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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Представленный сборник научных статей молодых ученых со-
ставлен по итогам работы секции «Проблемы судебной правовой 
политики в исследованиях молодых учѐных» Международной 
научно-практической конференции «Судебная правовая политика», 
которая состоялась в Северо-Западном филиале Российского госу-
дарственного университета правосудия 17-18 мая 2019 года при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. 

Основной целью конференции являлось обсуждение проблем, 
возникающих в процессе выработки и реализации судебной поли-
тики в России и зарубежных странах, а также постановка вопроса о 
правовой политике международных судов. 

В сборнике представлено 49 научных статей.  
Среди авторов – молодые ученые – студенты, магистранты, 

аспи-ранты, принявшие участие в конференции и представившие 
такие учреждения, как: Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (Москва), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), Северо-
Западный филиал Российского государственного университета пра-
восудия (Санкт-Петербург), Крымский филиал Российского госу-
дарственного университета правосудия (Симферополь), Приволж-
ский филиал Российского государственного университета правосу-
дия (Нижний Новгород), Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (Москва), Нижегородский 
Национально-исследовательский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова 
филиал Российской таможенной академии, Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Оренбургский государственный 
университет, Санкт-Петербургская академия Следственного коми-
тета Российской Федерации, Уральский государственный юридиче-
ский университет (Екатеринбург). 

Настоящий сборник разделен на 4 раздела. 
Первый раздел содержит статьи, посвященные теоретико-

правовым проблемам судебной правовой политики. Прежде всего, 
рассматриваются такие вопросы, как судебный прецедент как ис-
точник права, изменения в судебной сфере в условиях цифровиза-
ции, ювенальная юстиция и т.д. 
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Во второй раздел включены статьи, авторы которых попыта-
лись выделить историко-правовые аспекты выработки судебной 
правовой политики. Главное внимание было уделено опыту Судеб-
ной реформы 1864 г. 

Третий раздел посвящен анализу судебной правовой политики 
в Российской Федерации и зарубежных странах на современном 
этапе. Рассмотрены различные проблемы гражданского и уголовно-
го процесса. 

Статьи, включенные в четвертый раздел, обращены к опыту 
международных органов. Раскрыты болезненные вопросы судебной 
правовой политики, связанные с деятельностью Европейского Суда 
по правам человека, а также разрешения споров в области спорта. 

Представленные научные статьи молодых ученых охватывают 
различные аспекты такой актуальной проблемы современной пра-
вовой науки, как судебная правовая политика.   
  

9 

Раздел I. 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 СУДЕБНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ  

 
 

В.В. Лонская 

(Научный руководитель: Шундиков Константин Валентинович, 
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-
Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный уни-

верситет правосудия», кандидат юридических наук, доцент) 
 

Доктринальные основания правосудия 

в свете идей исторической школы права 

 

Великие правоведы на протяжении многих веков обращались к 
теме правосудия и провозглашали основные идеи развития судебной 
деятельности в своих доктринах. В свою очередь, представители 
немецкой исторической школы права внесли ценный вклад в разви-
тие правовой мысли, обозначив научный подход к правосудию. В 
концепции юристов впервые была затронута такая проблема, как не-
достаточная научная обоснованность правоприменительной практи-
ки, а также предложена классификация источников права, в которой 
особое внимание уделялось «научному праву» или «праву юристов».  

Для более детального рассмотрения данного феномена необ-
ходимо обратиться к воззрениям и деятельности таких выдающихся 
представителей немецкой юриспруденции, как Ф.К. фон Савиньи и 
Г.Ф. Пухта.  

По мнению учѐных, единственным верным источником пози-
тивного права является «народный дух», который обуславливает 
развитие всех сфер общественной жизни. Позитивное право долж-
но выстраиваться исходя из воли народа, что предопределяет 
наиболее эффективное самобытное развитие государства. Савиньи 
считал, что «право развивается вместе с народом, формируется 
вместе с ним и, наконец, умирает, как только народ утрачивает своѐ 
своеобразие»

1
. 

Народный дух может принимать три формы: обычное право, 
закон, право юристов. В идеале закон должен отражать волю наро-
                                                           
1
 Савиньи Ф.К. О призвании нашего времени к законодательству. М.: Статут, 2011. 

С. 133. 
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да в лице законодателя, но истинная воля народа нередко искажает-
ся и не принимает должной формы. Г. Пухта считал, что причиной 
данной проблемы является влияние индивидуальных воззрений за-
конодателя в виде «импровизации юридических постановлений». 
Также возникают трудности при интерпретации закона. Зачастую 
законодатель намеренно использует трудные для восприятия тер-
мины, конструкции, определяющие двоякий смысл закона, что при-
водит к неправильной интерпретации. Поэтому важную роль в вос-
приятии законов играют профессионалы - юристы, предназначение 
которых заключается в борьбе за подлинные права народа

2
. 

«Научное право» является важнейшим источником права, так 
как определяет правовое сознание людей. Юристы – представители 
народной воли, задача которых посредством науки влиять на долж-
ное понимание народного духа. Г.Ф. Пухта считал, что «дело 
науки – дать судье такие юридические положения, по которым он 
решал бы дела»

3
. Учѐный настаивал на том, что государство долж-

но воспитывать чувство права у всех людей, но в особенности у 
тех, которые занимают высшие государственные должности, в 
частности, судейские должности. Научная истинность того или 
иного положения определяется частотой применения в судах, а 
также в воззрениях выдающихся юристов. Правовед считал, что 
особое внимание стоит уделять «духовному воспитанию граждан», 
формированию единого правового сознания

4
. 

Ф.К. фон Савиньи был убеждѐн в том, что право – общее до-
стояние народа, однако со временем оно усложняется, что затруд-
няет его практическое применение. Задачу разрешения противоре-
чий в праве, ученый возлагает на профессионалов – юристов или 
отдельное социальное сословие. Ученый выделял следующие эво-
люционные формы выражения деятельности юристов: заключения 
по решению правового спора; первые литературные опыты; теоре-
тические формы изложения права (книги и учения); практика (су-
дебные постановления). 

Путѐм интерпретации правоведы соединяют абстрактную 
норму закона с реальными общественными отношениями, однако 
ключевым моментом является вопрос закрепления «научного пра-
ва» в виде официального источника права в конкретном государ-

                                                           
2
 См.: Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. Ч.: Социум, 2010. С. 457. 

3
 Пухта Г.Ф. Указ. соч. С. 461. 

4
 См.: Там же. С. 453-459. 
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стве
5
. Размышляя о данной проблеме, Ф.К. фон Савиньи обращался 

к юриспруденции Древнего Рима.  
Учения представителей исторической школы базировались на 

подробном анализе римского права и методов, с помощью которых 
древнеримские юристы осуществляли свою деятельность. Ф.К. фон 
Савиньи считал, что труды пяти римских юристов классической 
эпохи предопределили величество и могущество Рима, а также раз-
решили противоречия в труднейших вопросах судебной практики. 
В число пяти выдающихся юристов классического периода входили 
Папиниан, Гай, Павел, Ульпиан и Модестин. Специальным законом 
Валентиниана III (426 г.) «О цитировании юристов» комментариям 
этих пяти юристов была придана законная сила. При противоречи-
ях между их мнениями спор решался большинством, а предпочте-
ние отдавалось мнению Папиниана. 

Ф.К. фон Савиньи полагал, что римским юристам были при-
сущи единые, общие взгляды на право, основанные на устойчивых 
принципах, существование которых было предопределено береж-
ным отношением к истории права и его первичным институтам. 
Характерной чертой судебной деятельности являлась научная 
обоснованность, поэтому для римских юристов «теория и практика, 
собственно говоря, не является чем-то разным, их теория прорабо-
тана вплоть для самого непосредственного применения, а их прак-
тика всегда облагораживается научной трактовкой»

6
. 

Правоведы считали важным момент формирования единого 
правового сознания и утверждали, что именно юристы посредством 
субъективного, но наиболее верного видения общественных про-
блем должны влиять на данный процесс. Н. Кареев полагал, что 
процесс становления права сопоставим с развитием поэзии, так как 
«право подобно народной песне, будучи общим достоянием, в кон-
це концов не есть общее произведение»

7
.  

Таким образом, представители исторического течения впервые 
выдвинули идею о присвоении «научному праву» статуса источника 
права, а также провозгласили значимость научной обоснованности 
правоприменительной практики. Учения классиков правовой мысли 
XIX столетия являются актуальными для современной отечественной 
юриспруденции и могут быть положены в основу формирования но-
вого модифицированного направления развития судебной практики.  

                                                           
5
 См.: Савиньи Ф.К. Указ. соч. С.299-301. 

6
 Там же. С. 144. 

7
 Кареев Н. Два взгляда на процесс правообразования. Ч.: Социум, 2010. С. 336. 
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Правовая доктрина является древнейшим и основополагающим 
источником права в странах романо-германской правовой семьи. 
Отличительной чертой континентального права Европы является его 
научная обоснованность, исторически предопределѐнная ещѐ древ-
неримскими юристами. Большинство современных российских пра-
воведов признают принадлежность российской правовой системы к 
романо-германской правовой семье

8
. Исходя из вышеуказанного, 

представляется важной идея о необходимости повышения роли пра-
вовой доктрины как источника судебной практики в современной 
России, а также возникает необходимость выработки более стабиль-
ных и универсальных оснований для данной практики. 

Прежде всего, необходимо дать определение термину «правовая 
доктрина». В российской юридической науке отсутствует общепри-
знанное определение данного термина. По мнению С.В. Батуриной, 
правовая доктрина есть «основополагающая концептуальная, усто-
явшаяся система взглядов, идей и положений, выработанная юриди-
ческой наукой и опосредованная юридической практикой, имеющая 
общезначимый характер, разделяемая авторитетным мнением уче-
ных-юристов по поводу основных проблем правового регулирования 
и иных государственно-правовых явлений, которые основываются на 
общих принципах и ценностях российского государства и общества, 
отражающая  закономерности и тенденции их развития и формиру-
ющая в силу этого определенный тип правопонимания»

9
.  

Правовая доктрина не признана официальным источником права 
в современной России, что является существенным препятствием, как 
для формирования единого правового сознания в обществе, так и для 
эффективной судебной практики. Правовое сознание судей, формиру-
ется путѐм образования, процесс которого включает в себя изучение 
работ выдающихся юристов. В российской правовой действительно-
сти отсутствует отлаженная система признания тех или иных воззре-
ний общезначимыми, что предопределяет разобщенность правовых 
взглядов и затрудняет процесс эффективного развития государства.  

В свете идей исторической школы правовая доктрина отража-
ет идеологию, цели и основные принципы развития государства и 
права, провозглашает представления о законном, справедливом. 

                                                           
8
См.: Зеленкевич С.И. Правовая доктрина и правовая наука: некоторые аспекты со-

отношения и использования в качестве источников права // Северо-восточный 
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Одна из причин того, что учения выдающихся юристов официально 
не признаются в качестве источников права, кроется в трудности 
формирования базы ученых, способных наиболее объективно и ка-
чественно согласовать абстрактную норму права с реальными об-
щественными отношениями.  

В данном случае интересен опыт древнеримских юристов. 
Представляется целесообразной процедура наделения особыми 
полномочиями некоторых выдающихся российских правоведов, 
воззрения которых будут обладать юридической силой и иметь со-
гласованный характер.  

Данный проект способствует формированию единого вектора 
правового развития российского общества, а также поможет разре-
шить труднейшие вопросы судебной практики.  

Судьи нередко сталкиваются с пробелами, коллизиями и не-
определѐнностью в законодательстве, однако правоприменитель 
официально не может обратиться к научному труду для вынесения 
решения. Н.Ю. Ембулаева проанализировала судебную практику и 
выявила, что «высшие судебные инстанции активно обращаются к 
правовой доктрине, обосновывая судебное решение»

10
. В актах 

Верховного Суда, Конституционного Суда РФ, а также в постанов-
лениях органов исполнительной власти нередко используются 
ссылки на доктринальные учения. Таким образом, несмотря на от-
сутствие официального закрепления правовой доктрины в качестве 
источника права в нашей стране, «активное ее использование орга-
нами, осуществляющими правосудие, указывает на тот факт, что 
правовая доктрина является источником правоприменения и имеет 
все основания для признания ее формой права»

11
. 

 

А.Р. Пилясова 

(Научный руководитель: Колесникова Марианна Михайловна, 
заведующая кафедры гражданского права и процесса Санкт- 

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская 
таможенная академия», кандидат юридических наук, доцент) 

 Судебный прецедент как источник права 

Каждое цивилизованное общество нуждается в законах для 
того, чтобы понимать, как следует себя вести в той или иной ситуа-

                                                           
10

 Ембулаева Н.Ю., Михайлик А.А. Правовая доктрина как источник права и пра-

воприменения // Власть закона. 2017. № 2 (30). С. 122. 
11

 Там же. С. 123. 
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ции. Российская Федерация является правовым государством, сле-
довательно, источником прав и обязанностей на ее территории яв-
ляются законодательные акты. Однако законодатель, по понятным 
причинам, не может создать нормативное регулирование для каж-
дого конкретно случая нашей жизни, регулируя только однородные 
(распространенные) случаи. 

При этом необходимо признать, что такое положение вещей 
создает множество пробелов и неточностей в законодательном ре-
гулировании. Решению данной проблемы помогает судебные пре-
цедент, главной задачей которого является выявление обоснованной 
правовой позиции по конкретным делам, а также дача объяснения 
по правовым вопросам, требующим немедленного квалифициро-
ванного истолкования. 

Для понимания предмета исследования необходимо понять, что 
представляет собой понятие судебного прецедента. В российско-
правовой доктрине под прецедентом принято понимать решение 
высшего суда по конкретному юридическому делу, имеющее обще-
обязательный характер и применяемое при разрешении схожих дел. 

На сегодняшний день судебный прецедент в Российской Феде-
рации не признается в качестве источника права, однако по мнению 
некоторых ученных его также нельзя назвать «чужеродным элемен-
том для отечественной правовой системы». 

Какова же роль судебного прецедента в регулировании обще-
ственных отношений? 

Поскольку данный вопрос все еще вызывает споры и дискус-
сии среди ученых для ответа на данный вопрос необходимо рас-
смотреть различные позиции ученых, высказывавших мнение по 
данному вопросу.   

Одни ученые придерживаются позиции, что он не относится к 
источникам права. Сторонники данной позиции считают, что судьи 
не занимаются нормотворчеством, а только лишь правоприменением. 

Например, по мнению О.Е. Кутафина, акты Конституционного 
суда РФ не создают право, в них лишь официально растолковыва-
ется и устанавливается воля законодателя, отраженная в норматив-
ном акте

12
. 

То есть сторонники данной позиции считают, в России всегда 
первичен закон, и суд обладает только правоприменительной функ-
цией. Значит все прецеденты являются так называемыми «преце-
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 Желдыбина Т.А. Судебный прецедент: современный взгляд // Российское право: 
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дентами толкования». П.А. Гук утверждает, что «под прецедентом 
толкования следует понимать судебное решение высшего судебного 
органа, создавшее наиболее точную формулировку смысла, содер-
жащегося в законе (норме права), и имеющее обязательную силу»

13
. 

То есть прецедент толкования не создает новой нормы, он указыва-
ет способ и порядок ее применения, формирует единообразную 
правоприменительную практику. А значит все авторы, причисляю-
щие прецедент к источникам права, выдают толкование права за 
правотворческую деятельность.  

У данной позиции есть авторитетные противники. Так, к при-
меру такие авторы, как В.Д. Зорькин, А.А. Иванов, Л.В. Лазарев и 
другие считают, что судебный прецедент является источником пра-
ва. Согласно их мнению, норма права устанавливает меру поведе-
ния, а судебная практика накапливает конкретные формы поведе-
ния в границах этой меры.  

В.Д. Зорькин считает необходимым признание судебных актов 
Конституционного Суда РФ в качестве источника прецедентного пра-
ва России

14
. Аргументируя данное положение, он говорит о том, что в 

ходе толкования Конституции реализуются правотворческие полно-
мочия Конституционного Суда РФ, заключающиеся в создании актов, 
имеющих высшую юридическую силу в отношении любых других 
правоприменительных актов. Более того выводы Конституционного 
Суда по поводу соответствия той или иной правовой нормы Консти-
туции Российской Федерации не могут быть проигнорированы, в том 
числе законодателем в ходе правотворческой деятельности, и, следо-
вательно, сами являются актом правотворчества и потому имеют пре-
цедентный характер, становясь при этом источником права.  

Сторонники данной позиции также подкрепляют свою точку 
зрения следующими положениями. Во-первых, Конституционный 
Суд РФ исследует правовые акты на противоречие конституцион-
ным положениям, и в случае существования такого противоречия 
принимает меры по его устранению. Нормативно правовые акты, 
признаваемые не соответствующими Конституции РФ, утрачивают 
силу и не подлежат применению вне зависимости от того, отменена 
ли она законодателем. Во-вторых, несмотря на то, что эти акты 
принимаются по конкретным дедам, они распространяются на всех 
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субъектов конституционно-правовых отношений на территории 
России, рассчитаны на многократное применение, являясь оконча-
тельными не могут быть пересмотрены другими органами, а так же 
носят императивный характер, обязывая всех правоприменителей 
действовать в соответствии с принятым решением. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что Конституцион-
ный Суд РФ, не создавая новой правовой нормы, а отменяя неза-
конную - осуществляет нормотворчество, приводящее к устране-
нию пробелов в законодательстве. То есть решения Конституцион-
ного Суда РФ выполняют роль вторичного, производного источника 
права, поскольку содержат правоположения (правовые позиции), 
развивающие и конкретизирующие уже существующие конститу-
ционно-правовые нормы

15
. 

Помимо Конституционного Суда РФ общеобязательными явля-
ются также решения Пленума Верховного Суда РФ. Верховный суд 
РФ дает разъяснения по спорным вопросам в правоприменительной 
деятельности, то есть Верховный Суд дает официальное и обязатель-
ное для судов и сторон толкование закона, устраняя противоречия.  

Данное полномочие дается Верховному Суду РФ в силу ст. 126 
Конституции РФ, которая предусматривает дачу Верховным Судом 
РФ разъяснений по вопросам судебной практики. Данные разъясне-
ния облекаются в форму постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации. Следовательно, можно сделать вывод, что в 
процессе судопроизводства наряду с процессуальными нормативно-
правовыми актами подлежат применению и соответствующие разъ-
яснения высших судов. 

Всѐ это указывает на то, что хотя судебный прецедент фор-
мально все еще не причисляется к источникам права, он занимает в 
устойчивое положение в правовой системе РФ.  

Кроме того, аргументом может послужить тот факт, что он об-
ладает всеми признаками источника права. Так, признаками «пер-
вичного» источника права являются: нормативный характер - дан-
ный критерий подразумевает содержание формально определенных 
общеобязательных правил поведения, устанавливаемые и обеспечи-
ваемые принуждением со стороны государства; общеобязатель-
ность - это означает, что нормы, которые содержатся в источнике 
права, распространяют свое действие на неопределенный круг 
субъектов, попадающих под действие такого нормативного акта; 
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непосредственное действие - способность источника права регули-
ровать общественные отношения без создания законодателем ка-
ких-либо дополнительных актов, напрямую, и, кроме того, возмож-
ность субъектов права защищать свои права и законные интересы, 
ссылаясь на нормы, заключенные в нем

16
; государственно-волевой 

характер подразумевает выражение воли государства, которая, 
в свою очередь, является проявлением воли всего общества.  

К признакам судебного прецедента, по мнению Т.А. Василье-
вой, относятся:  

― судебный прецедент может быть создан только судебными 
органами; 

― судебный прецедент обладает обязательным юридическим 
значением, похожим на признак общеобязательности источника 
права. Но он имеет свою специфику, поскольку адресован в первую 
очередь судебным органам, которые должны действовать в соответ-
ствии положениями судебного прецедента при вынесении решения. 
То есть он является как бы образцом для всех судов той же или ни-
жестоящей инстанций;  

― судебный прецедент принимается по строго определенной 
процедуре и в соответствии со всей правовой аргументацией по об-
стоятельствам дела

17
; 

― обязательное опубликование. Для того, чтобы решение суда 
могло считаться судебным прецедентом, необходимо его опублико-
вать; 

― нормативность. Все судебные прецеденты содержат в себе 
общеобязательные правила поведения; 

― судебный прецедент имеет непосредственное действие. Для 
его действия не требуется издания каких-либо дополнительных актов;  

― судебный прецедент носит государственно-волевой харак-
тер. Все судебные решения выносятся от имени государства, а их 
исполнение обеспечивается принудительной силой государства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебный 
прецедент обладает всеми необходимыми признаками источника 
права и поэтому может быть отнесен к их числу. 

Интерес представляет тот факт, что в результате проведенного 
социологического опроса среди судей половина (52%) была за введе-

                                                           

16 Киракосян А.Г. Судебный прецедент как «первичный» источник права // Моло-

дой ученый. 2015. № 22. С. 600. 
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 Васильева Т.А. Понятие и признаки судебного прецедента как источника права // 

Вектор науки ТГУ. 2010. № 3(13). С. 295. 
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ние прецедента в разряд источников права
18

. Эту статистику можно 
объяснить тем, что во время судебного разбирательства суд достаточно 
часто сталкивается с законодательными пробелами и в таких случаях 
не остается ничего иного как применять аналогию права либо анало-
гию закона, осуществляя таким образом правовое урегулирование. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
возникла необходимость в нормативном закреплении прецедента в ка-
честве источника права и обозначении его места в правовой системе 
Российской Федерации. Так как главное преимущество судебного 
прецедента заключается в том, что он позволяет достаточно быстро 
отреагировать на законодательный пробел и помогает суду сформули-
ровать правовую позицию на конкретные категории дел, что способ-
ствует единообразному применению закона. Но до этого необходимо 
сформулировать критерии отнесения его к источникам права, а имен-
но обозначить каким именно судебной инстанцией могут выноситься 
такие акты, что именно в них (какая часть) может быть взято за основу 
при разрешении аналогичных дел и т. п.  Безусловно, судебный преце-
дент не может быть приравнен к нормативному акту по своей юриди-
ческой силе, он может играть лишь вспомогательную роль. Поэтому 
возможно стоит приравнять судебный прецедент по правовому значе-
нию и порядку применения к правовому обычаю. Так, в ст. 5 ГК РФ 
закреплена последовательность применения общеобязательных пра-
вил, содержащихся в законе и в обычае, и показано вторичное место 
правового обычая как источника права по сравнению с законом. 
 

Р.Э. Сабитов 

(Научный руководитель: Султанов Евгений Батырович, 
заведующий кафедрой конституционного и административного 

права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет), 

кандидат юридических наук, доцент) 
 

Судебный прецедент как источник права 

 

Дискуссии о судебном прецеденте в российском праве стали 
довольно привычны. Судебный прецедент одними признается су-
ществующим и действующим в России, другие категоричны в его 
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 Тазаева К.С. Перспектива развития судебного прецедента как источника права в 

правовой системе РФ // Научное сообщество студентов: междисциплинарные ис-

следования: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф. 2012. № 3 С.86. 
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отрицании, третьи видят истину где-то посередине. Впрочем, как 
говорится, два юриста – три мнения. С.С. Алексеев судебный пре-
цедент определял как «решение юрисдикционных … органов по 
конкретному делу, которое принимается за общее обязательное 
правило при разрешении всех аналогичных дел»

19
 или «судебное … 

решение по конкретному юридическому делу, которому придается 
общеобязательное юридическое значение»

20
. Благодаря этим опре-

делениям мы можем с крайней степенью уверенности утверждать о 
том, что судебный прецедент – это всегда судебное решение. Как 
отмечает М.А. Михеенкова, «судебный прецедент в классическом 
(англосаксонском) смысле есть оформленная судебным решением 
доктринальная идея, на которую суд может сослаться в качестве 
обоснования своего решения»

21
. Однако, даже в англосаксонской 

правовой семье «не всякое судебное решение становится прецеден-
том»

22
, для чего существует целый механизм прецедентного права. 

Ключом к разгадке причины дискуссионности темы судебного пре-
цедента в России является то, что Россия – страна континентально-
го права, в которой судебное решение вторично по отношению к 
закону, в то время как «в системах общего права … в силу истори-
ческих причин его формирования даже при наличии законов пер-
вичное значение имеют судебные решения»

23
. Вместе с тем в этом 

вопросе всегда стоит делать очень важную оговорку о том, что раз-
личия в системах права не дают оснований умалять значение су-
дебной практики в странах континентального права, а также значе-
ние закона в странах англосаксонского права. 

Не являясь нормативно закрепленным в России, судебное пре-
цедентное право находит своѐ отражение в иных ипостасях, порой 
не имеющих ничего общего с судебным прецедентом, как бы это 
парадоксально ни звучало. Наиболее созвучно судебному преце-
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денту выступают решения Конституционного Суда РФ, однако да-
же В.Д. Зорькин «предпочел говорить не о прецеденте в строго 
юридическом смысле слова (как об обязывающем прецеденте, яв-
ляющемся источником права), а о прецедентном значении решений 
Конституционного Суда [РФ]»

24
. Также нормотворческую функ-

цию de facto приобрели руководящие разъяснения высших судов
25

 
– на наш взгляд, существующее положение можно охарактеризо-
вать словами М.А. Рожковой: «Не секрет, что в реальности суды 
нижестоящих инстанций должны следовать решениям высшего су-
дебного органа (по аналогичным делам), в противном же случае 
решение нижестоящей инстанции может быть отменено»

26
. Наибо-

лее непохожа на судебный прецедент судебная практика (решения 
судов по конкретным делам), так как отсутствует хоть какая-либо 
обязательность таких решений для неопределенного круга лиц. Хо-
тя реальность и говорит о том, что суды низших инстанций тоже 
порой при вынесении решений создают квазинормы, использование 
их в решениях по другим делам необязательно. За отсутствием обя-
зательности следует отсутствие прецедентности. 

Основываясь на вышесказанном, мы приходим к выводу, что 
судебного прецедента в англосаксонском понимании в России нет, 
однако существуют иные нормативные и фактические подходы, 
придающие судебным решениям свойства источника права. 

 
 

Л.А. Гаврилова-Петрова  

(Научный руководитель: Шундиков Константин Валентинович, 
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-
Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-

верситет правосудия», кандидат юридических наук, доцент) 
 

Судебные прецеденты толкования 

как источник российского права 

 

Как известно, в Российской Федерации официально источни-
ками права признаются: нормативно-правовые акты, международ-
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ные договоры, правовые обычаи, а также принципы права. Однако 
некоторые учѐные в качестве фактических источников выделяют 
также и судебные прецеденты. 

Существует несколько подходов к выделению судебных пре-
цедентов в качестве источников права в Российской Федерации.  

Первый подход исключает причисление судебных прецеден-
тов к источникам права ввиду нарушения принципа разделения 
властей из-за предоставления судам полномочий, присущих зако-
нодательным органам, не считая того, что в Конституции, а также в 
иных нормативных актах как источник права судебные прецеденты 
не упоминаются. Также Россия относится к романо-германской 
правовой семье, которой не свойственно выделение судебных пре-
цедентов в качестве источника права.  

Сторонники фактического отношения судебных прецедентов к 
источникам права России мотивируют свою позицию следующими 
положениями: 

1. Решения Конституционного Суда Российской Федерации (а 
Г.А. Гаджиев

27
, В.Д. Зорькин

28
 относят их к судебным прецеден-

там) обязательны для исполнения, что закреплено в статье 6 Феде-
рального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации»

29
 (далее – ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»). 
2. Верховный Суд Российской Федерации имеет право на 

разъяснение судебной практики, что указано в статье 126 Консти-
туции Российской Федерации

30
, которое выражается, в частности, в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
Согласно статье 6 Федерального Конституционного Закона от 
31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
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ции»
31

, эти решения, вступившие в силу, подлежат неукоснитель-
ному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

3. Как правило, судьи при вынесении решений руководству-
ются сложившейся в регионе судебной практикой. В.М. Жуйков 
сформулировал свою позицию о роли судебной практики в совре-
менной правовой системе России в виде следующих выводов: 

- судебная практика – составная часть российской правовой 
системы, которая играет в ней важную роль; 

- судебная практика, выраженная и закреплѐнная в официаль-
но опубликованных постановлениях Верховного Суда Российской 
Федерации и решениях Конституционного Суда, фактически явля-
ется источником права и учитывается судебными органами при 
разрешении дел. 

В данной работе мы будем придерживаться позиции, согласно 
которой судебный прецедент фактически является источником пра-
ва, хоть юридически это и не закреплено. 

Судебные прецеденты делятся на два типа: судебные преце-
денты права и судебные прецеденты толкования права. Рассмотрим 
подробнее судебные прецеденты толкования права. 

В системе российского права прецеденты толкования называ-
ют также актами официального толкования. Само по себе толкова-
ние есть интеллектуальный процесс, направленный на уяснение и 
разъяснение смысла правовых норм. Таким образом, судебные пре-
цеденты толкования – не что иное, как решение суда (как правило, 
Верховного Суда или Конституционного Суда), направленное на 
разъяснение действительного смысла юридической нормы участ-
никам правоотношений. 

Целью судебных прецедентов толкования является устранение 
несовершенства правовых норм, устранение противоречий, воспол-
нения пробелов, а также донесение до участников различного рода 
правоотношений действительного содержания нормы в случаях, 
когда из формулировки невозможно его уяснить. 

По мнению А.Б. Венгерова, прецеденты толкования правовой 
нормы содержатся в мотивировочной части постановлений и опре-
делений высших судебных органов, вынесенных по конкретным 
делам. Это, в основном, Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, Постановления Президиума Верховного 
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Суда Российской Федерации, а также Определения и Постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федерации.  

Данные прецеденты не столько создают новые нормы, сколько 
поясняют, изменяют уже существующие или же побуждают зако-
нодателя к отмене старых и созданию новых норм. Так, Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, признанный единственно 
способным толковать Конституцию Российской Федерации, путѐм 
признания нормы неконституционной может добиться еѐ отмены, 
изменения или же вовсе принятия новой нормы права, призванной 
регулировать те же общественные отношения.  

То, что судебный прецедент толкования всѐ же является ис-
точником (формой) права в России, можно доказать на примере 
решений Конституционного Суда Российской Федерации (далее – 
КС РФ) и их роли в Российской Федерации. 

К признакам источников права в юридической науке относят 
следующие: 1) содержание правовой (юридической) нормы; 2) 
наличие соответствующей формы выражения и закрепления, еѐ 
формально-определѐнный характер; 3) формирование под влиянием 
государства; 4) обязательность исполнения; 5) доступность. 

Для доказательства того факта, что решения КС РФ являются 
источниками права, следует рассмотреть каждый из этих признаков 
применительно к этим решениям. 

Начнѐм с последнего признака, постепенно переходя к перво-
му. Доступность решений КС РФ под вопрос ставить не приходит-
ся, поскольку согласно статье 78 ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» постановления и заключения КС РФ под-
лежат незамедлительному опубликованию в официальных издани-
ях органов государственной власти Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, которых касается принятое решение. 
Решения Конституционного Суда Российской Федерации публи-
куются также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации», а при необходимости и в иных изданиях. 

Формальная определѐнность указывает на четкость и опреде-
лѐнность формулировок, а также документальный характер закреп-
ления. Поскольку решения КС РФ содержат толкование норм раз-
личных отраслей законодательства, мы можем утверждать о том, 
что чѐткость формулировок в них всѐ же присутствует. Сами же 
решения выносятся в форме Постановлений, Определений и За-
ключений, при этом каждая форма имеет свои особенности оформ-
ления, имеет юридическую силу. 

Обязательность исполнения решений КС РФ также не вызыва-
ет сомнений, поскольку именно это предполагает статья 6 ФКЗ «О 
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Конституционном Суде РФ»: «Решения Конституционного Суда 
Российской Федерации обязательны на всей территории Россий-
ской Федерации для всех представительных, исполнительных и су-
дебных органов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, организаций, должностных 
лиц, граждан и их объединений». 

КС РФ является представителем судебной власти в России, 
государственным органом. Поэтому неоспорим тот факт, что реше-
ния КС РФ формируются под влиянием государства. 

Существует позиция, согласно которой судебные прецеденты, 
являясь источником права, содержат не столько правовую норму, 
сколько правоположение, правовой принцип, сформулированный 
судом, которым должны руководствоваться нижестоящие судебные 
инстанции. В мотивировочной части решений Конституционного 
Суда Российской Федерации эти правоположения содержатся. Бо-
лее того, некоторые теоретики права придерживаются той позиции, 
что решения Конституционного Суда Российской Федерации явля-
ются более нормативно-правовыми актами

32
, чем судебными пре-

цедентами, что подтверждает нормативный характер этих решений.   
Таким образом, решения Конституционного Суда Российской 

Федерации как судебные прецеденты толкования всѐ же являются 
фактическими источниками права. И если мы используем логиче-
ский приѐм индукции, а именно будем идти от частного к общему, 
то сможем прийти к выводу о том, что судебные прецеденты тол-
кования, выраженные официальными актами толкования, фактиче-
ски являются источниками права в России, однако юридически в 
качестве источников права так и не закреплены. 

 
Э.А. Фесенко 

(Научный руководитель: Колесникова Марианна Михайловна, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГКОУВО «Российская 
таможенная академия», доцент, кандидат юридических наук) 

 
Функция нормотворчества высших судов России 

 
Проблема нормотворчества высших судов России обладает 

полярными взглядами и остается современной и актуальной для 

                                                           
32

 Видергольд А. И. Судебные правовые позиции Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». 2014. ». Т.14. № 1. С. 28-31.  

25 

российской системы права. В публицистике нет единого мнения 
относительно судебной практики как источника права, а также нет 
единого мнения о функциях нормотворчества высших судебных 
органов РФ. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
необходимость в совершенствовании гражданского общества и ин-
ститутов его охраны нуждается в исследовании данного правового 
явления, учитывая разнообразные научные подходы

33
.  

В юридической науке существуют два противоположных мне-
ния, отвечающие на вопрос, относительно судебной практики как 
источника права и судебного нормотворчества. Сторонники мнения 
о судебном нормотворчестве утверждают, что судебная практика – 
есть источник права, суд обладает правомочием формулировать но-
вые нормы, разрешающие проблему пробелов в законодательстве и 
заполняющие данные пробелы. К ученым, придерживающимся та-
кой точки зрения, относятся В.В. Лазарев, М.Н. Марченко и другие 
авторы. Противоположным мнением обладают В.С. Нерсесянц, 
О.Е. Кутафин и другие авторы, утверждающие, что судебная прак-
тика не является источником права, так как судебные органы не об-
ладают правотворческой функцией, главная задача их деятельности 
заключается в применении закона, а не сохранении новой нормы.  

Теория судебного нормотворчества выделяет направления де-
ятельности, осуществляемые высшими судами по исполнению 
нормотворческой функции. Одно из направлений – это реализация 
высшими судебными органами права законодательной инициативы, 
опираясь на 104 статью Конституции РФ. Второе направление го-
ворит о праве Верховного Суда РФ, действуя на основании ст. 126 
Конституции РФ

34
 разъяснять вопросы судебной практики, выраба-

тывая правовые позиции. Однако, имея законодательное закрепле-
ние, оба направления деятельности, не отвечают за выработку, 
формулирование и придание правовым позициям нормативного ха-
рактера, а также не признаются законодательством и реализуются 
на практике высшими судебными органами при отправлении пра-
восудия, включающиеся опосредовано в деятельность, регулирую-
щую спорные правовые отношения.  
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Исходя из вышесказанного, можно заключить, что функция 
нормотворчества высших судебных органов начинает свое дей-
ствие после того, как возникает необходимость в устранении име-
ющихся проблем в нормативно-правовом регулировании обще-
ственных отношений, после выявления коллизий между норматив-
но-правовыми актами, выявления отсутствия единого толкования 
принципов и правовых норм, отсутствием новой правовой нормы, 
необходимой поле признания несоответствующей нормативному 
акту, обладающему большей юридической силой, прежней нормы.  

Соответственно, функция нормотворчества является совокуп-
ностью целенаправленных действий, совершаемых высшими орга-
нами судебной власти, в определенном виде судебного производ-
ства, вырабатывающей правовые позиции, толкующей принципы и 
правовые нормы, формирующие единую судебную практику, за-
крепляющую результаты в судебном акте.  

Являясь производными от деятельности высших судебных ор-
ганов судебной власти, функции судебных органов и судебной 
практики могут совпадать и отличаться. Закрепленные в норматив-
но-правовых актах, функции судебных органов определяют компе-
тенцию суда в различных сферах правовых отношений, а также 
функции направлены на реализацию воли государства и воздей-
ствуют на многие правовые институты.  

Функции органов судебной власти по своему предназначению 
отличаются от функций судебной практики. Функции органов су-
дебной власти закреплены в большинстве своем в нормативных ак-
тах, содержащих в себе компетенцию суда в сфере определенных 
правоотношений, выражающих волю государства, обладающие до-
вольно большим объемом действий

35
.  

Важно отличать функции судебной практики от функций су-
дебных органов, деятельность которых направлена на формирова-
ние судебной практики. Функции судебных органов, в свою оче-
редь реализуют и защищают конституционные права граждан, их 
свободу и законные интересы с помощью конституционного, граж-
данского, уголовного, арбитражного судопроизводства. 

Являясь продуктом - результатом судебной деятельности, су-
дебная практика содержит в себе судебно-нормативную материю, 
выполняющую соответствующие функции.  
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Часто в публицистической литературе упоминается нормот-
ворческий вид функции судебной практики. Как говорится в жур-
нале «Российская Юстиция» в статье за март 2019, функции нормо-
творчества относятся к деятельности высших судебных органов по 
выработке правовых позиций, а также толкованию принципов и 
норм права, формированию единообразной судебной практики. Что 
касается самой судебной практики, то ее функции состоят в право-
образующей и нормообразующей деятельности. 

Функция, образующая норму судебной практики, формирует-
ся органами судебной власти в результате деятельности, движимой 
стремлением реализовать определенную юридическую норму либо 
основополагающий правовой принцип.  

Что касается нормотворческой функции высших судебных ор-
ганов, то в правовой сфере РФ ее воспринимают неоднозначно, дан-
ное отношения связано с тем, что законодательство не признает и не 
закрепляет официально данную функцию. Однако, то, что не за-
креплено законом, не означает отсутствие на практике, в подтвер-
ждение тому служит нормообразующая функция (правообразующая) 
функция, содержащаяся в постановлениях Пленума Верховного Су-
да РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ (упраздненного в августе 
2014 г., отдельные постановления действуют сейчас), определениях 
и постановлениях Конституционного Суда РФ. Именно поэтому 
высшие судебные органы создают правовые позиции, формируют 
судебную практику, дают толкование принципам и нормам права, 
которые в свою очередь, обладают нормообразующей функцией. 
Следовательно, можно заключить, что судебные органы непосред-
ственно претворяют в жизнь нормотворческую функцию, хотя и не 
закрепленную в официальных источниках права.  

Нормативность правовых позиций высших судов РФ регули-
руют спорные отношения, делая их определенными и предсказуе-
мыми в решении существующего спора. 

Президент РФ В.В. Путин, выступая на юбилее Верховного 
Суда РФ, подчеркнул, что «большое значение имеет правотворче-
ская деятельность Верховного Суда. Она позволяет восполнять 
пробелы в законодательстве, устранять противоречия, придает мно-
гим нормам большую четкость и ясность»

36
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Развивающиеся большими темпами правовая система, и в осо-
бенности судебные органы, позволяют выявлять нормотворческую 
функцию высших судебных органов. Судебная ветвь власти, как 
одна из государственных, призвана выполнять не только роль пра-
восудия, но соединять в себе такую функцию, как нормотворчество, 
выражая свою деятельность в форме судебного прецедента и су-
дебной практики, что напрямую зависит от судебной правовой по-
литики государства. 

Соглашаясь с точкой зрения, согласно которой высшие судеб-
ные органы осуществляют нормотворческую функцию, согласно 
сложившейся научно-правовой доктрине, судебное нормотворче-
ство нужно законодательно признать: за Конституционным Судом 
РФ в форме постановлений и определений, содержащих правовые 
позиции нормативного характера, толкование принципов и норм 
права, норм Конституционного Суда РФ, а также за Верховным 
Судом РФ в форме Постановлений Пленума, содержащих правовые 
позиции, пояснения о применении норм права, включая их конкре-
тизацию, толкование, и норм, в форме Постановлений Президиума 
Верховного Суда РФ, в которых будут содержаться правовые пози-
ции толкования норм и принципов права. 

Соглашаясь с мнением о исключительном правомочии зако-
нодателя, а не суда изменять или отменять правовые акты, не соот-
ветствующий Конституции РФ или законам РФ, М.Н. Марченко

37
 

не поддерживает мнение о законодательном закреплении положе-
ний, может использоваться в качестве аргумента в подтверждение 
тезиса об отсутствии у высших органов судебной власти право-
творческих возможностей.  

В наши дни Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ 
выполняют нормотворческую функцию, хотя, фактически она не 
закреплена законодательством РФ.  

Особенно важным является мнение В.Д. Зорькина. Рассматри-
вая правовые особенности позиций Конституционного Суда, он от-
мечает, «что правовые позиции Конституционного Суда, содержа-
щиеся в его решениях, по своей сути фактически отражают особого 
рода правотворчество данного Суда», «приобретают прецедентное 
значение и способствуют приращению правовой ткани в источни-
ках права»

38
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По мнению С.В. Боботова, «правообразующее, нормативно-
доктринальное значение деятельности Конституционного Суда и 
его правовых позиций может проявляться таким образом и в таких 
конституционно-судебных способах толкования, которые могут 
рассматриваться в качестве специфической формы судебного нор-
мотворчества»

39
. А.В. Габов полагает, что позиция Конституцион-

ного Суда, несмотря на долю абстрактности или конкретности, с 
которыми она сформулирована, все-таки обладает свойством нор-
мативности. 

Целесообразным, по мнению П.А. Гук, доктора юридических 
наук, профессора, будет разработать единую концепцию судебного 
нормотворчества в правовой системе Российской Федерации, 
включая в нее положения:  

1) Российская Федерация конституционно признана демокра-
тическим правовым государством. Государственная власть в Рос-
сии осуществляется законодательными, исполнительными и судеб-
ными органами, которые в своей деятельности являются самостоя-
тельными;  

2) судебная власть осуществляется только судами в лице су-
дей, посредством конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства;  

3) в Российской Федерации создана централизованная судеб-
ная система, судьи имеют высшее юридическое образование, уста-
новлена публикация судебных решений в официальных сборниках, 
что способствует процессу судебного нормотворчества;  

4) в соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод. Не допускается отказ в 
правосудии по мотиву отсутствия нормативного акта. Высшие су-
дебные органы (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ) 
вправе в случае отсутствия нормы права или закона формулировать 
правовую позицию (норму судейского права) исходя из общих 
принципов права, требований разумности и справедливости. Реше-
ния высших судебных органов являются обязательными для при-
менения судами Российской Федерации; 

5) в правовой системе России допускается судебное нормот-
ворчество, осуществляемое высшими судебными органами - Кон-
ституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ;  
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6) судебные акты Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ, принятые в пределах их компетенций, содержащие пра-
вовые позиции, являются дополнительным источником права и 
обязательны для всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и 
подлежат неукоснительному исполнению на всех территории Рос-
сийской Федерации;  

7) судейская норма, сформулированная Конституционным 
Судом РФ, Верховным Судом РФ, выступает регулятором обще-
ственных отношений, действует до отмены высшим судебным ор-
ганом, его создавшим, или до принятия законодателем соответ-
ствующей нормы

40
.  

А также правовед предлагает для реализации основных поло-
жений концепции внести дополнения в ч. 4 ст. 79 Федерального 
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»

41
, а именно дополнить текст указанием на постановле-

ния Конституционного Суда РФ, ссылаясь на его правомочие при-
знавать нормативно-правовые акты не соответствующими Консти-
туции РФ.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, 
что лучше иметь нормотворчество в рамках закона, чем закрывать 
глаза на его отсутствие. Данный процесс требует длительного вре-
мени, необходимо выявить подходящие более всего процедуры, 
позволяющие высшим органам судебной власти осуществлять дея-
тельность в пределах своих полномочий. Что и является особой ро-
лью высших органов судебной власти, имеющей особую процедуру 
нормотворчества и особую форму ее выражения, отличающуюся от 
форм выражения законодательной и исполнительной власти. Дан-
ное обстоятельство позволит продвинуться вперед в системе по-
строения правового государства, усовершенствуя его. 
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Е.И. Корнейчик 

(Научный руководитель: Костылева Ольга Владимировна, 
ассистент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУВО 

«Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова») 
 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции – систематизация практики или судебный прецедент? 
 

Традиционно, судебный прецедент как источник права был 
присущ лишь англо-американской правовой системе и понимался 
как решение одного из высших судов по конкретному делу, приме-
няемое в качестве обязательного источника права для решения ана-
логичных дел тем же судом, а также всеми нижестоящими судами. 

Классическая доктрина прецедента состоит из трех частей. 
1. Ratio decidendi («ядро решения») - суть правовой пози-

ции судьи, на основе которой выноситься решение. Именно по ratio 
decidendi проходит принцип аналогии. 

2. Obiter dictum («иное сказанное») - иные доводы, которые 
не имеют решающего значения, и не должны обязательно учиты-
ваться нижестоящими судами. 

3. Stare decidis («стоять на решенном») - обязанность ниже-
стоящих судов руководствоваться судебным прецедентом при раз-
решении аналогичного дела.

42
 

Как известно, Россия относится к романо-германской право-
вой семье, где основополагающим источником права является 
именно нормативный правовой акт. Однако, необходимо учиты-
вать, что в современных реалиях сложно жестко разделять эти пра-
вовые семьи, поскольку в процессе глобализации и развития права 
им стали присущи схожие черты. Так, например, во Франции реше-
ния Кассационного суда имеют большой авторитет для судов, кро-
ме того, по мнению некоторых французских ученых, администра-
тивное право Франции было в большей части сформировано имен-
но судебной практикой. Таким образом, несмотря на теоретические 
различия, судебный прецедент в некоторой степени «приживается» 
и в странах романо-германской правовой семьи

43
. 
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Именно поэтому при рассмотрении Постановлений Верховно-
го Суда как источника права нельзя механически переносить англо-
саксонское понимание прецедента на российские реалии. Для нача-
ла необходимо разграничить основные понятия «судебная практи-
ка» и «судебный прецедент». По этому вопросу нет единого мне-
ния: одни связывают судебную практику лишь с решениями выс-
ших судов, однако, более логичной представляется точка зрения 
В.М. Лебедева, который объясняет судебную практику как дея-
тельность всех судов по применению законодательства при рас-
смотрении гражданских, уголовных, административных и других 
судебных дел, а также обобщения и анализа этой деятельности

44
. То 

есть, в данном случае можно утверждать о том, что судебная прак-
тика и судебный прецедент соотносятся как целое и частное. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ пользуются 
большим авторитетом в судебной практике, зачастую на них ссы-
лаются как рядовые суды, так и Конституционный Суд РФ. В соот-
ветствии со ст. 5 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», 
Пленум Верховного Суда анализирует и обобщает судебную прак-
тику, при этом разъясняя еѐ судам в целях единообразного приме-
нения законодательства

45
. Так, по мнению В.Л. Кулапова, данные 

разъяснения не являются прецедентом, поскольку они лишь обоб-
щают судебную практику

46
. Однако, зачастую в Постановлениях 

Пленума содержится расширительное толкование норм, закрепля-
ются в определенной мере новые положения, которые могут и пря-
мо не вытекать из закона. По этому поводу, например, критикуется 
Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 г. № 14 (в ред. от 
30.06.2015 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, 
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-
тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», в ко-
тором момент окончания незаконного сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ был перенесен на более раннюю стадию, 
что делает более строгой уголовную ответственность, и по мнению 
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некоторых юристов, не только расширяет введенные уголовным за-
коном ограничения, но и противоречит Общей части УК РФ

47
. 

В данном случае хотелось бы привести разъяснения Л.В. Голов-
ко по природе прецедента именно в романо-германской правовой си-
стеме. В данном случае прецедент имеет в большей части доктри-
нальную составляющую

48
. И судьи Верховного Суда, таким образом, 

при составлении Постановления в данном случае рассматриваются 
скорее как ученые-юристы, а не как правоприменители. Так, напри-
мер, Постановления Пленума ВС РФ от 10.10.2003 г. № 5, разъясня-
ющее судам порядок применения общепризнанных норм и принци-
пов международного права и международных договоров, было разра-
ботано с участием ведущих специалистов в области международного 
права, а так же представителей различных министерств и ведомств

49
. 

Решая вопрос об обязательной силе Постановлений Пленума, 
нужно учитывать не только законодательство, но и отношения к 
ним самих судей — то есть, практику. Если в законодательстве и не 
закрепляется обязательное следование судьями «букве Постановле-
ния», то при разрешении дел судьи все равно их соблюдают, и не 
только благодаря особому уважению к позиции Пленума. На прак-
тике, решения и приговоры, противоречащие положениям Поста-
новления Пленума ВС РФ, будут отменены вышестоящей судебной 
инстанцией. А, как известно, судья, чьи решения часто отменяются 
или пересматриваются, вряд ли может рассчитывать на повышение, 
полномочия такого судьи скорее всего будут приостановлены или 
не продлены

50
. 

Отвечая на поставленный вопрос, можно сказать, что Поста-
новление Пленума вполне можно рассматривать как источник пра-
ва, который дополняет и корректирует существующее законода-
тельство. Однако, судебный прецедент, несмотря на обязанность 
ему следовать, ограничивается рамками закона, и уж точно не вхо-
дит с ним в конфликт. Таким образом, Постановление Пленума ВС 
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РФ – это скорее не судебный прецедент, а некий инструмент судеб-
ной целесообразности. 

 

Р.И. Халатова, А.А. Кашаева 

(Научный руководитель: Васильев Илья Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
 государственный университет») 
 

Инвестиции в науку 

как один из способов развития человеческого капитала
51

 

 

В связи с возрастающим интересом к человеческому капиталу и 
его развитию в современных условиях, представляется необходимым 
остановиться на понятии и основных отличительных признаках чело-
веческого капитала. По определению К. Макконела и С. Брю

52
, инве-

стиции в человеческий капитал — «это любое действие, которое по-
вышает квалификацию и способности и, тем самым, производитель-
ность труда рабочих. Затраты, которые способствуют повышению 
чьей-либо производительности, можно рассматривать как инвести-
ции, ибо издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты 
будут многократно компенсированы потоком доходов в будущем».  

В современном мире необходимость развития человеческого 
капитала очевидна. Это отражается и на государственной политике. 
В настоящее время основные приоритеты и направления развития 
страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу определены 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года

53
, согласно которой 

одним из основных приоритетов государственной политики в сфере 
экономики и экономического развития является развитие человече-
ского потенциала как основного фактора экономического роста, а 
также поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии соци-
альной сферы и человеческого капитала.  
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Помимо этого, отражение необходимости развития человече-
ского капитала закреплено в «Основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». Отмечается, что для укрепления финан-
совой системы необходимо преодолеть структурные ограничения, 
связанные среди прочего с искажениями конкурентного ландшафта и 
стимулов к инвестициям, демографическими тенденциями и каче-
ством институтов развития человеческого капитала, доступом к со-
временной инфраструктуре. Также о необходимости развития чело-
веческого капитала отмечается в Бюджетном прогнозе Российской 
Федерации на период до 2036 года

54
, «Генеральном соглашении меж-

ду общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Феде-
рации на 2018 - 2020 годы», «Паспорте национального проекта «Об-
разование», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
24.12.2018 г. № 16 и других нормативно-правовых актах.   

Наблюдая столь широкую регламентацию развития человече-
ского капитала со стороны государства, необходимо отметить, что 
Россия относится к той модели, в которой преимущественно развита 
система финансирования за счет средств государства. Частные инве-
стиции не столь масштабны и распространены. Следует отметить, 
что исследователи в сфере экономики, а также общественные деяте-
ли зачастую высказались о необходимости привлечения частных ин-
вестиции в сферу образования и науки: «Опыт развитых стран пока-
зывает, что научные исследования имеют высокие качественные ре-
зультаты при участии бизнеса в инвестировании НИОКР. Однако 
доля российского бизнеса в национальных научных исследованиях и 
разработках крайне мала, особенно в сравнении с ведущими страна-
ми мира, где основное финансирование НИОКР приходится на част-
ный бизнес и составляет свыше 60%»

55
. Некоторые специалисты от-

мечают неблагополучную ситуацию с финансированием исследова-
ний и разработок в России

56
. Однако данные комментарии не озна-
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чают отсутствие частных инвестиций в сфере образования и науки. 
Тем не менее, инвесторы избирательно относятся к тем сферам об-
разования и науки, в которые планируют вложить денежные сред-
ства. К примеру, как отметил вице-президент РАН председатель 
экспертного совета Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере Сергей Алдошин, «опыт пока-
зывает, что бизнес готов инвестировать в прикладную науку, но не в 
фундаментальную». В то же время развитие фундаментальной науки 
является неотъемлемой составляющей как улучшения науки, так и 
экономике в целом. На это обращают внимания исследователи в 
сфере экономики

57
. По их мнению, государственная политика Рос-

сии в области выделения средств на финансирование науки должна 
основываться на безусловном лидерстве фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований. При этом запад-
ный опыт показывает, что государственные и частные инвестиции, 
как правило, делят сферы инвестирования между собой. Примерами 
могут служить разработки отдельных программ распределения обя-
занностей между государством и бизнесом по поддержке разных ти-
пов научных исследований. Так, Правительство США сосредотачи-
вается на поддержке фундаментальных исследований, оставив за 
бизнесом ведущую роль в постановке задач и финансировании при-
кладных исследований

58
. 

Такое распределение полномочий позволяет привлечь как 
можно больше частных инвестиций в сферу образования. Пред-
ставляется необходимым обратиться к формам частных инвести-
ций, встречающихся на практике. Привлечение частных капиталов 
в образование возможно посредством государственно-частного 
партнерства, эндаумент-фондов, инвестиционных фондов, а также 
грантов. Помимо названных форм инвестиций отечественному за-
конодательству также знакомы фонды целевого капитала, которые 
получили законодательное закрепление в Федеральном законе от 30 
декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использова-
ния целевого капитала некоммерческих организаций». Как отмеча-
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ет ряд исследователей
59

, фонд целевого капитала – это отечествен-
ный аналог так называемого эндаумент-фонда, в котором аккуму-
лируются пожертвования выпускников и заинтересованных компа-
ний. Как правило, каждая из форм частных инвестиций направлена 
на решение тех или иных вопросов в сфере образования. К приме-
ру, государственно-частное партнерство выступает эффективным 
механизмом привлечения частного капитала для реализации проек-
тов в производственной и социальной инфраструктуре. Предостав-
ление грантов или создание специальных фондов зачастую пресле-
дуют цель развития человеческого капитала путем финансирования 
различных проектов и научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, развитие человеческого капитала выступает 
одним из направлений государственной политики в различных 
сферах, вследствие этого финансовое обеспечение в сфере науки и 
образования достигается, как правило, за счет бюджетных средств. 
Вместе с тем, необходимость привлечения частных инвестиций 
очевидна, поскольку развитие человеческого капитала возможно 
лишь путем совместного сотрудничества частных субъектов, в 
частности, представителей бизнеса, и государства.  

Далее необходимо обратиться к вопросу создания и развития 
инновационных центров. Первый вопрос, который необходимо рас-
смотреть в рамках рассмотрения опыта организации и функциони-
рования бизнес-инновационных центров как источников развития 
человеческого капитала для эффективного социально-
экономического развития нашей страны - это вопрос: что понима-
ется под инновационными центрами? 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 
216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» инновационный научно-технологический центр - 
совокупность организаций, основной целью деятельности которых 
является осуществление научно-технологической деятельности, и 
иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функ-
ционирования такого центра, действующих на определенной Пра-
вительством Российской Федерации территории. В этом же законе 
содержится определение деятельности, которой занимаются инно-
вационные центры. Под научно-технологической деятельностью 
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понимается научная (научно-исследовательская), научно-
техническая и инновационная деятельность, выполнение исследо-
ваний и разработок, реализация научных и (или) научно-
технических проектов, использование полученных научных и (или) 
научно-технических результатов, результатов интеллектуальной 
деятельности, в том числе их коммерциализация, по направлениям, 
определенным в решении о создании инновационного научно-
технологического центра в соответствии с приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации. Ярким приме-
ром такого инновационного центра, занимающегося научно-
технологической деятельностью, является «Сколково». В силу Фе-
дерального закона «Об инновационном центре «Сколково» от 
28.09.2010 г. № 244-ФЗ правовым статусом инновационного центра 
обладает «Сколково» как совокупность инфраструктуры террито-
рии инновационного центра «Сколково» и механизмов взаимодей-
ствия лиц, участвующих в реализации проекта, в том числе путем 
использования этой инфраструктуры.  

Как следует из закона
60

, инновационной центр не рассматрива-
ется как объединение ведущих совместную деятельность юридиче-
ских лиц, головная организация которой как юридическое лицо имеет 
возможность определять решения. В соответствии с упомянутым за-
коном связующим звеном инновационного научно-технологического 
центра является проект как совокупность мероприятий, направлен-
ных на достижение цели по созданию и обеспечению функциониро-
вания инновационного центра, а также правила проекта, выступаю-
щие как единый для всех лиц, участвующих в реализации проекта, 
порядок осуществления деятельности на территории центра. 

Зачем инвестировать в инновационные центры? Инновацион-
ные центры – это уникальные для России проекты, цель которых за-
ключается в формировании благоприятных условий для инновацион-
ного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены сов-
местно с участниками образовательных проектов работают над со-
зданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового 
уровня. В силу закона об инновационных научно-технологических 
центрах создание инновационных научно-технологических центров и 
обеспечение их функционирования происходит в целях реализации 
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приоритетов научно-технологического развития Российской Федера-
ции, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследо-
ваний и разработок, коммерциализации их результатов, расширения 
доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, 
коммерчески привлекательных научных и научно-технических про-
ектах. Основной целью деятельности центров является повышение 
эффективности прикладного использования интеллектуального по-
тенциала страны, инновационный центр является одним из основных 
инструментов формирования эффективного инновационного про-
странства страны и управления им в интересах генерации новых биз-
нес-проектов, в том числе в сфере экономических и социальных ин-
новаций. 

Что касается, финансовой поддержки инновационный центров, 
то она осуществляется как Российской Федерацией и еѐ субъектами 
путѐм выделения денежных средств из бюджетов, так и частными 
инвесторами. За последние годы было много сделано как государ-
ством, так и частным бизнесом для становления системы по привле-
чению инвестиций в инновационные и модернизационные проекты в 
России, но для прихода иностранных инвестиций есть еще ряд пре-
пятствий. Зарубежные венчурные фонды отмечают несовершенство 
российского законодательства, которое не позволяет структуриро-
вать инвестиции таким образом, чтобы защитить права инвесторов. 
По этой причине очень часто фонды прямых инвестиций, работаю-
щие в России, настаивают на создании под проект иностранной 
компании и регистрации сделки по английскому праву

61
.  

Самый известный инновационный центр в России – это «Скол-
ково»

62
. Предполагается, что он станет конкурентом знаменитой 

«Кремниевой долине» в Калифорнии (США), местом притяжения 
научных, исследовательских центров, современных производств, ис-
пользующих нанотехнологии. По задумке, это должна быть целост-
ная экосистема, способная к самоуправлению и саморазвитию. 

Также Дмитрий Анатольевич Медведев подписал Распоряже-
ние о создании под Санкт-Петербургом инновационного кластера с 
научными центрами, лабораториями, учебными зданиями, жильем 
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и производствами. Инвестиции в проект составят 41 млрд. руб. В 
соответствии с распоряжением от 13 октября 2017 года №2237-
р

63
на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга преду-

сматривается строительство кампуса Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета информационных тех-
нологий, механики и оптики. Кампус будет включать научные цен-
тры, лаборатории, учебные здания, жильѐ и другие объекты. В но-
вом кампусе планируется обучение 3600 человек, создание 50 меж-
дународных лабораторий, не менее пяти инновационных произ-
водств, которые позволят создать шесть тысяч новых высококва-
лифицированных рабочих мест. Подписанным распоряжением под-
держано предложение Правительства Санкт-Петербурга о реализа-
ции на территории Пушкинского района города инвестиционного 
проекта. 

О развитии инновационных центров, формировании иннова-
ционных экосистем, коммерциализации интеллектуальной деятель-
ности, стимулировании инноваций говорится в государственной 
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 г. № 316

64
. Из данного Постановления 

прямо следует, что утверждение государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» и принятие 
мер по реализации мероприятий указанной государственной про-
граммы направлено на осуществление основных приоритетов госу-
дарственной политики в сфере экономики и экономического разви-
тия, в частности поддержку инициатив бизнеса по участию в разви-
тии социальной сферы и человеческого капитала. 

Таким образом, бюджетные и частные инвестиции в развитие 
инновационных центров как инвестиции, направленные на развитие 
и усовершенствование актива для получения от него в будущем ре-
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зультата, являются очень важным способом развития человеческого 
капитала как основы нематериального богатства общества. 
 

 

Н.В. Рогожин 

(Научный руководитель: Стрельникова Ирина Юрьевна, 
доцент кафедры теории и истории права и государства 

Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный  
университет правосудия», кандидат юридических наук) 

 
Применение технологий искусственного интеллекта 

в судебной деятельности 

 

На современном пути своего развития человечество, находясь 
в русле информационных технологий, интенсивно работает над со-
зданием некой альтернативы своему разуму, интеллектуальных си-
стем, способных решать задачи, которые традиционно считаются 
преимуществом человеческого творчества. Данные изобретения 
стремительными темпами проникают практически во все сферы 
нашей действительности. К сожалению, или к счастью, правосудие 
не стало исключением.  

В связи с относительно недавним внедрением разработок ис-
кусственного интеллекта в юриспруденцию, общественность ак-
тивно обсуждает дальнейшее будущее юридической профессии, в 
основе которой лежит многовековой труд еѐ представителей.  

Древнегреческий философ Сократ считал, что «самое сложное 
искусство жизни – это искусство учить, искусство лечить и искус-
ство судить людей». Однако в эпоху всеобъемлющей роли цифро-
вых и информационных технологий можно наблюдать, что не толь-
ко люди, но и роботы, пытаются овладевать столь сложным, как 
высказывался мыслитель, «искусством судить».  

В 2014 году американским юристом Э. Аррудом был разрабо-
тан электронный юридический ассистент Программа Ross, кото-
рый, используя устную человеческую речь, может отвечать на во-
просы юристов по интересующим их судебным делам и норматив-
ным правовым актам с необходимыми ссылками. Робот-юрист был 
принят на должность в адвокатское агентство, где он является спе-
циалистом по делам, связанным с банкротством.  

Что касается отечественных инновационных технологий в 
этой сфере, то российская компания «МегаФон» в 2018 году в ходе 
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Петербургского юридического форума представила робота 
LegalApe («Правовая мартышка»)

65
. Навыки и умения программы 

были продемонстрированы весьма интересным способом, путем 
юридического баттла, на противоположной стороне которого вы-
ступил профессиональный российский юрист Роман Бевзенко.  

В основе функционирования юридического робота лежит 
нейронная сеть, позволяющая ему постоянно обучаться и тем самым 
совершенствоваться. Такая сеть базируется на имитации работы 
нервной системы людей. Бот использует обширные блоки юридиче-
ской информации, в том числе законодательные акты, судебную 
практику, научные работы известных ученых, деловую переписку. 

 Использование технологий искусственного интеллекта позво-
ляет предсказывать исход конкретного судебного дела. Так, амери-
канскими учеными была разработана программа, которая может 
предугадать верное решение Верховного суда США в 70 процентах 
случаев. А специалисты из колледжа Лондона, университета Шеф-
филда и университета Пенсильвании создали искусственный разум, 
предсказывающий решения Европейского суда по правам человека 
в 79 процентах случаев.  

Вопрос возможности применения синтетического интеллекта 
в сфере правосудия обсуждается и в российских ведущих вузах. 
Сотрудники юридического факультета Казанского федерального 
университета совместно с техническими факультетами учреждения 
по поручению его ректора приступили к разработке электронного 
юрисконсульта способного предугадывать решения суда.  

К программному обеспечению, в котором используется искус-
ственный интеллект, также относятся: поисковые системы по су-
дебной практике; различные прогностические программы, предска-
зывающие, например, вероятность совершения преступления в ка-
ком-либо территориальном образовании; таблицы расчетов ожида-
емых компенсаций или штрафов; сервисы помощи в составлении 
юридических документов и др. 

Интересно, что рассмотренные модели искусственного интел-
лекта были разработаны и применены на уровне крупных юридиче-
ских и иных фирм, а также университетов. Вместе с тем, в Эстонии 
в 2019 году создание искусственного интеллекта для судебной си-
стемы санкционировано на государственном уровне. Это стало 
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возможным благодаря предоставлению широкого спектра элек-
тронных услуг государством. Министерство юстиции республики 
официально обратилось к соответствующим специалистам с прось-
бой создать судью-робота, который бы занимался рассмотрением 
споров по судебным делам с требованиями до 7 тысяч евро. Сторо-
ны спора смогут загружать все необходимые документы на специ-
альный сайт, где их проанализирует компьютерная программа и 
вынесет судебный акт. Данное решение при необходимости можно 
обжаловать в суде вышестоящей инстанции (судье-человеку).  

В настоящее время в Эстонской Республике на повестке дня 
стоит вопрос подготовки законопроекта о применении вышена-
званных технологий. 

Конечно, подобная программа носит экспериментальный ха-
рактер, но, тем не менее, она ясно демонстрирует основные наме-
чавшиеся тенденции использования искусственного интеллекта при 
осуществлении судебной власти. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 
203 «О Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017 - 2030 годы»

66
 одной из основных задач 

использования информационных и коммуникационных технологий 
является применение в органах государственной власти Российской 
Федерации новых технологий, обеспечивающих повышение каче-
ства государственного управления.  

Председатель Московского городского суда О.А. Егорова в 
2018 году заявила о необходимости облегчения и усовершенство-
вания судопроизводства в столичных судах посредством внедрения 
в судебный процесс новых информационных технологий на основе 
искусственного разума и систем биометрии в течение ближайших 
2-3 лет. При этом отмечается, что речь идет об использовании та-
ких новшеств, например, при выдаче судебных приказов или при 
разрешении бесспорных дел, где судья проверяет только формаль-
ные данные. На разбор этих дел действительно тратится много вре-
мени, которое судья мог бы использовать эффективнее.  

По мнению авторов систем искусственного разума, основной 
целью создания данных изобретений не является вытеснение юри-
стов и их полная замена роботами-коллегами. Представляется, что 
механических юристов можно применять для оказания помощи 
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классическим представителям юридической профессии, которая 
выражается в выполнении так называемой рутинной работы, тре-
бующей немалых затрат времени. Освобождение юриста от такого 
рода труда позволит ему решать интеллектуально более сложные 
правовые задачи. Однако, как известно, большая часть юридиче-
ских работников начинает свою карьеру именно с выполнения этих 
простых рутинных работ, в результате чего и появляется необхо-
димый опыт. Поэтому возникает вопрос о том, как должен сформи-
роваться высококвалифицированный юрист?

67
 

Примечательно, что уже сегодня использование роботов, 
наделенных искусственным интеллектом, приводит к сокращению 
числа юридических кадров. Так, Сбербанк после внедрения робота-
юриста, «высвободил» около 3 тыс. рабочих мест

68
. 

Говоря о положительной стороне искусственного разума в су-
дебной деятельности, надо отметить, что его применение возможно 
в качестве помощника судьи. Такой ассистент может, например, 
предлагать проекты судебных решений, выбирать меру пресечения, 
но последнее слово должно оставаться исключительно за судьей. 
Полагаем, это будет способствовать ускорению судебного процес-
са. Вместе с тем, крайнее упрощение судейской работы, вследствие 
использования искусственных помощников, может постепенно 
привести к утрате знаний и умений по осуществлению правосудия.  

Безусловно, реальность диктует, что процесс введения в су-
дебную деятельность электронных технологий будет углубляться. 
Вопрос, – как пишет М.И. Клеандров, – в том – до какого момента 
эти технологии будут помогать судье-человеку, а когда «попробу-
ют» его подменить, вначале в чем-то незначительном, а потом, мо-
жет быть, и полностью?

69
   

В научной литературе, помимо аргумента ускорения судебно-
го процесса, выдвигаются и другие позитивные аспекты роботизи-
рованной судебной деятельности, а именно: беспристрастность, не-
предвзятость машины при составлении решений; отсутствие у 
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судьи-робота ряда человеческих потребностей, как то: прием пищи, 
сон, отдых и др.

70
; экономия денежных средств, обеспечивающих 

деятельность суда
71

.  
Несмотря на перечень этих поддерживающих тезисов, счита-

ем, что обладатели искусственного интеллекта, при имеющихся се-
годня и видимых в обозримом будущем технологиях, не смогут 
полностью подчинить себе сферу права. Еще основатели юриспру-
денции говорили, что «Ius est ars boni et aequi» («Право – это искус-
ство добра и справедливости»). Машины не способны постичь 
смысл этих морально-этических категорий.  

Как известно, особая роль при принятии решения отводится 
внутреннему убеждению судьи, его нравственным качествам. Ста-
тья 17 Уголовно- процессуального кодекса России

72
 гласит, что су-

дья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Искус-
ственный интеллект – это альтернатива разуму человека, но не его 
чувствам. Так, он в полной мере не может оценить мотивы и цели 
преступления, форму вины или факт раскаяния подсудимого. 

Не известно еще то, сможет ли робот-судья истолковывать оце-
ночные понятия (например, разумный срок, моральный вред и др.).  

Уделяя внимание отрицательной стороне искусственного интел-
лекта, стоит поставить под сомнение аргумент, согласно которому его 
применение при отправлении правосудия обеспечит материально-
ресурсную и финансовую экономию средств. Ведь внедрение, после-
дующее использование интеллектуальных машин требует немалых 
затрат как финансовых, так и трудовых ресурсов. Разработчики долж-
ны быть профессионалами не только в юриспруденции, но и обладать 
отличными познаниями в сфере информатики, программирования. 

Интересный опровергающий тезис психологического характе-
ра приводит в своей статье Е.И. Васильева, описывая эффект «зло-
вещей долины», по которому предполагается, что как только робо-
ты начинают приобретать человеческий облик, люди начинают ис-
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пытывать к ним отвращение и неприязнь. В таком случае можно ли 
говорить об авторитете судьи для участвующих в деле?

73
 

Кроме всего прочего, использование искусственного интел-
лекта в судебной деятельности требует эффективной правовой ре-
гламентации. Внедрение инновационных технологий должно со-
провождаться установлением юридических пределов их примене-
ния. Осознавая эту необходимость, в декабре 2018 года Европей-
ская комиссия по эффективности правосудия приняла первую Хар-
тию об этических принципах применения искусственного интел-
лекта в судебных системах

74
. 

Важно помнить, что одновременно с введением таких техно-
логий, органам государственной власти необходимо применять ме-
ры для обеспечения информационной безопасности в целях 
предотвращения возможного незаконного доступа к программам, 
работающим на основе искусственного интеллекта (хакерство и 
пр.). Европейская Хартия закрепила принцип качества и безопасно-
сти, согласно которому обработка судебных решений и данных 
должна проводиться в технически защищенной обстановке, на ос-
новании проверенных источников и с применением моделей, раз-
работанных специалистами нескольких научных дисциплин.  

Таким образом, можно заключить, что не все юридические 
профессии могут быть роботизированы и профессия судьи одна из 
них. Вместе с тем, использование технологий искусственного ин-
теллекта на отдельных этапах судебной деятельности окажет суще-
ственную помощь служителям фемиды и будет способствовать по-
вышению качества осуществления правосудия в целом.  

В подтверждение изложенной позиции приведем слова амери-
канского юриста, одного из разработчиков искусственного разума 
для судебной системы Джоша Блэкмана: «Есть вещи, которые люди 
делают хорошо…, а есть вещи, которые машины делают хорошо. 
Мы стремимся к созданию взаимодействия сильных сторон челове-
ка и компьютера»

75
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Привлечение частных инвестиций в научные исследования в 

сфере высшего образования как путь к цифровизации
76

  

 

Развитие научных исследований и разработок, созданных 
высшими учебными заведениями (ВУЗ), является одним из факто-
ров цифровизации экономики.  Научные исследования и разработки 
напрямую влияют на рост благосостояния общества, уменьшение 
безработицы, увеличение роли и повышение авторитета российской 
науки, внедрение инноваций в российское производство. В соот-
ветствии с государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг. увеличение роли негосу-
дарственного сектора в предоставлении услуг высшего образования 
закреплено в качестве одного из направлений развития образова-
ния. 

Сотрудничество ВУЗов и частного бизнеса, направленное на 
развитие и воспроизводство человеческого капитала, разработку и 
коммерциализацию научных достижений, должно стать одним из 
ключевых направлений при реализации программы «Цифровая 
экономика РФ».  

Существующее правовое регулирование в России ограничива-
ет развитие инновационной деятельности образовательных органи-
заций высшего образования как по отдельности, так и в сотрудни-
честве с частными компаниями: полномочия бюджетных учрежде-
ний значительно ограничены в части распоряжения доходом и за-
ключения договоров о сотрудничестве с частным компаниями, а 
для частного сектора нет стимулов инвестирования в научные раз-
работки в образовательной сфере, несмотря на профессионализм 
ученых университетов.    

Обращаясь к проблеме направления университетами своих 
доходов на исследования и разработки, следует обратиться к пра-
вовому статусу университетов. Российские государственные уни-
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верситеты оказывают на ряду с другими участниками гражданского 
оборота образовательные услуги населению. Университеты, как 
правило, имеют форму бюджетного или автономного учреждения, 
что предопределяет их особый правовой режим, содержание кото-
рого раскрывается в положениях гражданского и бюджетного зако-
нодательствах. Финансирование университетов происходит за счет 
предоставления государством субсидий на выполнение государ-
ственного задания, что предопределяет публично-значимую роль 
университетов в оказании услуг населению по поручению государ-
ства. Однако университетам также предоставляется право осу-
ществлять приносящую доход деятельность и распоряжаться полу-
ченными денежными средствами от такой деятельности в пределах, 
определенных уставом учреждения, и использования полученного 
дохода наряду с бюджетными средствами на обеспечение выполне-
ния государственного задания и иные уставные цели. Казалось бы, 
что университет правомочен свободно распоряжаться денежными 
поступлениями, приобретая также статус полноценного участника 
гражданского оборота, однако для бюджетных учреждений суще-
ствует обязанность по использованию лицевых счетов, открывае-
мых органами Федерального казначейства. Обязательное использо-
вание нескольких лицевых счетов с различным объемом прав по 
распоряжению денежными средствами и осуществлением кон-
трольных процедур значительно сужает самостоятельность универ-
ситетов в принятии эффективных решений по использованию де-
нежных средств.

77
 Поскольку бюджетная классификация не преду-

сматривает расходование средств для осуществления предпринима-
тельской деятельности, деятельность университета, приносящая 
доходы,  оставляет вопросы. Также такой способ финансирования 
как предоставление субсидий сам по себе связывает университеты в 
свободе распоряжения денежными средствами, поскольку предо-
ставление субсидий носит целевой характер, а значит, расходная 
часть внимательно контролируется публичным субъектом.  Не-
смотря на то, что статус бюджетных и автономных учреждений но-
сит двойственный  публично-правовой и гражданско-правовой ха-
рактер (в части возможности получать доход), все же права универ-
ситетов, учрежденных в подобных формах, как хозяйствующего 
субъекта нивелированы. Поэтому сотрудничество университетов с 
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частными компаниями в разработке НИОКР и вывод их на рынок 
является затруднительным ввиду наложения ограничений, обу-
словленных возложением на университеты публично-значимой 
функции.  Недопонимание, что университет может работать по 
предпринимательской модели, ограничивает последних в заключе-
нии договоров с компаниями, которые могут быть заинтересованы 
в сотрудничестве с ВУЗами ввиду высокого научного потенциала 
сотрудников, которым по силам создать инновационный продукт, 
пользующийся спросом на рынке.  

Проблема, связанная с правовым статусом бюджетного учре-
ждения, не является единственной. Стагнация в развитии сотруд-
ничества ВУЗов и частного бизнеса состоит в отсутствии в россий-
ском законодательстве эффективных механизмов стимулирования 
частного сектора, направленного на инвестирование. Частные ин-
вестиции в сфере образования важны ввиду ограниченного финан-
сирования бюджетных учреждений.   

Налоговая льгота является главным инструментом регулиро-
вания сферы научных исследований ВУЗов в сотрудничестве с 
компаниями. Этим государство, с одной стороны, снимает с себя 
часть бремени, связанного с инвестированием в человеческий капи-
тал, поощряя частных инвесторов, а с другой — стимулируя накоп-
ление человеческого капитала, государство создает условия для ро-
ста национального производства, а, следовательно, и налогооблага-
емой базы в будущем. 

Несмотря на сформированность в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации (далее – НК РФ) системы налогового стимулиро-
вания инновационной деятельности предприятий, направленные на 
научные разработки и исследования, встает вопрос об эффективно-
сти предусмотренных мер и о возможном дополнении их налого-
выми новациями применительно к образовательной сфере. НК РФ 
пока не учитывает последнего зарубежного опыта налогового сти-
мулирования взаимодействия ВУЗов и коммерческих компаний для 
совместной инновационной деятельности. Благодаря использова-
нию научных исследований и разработок на рынке появляется но-
вый или усовершенствованный инновационный продукт для конеч-
ных потребителей. 

Ст. 262 НК РФ закрепила за налогоплательщиком право при 
выполнении НИОКР путем предоставления для собственных целей 
учесть определенные виды расходов, поименованных в пп. 1-5 ст. 
262 НК РФ, в размере фактических затрат с применением коэффи-
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циента 1,5 в целях исчисления налога на прибыль (далее – «льгота 
на НИОКР»). 

Очевидно, что законодательная база Российской Федерации 
уже содержит положения для регулирования отношений между 
субъектами научной и (или) научно-технической деятельности, а 
также для регулирования отношений в сфере налогов и сборов. Од-
нако льгота, предусмотренная ст. 262 НК РФ, является неэффек-
тивной  поскольку (1) возникают сложности при заявлении, обос-
новании и доказательстве права на льготу по НИОКР; (2) возникает 
невысокий объем экономии при применении повышающего коэф-
фициента 1,5 к расходам на НИОКР; (3) налоговые органы ограни-
чительно толкуют определение расходов на НИОКР; (4) в составе 
расходов на НИОКР нет расходов на приобретение прав на про-
граммы для ЭВМ. 

Исходя из анализа формулировки ст. 262 НК РФ, льгота по 
учету расходов на НИОКР в полуторакратном размере будет не 
востребована ввиду сложности ее применения. Для получения пра-
ва на эту льготу налогоплательщик обязан представить отчет о 
НИОКР, а налоговый орган - разрешить или запретить применять 
данную льготу, что вызывает риск отказа в применении льготы и 
наложения штрафов и пени.  

Названные причины, а также сложившаяся практика примене-
ния льготы позволяют сделать вывод, что при сохранении действу-
ющего механизма администрирования льготы без увеличения ко-
эффициента повышенного вычета количество компаний, применя-
ющих льготу, не будет увеличиваться. 

Отметим, что льгота, предусмотренная ст. 262 НК РФ, носит 
общий характер и не учитывает специфики участия хозяйствующих 
субъектов в исследованиях и разработках образовательной дея-
тельности. Поэтому такая льгота не является привлекательной для 
компаний, инвестирующих в исследования образовательных орга-
низаций высшего образования.  

Несмотря на то, что определение расходов на НИОКР для це-
лей исчисления налога на прибыль и применения повышенного ко-
эффициента исчерпывающе дано в НК РФ, при проверке права на 
применение льготы на НИОКР налоговые органы зачастую обра-
щаются к смежным определениям в прочих отраслях права, напри-
мер, «научно-исследовательская деятельность», «договор на вы-
полнение научно исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ», а также интерпретируют характер прове-
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денных работ исходя из собственного понимания критериев расхо-
дов на НИОКР. 

Налоговые органы толкуют определение расходов на НИОКР 
значительное уже, требуя в рамках налоговых проверок обосновать 
научную новизну, уникальность результатов разработки с исполь-
зованием размытых критериев (общероссийский/мировой уровень), 
значимость результатов НИОКР для мирового научного сообще-
ства, что не вытекает из требований НК РФ. 

В связи с принятием ФЗ от 18.07.2017 г. № 166-ФЗ появилась 
возможность в полном объеме учитывать расходы на приобретение 
прав (исключительных либо прав использования) на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец, если они использу-
ются исключительно для проведения НИОКР. Данная норма также 
является общей для компаний, осуществляющих инновационную 
деятельность, без учета риска и особенностей отношений с образо-
вательными организациями. Также отсутствуют в составе расходов 
на НИОКР расходы на приобретение исключительных или неис-
ключительных прав на программы для ЭВМ, что делает льготу не-
эффективной для компаний, инвестирующих в научную деятель-
ность университетов, или занимающихся НИОКР в целом. Кроме 
этого, ограничение использования таких прав исключительно для 
целей НИОКР фактически нивелирует эффект от учета данных рас-
ходов в составе расходов на НИОКР, поскольку нельзя исключить 
использование таких прав в дальнейшей производственной дея-
тельности компании. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
действующем налоговом законодательстве остается основная про-
блема, связанная с отсутствием единства в прочтении положений, 
предусматривающих налоговые льготы, и специальных положений 
для хозяйствующих субъектов, участвующих в НИОКР образова-
тельных учреждений.  

Зарубежный опыт стимулирования совместной инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений и частных компа-
ний является показательным и ориентирующим для российского 
законодателя. В некоторых странах налоговые льготы часто предо-
ставляются предприятиям, которые вносят вклад в университеты и 
другие исследовательские организации в целях поощрения фунда-
ментальных исследований и инвестиций в активы, используемые в 
НИОКР. 
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Например, в Италии для компаний предусмотрены различные 
льготы. Определение расходов, связанных с НИОКР (для целей до-
полнительных расходов) имеет решающее значение при стимули-
ровании осуществления затрат на НИОКР.  Под расходами пони-
мают и экспериментальные исследования с основной областью по-
лучения знаний, даже если они абстрактны и отсутствуют при 
непосредственном или практическом применении; прикладные ис-
следования, направленные на создание компетенций для разработ-
ки новых продуктов, процессов или услуг или для улучшения су-
ществующих или направленных на создание сложных систем, не-
обходимых для промышленных исследований; приобретение зна-
ний и существующих навыков научного, технологического и ком-
мерческого характера, направленных на производство, планирова-
ние и проектирование новых (или модифицированных или улуч-
шенных) продуктов, процессов и услуг etc.  

Компания, осуществляя данные расходы, имеет право на вы-
чет. Однако повышенная ставка для вычета в 50% на расходы по 
созданию НИОКР применяется лишь теми компаниями, которые 
проводят НИОКР в сотрудничестве с: 

● университетами, государственными исследовательскими 
институтами или аналогичными органами; 

● инновационными стартапами; 
● высококвалифицированным персоналом, занятым соот-

ветствующей научно-исследовательской деятельностью (персонал с 
итальянской или признанной иностранной докторской степенью и / 
или степенью магистра в области науки или техники). 

Налоговый кредит на НИОКР может использоваться для ком-
пенсации других форм налогообложения, таких как налог на при-
быль организаций, региональный налог на прибыль предприятий и 
взносы в систему социального обеспечения. Для расчета налогово-
го кредита предприятие может взять на себя расходы на НИОКР, 
проводимые в сотрудничестве с университетами, государственны-
ми научно-исследовательскими институтами (и эквивалентными 
органами) и инновационными стартапами.  

В Чехии, например, компания может претендовать на налого-
вый вычет на НИОКР в случае, если она понесла расходы за услуги, 
полученные от государственного университета или научно-
исследовательской организации, указанные в Законе о поддержке 
НИОКР в связи с финансовой арендой материальных движимых 
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активов, которая связана с проездными расходами по проектам 
НИОКР до установленных законом пределов. 

Например, в Венгрии двойной вычет по расходам может быть 
заявлен на основе заключенных соглашений о НИОКР с одной или 
несколькими сторонами при определенных обстоятельствах. Одним 
из таких обстоятельств для применения четырехкратного налогово-
го вычета до 170 000 евро является заключение соглашения о 
НИОКР с высшими учебными заведениями, венгерской Академией 
наук и некоторыми исследовательскими центрами.  

В соответствии с действующим законодательством США 
«контракт корпорации» (группы корпораций, конгломерата, траст-
фонда, партнерства, индивидуального владельца капитала), выдава-
емый на проведение фундаментальных и прикладных исследований 
во всех областях точных, естественных и прикладных наук для всех 
«бесприбыльных корпораций» (университетов, колледжей, феде-
ральных контрактных центров, «бесприбыльных институтов»), дает 
исключительное право корпорации-заказчику списывать по балансу 
65% этих затрат и определять их как расходы на контракт на 
НИОКР внутри собственной корпорации, т.е. подлежащие включе-
нию в общую сумму годовой налоговой скидки

78
. 

Во Франции ст. 238 bis Общего налогового кодекса преду-
сматриваются налоговые льготы как для разных субъектов, зани-
мающихся исследовательской деятельностью в сфере образования. 
Так, право на снижение налога в размере до 60% от их суммы пла-
тежей, принятых в пределах лимита 5 на тысячу оборотов, произве-
денных предприятиями, облагаемыми подоходным налогом или 
корпоративным налогом на прибыль, имеют (1) государственные 
или частные высшие учебные заведения или учебные заведения,  
некоммерческие организации; (2) консульские высшие учебные за-
ведения, для их начальной и непрерывной профессиональной под-
готовки и исследовательской деятельности; (3) государственные 
или частные компании или организации, утвержденные для этой 
цели министром, отвечающим за бюджет; (4) диссертационные 
проекты, предлагаемые докторскими школами на условиях, уста-
новленных указом.  
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Так, приведенный зарубежный опыт показывает существова-
ние налоговых льгот, направленных на развитие коллаборации 
университетов и частных компаний в осуществлении научных ис-
следований и разработок. Налоговое стимулирование выражено в 
применении низких налоговых ставок, в расширении перечня рас-
ходов, учитываемых при определении налоговой базы и принимае-
мых к вычету, процентное списание расходов в зависимости от 
объемов доходов etc. Достаточно подробная регламентация основа-
ния получения налоговой льготы, определение в отношениях меж-
ду образовательными учреждениями и компаниями перечня дохо-
дов и расходов дают стимул для бизнеса инвестировать в сотруд-
ничество с ВУЗами в НИОКР.  

Подводя итог, следует выделить следующие позиции, связан-
ные с развитием сотрудничества университетов и бизнеса в 
НИОКР: 

(1)  В связи с развитием в России системы высшего образо-
вания и реализацией программы цифровой экономики, необходимо 
пересмотреть действующую функцию университетов, сосредоточив 
внимание не только на функции предоставления образовательных 
услуг населению, возложенной публичным субъектом, но и ком-
мерческо-исследовательской в сотрудничестве с бизнес-
структурами. Данная модель университетов позволит решить мно-
гие проблемы, связанные с обеспечением кадрами, трудоустрой-
ством, развитием цифровой экономики в России. Также будет 
наблюдаться повышение роли российской науки в мире ввиду ро-
ста научных исследований. Однако необходим серьезный пере-
смотр положений, посвященных правовому статусу университета, 
направленный на предоставление большей свободы в распоряже-
нии своими доходами.  

(2) В России присутствует потребность в стимулировании 
инновационной деятельности компаний и университетов. Поэтому 
для создания благоприятной правовой и экономической среды 
необходимо совершенствование налогового законодательства, в 
частности, усовершенствование механизма предоставления налого-
вых льгот и введение в действие дополнительных мер налогового 
стимулирования НИОКР. Также налоговое стимулирование повы-
сит не только привлекательность инвестирования в российские 
университеты, но и решит проблему ограниченного финансирова-
ния ВУЗов. 
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Реализация и защита цифровых прав человека в современной 

России: проблемы законодательной и 

судебно-правовой политики 

 

Цифровые (информационные) права как составляющие окру-
жающей нас действительности уже находят свое выражение в зако-
нодательных актах государственной власти Российской Федерации. 
Наглядным примером выступает Модельный Информационный ко-
декс для государств-участников СНГ от 3 апреля 2008 г. № 30-6, 
который закрепляет принципы, гарантии и основные информаци-
онные права и регулирует отношения в информационной среде, а 
также реализацию информационного законодательства. Данный 
нормативно-правовой акт уместен и нужен в законодательстве РФ и 
СНГ, поскольку закрепляет основные постулаты межгосударствен-
ного взаимодействия в области закрепления информационных прав 
и их национального регулирования. Однако в нем отсутствует ле-
гальная дефиниция «цифровых прав». Действительно, у всех на 
слуху личные, социально-экономические, политические права 
граждан, но о цифровых правах практически нигде не упоминается. 

В контексте данной статьи под цифровыми правами будет по-
ниматься особая разновидность субъективных прав, выраженных в 
возможности субъекта иметь доступ к информации, электронным 
устройствам и коммуникационным сетям и совершать различные 
действия с ними. При изучении решений судебных органов необ-
ходимо понимать различие между цифровыми права и цифровой 
реализацией иных прав. Стоит иметь в виду, что отсутствие хотя 
бы одного указанного свойства цифровых прав не позволяет стать 
полноценным участником цифрового общения, а значит он не мо-
жет быть наделен специальными правами. 

Основными свойствами цифровых прав, которые отличают их 
от других видов субъективных прав, выступают: 

1. объектом данных прав является информация; 
2. информация представлена в специальной цифровой форме; 
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3. цифровые права реализуются посредством использования 
цифровых технологий и искусственного интеллекта;  

4. цифровые права принадлежат только специальным субъек-
там (участникам цифрового общения). 

В международных документах и российских нормативно-
правовых актах отражены следующие виды цифровых прав: 

1. право на доступ и использование телекоммуникационной 
сети - ст. 7 ОХГИО

79
; 

2. право на цифровые технологии и искусственный интеллект 
(технология блокчейн, интернет вещей, облачные сервисы, допол-
нительная реальность и т. д.) - ст. 5 ОХГИО; 

3. право на создание, публикацию и защиту цифровых произ-
ведений

80
; 

4. право на предоставление цифровых услуг (цифровая мо-
бильная связь и т. д.) - ст. 7 ОХГИО; 

5. право на использование цифровых услуг - ст. 7 ОХГИО; 
6. право на обмен информацией, свободное общение, и выра-

жение мнения в коммуникационных сетях - ст. 3 ОХГИО; 
7. право на конфиденциальность и анонимность цифровой 

персональной информации - п.9 статьи 6. Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

81
. 

Появление каждого поколения прав связано с борьбой между 
политическими институтами и гражданами. Каждое субъективное 
право гражданина позволяет ему стать равнозначным субъектом не 
только в политическом, но и в правовом поле наряду с государ-
ством. Нормативное закрепление рассматриваемых цифровых прав 
позволит создать определенный базис, который решит сложившие-
ся проблемы их судебной защиты.  

Одной из таких проблем выступает отсутствие нормативного 
закрепления цифровых финансовых активов. В данном случае су-
дебные органы признают фактически сложившиеся, но отсутству-
ющие де-юре правоотношения в области криптовалюты. 
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Можно утверждать, что по факту в современном российском 
обществе институты отношения и процессы, связанные с цифровы-
ми финансовыми активами, по сути, «вне закона». Например, фи-
нансовые операции с криптовалютой до сих пор не имеют правово-
го статуса и сами криптовалюты не признаются платежными сред-
ствами. Этот и другие пробелы в российском законодательстве вы-
нуждены заполнять не законодатели, а правоприменители, напри-
мер судебные органы.  

Так, в мае 2018 года 10-й арбитражный апелляционный суд 
принял решение по делу № А40-124668/2017, в котором впервые в 
судебной практике квалифицировал криптовалюту как имущество

82
. 

Данный факт дает возможность говорить о том, что сложившиеся 
цифровые правоотношения необходимо законодательно закрепить.  

Так, Министерство финансов Российской Федерации подгото-
вило Законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах»

83
. 

Данный Законопроект признает и регулирует криптовалюту, как ле-
гальную финансовую единицу денежного оборота. 10-й арбитражный 
апелляционный суд учитывал неизбежность появления данного ин-
ститута в российском правовом поле и самостоятельно смог закрыть 
пробел в правовом регулировании цифровых финансовых активов. 
При этом суд создал юридический прецедент в области определения 
криптовалюты как нематериального объекта, который относится к 
иному имуществу по классификации гражданского права.  

Также Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, как 
правоприменитель, также создал прецедент, защитив интересы 
ПАО «Ростелеком» в споре с УФАС по Вологодской области при 
рассмотрении в открытом судебном заседании права предоставлять 
цифровую услугу

84
. 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 
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14.11.2017 № 07-ИО-106310 в своем письме подтвердила, что ока-
зание услуг связи по предоставлению первичного цифрового тракта 
Е1 со скоростью 2048 кбит/с представляет собой услугу связи по 
предоставлению каналов связи, предусмотренную разделом XIII 
Перечня наименований услуг связи (том 2, лист 93), на которую у 
ПАО «Ростелеком» имеется соответствующая лицензия. Сутью 
услуги является выделение особого (цифрового) канала связи, ко-
торый позволяет уменьшить существующие издержки и ускорить 
передачу данных. Данное решение позволяет потребителям данной 
услуги воспользоваться цифровой технологией и стать полноцен-
ным участником цифровых правоотношений, что означает наделе-
ние его цифровыми правами и обязанностями. 

Важным моментом в реализации цифровых прав является пра-
вовое закрепление статуса цифровых инструментов. Арбитражный 
суд Красноярского края в своем Решении от 1 ноября 2018 г. по де-
лу № А33-23332/2018 установил, что такое сложное техническое 
изделие, как смартфон является цифровым изделием или цифровым 
устройством связи

85
. Данный судебный акт позволяет сделать вы-

вод о том, что использование по назначению данного устройства 
наделяет его обладателя статусом участника цифровых правоотно-
шений. В дальнейшем он может защищать свои интересы не только 
в отношениях по поводу защиты прав потребителей, но и наруше-
нии его цифровых прав, поскольку ответчик не предоставил ему 
необходимую документацию, которая бы позволила ему полноцен-
но реализовать свои права. 

Однако несмотря на все положительные стороны закрепления 
или признания цифровых прав, на практике выявились и некоторые 
их особенности, которые не позволяют в полной мере понять сущ-
ность и природу цифровых правоотношений правоприменителю. 
Данная проблема заключается в «нематериальном характере» циф-
ровых прав, что создает трудности с привлечением к юридической 
ответственности за их нарушение. 
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Ряжский районный суд Рязанской области рассматривал дело 
№ 2-160/2017, по которому у истца в собственности находился 
криптокошелек (программа, которая содержит публичные и при-
ватные криптографические ключи

86
), содержащий криптовалюту. 

«Истец перевел криптовалюту на кошелек «онлайн-обменника», с 
целью обмена криптовалюты на рубли по указанному на сайте «он-
лайн-обменника» курсу. Рубли должны были быть переведены без-
наличным образом на счет истца. Однако сумма была переведена 
не в полном объеме. Истец, согласившись с условиями предостав-
ления сервисом услуг обмена электронных валют, принял на себя 
риск несения любой финансовой потери и/или ущерба (убытка), ко-
торые могли быть причинены ему в результате задержки или не-
возможности осуществления электронных переводов. При таких 
обстоятельствах доводы истца о нарушении ответчиком его прав 
суд считает несостоятельным.  

Кроме того, нахождение криптовалют вне правового поля не 
предоставляет возможности реализации «Истцом» правовых меха-
низмов возложения на ответчика ответственности в виде уплаты 
последним неустойки, возмещения морального вреда и штрафа, 
предусмотренных Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей». В иске было отказано»

 87
. 

Арбитражный суд Рязанской области постановил, что элек-
тронно- цифровые файлы и программы, жесткие носители информа-
ции, иные документы, хранящиеся в электронном виде на компью-
терах, не являются документами, на основании которых осуществ-
ляется проверка правильности исчисления и уплаты налогов, в связи 
с чем они не могли быть изъяты в ходе выемки. 20-й арбитражный 
апелляционный суд Рязанской области согласился с судом нижесто-
ящей инстанции и не отменил его решение в данной части

88
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На наш взгляд, в современной России назревает потребность в 
правовом закреплении цифровых прав в отдельном федеральном 
законе или отраслевом кодексе. К примеру, внесение в Информа-
ционный кодекс РФ отдельной главы, которая бы полностью могла 
регламентировать цифровые правоотношения, могло бы позволить 
судебным органам понять их сущность и создать механизмы право-
вого регулирования данной коммуникации. Также необходимо ве-
сти дальнейшее изучение и совершенствование нормативно-
правовой базы, которая затрагивает цифровые права. Это позволит 
создать благоприятные условия для развития цифровых права, от-
ражения их в других отраслях права и наделит возможностью субъ-
ектов цифровых правоотношений эффективно защищать свои ин-
тересы в судебных разбирательствах. 

 
 

Д.А. Дюнина 

(Научный руководитель: Остроумов Николай Владимирович, 
доцент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

кандидат юридических наук) 
 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

 как источник гражданского права 

 
Правотворческая деятельность государства всегда выражается 

в виде правовых актов, что обеспечивает ознакомление с этими 
предписаниями самых широких слоѐв населения. Формой выраже-
ния воли государства в юридической науке называется источником 
права. По мнению французского правоведа Ж.-Л. Бержеля «в со-
временной зарубежной общей теории права термином «источники 
права» принято обозначать одновременно не только формальные 
источники, определяющие способы формирования юридических 
норм, но и содержательные (сущностные) источники права, обес-
печивающие нормы материальной силой»

89
.Правовая система РФ 

официально включает в перечень источников права только источ-
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ники формального характера, т.е. разного рода нормативно-
правовые акты. 

К содержательным источникам, прежде всего, относится су-
дебный прецедент. Решения вышестоящих судов по возникающим 
спорам и коллизиям имеют огромное практическое значение, в свя-
зи с тем, что общественные отношения развиваются и изменяются 
быстрее, чем законодательство. Учитывая все эти факторы, сейчас 
ставится вопрос о том, чтобы включить судебный прецедент в пе-
речень официальных источников правовой системы РФ. Если рас-
сматривать исключительно нормы гражданского права, то в значи-
тельной степени на них влияют постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ и Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд 
РФ занимается толкованием законов и иных нормативно-правовых 
актов, проверкой правовых предписаний на соответствие Консти-
туции РФ. Все решения КС РФ, вступая в силу, становятся обяза-
тельными, т.е. если акт признан несоответствующим Основному 
Закону, то он перестает действовать. Фактически акты Конститу-
ционного Суда уже давно стали полноправными источниками пра-
ва. Способы воздействия толкования Конституционного Суда РФ 
на гражданско-правовое регулирование условно можно разделить 
на две группы: негативные и позитивные. 

Негативное воздействие выражается в признании норм граж-
данского права неконституционными, что в свою очередь приводит 
к прекращению их действия и изменению правоотношений. 
Например, Постановление КС РФ от 22.06.2017 N 16-П «По делу о 
проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина А.Н. Дубовца» признало данный пункт противоречащим 
Конституции РФ в той мере, в какой допускается истребование из 
чужого незаконного владения жилого помещения, являвшегося вы-
морочным имуществом  от его добросовестного приобретателя, ко-
торый при приобретении этого имущества  полагался на данные 
ЕГРН и законным способом зарегистрировал право собственности 
на него, по иску соответствующего публично-правового образова-
ния в случае, когда данное публично-правовое образование не 
предприняло  своевременных мер по установлению контроля над 
своим правом собственности на это жилое помещение

90
. В дей-

                                                           
90

 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 г. № 16-П «По делу о 

проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодек-

са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца» // 



62 

ствующей редакции ГК РФ в статье 302 есть ссылка на представ-
ленное постановление Конституционного Суда РФ. Именно данный 
акт изменил понимание и содержание этой статьи, уточнил и по-
влиял на правоотношения в этой сфере. 

Примером позитивного влияния постановлений Конституцион-
ного Суда РФ на гражданско-правовые отношения является Поста-
новление КС РФ от 03.07.2018 г. № 28-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным пра-
вам». Данным положением пункт 6 статьи 1232 ГК был признан не 
противоречащим Конституции РФ, т.к. по его конституционно-
правовому смыслу предполагается, что при реорганизации юридиче-
ских лиц в форме присоединения к другому юридическому лицу ис-
ключительное право на товарный знак переходит к последнему с мо-
мента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица

91
. Позитивное воздействие в этом 

случаи выражается в том, что норма признана соответствующей Кон-
ституции РФ, и соответственно значительных изменений граждан-
ско-правовые отношения по вопросу не претерпевали. Разъяснение 
данного пункта статьи 1232 ГК РФ помогли дополнить пробелы за-
конодательства и избежать определенных коллизий в будущем. 

Таким образом, постановления Конституционного Суда РФ в 
значительной степени влияют на гражданское законодательство, 
они используются для разрешения гражданско-правовых споров и 
оказывают воздействие на ход развития гражданских правоотноше-
ний. Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вы-
вод, что акты Конституционного Суда уже давно являются неотъ-
емлемой частью национального гражданского права, а действую-
щая редакция ГК РФ включает в себя изменения, внесенные поста-
новлениями Конституционного Суда РФ. Без деятельности КС РФ 
невозможно преодолеть коллизии и проблемы, возникающие в за-
конодательстве. По нашему мнению, постановления Конституци-
онного Суда РФ должны быть официально признаны ка источники 
гражданского права, так и российского права в целом. 
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М.Е. Овчеренко 

(Научный руководитель: Остроумов Николай Владимирович, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

и процесса Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского) 

Постановления Пленума Верховного суда 

как источник гражданского права 

В настоящее время ведется всѐ больше дискуссий между уче-
ными по поводу места судебного прецедента в системе источников 
гражданского права.  Часть цивилистов считает, что судебные пре-
цеденты уже давно внедрились в систему источников гражданского 
права. Другие же, наоборот, не признают судебный прецедент. 
Мнения за принятие судебного прецедента в систему источников 
аргументируются развитием и совершенствованием правовой си-
стемы РФ, развитием законодательства и современных технологий, 
а также устранением множества пробелов, благодаря решениям 
вышестоящих судов по поводу толкования и правоприменения за-
кона. Мнения против аргументируются тем, что в РФ романо-
германская правовая система, а судебный прецедент в большинстве 
своем относится к англо-саксонской правовой системе. Поэтому 
включение судебного прецедента может убрать грань между этими 
двумя системами. Так же в Конституции РФ основным источником 
права признается закон, чем не являются судебные решения.  

Мы решили рассмотреть постановления Пленума Верховного 
суда, поскольку считаем, что они занимают важное место среди су-
дебных прецедентов. Так же в нашем выборе постановлений Пле-
нума Верховного суда большую роль играет исторический фактор. 
Так, по мнению целого ряда авторов, фактически судебная практи-
ка, еще со времен разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР и 
Пленума Верховного Суда СССР, признавалась непосредственным 
источником права, так как в судебных решениях допускались ссыл-
ки на них как на юридическую основу разрешения того или иного 
дела. Изначально это происходило в силу их довольно высокого ав-
торитета и определенной сложившейся традиции, а затем и в силу 
закона, когда указанные разъяснения стали обязательными для су-
дов, органов, должностных лиц, применяющих закон

92
.  
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Рассматривая место постановлений Пленума Верховного суда 
в настоящее время, мы считаем, что они занимают одно из важных 
мест в системе источников гражданского права. Гражданский ко-
декс регламентирует основу в гражданском праве, а постановления 
Пленума Верховного суда разъясняют данные нормы.   

Одним из полномочий Пленума Верховного суда является 
рассмотрение материалов анализа и обобщения судебной практики, 
а также разъяснение судам по вопросам судебной практики. Глав-
ная функция этих разъяснений состоит в толковании норм.   

Исходя из  пункта  4 Постановления «О судебном решении» 
от 19 декабря 2003 г. № 23 понятно, что суд при вынесении реше-
ния должен руководствоваться не только номами закона, но и учи-
тывать постановления Пленума Верховного суда, принятые на ос-
новании статьи 126 Конституции РФ и содержащие разъяснения 
вопросов, возникших в судебной практике при применении норм 
материального или процессуального права, подлежащих примене-
нию в данном деле

93
. 

Данный пункт указывает на то, что постановления Пленума 
является обязательным для судов низших инстанций. Но также это 
является коллизией, потому что в отправлении правосудия судьи 
независимы в принятии решения.  Опираясь на постановления Пле-
нума Верховного суда, судьи будут ограничены в своей независи-
мости принятия решения.  

Так же считается, что постановления Пленума Верховного су-
да не могут быть источником гражданского права, поскольку они 
носят не общеобязательный, а рекомендательный характер. Также 
постановления не являются нормами гражданского права и не со-
здают их, а только толкуют их смысл. 

Большинство авторов придерживаются позиции того, что по-
становления Пленума Верховного суда не являются законом, то 
есть конкретным нормативно-правовым актом. Поэтому они не мо-
гут входить в систему источников гражданского права.  

Если рассматривать постановления Пленума Верховного суда в 
качестве источника, то можно принять во внимание то, что Конститу-
ция закрепляет, что Верховный суд является высшим судебным орга-
ном по гражданским делам. Так же Постановления Пленума Верхов-
ного суда официально публикуются для всеобщего обозрения.  Так 
как гражданское право в качестве источников признает обычай, кото-
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рый не является законом, то постановления судов так же могут быть 
источником. Большое количество постановлений Пленума Верховно-
го суда касается вопросов применения норм гражданского права.  

В качестве примеров можно привести: 
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих поло-
жений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении 
и толковании договора». 

Мы считаем, что постановления Пленума Верховного суда иг-
рают большую роль в гражданском праве. Благодаря данным поста-
новлениям мы можем понимать толкование той или иной нормы, что 
подразумевает ее правильное применение. Так же возникает множе-
ство вопросов по поводу того, как правильно использовать норму, а 
постановления Пленума Верховного суда дают ответ на эти вопросы. 

Подведя итог, мы можем сказать о том, что до тех пор, пока в 
России не признают судебный прецедент одним из источников пра-
ва, то нельзя считать и постановления Пленума Верховного суда ос-
новным источником гражданского права. Но, использование поста-
новлений Пленума Верховного суда можно использовать, как до-
полнительный источник к основным, как это происходит с обычаем. 
Использование постановлений Пленума Верховного суда, как ис-
точника гражданского права позволит устранить проблемы в право-
применении норм гражданского права, а также устранит пробелы. 

 

М.А. Епифанова, В.В. Игнатьев 

(Научный руководитель: Каразанова Оксана Олеговна, 
старший преподаватель кафедры гражданского процессуаль-

ного права Приволжского филиала ФГБУВО «Российский 
государственный университет правосудия) 

  

Институт профессионального представительства 

в правовой политике гражданского судопроизводства 

  
Важнейшей гарантией обеспечения конституционного права 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи
94
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является закрепленное в статье 48 ГПК РФ право гражданина на 
ведение гражданских дел в суде   посредством использования услуг 
представителя

95
.  

Федеральным законом от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», вступление в силу которого ожидается в ближайшее время, 
существенные изменения внесены в ст. 49 ГПК РФ. Данный закон 
вносит существенные изменения в институт представительства в 
гражданском процессе в части требований к лицам, выступающим в 
суде в качестве представителя, а именно, согласно данной норме 
представителями в суде могут быть только адвокаты и иные лица, 
имеющие высшее юридическое образование либо же, имеющие 
степень по юридической специальности, однако, стоит отметить, 
что данные изменения не коснутся представительства по делам, 
рассматриваемых мировыми судьями и районными судами

96
.  

Таким образом, с момента вступления закона в силу будет 
установлен образовательный ценз для представителей физических 
и юридических лиц в судах за исключением тех дел, которые отно-
сятся к компетенции мировых судей и районных судов, что, на наш 
взгляд является очередным шагом к унификации процессуального 
законодательства. 

По мнению Д.Т. Хакимова, в настоящее время в Российской 
Федерации существует проблема судебного представительства, ко-
торая заключается в том, что, в связи с развитием рыночной эконо-
мики в Российской Федерации, отсутствие высшего юридического 
образования у представителя в суде может приводить к низкому 
качеству, оказываемой им юридической помощи, а также в отдель-
ных случаях, к нарушению имущественных и неимущественных 
интересов доверителя

97
.  
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В 2017 году Министерством Юстиции был подготовлен Про-
ект концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи, цель которого заключается в повышении правовой 
культуры населения в Российской Федерации, повышения качества 
юридической помощи, а также совершенствование механизма регу-
лирования рынка оказания квалифицированной юридической по-
мощи. В данной концепции отмечается, что в настоящее время сек-
тор юридических услуг в России представлен двумя основными 
группами участников, разделенных по регуляторному критерию: 

1) адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую 
помощь в порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре; 

2) иные участники рынка, не обладающие адвокатским стату-
сом и предоставляющие юридические услуги неограниченному 
кругу лиц. Таким образом, с момента вступления в силу вышена-
званного Федерального закона рынок оказания юридической по-
мощи покинуть те лица, которые не имеют юридического образо-
вания, но тем не менее, представляют интересы лиц в суде. 

В связи с введением института профессионального представи-
тельства в гражданское процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации необходимо проанализировать две стороны данной 
ситуации. 

Сторонники внедрения данного института подкрепляют свою 
позицию тем, что населению будет оказываться квалицированная 
юридическая помощь профессионалами в данной сфере деятельно-
сти, несомненно, это положительно скажется на лицах, имеющих 
высшее юридическое образование или ученую степень по юриди-
ческой специальности, в финансовом плане. Также необходимо от-
метить, что данный институт имеет важное значение для реализа-
ции принципа состязательности и равноправия сторон в граждан-
ском процессе, о котором не всегда можно говорить, когда одна 
сторона защищает свои интересы самостоятельно, а другая при по-
мощи профессионального представителя. 

Оппоненты введения института профессионального предста-
вительства делают акцент на том, что данное изменение не содер-
жит механизмов, которые будут обеспечивать доступность квали-
фицированной юридической помощи для граждан, а наоборот по-
явление такого института является ограничением прав тех лиц, не 
обладающих квалификацией юриста. В частности, наличие юриди-
ческого образования, ученой степени не может свидетельствовать о 
наличии профессиональных навыков судебного представительства. 
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Также, может возникнуть трудность на практике, которая связана с 
проверкой наличия государственной аккредитации образователь-
ной программы. В том числе необходимо отметить, что произойдет 
рост стоимости услуг профессионального представительства, что 
не является положительной чертой для населения. Такого мнения 
придерживается Правительство Российской Федерации. 

Подводя итоги, стоит отметить, что внедрение данного инсти-
тута в первую очередь необходимо для защиты прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина, а станет ли этот инсти-
тут эффективным и востребованным среди граждан покажет лишь 
время.  

Институт представительства занимает важное место в граж-
данском процессуальном праве поскольку именно посредством его 
действия физические и юридические лица могут полноценно наде-
яться на защиту своих прав и законных интересов. С введением 
требования об обязательном высшем юридическом образовании 
для представителя в гражданском процессе стоит ожидать значи-
тельного повышения профессионализма и компетентности лиц, за-
нимающихся данный деятельностью. Да, с большой долей вероят-
ности это приведѐт к увеличению популярности услуг адвокатов, и 
к потере возможности лиц без высшего юридического образования 
оказывать услуги представительства. Однако, стоит отметить, что в 
данном случае целью таких изменений является повышение каче-
ства услуг представителя в гражданском процессе и, как следствие, 
качества гарантии защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц. 

 

Е.А. Лосницкая 

(Научный руководитель: Колесникова Марианна Михайловна, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГКОУВО «Российская 
таможенная академия», доцент, 

кандидат юридических наук)  
 

Обеспечение юридической безопасности личности как один из 

элементов судебно-правовой политики Российской Федерации  

 

Что же такое безопасность? П.Д. Казаков отмечает, что без-
опасность - это динамическое устойчивое состояние относимо не-
благоприятных воздействий. Это деятельность по защите от угроз, 
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по обеспечению таких внутренних и внешних условий существова-
ния государства, которые гарантируют возможность стабильного, 
всестороннего прогрессивного развития  общества и граждан

98
. 

По мнению И.С. Комина, безопасность субъекта – это выра-
жение отсутствия или минимального уровня риска возникновения 
ущерба его интересам

99
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на состояние без-
опасности в целом влияет огромная группа факторов, которая ин-
дивидуальная для каждого субъекта отношений. 

Безопасность личности – это категория, которая отражает 
сложное социальное явление. Она выражает взаимосвязь человека, 
находящегося в сложной ситуации, с обществом, государством. 
При этом решающее значение в устранении опасной для человека 
ситуации играет социальный фактор

100
.  

Говоря о безопасности в общем, важно отметить, что юриди-
ческая составляющая – это один из основных критериев правовой 
политики, отражающий ее эффективность. Выражено это может 
быть, например, в способности государства предотвращать возник-
новение, а также своевременно разрешать конфликты, возникаю-
щие между субъектами в социуме. 

Проблему юридической безопасности личности целесообразно 
связывать с такими понятиями как права человека, свобода лично-
сти, упрочнение позиций законности и правопорядка в стране. Та-
ким образом, чтобы человек чувствовал себя защищено в обществе, 
его безопасность должна обеспечиваться законодательством.  

Рассматривая взаимосвязь системы права и системы законода-
тельства, мы неизбежно сталкиваемся с правовой политикой госу-
дарства. Именно правовая политика является связующим звеном 
этих двух систем. Как справедливо отмечает О.А. Рыбаков, «речь 
идет о правовой политике, когда были затронуты принципы, цели 
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законодательства, параметры, приоритеты создания и реализации 
норм права»

101
. 

Правовая политика - это деятельность государства, которая 
направлена на развитие системы законодательства, в частности 
применение и охрану права. В разработке и совершенствовании 
правовой политики государства весомую роль играет судебная по-
литика. Это объясняется повышением значения суда в обществе, 
юридическим закреплением его самостоятельного места в меха-
низме государства. 

Цели судебной политики зависят от конкретной исторической 
ситуации на данном этапе развития государства. Согласно Конститу-
ции РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина - обя-
занность государства»

102
. Исходя из этого можно сделать вывод, что 

основная цель судебной политики выражается в повышении уровня 
защищенности прав и законных интересов человека и гражданина в 
Российской Федерации. Судебная власть, в свою очередь, является 
главным элементом механизма обеспечения юридической безопасно-
сти прав и законных интересов личности. Она является наиболее эф-
фективным способом охраны прав и свобод человека и гражданина. 

В современном обществе судебная власть выступает основ-
ным элементом механизма обеспечения юридической безопасности 
прав и законных интересов личности. Она является наиболее эф-
фективным способом охраны прав и свобод человека и гражданина.  

Уровень судебной защиты является основным показателем пра-
вового характера государства и демократичности общества

103
. Одна-

ко, к сожалению, приоритет судебной защиты прав, свобод и охраня-
емых законом интересов субъектов правовых отношений как в созна-
нии общества, так и на уровне государства закрепляется небыстро

104
.  
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На наш взгляд, одной из причин отрицания приоритета судеб-
ной защиты, как способа защиты прав и законных интересов человека 
является влияние на правосознание граждан тоталитарного режима 
СССР, в котором росла и воспитывалась большая часть современного 
населения РФ. Суд воспринимается, прежде всего, как карающий, а 
не правозащитный орган. При чем данная проблема возникает не 
только из-за сложившегося восприятия суда населением, но и про-
фессиональными юристами, в частности и самими судьями. На про-
тяжении многих лет доминировал позитивистский подход, при кото-
ром понятия права и закона отождествлялись. Интересы и права гос-
ударства были поставлены выше интересов общества и личности

105
.  

М.В. Баглай, объясняя рассматриваемую проблему, отмечает, 
что правосознание населения является оправданным, так как «к со-
жалению, этому продолжает способствовать неукомплектованность 
судейского корпуса, невероятная волокита, недостаточная юриди-
ческая подготовка многих судей»

106
 . 

Анализируя данную проблему, невольно возникает вопрос: 
как должно быть организовано правосудие в Российской Федера-
ции, чтобы оно отвечало требованиям справедливости и юридиче-
ской безопасности граждан? Чтобы ответить на него, прежде всего, 
следует обратиться к нормам Конституции РФ, закрепляющим по-
ложение судебной власти в стране. Также, не следует забывать и о 
международных нормах, которые отражают принципы правосудия, 
выражающие стандарты справедливости. Среди них, в частности, 
можно выделить беспристрастность суда, гласность, открытость 
судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон, 
рассмотрение дела в разумный срок. 

Согласно п. 1 ст. 46 Конституции РФ, каждому гарантируется 
право на судебную защиту. Реализация данного права человеком 
обеспечивается деятельностью Конституционного Суда, федераль-
ных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, конституцион-
ных (уставных) судов, а также мировых судей. Их деятельность ре-
гламентирована строгой процессуальной формой, закреплѐнной в 
нормативно-правовых актах.  
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Как справедливо отметил И.Л. Петрухин, «процессуальная 
форма, ограниченная рамками правосудия, - самая сложная, раз-
ветвленная и педантичная из всех юридических процедур»

107
. Свя-

зано это, прежде всего, с тем, что суды обязаны подчинять свою де-
ятельность нормам процессуального и материального права. Поми-
мо норм, суд должен придерживаться и общепризнанных принци-
пов организации и функционирования судебной власти. Среди них 
можно выделить гласность, устность и непосредственное исследо-
вание всех обстоятельств, состязательность судебного процесса. 
Вынесенное судебное решение должно отвечать всем критериям, 
обозначающим его в качестве законного, а именно должно обладать 
неопровержимостью, преюдициальностью, исключительностью, 
обязательностью, исполнимостью. 

Чтобы граждане, независимо от их материального положения, 
могли обращаться за защитой своих прав и законных интересов, 
государственная пошлина должна быть относительно небольшой. 
Это способствует увеличению числа обращений за защитой своих 
прав в судебные органы.  

Согласно ст. 18 Конституции РФ, «права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и применение законов, деятельность за-
конодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием»

108
. Исходя из смысла данного по-

ложения, можно сделать вывод, что суды не могут отказывать 
гражданину в защите его прав и свобод, ссылаясь на отсутствие 
специального закона.  

Немаловажным является и то, что по решению судьи некото-
рые конституционные права и свободы могут быть ограничены. 
Например, право на свободу и личную неприкосновенность, непри-
косновенность частной жизни, неприкосновенность жилища.  При 
этом, давая разрешение на проведение мероприятий, направленных 
на ограничение названных конституционных прав личности, судья 
обязан предварительно проверить целесообразность и правомер-
ность применения таких санкций.  
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Помимо вышеназванных суд может ограничить и другие права 
граждан, закреплѐнные в Конституции РФ. К числу таких можно 
отнести, например, закреплѐнное в ст. 30 Основного закона право 
каждого на объединение

109
. Согласно ст. 44 Федерального закона от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», обще-
ственное объединение в случае нарушения им закона, прав и сво-
бод граждан может быть ликвидировано по решению суда

110
. 

На наш взгляд, компетенция суда должна соответствовать ре-
алиям нашего времени. Речь идѐт, прежде всего, об обеспечении 
судов кадрами, соответствующими ресурсами, наличии реальной 
возможности исполнения судебного решения. Если не придержи-
ваться данной позиции, то процесс уменьшения значения судебной 
власти начнѐт набирать обороты. То есть невозможно эффективное 
осуществление правосудия, если судебные органы юридически 
наделяются дополнительными полномочиями, но фактически реа-
лизовать их не имеют возможности.  

С одной стороны, для того, чтобы правосудие отвечало требо-
ваниям демократического государства, оно должно быть подчинено 
закону, то есть должно быть не допустимо произвольное судейское 
усмотрение и решение конкретного дела, руководствуясь принци-
пами целесообразности.  

С другой же стороны, на сегодняшний день, можно отметить 
тенденцию роста роли прецедентных актов в судебной практике, 
несмотря на то, что в РФ традиционно прецедент не признается. То 
есть происходит переосмысление роли суда как правотворчество 
органа

111
. В связи с этим, нельзя не согласиться с А. Шайо, который 

отмечал, что «согласно новой тенденции, суды уже не довольству-
ются своей традиционной ролью, применением законов. Судьи 
ныне оказывают существенное влияние на направление законода-
тельства и эффективность Конституции»

112
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Верховенство закона – это чрезвычайно важный принцип, ко-
торый должен находить применение в государстве. Без его реали-
зации невозможно реальное обеспечение юридической безопасно-
сти личности, соблюдение и охрана ее основных прав и законных 
интересов.  

Для того, чтобы принцип верховенства закона был применим 
на практике, необходимо наличие и функционирование в государ-
стве механизма разделения властей, а также их взаимодействия. К 
сожалению, на сегодняшний день, несмотря на то, что данный ме-
ханизм официально провозглашѐн в Российской Федерации, в пол-
ной мере не созданы условия для эффективной деятельности су-
дебной власти, повышения уровня ее авторитета

113
.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся в нашей стране, явля-
ется важнейшей теоретической и практической проблемой. Она со-
здаѐт отрицательное влияние на соблюдение прав и свобод челове-
ка и гражданина.  Для решения данной проблемы необходимо вы-
явить причины, препятствующие судебной власти приобрести неза-
висимость от других ветвей власти – исполнительности законода-
тельной, а также определить пути превращения правосудия в силу, 
способною стабилизировать взаимоотношения в обществе, эффек-
тивно защищать права и свободы граждан, предотвращаться разре-
шать социальные конфликты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с рядом 
определенных обстоятельств, на сегодняшний день, к сожалению, 
судебная система не справляется с возложенными на неѐ обязанно-
стями в полном объеме. Для решения названной проблемы пред-
ставляется должным уделить внимание принятию мер, которые оп-
тимизируют действующее законодательство. 

Именно основные направления судебно-правовой политики 
играют большое значение в обеспечении юридической безопасно-
сти личности. К ним (направлениям) относят упрощение доступа к 
правосудию, улучшение управления судебной системой, облегче-
ние процедуры обращения в судебные органы, а также финансовую 
доступность обращения граждан в суд. Немаловажное значение иг-
рает и обеспечение личной безопасности судей. 
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(Научный руководитель: Ерохина Елена Васильевна, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процес-

са юридического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский 
 государственный университет») 

 
 Моральные категории имущественных отношений супругов  

 

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации ре-
гламентируют такие моральные категории участников гражданских 
правоотношений, как разумность действий и добросовестности, при 
тех обстоятельствах, когда само законодательство определяет вли-
яние разумного и добросовестного осуществления данных прав 
непосредственно на защиту гражданских прав

114
 
115

. 
Что касается Семейного кодекса Российской Федерации, здесь 

закрепляется допустимость прекращения защиты семейных прав со 
стороны закона, если их исполнение идет в разрез с назначением 
данных прав. 

Между тем само упоминание моральных категорий в Семей-
ном кодексе РФ можно встретить лишь в случае снабжения особы-
ми мерами защиты добросовестного супруга, если брак был при-
знан недействительным

116
. 

При этом важно отметить, что статья 5 Семейного кодекса РФ 
регламентирует аналогию праву, выраженной в применении прин-
ципов разумности, гуманности и справедливости наравне с общими 
началами и принципами семейного и гражданского права. 

Таким образом, образуется вопрос: применяются ли мораль-
ные категории при регулировании имущественных отношений су-
пругов? 

Осуществление супругами прав и исполнение обязанностей по 
поводу их общего имущества. 

Семейный кодекс РФ определяет согласие обоих супругов по 
поводу владения, пользования и распоряжения их совместным 
имуществом. Между тем статья 35 данного кодекса предполагает 
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выражение одобрения супруга на распоряжение их общим имуще-
ством другим супругом. 

Исполнение данных субъективных прав супругами должно 
коррелироваться с принципами добросовестности и разумности. 
Однако бывают случаи, когда один из супругов может осуществить 
отчуждение их совместного имущества без согласия второго, что 
расценивается как недобросовестное поведение, имеющее опреде-
ленные последствия. 

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса 
РФ, сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению об-
щим имуществом супругов, может быть признана недействитель-
ной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать о несогласии другого супруга 
на совершение данной сделки. 

В связи с тем, что внутренние отношения супругов относи-
тельно распоряжения их общим имуществом квалифицируются как 
семейно-правовые, необходимо упомянуть пункт 2 статьи 7 Семей-
ного кодекса РФ. В соответствии с данным положением, основани-
ем прекращения законной защиты субъективного права супруга яв-
ляется исполнение им этого права в противоречие с его назначени-
ем. Необходимо отметить, что в будущем данное поведение супру-
га может отрицательно повлиять на его правах, например, при раз-
деле общего имущества. 

Таким образом, целесообразно сделать следующий вывод. 
При исполнении супругами семейных прав и обязательств важным 
фактором является не осуществление ими добросовестных дей-
ствий, а распоряжение своим субъективным правом по назначению. 

Установление в брачном договоре условий о предоставлении 
содержания супругу. 

К сожалению, Семейный Кодекс РФ не определяет конкрет-
ные условия и объем предоставления содержания исходя из брач-
ного договора, что характеризуется законодательной недоработкой. 
На наш взгляд, данный пробел не восполнится посредством приме-
нения аналогии закона.  

Необходимость решения этой проблемы обусловливается тем, 
что для определения брачного договора недействительным суд 
должен выявить условия и объем предоставления содержания на 
предмет отсутствия ограничений прав супруга (согласно пункту 3 
статьи 42 Семейного кодекса РФ), получающего содержание. 
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Таким образом, можно допустить применение аналогии права, 
а именно принцип семейного права – приоритет обеспечения прав и 
законных интересов нетрудоспособных членов семьи. Кроме того, 
объем содержания должен определяться судом на основе принципа 
разумности. 

Добросовестность супруга как условие защиты его прав, ко-
торые были нарушены заключением брака. 

Согласно пункту 4 статьи 30 Семейного кодекса РФ, супруг 
является добросовестным, если его права были нарушены заключе-
нием недействительного брака, основаниями которого признаются 
недееспособность, несовершеннолетие заключившего брак лица и 
вступление в брак без добровольного согласия. 

Положение статьи 28 Семейного кодекса РФ закрепляет право 
обращения с иском о признании недействительным брака, заклю-
ченного при наличии препятствий к его заключению. Исходя из 
статей 38 и 15 Семейного кодекса РФ, обратиться в суд с иском 
может только обманутый супруг, если второй скрывал наличие у 
него ВИЧ-инфекции или венерического заболевания. Примечатель-
но, что если брак признается недействительным по другим причи-
нам, то добросовестность вступившего в брак истца не столь важ-
на

117
. 
Таким образом, суд при определении супруга как добросо-

вестного руководствуется объективным характером его поведения. 
Следовательно, обращение с таковым иском происходит в граждан-
ско-правовом значении. Как нам представляется, применение в рас-
смотренном случае категории «добросовестный» не является 
уместным, поскольку это образует размытие данного термина. 

Права и обязанности супругов в алиментных обязательствах 
между ними. 

Статья 89 Семейного кодекса РФ определяет обязательство 
супругов материально поддерживать друг друга. Если они заклю-
чили соглашение об уплате содержания, то его условия должны 
быть образованы на основе принципа разумности. Между тем до-
пускается неполное следование упомянутому принципу в данном 
случае, например, когда таковое соглашение признается недействи-
тельным. 

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 101 Семейного кодекса 
РФ, суд, решая вопрос о расторжении вышеуказанного соглашения, 
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учитывает все достойные внимания интересы, которые могут про-
тиворечить принципу разумности. Например, если устанавливается 
неоправданно высокий/низкий размер содержания, указанного в со-
глашении

118
. 

Таким образом, налицо необходимость полного следования 
семейно-правовому принципу разумности, что позволит конкрети-
зировать минимальные и максимальные границы объема алименти-
рования. 

Считаем, что применение данной моральной категории также 
важно и при изменении определенного судом объема содержания 
или освобождения от их уплаты (пункт 1 статья 119 Семейного ко-
декса РФ). 

В заключении важно обратить внимание на тот факт, что ни-
где закон не требует разумности поведения от участников семей-
ных отношений, но в случае возникновения спора правопримени-
тель должен создать модель семейно-правового поведения члена 
семьи, руководствуясь принципом разумности. 

Это может быть объяснено тем, что поведение субъектов се-
мейных отношений ориентировано на соблюдение нравственных 
критериев, которые включают в себя весь спектр требований к до-
стойному поведению. 

Однако как общий принцип правового регулирования семей-
ных отношений принцип разумности должен применяться судом во 
всех случаях, когда имеет место проявление метода ситуационного 
регулирования. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЫРАБОТКИ 

СУДЕБНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ  

 
А.Е. Байкеева 

(Научный руководитель: Журавлев Валерий Анатольевич, 
 профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин Се-
веро-западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, профессор) 

 

Государственно-правовая политика 

в сфере социального обеспечения в Российской империи 

 

История возникновения, становления и развития социального 
обеспечения уходит своими корнями в глубь веков. Общество не 
может существовать без взаимной поддержки его членов в период 
жизненных трудностей и возникновения сложных ситуаций, таких 
как природные катаклизмы, неурожаи, гибели людей и т.д. Без та-
кой поддержки, когда каждый сам за себя, общество обречено на 
угасание и вымирание. 

Становление любого государства, рост количества населения, 
сопровождающие эти явления военные конфликты являются пред-
посылками того, что растет и число лиц, оставшихся без средств к 
существованию. Так и становление Российского государства, со-
провождающееся междоусобными войнами, набегами кочевых 
племен, масштабными пожарами и др. вызывало исход окраинного 
населения в крупные поселения, города в поисках защиты и лучшей 
доли. Эти люди, зачастую, не найдя своей «ниши» в новом обще-
стве, становились бездомными, занимались нищенством. Такая ка-
тегория населения получила название «прошаки»

119
. Дело нищен-

ства процветало и постепенно на Руси стали появляться целые по-
селения нищих, которые жили по собственному укладу. Там зарож-
дался источник негативных социальных явлений, таких как пьян-
ство, преступность, тунеядство и дурные болезни. Появилось 
большое количество «лже-нищих», которые превращали нищенство 
в источник обогащения. 
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Русская Правда, составленная князем Ярославом, стала пер-
вым законодательным актом, учитывающим различное положение 
сословий и помощь нуждающимся слоям населения, что можно 
определить, как начальный этап зарождения социальной политики 
государства

120
. 

В. П. Мельников и Е. И. Холостова отмечают, что именно в пе-
риод Древней Руси благотворительность развивалась активными 
темпами и «никогда впоследствии, в течение всей остальной нашей 
истории, на дела благотворения не уделялось такой значительной ча-
сти общих доходов, как в древнейший период княжеской власти»

121
. 

Необходимо отметить, что такая активная благотворительная 
политика русского государства существовала вплоть до нашествия 
монголо-татар, побудившее законодателя искать другие пути ее ре-
ализации

122
. Монголо-татарское нашествие стало одной из предпо-

сылок раздробленности на Руси и говорить о государственных ме-
рах по поддержке населения уже не приходилось

123
. После осво-

бождения Руси от монголо-татарского нашествия, уже в период 
правления Ивана Грозного, был принят Указ «О милостыне», кото-
рый повелевал создавать специальные богадельни для неимущих и 
больных с обеспечением их всем необходимым

124
. 

Государственные органы по призрению бедных и нуждаю-
щихся в помощи стали создаваться уже в начало правления Рома-
новых. Появился Аптекарский приказ, а позднее и Приказ строения 
богаделен, которые имели своей целью, в том числе, и обеспечение 
необходимой помощью и призрением нуждающихся лиц

125
. 

Имел целью искоренить нищенство на Руси и Петр I. Он пошел 
прямым путем – просто запретил под страхом наказания просить и 
подавать милостыню. В 1706 году был создан первый приют для 
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призрения младенцев, но главные преобразования начались с приня-
тия важнейших документов того времени - Регламента Главного 
Магистрата, принятого 16 января 1721 г.

126
 и Регламента или Устава 

Духовной коллегии, принятого 25 января 1721 г.
127

 Регламент Глав-
ного Магистрата содержал ряд государственных мер по призрению 
бедных. Так, к примеру, в главе 10 Регламента «О полицейских де-
лах» было указано: «(полиция – прим. авт.) призираетъ нищихъ, 
бъдныхъ, больныхъ, увъчныхъ и прочихъ неимущихъ, защищаетъ 
вдовицъ, сирыхъ и чужъстранныхъ»

128
. А Духовный Регламент 

включал меры по призрению бедных со стороны духовного ведом-
ства, которые включали создание целой системы учреждений обще-
ственного призрения, таких как смирительные и прядильные дома 
для нежелающих добровольно трудиться мужчин и женщин и гос-
питали для нетрудоспособных «увечных», нищих и престарелых. 

3 мая 1720 г. вышел Указ Петра I, который предписывал все 
офицеры и нижние чины, по удостоверению Военной коллегии, 
оказавшиеся неспособными к службе из-за ран, увечий или старо-
сти, определялись на жительство в монастыри и богадельни, им 
выдавалось пожизненное содержание

129
.  

В 1763 г. был учрежден государственный воспитательный дом 
для младенцев в Москве, осуществляющий призрение незаконно-
рожденных и детей, оставшихся без попечения родителей. В 1770 г. 
в Санкт-Петербурге был открыт филиал этого дома, а в 1780 г. он 
стал самостоятельным учреждением. 

В 1775 году был утвержден новый документ – Учреждения 
для управления Губерний Всероссийской империи, который создал 
специальные государственные органы для призрения бедных – 
приказы общественного призрения: «…Въ каждомъ Намъстни-
чествъ или Губернiи учреждается по одному Приказу, подъ назва-
ниемъ: Приказъ Общественнаго Призренiя…»

130
.  
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Несколько позднее, особенно во время и после Первой Миро-
вой войны, стали появляться общества попечения над семьями во-
юющих и погибших солдат, стали вводиться пенсии и пособия, 
начала создаваться система социального страхования. К началу XX 
века были учреждены специальные государственные и обществен-
ные учреждения по социальному обеспечению. Были утверждены  
ряд законодательных актов, вводивших рабочим заводов и произ-
водств пенсии и материальное обеспечение при наступлении 
несчастных случаев на производстве, в 1912 году были приняты за-
коны «О страховании от несчастных случаев» и «Об обеспечении 
рабочих на случай болезни». Первый предусматривал выплаты ра-
бочим и служащим.  

По данным Н.М. Каспарьянц и Н.М. Косенко, в дореволюци-
онной России было несколько тысяч страховых организаций

131
. 

Второй – установил перечень мероприятий медицинской помощи 
для рабочих, которые состояли в специально созданных больнич-
ных кассах, куда перечисляли некоторую часть заработка для слу-
чаев заболевания. Таким образом, резюмируя вышесказанное, 
необходимо отметить, что в истории становления законодательства 
о социальном обеспечении в России можно определить несколько 
этапов. Первым этапом можно считать период допетровской Руси, 
когда были заложены понятия нуждающегося «нищего», «проша-
ка» и социальной помощи таким категориям населения, которые 
были отражены в законодательных памятниках того времени, таких 
как «Русская Правда», «Стоглав», «Соборное уложение» и других. 
Роль государства в социальном обеспечении нуждающихся граж-
дан была небольшой. Основную нагрузку по призрению таких лиц 
взяла на себя церковь. Второй этап, несомненно, связан со време-
нем правления Петра I. В этот период зарождаются многие соци-
альные процессы, в том числе появляется большое количество нор-
мативных правовых документов, регламентирующих многие 
направления социального обеспечения. Указы и распоряжения это-
го периода были направлены на стимулирование помощи нуждаю-
щимся, меценатства и благотворительности. Появляются богадель-
ни и сиротские дома, некоторым категориям гражданских служа-
щих и членам их семей назначаются социальные выплаты и пенсии. 
Третий этап становления и развития законодательного регулирова-
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ния социального обеспечения, на наш взгляд, начинается со време-
ни правления Екатерины II, когда стали создаваться крупные госу-
дарственные учреждения для помощи нуждающимся, деятельность 
которых регламентируется законодательными установлениями. К 
ним можно отнести Учреждения для управления губерний Всерос-
сийской империи 1775 года, Свод законов гражданских, Устав Ду-
ховных консисторий и другие. В целом, развитие законодательства 
о социальном обеспечении российского государства дореволюци-
онного периода строилось в зависимости от коренных изменений, 
происходящих в обществе и государстве. 

 
 

Л.А. Кадырова 

(Научный руководитель: Дорская Александра Андреевна, 
 заведующая кафедрой международного права 

 ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 
 университет им. А.И. Герцена», 

 доктор юридических наук, профессор) 
 

Преступления против семьи и нравственности 

 в Российской Империи: законодательство и судебная практика 

 

Николай Степанович Таганцев (русский юрист, криминолог и 
государственный деятель) отмечал, что «семья, составляя необхо-
димое условие общежития, должна быть охраняема государством 
во всех ее сферах. Эта охрана необходима во имя общественных 
интересов...»

132
. 

Но история развития уголовного права доказывает обратное: 
семья никогда не была важным объектом уголовно-правой охраны. 

Отец владел безграничным господством в отношении как су-
пруги, так и детей. Дети должны были беспрекословно подчиняться 
власти родителей. В домострое, сборнике наставлений, относящих-
ся к ведению хозяйства, составленного в середине XVI в. по распо-
ряжению Ивана Грозного. Отцам рекомендовалось применение по-
боев как лучшего средства воспитания детей

133
. 

Семейные отношения регулировались обычаями и традициями.  
Однако необходимо отметить, что законодатель с первых па-

мятников права предпринимал попытки регламентировать семей-
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ные отношения путем введения суровых санкции за посягательства 
на нормальное существование и развитие семьи. В древней Руси 
ответственность за преступления против семьи (прелюбодеяние, 
кровосмешение, аборт) регулировалось каноническим правом 
(Церковными уставами Владимира Святославовича и Ярослава). 

А.Ф. Бернер, выдающийся российский юрист писал: «Старин-
ное наше законодательство не знало учения о малолетних. В одном 
только из древнейших наших памятников внутреннего законода-
тельства — Уставе Ярослава о земских делах мы встречаем… ста-
тью, относящуюся к вопросу защите детей»

134
. В Уставе появляется 

указание на возраст — 12 лет, младше которого совершивший пре-
ступление не мог быть казнен. 

Большую роль в регулировании семейных отношений сыграл 
период Российской империи. Отношения между родителями и 
детьми претерпевали изменения, так как изменения общественной 
жизни в XVIII веке делали невозможным существование семьи в 
замкнутом состоянии.  

Реформа Петра I коснулась регулирования отношений семьи и 
брака. Указом императора «О порядке наследования» 1714 г. был 
повышен возраст для вступления в брак: для женщин – 17 лет, для 
мужчин – 20 лет. Хотя данная мера и способствовала повышению 
защиты детства, но в полной мере не защищала. 

Согласно Артикулу воинскому Петр I 1715 г. супруг обладал 
правом наказывать свою супругу побоями и если он (супруг) при 
этом убивал ее (супругу), то его судили менее строго, чем полага-
лось по закону за убийство. Родители могли наказывать своих де-
тей за непослушание (бить розгами, отдавать своих непослушных 
детей в смирительные дома, монастыри, в наем на срок до 5 лет). 
Но при этом родители не несли уголовную ответственность. Арти-
кул воинский Петра I предусматривал ответственность за внебрач-
ного ребенка. Согласно арт. 176 на отца ребенка возлагалась ответ-
ственность в виде содержания ребенка и матери.  

Также появляются нормы, предусматривающие уголовную от-
ветственность за насильственные действия в отношении несовер-
шеннолетних.  

Но улучшения в сфере защиты детей от родительской власти 
так и не произошло. Родители по-прежнему обладали не ограни-
ченной властью над своими детьми. В конце 70-х годов XIX века 
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столичные тюрьмы были переполнены детьми, посаженными роди-
телями. Причины, заставляющие отправлять своих детей в тюрьму, 
были разными. К примеру, мать могла отправить ребенка в смири-
тельный дом, только по одной причине, что у неѐ трое таких же де-
тей и возится ей с четвертым некогда. Купец посадил своего сына, 
который окончил гимназию и не хотел стоять за прилавком, а же-
лал поступить в университет. Юноша отказался быть военным и 
вышел в отставку, за что отец подверг его публичным наказаниям 
розгами и поместил в исправительный дом. 

По официальной статистике в 1890 г. число детей, принесен-
ных в воспитательный дом Санкт-Петербурга, составляло 9578 че-
ловек, в Москве в 1889 г. – 16 636. 

Закон, затрагивавший вопросы родительской власти, постоян-
но упоминал обоих родителей, однако следует признать, что при 
жизни обоих родителей власть принадлежала лишь отцу.  

Данный факт так же подтверждает судебная практика. Отца 
оправдали за избиение ребенка. Станислав Кроненберг наказал се-
милетнюю дочь за кражу ягод чернослива. Он (отец) в течение пят-
надцати минут бил связкой шпицрутенов так, что на ее крики «Па-
па! Папа!» прибежала дворничиха, и пригрозила ему, финансисту, 
кавалеру ордена Почетного легиона, вызвать полицию. «Наказа-
ние» прекратилось. Через пару дней женщина все-таки не выдер-
жала и отправилась в отделение, прихватив связку палок и окро-
вавленное детское белье. В отношении отца возбудили уголовное 
дело и дело даже передали в суд. Но по решению присяжных ви-
новный (отец) был оправдан. 

Анатолий Фѐдорович Кони – известный судебный деятель и 
оратор участвовал в рассмотрении дела по жалобе статского совет-
ника и его жены. Согласно данной жалобе, супруги не могли найти 
взаимного согласия в воспитании детей (дочерей 10 и 12 лет). Муж 
настаивал на том, что девочек надо поместить в Смольный и Ель-
нинский институты (причем по условиям службы старшая могла 
быть принята на казенный счет). Супруга настаивала, на том, чтобы 
дочери сделали, себе карьеру и были материально обеспечены, по-
ступив в балетную труппу. Дождавшись отъезда мужа, женщина 
покинула дом вместе с дочерьми. Свидетели на суде рисовали 
неприглядную картину жизни детей, и матери на съемной квартире. 
Судебная палата, не вдаваясь в вопрос о раздельном жительстве су-
пругов, потребовала у родителей придерживаться взаимных прав и 
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обязанностей по отношению к детям. По решению суда, мать вер-
нула дочерей отцу, который поместил их в Смольный институт. 

Впервые в истории Российского уголовного права была пред-
ставлена развернутая система правовых норм ответственности за 
преступления против семьи. Данные нормы содержались в Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

С 1845 года родители подлежали уголовной ответственности 
за нанесение увечий своим детям. Так же самым тяжким преступ-
лением по Уложению 1845 года (в ред. 1885 г.) считалось умыш-
ленное убийство отца или матери. Виновные подвергаются: лише-
нию всех прав состояния и ссылкой в каторжную работу в рудни-
ках без срока. По прибытии их в место каторжной работы, они ни в 
коем случае и ни по каким причинам не переводятся в отряд ис-
правляющихся, увольняются от работы не иначе как за совершение 
к оным от дряхлости неспособностью, и даже тогда не освобожда-
ются от содержания в строгости» (ст. 1449).  

В редакции Уложения 1885 года предусматривалась, ответ-
ственность матери за убийство новорожденного ребенка. В каче-
стве меры наказания предусматривалось 10-12 лет каторги или 4-6 
лет тюремного заключения.  

Мария С. осуждена за детоубийство на каторжные работы 
сроком на 10 лет. В 15 лет Мария нанялась в деревню в услужение. 
В 16 лет имела связь с рабочим, жившим у одного с нею хозяином. 
Забеременев Мария вернулась в родительский дом, где и родила 
своего ребенка. После родов Мария сообщила родителям, что идет 
на прежнее место работы, где еѐ примут с ребенком. Но по дороги, 
она взяла ребенка за ножки и несколько раз ударила его головой о 
мерзлую землю и бросила трупик в поле в надежде, что его занесет 
снегом или съедят волки и продолжила с вой путь к прежним хозя-
евам. Там сказала, что отдала ребенка на воспитание. Однако тру-
пик скоро нашли, и Мария во всем призналась.  

На вопрос суда, неужели, не жаль своего ребенка головой о 
землю? Мария С. Отвечала: «Теперь жаль, а тогда не жаль было, он 
был беспокойным мальчиком и все кричал, и кто возьмет на место с 
грудным ребенком». 

Но если женщина оставила ребенка без помощи от «стыда и 
страха», то наказание могло быть уменьшено до 1,5-2,5 лет тюрь-
мы. 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных пре-
ступлением признавалось заключение брака обманным путем. 

87 

Нормы уложения 1885 г. так же предусматривали уголовное 
наказание за избиение жены мужем. Но такая категория дел воз-
буждалась только по жалобе потерпевшей, то есть по жалобе жены, 
и могли быть прекращены по примирению сторон (за исключением, 
если потерпевшей были нанесены смертельные повреждения или 
она теряла рассудок, зрение или слух). Даже после судебной ре-
формы 1864 года побои жены мужем воспринимались как обычное 
(нормально) явление. А если женщина обращалась в суд за защитой 
по данной категории дел, то это воспринималось как нечто необыч-
ное (экстраординарное). 

Свод законов Российской империи предусматривал сложности 
в бракоразводном процессе. Брак мог быть расторгнут только ду-
ховным судом по заявлению (просьбе одного из супругов) по сле-
дующим основаниям: 

- в случае согласия обоих супругов принять монашество, если 
они не имели малолетних детей; 

- в случае доказанного прелюбодеяния; 
- в случае неспособности к брачному сожитию; 
- в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, 

сопряженному с лишением всех прав состояния, или же сослан на 
житье в Сибирь с лишением всех прав и преимуществ. 

Иван Преображенский (исследователь церковной статистики) 
приводит следующие данные численности разводов по Российской 
империи: на 1000 мужчин приходился 1 разведенный, на 1000 
женщин - 2 разведенные. 

Контрастом к низкой численности разводов выглядит число 
незаконнорожденных детей: в Санкт-Петербурге в 1867 г. было за-
регистрировано всего 19 342 рождения, в т. ч. 4305 незаконнорож-
денных (22,3 %); в 1889 г. - 28 640 и 7907 (27,6 %). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
законодательство Российской империи этого периода было доста-
точно совершенным, учитывало требования морали, нравственно-
сти, религиозные представления, возникшие в обществе на протя-
жении предыдущих столетий, и впервые закрепило уголовную от-
ветственность за жестокое обращение родителей со своими детьми. 
Хотя закон на протяжении XVIII — первой половины XIX века все 
еще определял внутрисемейные отношения как патриархально-
авторитарные, тем не менее под влиянием демократических и гу-
манистических начал власть главы семьи над домочадцами посте-
пенно ослабевала и, самое главное, стала регулироваться законом. 
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(Научный руководитель: Зайцева Ирина Ивановна, 
доцент кафедры судебной деятельности ФГБОУВО 

 «Уральский государственный юридический университет», 
кандидат юридических наук, доцент) 

Судебная правовая политика Александра II в контексте 

современных реалий судебной системы Российской Федерации 

Решения политических проблем политологи находят, проводя 
параллели с историческими событиями. Подобный метод был бы 
эффективен и в правовых науках. Со временем меняется многое, но 
в то же время сравнительный анализ спорных ситуаций в сфере 
юриспруденции и способов их разрешения в настоящее время и не-
сколько столетий назад достаточно интересен и позволяет найти 
наиболее правильные методы решения конкретных правовых про-
блем. С помощью оценки и выявления сильных и слабых сторон 
исторического правового события, правовой реформы можно отыс-
кать эффективный способ решения юридической проблемы и в 
наше время. В современной России таких проблем достаточно. Не-
мало и дискуссионных вопросов по поводу Судебной реформы 
конца XX – начала XXI вв. Чтобы решить некоторые вопросы и 
проблемы, представляется необходимым обратиться к истории, и 
сравнить современную реформу с Судебной реформой 1864 г.  

Вести отсчет современной судебной системе принято от Су-
дебной реформы Александра II, заложившей основы современного 
судоустройства.  

Существовавшая к началу царствования Александра II судеб-
ная система была определена «Учреждением о губерниях» 1775 г. 
Она состояла из трех уровней: уездного, губернского и общегосу-
дарственного. Дела о мелких проступках разрешала непосред-
ственно полиция (Земской суд), некоторые категории дел разреша-
лись административными органами. 

Крупным недостатком судебной процедуры была еѐ продол-
жительность. Судебные процессы чрезмерно затягивались. Сторо-
ны имели возможность многократно вводить в дело новые доказа-
тельства. Судебная власть не была четко отделена от администра-
тивной. Право подсудимых подавать жалобы на судебные решения 
было ограниченным

135
.  Закон ограничивал свободу действий су-

дей, требуя формального отношения к статусу доказательств, вме-
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сто стремления к установлению истины. Рассмотрение дел в судах 
было негласным и, по преимуществу, письменным. Состязатель-
ность сторон отсутствовала. В большинстве случаев судьи не виде-
ли подсудимых, а решали дело по документам, составленным су-
дебной канцелярией

136
. 

Непрофессиональные судьи были зависимы от губернского 
начальства. Выборные члены судов не имели юридических позна-
ний, а иногда и совсем не имели образования. Жалованье у судей 
было невысоким, что приводило к широкому распространению 
коррупции. Адвокатура отсутствовала

137
. Освобождение крепост-

ных крестьян вывело значительную часть населения из-под нефор-
мального суда помещиков. Существующая судебная система оказа-
лась перегруженной делами крестьян.  

В декабре 1864 г. комиссия по разработке реформы подгото-
вила новые Судебные уставы, которые состояли из четырех основ-
ных законов: Учреждения судебных мест, Устава уголовного судо-
производства, Устава гражданского судопроизводства, Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, и сопровождались 
техническими нормами, определяющими штаты судебных учре-
ждений, переходные положения.  

Реформа существенно изменила принципы и процедуры судо-
производства. Ввела принцип полного отделения судебной власти от 
административной, принцип независимости судей, принцип гласно-
сти судебного процесса, состязательности и равноправия сторон в 
судебном процессе. Суд стал единым для всех сословий (кроме кре-
стьянского суда по мельчайшим делам). Законодательно было за-
креплено право на защиту в суде адвокатом. Был введен суд при-
сяжных для обвиняемых в преступлениях средней и большой тяже-
сти. Сам судебный процесс стал устным. Рассмотрение дел по суще-
ству ограничилось двумя инстанциями: первой и апелляционной 
(для судов присяжных и мельчайших дел одной инстанцией). Стало 
возможным обжалование вынесенных судебных актов. Был упразд-
нен ревизионный пересмотр дел вышестоящей инстанцией

138
. 

Уголовное судопроизводство подверглось реформированию. 
Произошло отделение следствия от дознания, введена процессу-
альная независимость следствия. Окончательно закрепилось под-
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держание обвинения в суде прокуратурой. Подсудимый стал наде-
ляться правом на оспаривание в судебном заседании любых доказа-
тельств, представленных следствием. Был запрещен пересмотр 
вступившего в силу приговора при открытии новых обстоятельств, 
указывающих на виновность подсудимого. Новые законы обязыва-
ли судей выносить только обвинительный либо оправдательный 
приговор, таким образом, был упразднен приговор «об оставлении 
в подозрении». 

Было реформировано и гражданское судопроизводство. Те-
перь стал возможным упрощѐнный порядок судопроизводства при 
согласии сторон. Кроме того, были введены меры против затягива-
ния процесса сторонами путѐм введения в дело новых доказа-
тельств и путѐм неявки в суд

139
. 

Судебные учреждения были разделены на две вет-
ви: мировые и общие суды. Подсудность между двумя ветвями бы-
ла строго разделена по цене гражданских исков и по предельному 
наказанию. 

Мировые судьи рассматривали: гражданские иски на сумму не 
свыше 500 рублей, иски о личных оскорблениях, дела по обвине-
нию в проступках, наказанием за которые мог быть выговор, штраф 
на сумму не свыше 300 рублей, арест на срок не более 3 месяцев, 
заключение в тюрьму на срок не более одного года. Полномочия 
мирового судьи распространялись на участок. 

Мировой суд строился на принципах выборности судей, ре-
шения дел в одном суде и единолично судьей. Не применялся про-
фессиональный ценз для судей. Судебный процесс был упрощен, 
отсутствовало досудебное следствие и поддержание обвинения 
прокурором. В целом деятельность мирового суда была направлена 
на прекращение тяжб мировым соглашением. Были введены специ-
альные меры (мировые судьи могли начать рассмотрение дела по 
устной жалобе потерпевшего или истца), обеспечивающие доступ-
ность суда для необразованных или бедных истцов, не могущих се-
бе позволить профессиональное представительство в суде

140
. 

Окружные суды рассматривали более серьезные гражданские 
и уголовные дела. Один окружной суд обслуживал несколько уез-
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дов (эта территория именовалась округом). В окружном суде суди-
ли профессиональные и несменяемые, назначаемые императором 
судьи. Суды разделялись на несколько уголовных и граждан-
ских департаментов, в каждом из которых было не менее 4 судей. 
Окружные суды проводили во всех городах своего округа регуляр-
ные выездные сессии, как правило, от 2 до 6 раз в год.  

Гражданские дела и уголовные дела выше подсудности мирово-
го судьи, ниже подсудности присяжных (наказываемые заключением 
от года до 16 месяцев) слушались департаментом. Дела решались 
большинством голосов. Обвиняемых в преступлениях, за которое 
было возможным присудить к тюремному заключению на срок от 1 
года 4 месяцев и все более тяжкие наказания, рассматривал суд при-
сяжных под председательством судьи. Коллегия присяжных состояла 
из 12 действующих и 6 запасных заседателей. Присяжные определя-
ли наличие события преступления, виновность подсудимого, необхо-
димость в снисхождении, судья определял наказание.  

На гражданские и уголовные решения, вынесенные коллегией 
судей, можно было подать апелляционную жалобу в судебную па-
лату. Приговоры суда присяжных обжаловались в кассационном 
порядке в Уголовный кассационный департамент Сената

141
. 

Окружные суды объединялись в судебные округа во главе 
с судебными палатами. В судебных палатах судили профессио-
нальные и несменяемые, назначенные императором судьи. Палаты 
подразделялись на уголовные и гражданские департаменты. В каж-
дом департаменте было не менее 4 членов.  

Основной функцией судебной палаты было рассмотрение 
апелляционных жалоб на решения окружных судов. Палаты долж-
ны были отказать в жалобе либо самостоятельно пересмотреть при-
говор суда первой инстанции. Судебная палата по первой инстан-
ции решала дела о государственных преступлениях и о преступле-
ниях, совершенных чиновниками в должностях V—VIII классов. 

Постановления судебных палат были окончательными, касса-
ционные жалобы рассматривались Уголовным и Гражданским кас-
сационными департаментами Сената

142
. 
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Реформа 1864 г. завершила превращение Сената в верховный 
суд. Департаменты Сената рассматривали дела по кассационной 
инстанции. Сенат мог оставить приговор в силе или отменить его и 
направить дело на повторное рассмотрение другим составом суда. 
Решения Сената нельзя было обжаловать. Сенат рассматривал дела 
по первой инстанции только по обвинению в должностных пре-
ступлениях чиновников в должностях от IV класса и выше

143
.  

Верховный уголовный суд назначался лично императором, и 
состоял из председателей всех департаментов Сената под председа-
тельством председателя Государственного Совета. Суд мог созы-
ваться только для суждения государственных преступлений либо 
для суждения преступлений по должности министров, равных им 
лиц и членов Государственного Совета. Приговоры суда были 
окончательными и не подлежали обжалованию. Верховный уголов-
ный суд по Судебным уставам созывался только дважды: в 1866 
году, для суда над Д. Каракозовым и его сообщниками, в 1879 го-
ду — над А. Соловьевым, в обоих случаях подсудимые покушались 
на жизнь Александра II. 

Император  сохранял за собой право на помилование, на его 
утверждение представлялись все приговоры к лишению прав состо-
яния по отношению к дворянам, чиновникам и офицерам, а также 
приговоры судов, в которых судьи просили о назначении наказания 
ниже низшего предела, определенного законом. Судебные приго-
воры выносились от лица императора

144
. 

Присяжные поверенные были частными адвокатами. Для при-
нятия в присяжные поверенные надо было иметь профильное выс-
шее образование и пятилетний стаж работ. Для подсудимых, не 
способных оплатить услуги защиты, назначался присяжный пове-
ренный своего округа. Работа этого поверенного оплачивалась из 
фонда, в который поступал определенный процент от гонораров 
всех присяжных поверенных округа

145
. 

Таким образом, реформа 1864 г. стала важным шагом к даль-
нейшему развитию отечественной судебной системы. Принципы, 
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заложенные Судебными уставами 1864 г., послужили началом к за-
рождению гражданского общества и правового государства в Рос-
сии. Судебные институты, такие, как мировой суд, суд присяжных, 
адвокатура стали главными инструментами в развитии правосозна-
ния граждан. Мировой суд, находясь в тесном соприкосновении с 
народной жизнью, сделал крестьянина полноправным членом об-
щества. Присяжные заседатели обладали знанием жизни, нравов, 
обычаев, которые позволяли им рассматривать поступок подсуди-
мого со стороны своего жизненного опыта, а не только закона. Вы-
росло и адвокатское сословие, превратившись в мощную само-
управляющуюся организацию. Реформа сопровождалась заменой 
персонала судебных учреждений и повышению жалования судей, 
что привело к существенному повышению квалификации судебных 
чинов и искоренению коррупции.  

Но уже в ходе реализации Судебных уставов выявился ряд се-
рьезных недостатков. Среди них формальность составления спис-
ков присяжных заседателей, противоречие между законодательным 
и обычным правом при рассмотрении дел в мировом суде, неопре-
деленность организации и устройства присяжных поверенных и 
многое другое.  

Суд присяжных, мировой суд, адвокатура вызва-
ли недовольство со стороны консервативной части общества и пра-
вительства. Решения присяжных заседателей воспринимались как 
подрыв основ государственного строя. Консервативная часть обще-
ства была недовольна демократичностью мирового суда, где все 
были равны перед законом, где слуга имел не меньше прав, чем его 
господин. Суд присяжных и адвокатура обвинялись излишне демо-
кратичными и независимыми от правительственной политики. В 
вину мировому суду ставилось его конфронтация с местной адми-
нистрацией. 

Тем не менее, большая часть общества относилась к новым 
учреждениям с доверием и интересом. Таким образом, Судебная 
реформа 1864 г. оказала огромное воздействие на русское обще-
ство. Благодаря Судебной реформе Россия вошла в мировое сооб-
щество как правовое государство.  

Провозглашенные Судебной реформой XX-XXI вв.  принципы 
не были принципиально новыми. В современной российской су-
дебной системе можно увидеть возвращение к зарекомендовавшим 
себя в дореволюционном суде институтам: возрождены суды при-
сяжных, их роль увеличивается, в 1998 году вновь появились миро-
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вые судьи. Многие положения (такие как гласность, равноправие 
сторон, состязательность, отделение судебной власти от админи-
стративной) перекликаются с Судебной реформой 1864 г. С уве-
ренностью можно признать, принципы, введенные в 1864 г., не 
устаревают и способствуют демократизации, развитию правого 
государства и в наши дни. 

Однако, чтобы решить проблемы в судебной системе совре-
менной России, представляется необходимым обратиться к исто-
рии, что частично уже делается. В XIX в. в судах процветала кор-
рупция. Александру II удается ее победить, повысив жалования су-
дьям и введя для них образовательный ценз. В наше время также 
наметилась тенденция к повышению жалования судей, ужесточе-
нию требований к кандидатам в судьи. Президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул: «Вершить закон, действовать от имени государства, 
защищать справедливость должны компетентные, принципиальные 
и порядочные люди, профессионалы. В свою очередь государство 
будет и дальше повышать социальный статус судей»

146
. 

Через судебные органы проходит миллионы дел, а количество 
судей строго ограничено. Загруженность судей резко возрастает. 
Эта проблема не нова. После отмены крепостного права районные 
суды в Российской империи оказались загружены делами крестьян. 
Тогда в результате реформирования судебной системы были созда-
ны мировые суды. В настоящее время представляется необходи-
мым пойти таким же путем – создать новую юстицию, только уже 
административную.  

Проблема материально технического оснащения остается та-
кой же актуальной, как и полтора века назад. «Новые здания и их 
современное оснащение – это вопрос качества судопроизводства, 
общественного доверия к суду и к его решениям», - особо отметил 
Президент РФ В.В. Путин

147
.  

 Судебная реформа 1864 г. ввела принцип гласности судопро-
изводства. Идея гласности была поддержана быстрым развитием 
независимой прессы, которая полно освещала важнейшие моменты 
в сфере судебной системы. В наше время реализация принципа 
гласности также нуждается в совершенствовании. Президент РФ 
В.В. Путин подчеркивает: «Нужно усовершенствовать единую 
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и открытую базу всех судебных решений, а в перспективе, ввести 
практику интернет-трансляции судебных заседаний, публиковать 
стенографические отчѐты о них. Такая прозрачность судопроизвод-
ства, повысит ответственность судей, сузит пространство для субъ-
ективных подходов при принятии решений»

148
. 

Работа по совершенствованию судебной системы продолжает-
ся и сейчас, и XXI век вписывает новые главы в многовековую ис-
торию отечественного суда. Завершая рассмотрение современного 
состояния судебной системы Российской Федерации необходимо 
отметить, судебная реформа XX-XXI вв. продолжается более 20 лет 
и во многом перекликается с реформой судебной системы 1864 г. 
Некоторые проблемы, существующие сейчас, возможно решить, 
обратившись к истории. Закончить хотелось бы словами Президен-
та РФ В.В. Путина: «Мы должны думать о дальнейших шагах 
по развитию нашей судебной системы. Еѐ развитие важно для лю-
дей, которые приходят в учреждения судебной системы, и это 
прежде всего уважение к нашим гражданам»

149
. 
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Судебная реформа 1864: волостные суды и их влияние на ста-

новление гражданского общества в современной России 

 
В 1864 году была проведена масштабная судебная реформа, 

основные положения и принципы которой нашли отражения и в со-
временной системе российских судов и актуальны и на сегодняш-
ний день. Многие историки отмечают, что главной ее предпосыл-
кой стало хаотичное состояние судебной системы дореформенного 
периода: ее структуру составляли разнообразные исторически сло-
жившиеся органы. Существовали особые суды для дворян, горо-
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жан, крестьян; специальные коммерческие, совестные, межевые и 
иные суды. Судебные функции могли отправлять также и админи-
стративные органы – губернские правления, органы полиции и др. 
Все это сделало систему сложной и запутанной, а из-за огромного 
количества инстанций, судебный процесс мог затянуться на годы. 
Главной крестьянской судебной инстанцией во времена существо-
вания крепостного права являлись помещики. Однако с его отменой 
в 1861 году они утратили судебную власть над крестьянами вместе 
с властью административной. Встал вопрос о необходимости ре-
формирования данного института, а следовательно, и всей судеб-
ной системы в целом

150
.  

С 1857 года в Российской Империи началось проведение пол-
номасштабной судебной реформы, когда Александр II велел пред-
ставить в Государственный совет проект Устава гражданского су-
допроизводства. Проект Устава вызвал неоднозначную реакцию, 
из-за некоторых положений, содержащихся в них, и в результате в 
обществе сложилась следующая ситуация: высшее чиновничество 
раскололось на две группы – либералов и консерваторов. Первые 
желали существенной перестройки судоустройства и судопроиз-
водства, последние – лишь поверхностных, косметических измене-
ний, не затрагивающих саму суть судебной системы. Но все же од-
ну из реформ, содержащихся в проекте, удалось провести в жизнь: 
в июле 1860 года следствие было изъято из ведения полиции и был 
создан особый институт судебных следователей, подчинявшихся 
палатам уголовного суда. 

С целью дальнейшего проведения судебной реформы 19 ок-
тября 1861 года была создана комиссия, в которую входили многие 
авторитетные юристы. Итогом ее работы стали «Основные положе-
ния преобразования судебной части в России», на базе которых 
вскоре были подготовлены четыре закона, утвержденные импера-
тором 20 ноября 1864 года: «Учреждение судебных мест», «Устав 
гражданского судопроизводства», «Устав уголовного судопроиз-
водства» и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми»

151
. Судебные уставы 1864 года строились в соответствии с 

процессуальными и организационными формами буржуазных госу-
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дарств. В них провозглашались следующие принципы: отделение 
судебной власти от законодательной, исполнительной, администра-
тивной; закрепление принципа независимости и несменяемости су-
дей; провозглашение равенства всех перед законом; введение все-
сословного суда; учреждение адвокатуры; введение института при-
сяжных заседателей;; учреждение института судебных следовате-
лей, независимых от полиции; реорганизация прокуратуры, которая 
теперь была освобождена от функций общего надзора и сосредото-
чилась на суде; введение принципов устности, гласности, состяза-
тельности судопроизводства; провозглашение презумпции неви-
новности в уголовном процессе

152
. Важнейшим атрибутом судеб-

ной реформы стало создание двух основных судебных систем: 
местных и общих судов.  К местным относились волостные суды, 
мировые судьи и съезды мировых судей. К общим – окружные су-
ды, учреждаемые для нескольких уездов, судебные палаты по 
гражданским и уголовным делам, и кассационные департаменты 
Сената по гражданским и уголовным делам. Власть этих судов рас-
пространялась на все сферы, кроме тех, где действовала юрисдик-
ция специализированных судов: духовных, военных и т.п.   

В свете основных положений реформы становится ясна идея и 
роль волостных судов в организационном устройстве судебной си-
стемы Российской Империи. Волостные суды являлись внутренними 
судами конкретной волости – административной единицей крестьян-
ского самоуправления Российской империи. Основным принципом 
их деятельности являлось то, что их юрисдикция была строго огра-
ничена крестьянами конкретной волости и приписанными к этой во-
лости лицами податных сословий. Волостной суд находился под 
наблюдением земского начальника, которому подавались и все жало-
бы на решения суда. Он имел право утвердить любое обжалуемое 
решение суда, но, если назначенное судом наказание превышало три 
дня ареста или пять рублей штрафа, он должен был передать дело в 
уездный съезд. Жалобы на решения земских начальников и уездных 
съездов могли подаваться в губернское присутствие. Волостной суд 
состоял из выборных непрофессиональных, часто и вовсе неграмот-
ных (требование грамотности носило рекомендательный характер, на 
выборах господствовал имущественный ценз) судей. Кандидаты 
должны были достичь двадцатипятилетнего возраста и иметь отлич-
ную репутацию. Судопроизводство носило упрощенный характер, 
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что связано с отсутствием профессиональной подготовки у судей. 
Суд мог выносить решения по устным жалобам, не вел протокола, 
также, он не был обязан ссылаться на действующее право и часто 
действовал по местным обычаям. Затрудняли деятельность волост-
ных судов, и нередко критиковались обществом такие явления как: 
пристрастность судей и взяточничество с их стороны

153
. 

В результате проведения реформы на территории Российского 
государства были сформированы государственная и общинная юсти-
ция. Правовая обособленность крестьян не была ликвидирована, 
напротив, обычай был официально признан источником права для 
волостных судей, а Свод законов стал считаться не соответствующим 
условиям крестьянской жизни. Вследствие этого множество право-
вых механизмов, нашедших отражение в гражданском законодатель-
стве, не работало применительно к крестьянским правоотношениям, 
что неизбежно приводило к конфликту обычного и писаного права.  

Образование системы местных судов в целом и волостного 
суда в частности должно было снизить нагрузку с общих судов, с 
одной стороны, и дать простым крестьянам возможность правового 
просвещения и некоторой самостоятельности в вопросах права и 
правосудия, с другой. Однако, вместо этого в государстве сложи-
лись две разные судебные системы, что привело к трудностям при-
ведения деятельности волостных судов к общим стандартам судо-
производства, существовавших в России в то время.  Даже даль-
нейшее реформирование данного института не искоренило имев-
шихся в нем проблем, поэтому правительство послереволюционной 
России уничтожило волостной суд.  Реформа волостных судов, хотя 
и вызвала целый ряд дискуссий и сомнений, оказала огромное вли-
яние на изменение не только судебной системы Российской импе-
рии, но и отношения к правосудию низших слоев населения. А 
также это позволяет нам провести некое сравнение с современным 
российским государством.  

Волостные суды предоставили крестьянам, освободившимся 
от крепостной зависимости, возможность самостоятельно участво-
вать в отправлении правосудия, приобщив их таким образом к уча-
стию в правовой жизни государства, что является неотъемлемым 
атрибутом в становлении гражданского общества и правового госу-
дарства. Сами цели проведения такой реформы говорят о желании 
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законодателя постепенно превратить Российскую империю в демо-
кратическое правовое государство. Эти цели сходятся с целями 
принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году и по-
этому в ней нашли отражение такие правовые институты как: мест-
ное самоуправление, избирательное право, право доступа к госу-
дарственной службе и т д. С введением института крестьянского 
судебного самоуправления малограмотный, ранее лишенный даже 
личной свободы, крестьянин начал приобщаться к нормам писаного 
права того времени, научился решать вопросы местной значимости 
самостоятельно, без вмешательства государства.  

Ныне не существует местных органов правосудия, однако в 
наше время они и не требуются, ведь граждане России более осве-
домлены в вопросах права, а, следовательно, могут нести ответ-
ственность за свои действия и в случае нарушения своих прав обра-
титься в государственные судебные органы. Крестьянам же в конце 
XIX века были чужды такие понятия как «закон», «право», «право-
вая норма»; они пользовались лишь понятиями «справедливость» и 
«нравственность». Реформа позволила им наиболее широко озна-
комиться с существующими в государстве порядками, при этом со-
храняя их самобытность.  Крестьяне в эту эпоху составляли боль-
шую часть населения. После освобождения они стали формировать 
огромный по численности рабочий класс, который стал опорой Со-
ветского государства. Рабочие люди СССР были «детьми» кре-
стьянской и судебной реформы, поэтому они обладали широким 
правосознанием. Правовая осведомленность, правосознание, ува-
жение к законам и государству стали передаваться следующим по-
колениям как нечто совершенно очевидное и необходимое для 
успешной социальной жизни. После распада СССР Российская Фе-
дерация провозгласила себя демократическим правовым государ-
ством и официально закрепила это положение в Конституции 1993 
года, которая была принята на всенародном голосовании. Из чего, 
на наш взгляд, следует, что граждане России были давно готовы к 
таким переменам, ведь им были знакомы и близки идеи законности 
и правопорядка, которые свои истоки берут как раз из Великих ре-
форм Александра II, в частности судебной реформы 1864 года.  

Ознакомившись с трудами великих историков, изучив норма-
тивно-правовые документы, касающиеся проведения судебной ре-
формы и реформы волостных судов, мы можем подвести итог. Мы 
считаем, что реформы, проведенные во время правления Алек-
сандра II, совершенно справедливо называют «Великими», ведь они 
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коренным образом поменяли жизнь в стране: освободили крестьян 
от крепостной зависимости, систематизировали суды, дали кресть-
янам возможность самоуправления и самостоятельного суда, сни-
зили избирательные цензы на всех уровнях, расширили полномочия 
органов местного самоуправления и многое другое. На фоне всех 
проведенных реформ отчетливо выделяется реформа волостных су-
дов, так как она ввела в стране нечто совершенно новое, и несла в 
себе цели просвещения крестьян в вопросах права, появления воз-
можности проведения самостоятельного судебного процесса, осно-
ванного на особенностях конкретной местности, а не стандартизи-
рованного общего. Однако, согласно рассказам современников и 
трудам ученых, в реальности все сложилось немного иначе, и в во-
лостных судах вскоре появилось больше недостатков, чем досто-
инств, что послужило главным фактором их недолговечности.  

Но все же, реформа дала свои плоды, даже фактом своего су-
ществования и целями, которыми несла: многие люди стали образо-
ваннее, мотивированные своим незнанием элементарного письма и 
чтения, люди начинали ходить в земские школы и народные учили-
ща. Все это в контексте истории сыграло немаловажную роль. И в 
наше время большинство людей с малых лет знают, что такое госу-
дарство, право, законы, ответственность, зачем нужно соблюдать за-
коны, и где можно защитить свои права. Однако для того, чтобы 
назвать Россию правовым государством необходимо укрепить граж-
данское общество, которое сегодня находится только на стадии сво-
его становления. Чтобы это сделать сами граждане должны прило-
жить усилия: развивать коммуникацию между друг другом, обсуж-
дать важную информацию как для местного уровня, так и для госу-
дарственного, организовывать собрания, митинги, объединяться в 
движения и организации, создавать блоги и многое другое.  

Государство, несмотря на то, что гражданское общество каса-
ется в большей степени самих граждан, должно также предприни-
мать важные шаги в сторону модернизации: создавать новые право-
вые акты, касающиеся правового просвещения школьников и сту-
дентов, а также повышения уровня правовой и политической гра-
мотности среди взрослых людей, изменения политики в отношении 
политической оппозиции и проведению митингов, собраний и ше-
ствий, не ограничения Интернет-ресурсов, а наоборот – как можно 
большего их расширения и доступности средств массовой информа-
ции для всех граждан, пересмотра бюджета – большего финансиро-
вания социально незащищенных групп людей и бюджетных органи-
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заций, потому что достойный уровень жизни граждан – это необхо-
димое условие для формирования гражданского общества.  

Делая вывод, можно сказать о том, что если современное 
гражданское государство и его граждане объединятся для совмест-
ной работы над усовершенствованием законодательства, системы 
органов, местного самоуправления и правовой грамотности населе-
ния, то уже через несколько лет Российская Федерация встанет в 
один ряд с поистине правовыми государствами, в которых граж-
дане имеют высокий уровень и качество жизни и осознают важ-
ность влияния на государство, посему его деятельность им небез-
различна.  

 

М.О. Гудкова  
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Развитие адвокатуры в России в конце XIX - начале XX вв. 

 

Правовая политика государства напрямую оказывает влияние 
на формирование правоотношений между субъектами обществен-
ного взаимодействия, правосознание граждан. В целях формирова-
ния новой правовой политики была проведена судебная реформа 
1864 года, учреждающая в России новое судоустройство и судо-
производство, построенные на принципах буржуазного права: со-
здание суда присяжных, учреждение выборных мировых судей и 
института адвокатуры.

154
 

Институт присяжных поверенных был учрежден как специ-
альная корпорация, состоявшей при судебных палатах, однако не 
включенной в состав суда. Она под контролем судебной власти 
осуществляла самоуправление. Общее собрание присяжных пове-
ренных являлось высшим органом управления адвокатуры. На нем 
избирался исполнительный орган, который назывался Советом 
присяжных поверенных. Этот орган обеспечивал участие присяж-
ных поверенных в судебных разбирательствах по делам неимущих, 
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вел прием в состав присяжных и их помощников, рассматривал жа-
лобы на присяжных и т.д. 

С участием присяжных решались уголовные дела, в то время 
как гражданские решались без них. Присяжные заседатели участ-
вовали в рассмотрении дел о преступлениях, которые влекли за со-
бой наказания, связанные с лишением всех или некоторых прав и 
преимуществ состояния. Присяжные были нужны для вынесения 
вердикта о виновности или невиновности подсудимого. Двенадцать 
присяжных избирались из гражданского населения, которое соот-
ветствовало данному имущественному цензу: 500 - 2 тыс. руб. или 
10 десятин земли. 

Если присяжных было меньше двенадцати, то интересы тя-
жущихся сторон имели право представлять так называемые част-
ные поверенные. Ими мог стать любой человек, избранный участ-
никами процесса и получивший специальное разрешение суда для 
ведения уголовных и гражданских дел вне зависимости от того, 
имеет ли он юридическое образование. 

Требования, выдвигаемые к адвокатам, были указаны в статье 
354 Судебных Уставов. Согласно ей, адвокатами могли стать лица, 
имеющие аттестаты высших учебных заведений о прохождении 
курса юридических наук, или о пройденных экзаменах по юридиче-
ски наукам, и, к тому же, прослужившие не меньше пяти лет по су-
дебному ведомству в таких должностях, при исправлении которых 
могли приобрести практические сведения в производстве судебных 
дел, или не менее пяти лет состоявшие кандидатами на должности 
по судебному ведомству, или же занимавшиеся судебной практи-
кой под руководством присяжных поверенных в качестве их по-
мощников. И все же, при введении Судебных Уставов в действие от 
содержания статьи 354 сделали отклонение, потому что возникла 
опасность того, что найдется слишком мало людей, которые соот-
ветствуют всем выдвинутым требованиям. 

Для лиц, исповедующих не христианство, было сложно посту-
пить в присяжные поверенные. Самое важное- иноверцы могли 
быть утверждены на должность адвоката лишь по разрешению Ми-
нистерства юстиции. Также, адвокатурой не могли заниматься 
женщины, согласно толкованию Сената
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Важно отметить, что в современной России законодательство 
позволяет иностранным гражданам и апатридам заниматься адво-
катской деятельностью на всей территории РФ в случае, если иное 
не предусмотрено федеральным законом.  

С падением самодержавия связанны коренные изменения, 
произошедшие в судебной системе. Тот вид судебной защиты, ко-
торый появился после большевистского переворота, согласно точке 
зрения многих ученых, не является адвокатурой в прямом смысле. 
И все же такие исследователи истории адвокатуры советской Рос-
сии как Я. Л. Берман и А. Я. Вышинский высказывали мнение, что 
появление института адвокатуры в советской России обусловлено 
принятием декрета «О суде» №1 от 22 ноября 1917 г. 

Большевики, выпустив декрет «О суде» №1 1917 года, уни-
чтожили все судебные учреждения императорской России. Вместе 
с ними была упразднена и сама адвокатура.  

Положение «О народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 года 
учреждало государственную защиту, исполнением которой занима-
лись должностные лица. Советский правовед В.М. Курицын утвер-
ждал, что адвокатов, выполняющих свою работу за деньги, замени-
ли на государственную защиту, потому что военные действия в 
стране, последующая политика военного коммунизма, отличавшая-
ся появлением системы распределения натуральных пайков, приве-
ли к обесцениванию денег. 

Коллегии правозащитников были заменены на коллегии за-
щитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском 
процессе.  

Через некоторое время выяснилось, что новая организация 
была не в состоянии обеспечить ни требуемый надзор за выступле-
ниями своих правозащитников в судах, ни честного поведения этих 
лиц в отношениях с доверителями. III Всероссийский съезд деяте-
лей советской юстиции, прошедший в июле 1920 года, объявил, что 
опыт учреждения коллегий защитников по должностной форме был 
неудачным. 

11 мая 1920 года Совнарком выпустил постановление "О ре-
гистрации лиц с высшим юридическим образованием". В соответ-
ствии с ним, в течение трех дней после публикации данного поста-
новления, лица с высшим юридическим образованием должны бы-
ли пройти регистрацию в подотделах учета и распределения рабо-
чей силы по месту жительства. Те, кто не успел пройти регистра-
цию в обозначенный срок, объявлялись дезертирами и отдавались 
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под суд. Так, деятельность адвокатов заменяется формой трудовой 
повинности. 

На III Всероссийском съезде работников юстиции, прошед-
шем летом 1920 г., было решено внести поправки в Положение «О 
народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 г. Согласно данным по-
правкам, коллегии защитников и обвинителей были заменены си-
стемой периодического привлечения юристов к ведению дел. 

Абсолютное упразднение какой-либо схожести адвокатской 
корпорации и коллегии правозаступников было обозначено в По-
ложении «О народном суде РСФСР» от 21 октября 1920 года. Это 
привело к зарождению и процветанию подпольной адвокатуры. 

 Очевидно, что это не устраивало советскую власть и на IV 
Всероссийском съезде деятелей советской юстиции появилась идея 
о проведении реформы адвокатуры. 

Осенью 1922 года вследствие введения в Советской России 
НЭПа и в связи с воссозданием некоторых частных правоотноше-
ний появилось требование к советской власти об обеспечении 
определенных частных прав и интересов субъектов возникающих 
правоотношений. Именно так началось возрождение института ад-
вокатуры.  

26 мая 1922 г. ВЦИК создал советскую адвокатуру. В первый 
раз после октябрьской революции вновь появилась профессиональ-
ная адвокатура. Адвокаты объединялись в специальные коллегии, 
которые учреждались при губернских отделах юстиции. Адвокаты 
не имели права работать в государственных учреждениях и пред-
приятиях. Президиум, который избирался на общем собрании, 
осуществлял руководство коллегией.  

К 1930-м гг. был усилен контроль государственной власти над 
адвокатурой. Теперь работа частных адвокатов была ликвидирова-
на, стала доступна лишь коллективная адвокатская деятельность в 
юридической консультации. Этот порядок почти не изменился и в 
связи с принятием 16 августа 1939 года СНК СССР "Положения об 
адвокатуре". В соответствии с ним все функции коллегий "защит-
ников" перешли к созданным адвокатским коллегиям. Они дей-
ствовали под строгим надзором государственной власти в лице 
народного комиссариата юстиции. Отныне только Наркомюст ру-
ководил деятельностью коллегий адвокатов и отвечал за их работу 
при введенном исключительном порядке судопроизводства. 

В частности, по делам, связанным с терроризмом, согласно 
Постановлению ЦИК СССР от 01.12.1934 г. было упразднено уча-

105 

стие адвоката в суде и создавалось специальное совещание, где ре-
шалась судьба обвиняемых без присутствия адвоката. В то время 
суд выносил приговор, основываясь только на личном признании 
подсудимого, которые зачастую добывались с помощью пыток. Та-
ким образом, участие адвоката в уголовном процессе при данных 
условиях было бессмысленно, ведь от него ничего не зависело.  

В 1932 г. было принято Положение о коллективах членов кол-
легии защитников. Оно уничтожало институт частной адвокатуры. 
В районах и городах были учреждены коллективы защитников как 
предшественники юридических консультаций нашего времени. 

Важно отметить, что «Положение об адвокатуре СССР» 1939 
г. впервые закрепляло организацию советской адвокатуры на нача-
лах независимости от суда и прокуратуры. Данный акт утверждал 
единую организацию адвокатуры во всех союзных республиках. 
Адвокаты работали в юридических консультациях, общее собрание 
адвокатов, президиум коллегии и ревизионная комиссия стали ор-
ганами управления коллегии. Адвокатскую деятельность могли 
осуществлять лишь члены коллегий адвокатов. Те же, кто не состо-
ял в коллегии, могли заниматься адвокатской практикой только с 
разрешения Наркомюста союзной республики. 

В частности, в части второй «Положения об адвокатуре 
СССР» - «Прием и исключение членов коллегии адвокатов» отме-
чено, что «Членами коллегии адвокатов могут состоять лица: 

а) имеющие высшее юридическое образование; 
б) окончившие юридические школы — при наличии стажа 

практической работы в судебных прокурорских и иных органах юс-
тиции не менее одного года в должностях, указанных в п. ―в‖ ст. 6 
настоящего Положения; 

в) не имеющие юридического образования, но проработавшие 
не менее трех лет в качестве судей, прокуроров, следователей и 
юрисконсультов. 

В «Положении об адвокатуре СССР» 1939 г. было указано, что 
«в коллегии адвокатов не могут приниматься лица, лишенные из-
бирательных прав, имеющие судимость и находящиеся под след-
ствием и судом. Прием в члены коллегии адвокатов производится 
президиумом коллегии адвокатов… Исключение из коллегии адво-
катов производится президиумом коллегии адвокатов». 

Союзно-республиканский Наркомюст и его местные органы 
осуществляли общее руководство коллегиями адвокатов. Кроме ре-
ализации функций надзора и осуществления роли последней ин-



106 

станции при разрешении вопросов состава и профессиональной 
дисциплины данные органы время от времени издавали обязатель-
ные к исполнению коллегиями адвокатов директивы. 

Таким образом, реформы второй половины XIX века, без-
условно, заложили основы присяжной адвокатуры. Суть судебной 
реформы 1864 года состояла в коренном изменении процессуально-
го законодательства и неразрывно связанного с ним судопроизвод-
ства. Были провозглашены демократические принципы судопроиз-
водства, в том числе и право на защиту. В связи с этим в уголовном 
производстве появляются адвокаты.  

Роль и функции адвокатуры в судебном процессе постоянно 
трансформировались в связи с изменениями, происходящими в по-
литической, социальной и экономической сферах общества. В 
частности, в период начала XX века институт адвокатуры подверг-
ся значительным изменениям сравнительно с дореволюционным 
периодом, основываясь на политико- идеологических установках 
советского государства. Практически до середины XX века роль 
адвокатуры была ничтожна. Таким образом, обвинительный приго-
вор выносился, основываясь лишь на личном признании обвиняе-
мого, и зачастую это признание добывалось с помощью пыток. 

Сегодня Верховный Суд РФ последовательно продвигает су-
дебную реформу в стране. Необходимо помнить исторические уро-
ки, ведь изучение успехов и ошибок прошлого помогает оптималь-
но сократить риски реформ в условиях современности. 

 
 

С.А. Косицына 

(Научный руководитель: Шундиков Константин Валентино-
вич, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 
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кандидат юридических наук, доцент) 
 

Оптимальная модель ювенальной юстиции 

в Российской Федерации 

 

Становление в России особого интереса к правам несовер-
шеннолетних можно отнести к концу XIX века. В этот период вер-
хи государственной власти перестают рассматривать детей как 
фактор производства, а обращаются к ним как главному и опреде-
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ляющему потенциалу успешного развития государства. В результа-
те широкого распространения социально-педагогических концеп-
ций о том, что успешное становление ребенка как личности не 
только восстанавливает благоприятные социальные связи, но и по-
вышает уровень благополучия в обществе, в российском законода-
тельстве был проведен ряд реформ. В итоге были открыты учре-
ждения, целью которых стала защита несовершеннолетних от же-
стокого обращения и попечение о детях, нуждающихся в поддерж-
ке. Вместе с тем создавались «детские» суды, в которых специаль-
но для рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних была 
учреждена должность особого добавочного мирового судьи. Дан-
ные нововведения обеспечили существенное развитие ювенальной 
политики в России. Однако среди современников эти новации не 
нашли должного одобрения из-за несостоятельности механизма их 
реализации.  

В последующие периоды отечественной истории продолжали 
предприниматься шаги по гуманизации правосудия в отношении 
несовершеннолетних. Были введены смягчающие санкции, а также 
меры медико-педагогического характера к детям, совершившие 
правонарушение. Начинают учреждаться специальные комиссии по 
делам несовершеннолетних

156
. Стоит заметить, что данный право-

вой институт не теряет своей значимости и сегодня. Как и раньше 
этот орган предназначен для выявления и устранения причин пра-
вонарушений несовершеннолетних, а также для обеспечения прав и 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении. 

В научных кругах отмечается, что сегодня социальная поли-
тика России направлена на поддержку и пропаганду нравственных 
ценностей института семьи. Вместе с тем идут активные поиски 
путей обеспечения физической и духовной безопасности детей.  

В целях усовершенствования правового механизма защиты 
прав несовершеннолетних предпринимались попытки запуска пи-
лотных проектов, касающихся ювенальной юрисдикции. Но из-за 
возросшего общественного недовольства, связанного, по мнению 
Т.Ю. Коковой, с тем, что «ювенальные нормы самым коренным об-
разом противоречат российской национальной ментальности по-
средством разложения общепринятых нравственных ценностей се-
мьи»

157
, данные проекты были отклонены. 
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На сегодняшний день проблема непримиримого отношения 
российского общества к внедрению ювенальных технологий в оте-
чественное правосудие не теряет своей акутальности. А потому со-
временные правоведы, социологи и политологи ставят перед собой 
задачу по поиску оптимальных моделей ювенальной юстиции в 
Российской Федерации, которые учитывали бы не только результа-
ты практического опыта мирового сообщества, но и особенности 
национальных культурных установок. Результатом таких поисков 
должно стать создание полноценной системы ювенальной юстиции 
в нашей стране. 

В настоящее время отсутствует единая концепция определе-
ния ювенальной юстиции. Одни правоведы отожествляют юве-
нальную юстицию со специализированным судопроизводством по 
делам несовершеннолетних. Вторые – с процессуальными нормами, 
регулирующими правоотношения с участием несовершеннолетних. 
Третьи считают, что ювенальная юстиция – это специальная систе-
ма реагирования, включающая в себя государственные и негосу-
дарственные организации, работающие с детьми. Так или иначе, в 
современном мире уже сложились три основные модели ювеналь-
ной юстиции.  

Для континентальной модели (Бельгия, Франция, Германия) 
характерно соединение функций специализированных судов по де-
лам несовершеннолетних с функциями специальных профилакти-
ческих служб, осуществляющих опеку над подростками, находя-
щимися в группе риска. В связи с чем данная модель отдает пред-
почтение судебной защите ребенка и реабилитации и коррекции его 
неправомерного поведения.   

Англосаксонская модель (Великобритания, Португалия, 
США) ориентирована на общественную безопасность посредством 
сбалансированного разделения ювенальных полномочий между 
специализированным судопроизводством и судами общей юрис-
дикции. Эта модель отличается оперативностью реагирования и 
принятия решений за счет своевременного предупреждения и про-
филактики криминального поведения подростков.  

Для «детского» правосудия в скандинавской модели (Швеция, 
Финляндия, Норвегия) присущи элементы воспитания и восстанов-
ления несовершеннолетних. При отсутствии ювенальных судов 
главенствующая роль отдается тесно взаимодействующим с орга-
нами внутренних дел социальным работникам, наделенным особой 
компетенцией и принимающим активное участие в ходе делопроиз-
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водства над несовершеннолетними. Данный подход обеспечивает 
независимый и автономный характер правозащитной деятельности 
в отношении детей, находящихся в неблагоприятных жизненных 
условиях

158
. 

При анализе вышеизложенного, предлагаю понимать юве-
нальную юстицию как основанную на специфических принципах 
деятельность уполномоченных государственных органов и долж-
ностных лиц, направленную на обеспечение защиты прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних, а также на реализацию 
правовых механизмов по профилактике и реабилитации девиантно-
го поведения несовершеннолетних.  

При формировании особой для современного российского 
правосудия концепции ювенальной юстиции необходимо учиты-
вать, что она должна включать в себя как создание специализиро-
ванных судебных структур, так и усовершенствование деятельно-
сти социальных служб, координирующих вопросы благополучия 
детей и соразмерности государственного воздействия в отношении 
несовершеннолетних.  

Создание в Российской Федерации специализированных 
(ювенальных) судов обусловлено тем, что именно суд в нашей 
стране играет основную роль в обеспечении доступа к правосудию 
при нарушении прав и свобод граждан. Преимуществом специали-
зированного ювенального судопроизводства являются самостоя-
тельность и независимость системы правовой защиты законных 
прав и интересов несовершеннолетних.  

Для более эффективного функционирования ювенальной юсти-
ции необходимо законодательно закрепить механизм взаимодействия 
судебной системы с социальными работниками комиссий по делам 
несовершеннолетних. Это взаимодействие должно обеспечить инди-
видуальный подход и оперативность при оказании несовершеннолет-
нему психолого-педагогической помощи как в налаживании его свя-
зей с семьей и обществом, так и решении его проблем в учебе, либо с 
трудоустройством, либо с неправомерным образом жизни.  

В то же время для социальных работников должен быть ре-
гламентирован особый перечень требований.  При назначении на 
данною должность необходимо отдавать предпочтение лицам, уже 
имеющих своих детей, поскольку на основе личностного опыта они 
смогут лучше понять причины возникших проблем в семье и при-
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нять рациональное решение. Кроме того, аппарат социальных ра-
ботников по делам несовершеннолетних должен быть обеспечен 
квалифицированным персоналом, обладающим не только профес-
сиональными юридическими знаниями, но и соответствующим 
профильным образованием в области детской педагогики и психо-
логии. Это должно послужить средством возвращения несовершен-
нолетнего к нормальной жизни и способом предотвращения разры-
ва духовных связей в обществе.   

Вместе с тем надлежит обеспечить представительство интере-
сов несовершеннолетних как на федеральном, так и на местном 
уровнях посредством преобразования компетенции аппарата Упол-
номоченного по правам ребенка в орган, координирующий и кон-
тролирующий деятельность всех государственных органов и долж-
ностных лиц по осуществлении мер социальной защиты детей.  

На данный момент в России отправление правосудия в отно-
шении несовершеннолетних по-прежнему осуществляется на осно-
ве общих принципов. Однако, говоря о принципах правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, важно понимать, что чрезмерное 
давление на ребенка со стороны государственного аппарата влияет 
на его нравственное и социальное развитие как личности. Сущ-
ность же ювенального правосудия состоит в том, что наказание 
применяется только в случае, когда исчерпаны все перевоспита-
тельные меры. В качестве альтернативы негативных санкций стоит 
рассматривать такие меры ресоциализации как постановление об 
опеке, пробация, финансовые наказания, компетенция и реститу-
ция, постановление об участии в групповой психотерапии и др.  

Следует также установить на законодательном уровне юриди-
ческую ответственность должностных лиц, пренебрегающих либо 
превышающих свои «ювенальные полномочия» для предотвраще-
ния потенциального расширения контроля власти над семьей и не-
допущения конфронтации общества и государства.  

В заключение хотелось бы сказать, что сегодня Россия, хоть и 
неуверенно, но движется по пути к созданию ювенальной юстиции, 
о чем говорит стремление законодателя совершенствовать право-
вые механизмы обеспечения прав и свобод несовершеннолетних. 
Но слабое взаимодействие специализированных органов, регули-
рующих вопросы социализации несовершеннолетних, а также 
несовершенная реализация огромного массива нормативных актов, 
связанных с обеспечением прав ребенка, оставляют открытой про-
блему правовой и нравственной неготовности введения ювенальной 

111 

юстиции в России. Для решения данной проблемы необходима ка-
чественная реформа построения естественной для российского об-
щества система ювенального правосудия, учитывающая нацио-
нальные и правовые особенности нашего государства. 

 
А.О. Захаров 

(Научный руководитель: Матчанова Зоя Шарифовна, 
доцент кафедры международного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат юридических наук)  

 
К вопросу об определении понятия нормы права 

 

В юридической науке понятие «норма права» исследуется 
большинством ученых. Наиболее общее определение этого юриди-
ческого понятия сформулировано в Большом юридическом слова-
ре: «Норма права – общеобязательное правило поведения, установ-
ленное или санкционированное государством и обеспеченное его 
принудительной силой». Однако вопрос определения четкого поня-
тия правовой нормы до сих пор актуален среди правоведов. 

Норма (от латинского – «norma») означает правило поведения, 
точное предписание, образец. Другими словами, норма несет в себе 
информацию о возможном и подобающем поведении участников 
общественных отношений, то есть конкретную меру свободы сто-
рон в определенных взаимоотношениях. Данный масштаб свободы 
может быть выражен в деятельности стороны как исключительная 
способность по своему желанию выбирать тот или иной вариант 
поведения и действовать, соответственно, в границах дозволенного. 
Таким образом, содержанием нормы является заключенная в ней 
информация о поведении сторон отношений.  

Правовая норма отличается от других видов социальных норм 
тем, что она является общеобязательным правилом поведения, а 
также имеет предоставительно-обязывающий характер, согласно 
которому норма права не только предоставляет права одним субъ-
ектам, но также возлагает обязанности на другие стороны. Юриди-
ческие нормы в современных правовых системах в основном санк-
ционируются государством. 

Вместе с тем, анализ литературы по теории государства и пра-
ва показывает, что по вопросу содержания понятия «норма права» в 
теории права сложились множество различных мнений. 
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Профессор Перевалов В.Д. высказывает свое мнение по пово-
ду понятия нормы права: «Норма права – это общеобязательное 
формально определенное правило поведения, установленное и 
обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опубли-
кованное в официальных актах, направленное на регулирование 
общественных отношений путем определения прав и обязанностей 
их участников»

159
. 

В.В Лазарев в своем учебнике пишет, что «под нормой права 
понимается признаваемое и обеспечиваемое государством обще-
обязательное правило, из которого вытекают права и обязанности 
участников общественных отношений, чьи действия призвано ре-
гулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба 
поведения»

160
. 

Афанасьева Л.В. в своем автореферате дает собственное поня-
тие нормам права. «Нормы права - это содержащиеся в законах и 
иных признаваемых государством источниках стандарты (правила, 
образцы) поведения, а также другие связанные с ними установле-
ния, направленные на регулирование общественных отношений и 
обеспеченные, в случае необходимости, мерами государственного 
принуждения или поощрения»

161
. 

Бошно С.В. в одной из своих научных работ указывается, что: 
«Норма права – это общеобязательное веление, выраженное в виде 
властного предписания, регулирующее общественные отношения и 
обладающее следующими специфическими признаками, выделяю-
щими их из иных социальных норм: нормативностью, системно-
стью, общеобязательностью, формальной определенностью и пред-
ставительно-обязывающим характером»

162
. 

Следует отметить, что все вышеизложенные определения пра-
вовой нормы значительно схожи друг с другом. Основой для этих 
определения может послужить то, что норма права является прави-
лом поведения людей. Правовые нормы должны обладать теми 
признаками, которые характерны для права. Это такие признаки, 
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как системность, общеобязательность, равенство, свобода справед-
ливость, нормативность. 

В.И. Червонюк указывал, что: «Норма права – это общеобяза-
тельное, формально-определенное установление, указывающее на 
меру должного и возможного поведения участников регулируемых 
общественных отношений и выступающее критерием правомерно-
го поведения»

163
. Таким образом, теоретик права сводит все содер-

жание нормы права к двум аспектам: регулирования меры должно-
го и возможного поведения, а также рассмотрения нормы права в 
качестве эталона (критерия) право. 

«Норма права – это исходящее от государства и им охраняе-
мое общеобязательное, формально-определенное предписание, вы-
раженное в виде правила поведения или отправного установления и 
являющееся государственным регулятором общественных отноше-
ний»

164
. Необходимо констатировать, в теории права содержание 

нормы права рассматривается в широком смысловом диапазоне. 
Так, М.Н. Марченко под нормой права понимает «правило или 

меру должного поведения»
165

. В.Д. Перевалов формулируют ее как 
«общеобязательное формально-определенное правило поведения». 
Исключением является позиция В.Н. Хропанюка, который под 
нормой права понимает образец (модель) типового общественного 
отношения

166
. Итак, норму права нельзя рассматривать однозначно. 

В одних случаях она выступает как форма, в других как модуль, в-
третьих, как метод. Она комплексна по своему содержанию и 
включает в себя как внутренние элементы содержания этого поня-
тия, так и обстоятельства, обусловливающее его связь с внешними 
факторами (обществом, государством, правом). 

Норма права является общеобязательным велением, которое 
выражено в форме государственного притязания и обязательно для 
исполнения всеми, кому оно адресовано, не имеет значения, касает-
ся ли оно создания того или иного способа жизнедеятельности, то 
есть для дозволенного поведения или же направлено на строго обо-
значенное обязательное поведение. Если же субъект отношений 
нарушит правила поведения, то он несет установленные заранее 
негативные последствия. 
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Следующим признаком правовой нормы является ее формаль-
ная определенность. Правовые нормы должны быть обязательно 
объективированы, выделены из источника права, содержаться в тех, 
которые подтверждают способ их существования, претворение в 
жизнь. Это свойство не только помогает выделить правовую норму 
из оболочки источника права, но и установить структуру опреде-
ленной нормы, отделить еѐ от морали, сопоставить правовую норму 
с конкретной ситуацией и е участниками. 

 Формальная определенность выражена тем, что правовая 
норма закреплена в письменной форме, то есть имеет нормативного 
договора, форму закона и так далее. Также формальная определен-
ность правовой нормы является одним из факторов культурного 
развития человечества. 

Юридическая норма имеет предоставительно-обязывающий ха-
рактер. То есть, она предоставляет субъектам правоотношений опре-
деленную свободу действий, с одной стороны, которые направлены 
на удовлетворение своих интересов. Чаще всего такие нормы можно 
встретить в частном праве, однако в публичном праве речь идет об 
обязывающих нормах. Норма права ограничивает свободу поведения 
сторон права рамками установленного правила поведения. Данная 
обязывающая сторона юридической нормы является такой же необ-
ходимой, как и предоставляемая свобода действий, так как каждому 
субъективному праву соответствует конкретная юридическая обязан-
ность. Свобода действий сторон правоотношений не означает того, 
что ей все дозволено, несмотря на то, что она ни в чем не ограничена, 
иначе право теряло бы всю свою суть.  

Исходя из изложенного, целесообразным представляется пред-
ложить следующее определение нормы права - это элементарная 
единица права, конкретное правило или же образец поведения, кото-
рому свойственны конкретные признаки, а именно общеобязатель-
ное, направленное на регулирование отношений в обществе, не пер-
сонифицированное, установленное и охраняемое государством пра-
вило поведения. Данная трактовка более полно отражает содержание 
нормы права. Сравнивая правовую норму с традиционной, можно 
сказать, что первая имеет ряд преимуществ, которые важны при ре-
шении ряда дискуссионных вопросов юридической науки. В частно-
сти, расширяется база для выявления всех элементов структуры пра-
вовой нормы, для понимания еѐ внутренней и внешней формы. 
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Раздел III. 

 

СОВРЕМЕННАЯ СУДЕБНАЯ ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Д.В. Андреев 

(Научный руководитель: Алексеева Наталья Ивановна,  
доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

ФГБОУВО «Российский государственный университет 
 правосудия», кандидат юридических наук) 

Новая система судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

Впервые о создании отдельных апелляционных и кассацион-
ных судов в системе судов общей юрисдикции на официальном 
уровне заявил Председатель Верховного Суда Российской Федера-
ции Лебедев Вячеслав Михайлович на IX Всероссийском съезде 
судей Российской Федерации, который проходил в Москве с 06 по 
08 декабря 2016 года. Данное предложение было зафиксировано в 
постановлении, согласно которому съезд поддержал «концепцию 
дальнейшего развития судоустройства системы судов общей юрис-
дикции, подготовленную Верховным Судом Российской Федера-
ции, о создании самостоятельных кассационных и апелляционных 
судов общей юрисдикции…»

167
. 

13 июля 2017 г. состоялся Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, на котором было принято постановление № 28. Этим до-
кументом в Государственную Думу в порядке законодательной ини-
циативы Верховный Суд внѐс законопроект «О внесении изменений в 
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции», согласно которому предлагалось учредить 5 апелляци-
онных и 9 кассационных федеральных судов общей юрисдикции, 
чтобы равномерно распределить судебную нагрузку

168
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Впоследствии закон был одобрен Федеральным Собранием 
Российской Федерации и отправлен на подписание Президенту 
России. Президент подписал Федеральный конституционный закон 
от 29.07.2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе Российской Федера-
ции» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции»

169
. Документом внесены суще-

ственные изменения в структуру судов общей юрисдикции. 
С чем же связано проведение такой масштабной реформы? 
Необходимость создания в России структурно самостоятель-

ных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции 
обусловлена потребностью обеспечения беспристрастности, неза-
висимости при рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоя-
щих инстанций.  

В результате нововведения исключена ситуация, когда про-
верка судебного акта осуществляется в том же суде, в котором дело 
рассматривалось в качестве суда первой инстанции. Изменения 
позволили усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и 
оптимизировать судебную нагрузку. По словам Председателя сове-
та судей Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича, 
данная судебная реформа должна обеспечить дальнейшее развитие 
правосудия, повысить его качество, эффективность, уровень право-
вой защищенности граждан и организаций и доверие гражданского 
общества к суду

170
. 

До принятия данного закона судом апелляционной и кассацион-
ной инстанции по большинству дел являлся суд субъекта Российской 
Федерации: областной и ему равный. В этом суде существовало сразу 
две инстанции: апелляционная и кассационная. В качестве апелляци-
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онной инстанции выступали коллегии, а кассационной – Президиум 
соответствующего областного суда или ему равного. Такая система 
являлась очень неэффективной и противоречила принципу независи-
мости правосудия, поэтому Верховный Суд предложил разделить еѐ 
на три инстанции, существующие в разных зданиях и разных городах 
и имеющие своего председателя. Областной и ему равный суд остал-
ся судом первой инстанции и апелляционной инстанцией для обжа-
лования не вступивших в законную силу судебных актов, принятым 
районными судами по первой инстанции. А функции кассационной 
инстанции перешли от Президиума в созданные федеральные касса-
ционные суды общей юрисдикции. Если областной и ему равный суд 
рассматривает дело по первой инстанции, то принятый им судебный 
акт обжалуется в апелляционном порядке в федеральный апелляци-
онный суд общей юрисдикции вместо судебной коллегии Верховного 
Суда, как это было ранее. Таким образом, апелляционная и кассаци-
онная инстанции были разделены. Это позволило в рамках апелляци-
онного и кассационного судопроизводства максимально реализовать 
принцип независимости судей.

171
 

Сегодня обжалование выглядит следующим образом: если су-
дом первой инстанции будет районный или ему равный суд, то не 
вступивший в законную силу судебный акт может быть обжалован 
в апелляционном порядке в областной и ему равный суд. После 
вступления акта в законную силу лицо, не согласное с таким судеб-
ным актом, вправе подать кассационную жалобу в федеральный 
кассационный суд, который, согласно законопроекту, стал обособ-
ленным. В случае рассмотрения дела по первой инстанции област-
ным судом и ему равным происходит аналогичный порядок обжа-
лования. Его судебный акт может быть обжалован в федеральный 
апелляционный суд, а затем, после вступления в законную силу – в 
кассационном порядке в федеральный кассационный суд. До при-
нятия данного закона, когда дело рассматривал областной и ему 
равный суд, кассационная инстанция, как таковая, отсутствовала.  

Следующее нововведение касается организационной структу-
ры апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Со-
гласно Федеральному конституционному закону

172
 эти суды состо-
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ят из Президиума и судебных коллегий по гражданским, админи-
стративным и уголовным делам. К компетенции коллегий отнесено 
рассмотрение конкретных дел по апелляционным и кассационным 
жалобам на судебные акты, а у Президиума осталось две функции: 
административная и аналитическая. Президиум перестал быть ин-
станцией и исключен из субъектного состава процессуальных от-
ношений. Теперь он занимается администрированием, анализом и 
обобщением судебной практики.  

Однако для эффективного функционирования системы изме-
нить только структуру недостаточно. Необходимо провести реор-
ганизационные мероприятия, касающиеся численного состава 
апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции.  

Абсолютно справедливо отметил В.В. Момотов, что важней-
шим условием эффективности судебной системы и ее самостоя-
тельности является формирование судейского корпуса, поскольку 
«судебная система – это прежде всего конкретные люди, которые 
составляют судейский корпус»

173
. 

При определении численности федеральных судов общей 
юрисдикции Верховный Суд Российской Федерации предложил 
учитывать количество рассматриваемых в каждой инстанции дел. 
Апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции форми-
ровались из числа судей с опытом. Численный состав федеральных 
судов общей юрисдикции составил в среднем по 36-37 судей в 
апелляционных судах общей юрисдикции и по 60-110 судей в кас-
сационных судах общей юрисдикции.  

Согласно предложению Верховного Суда Российской Федера-
ции, количество кассационных судов составит 9, в штате которых 
будет в общей сложности 723 судьи и 1219 помощников. Что каса-
ется апелляционных судов, то планируется создать 5 судов, штат 
которых с учетом примерно рассчитанной нагрузки будут состав-
лять в общей сложности 181 судья и такое же количество помощ-
ников. Модель наименования федеральных судов общей юрисдик-
ции заимствована у арбитражных судов. Апелляционные и касса-
ционные суды являются номерными.  
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Федеральным конституционным законом
174

 закреплены места 
постоянного пребывания новых судов. Кассационные суды появят-
ся в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, 
Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные 
суды начнут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем 
Новгороде и Новосибирске (по номерам соответственно). 

Для рассмотрения жалобы будет необязательно ехать в сосед-
ний регион, так как закон дает возможность создавать постоянные 
судебные присутствия, что позволит обеспечить равный доступ к 
правосудию для всех граждан

175
. 

Таким образом, внесенный проект Федерального конституци-
онного закона имеет позитивное начинание и является определѐн-
ным шагом для последующих изменений, который будет способ-
ствовать построению эффективной структуры с разделением ин-
станций по примеру арбитражных судов. 

Опыт организации обособленных инстанций должен способство-
вать обеспечению независимости судей, что будет иметь позитивное 
значение как для судебной системы Российской Федерации в целом, 
так и для судов общей юрисдикции в частности, так как теперь суды 
апелляционной и кассационной инстанции будут обособлены от ни-
жестоящих судов не только организационно, но и территориально

176
. 

По мнению председателя Комитета Государственной Думы по 
государственному строительству и законодательству П.В. Краше-
нинникова, предлагаемая система будет работать лучше, поскольку 
аналогичная реформа, проведенная в отношении арбитражных су-
дов, дала положительный эффект

177
. 

Мнение П.В. Крашенинникова относительно положительного 
эффекта реформы разделяют некоторые юристы.  
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Так, А.А. Гривцов, адвокат, старший партнер Адвокатского 
бюро «ЗКС», уверен в том, что преобразования в судебной системе 
позволят судьям принимать решения более объективно, так как 
«судьи апелляционной и кассационной инстанции не будут рабо-
тать в одном суде с судьями, принимавшими решение в суде пер-
вой инстанции». При этом вопрос, как будут действовать проводи-
мые изменения на практике, остается неясным, и это является 
единственным недостатком реформы. 

П.А. Курлат, партнер «Первой Юридической Сети», также от-
мечает, что благодаря изменениям проверка судебных решений 
станет более независимой. Однако, по его мнению, существуют не-
которые проблемы с наполнением инстанций в кадровом плане. 

Противоположную точку зрения о совершенствовании судеб-
ной системы высказывает Д.А. Барсуков, адвокат Балтийской кол-
легии адвокатов им. Анатолия Собчака. Юрист подчеркивает, что 
проводимые преобразования – это всего лишь «наведение марафе-
та», а не тяжелая, длительная и дорогая работа по решению систем-
ных проблем отечественного правосудия». Адвокат уверен, что 
размещение судов в разных регионах не окажет положительного 
влияния на судебную систему, поскольку «от перемены мест слага-
емых …, ситуация, скорее всего, не изменится»

178
. 

Несмотря на существование диаметрально противоположных 
оценок преобразований в судебной системе, своевременность и 
необходимость реформы судов общей юрисдикции отрицать не-
возможно, однако ее эффективность и положительный результат 
мы сможем оценить, когда суды начнут свою деятельность. Реше-
ние о начале их работы должен объявить Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации не позднее 01.10.2019 года. 

 

И.В. Новиков 

(Научный руководитель: Архипов Владислав Владимирович, доцент 
кафедры теории и истории государства и права ФГБОУВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 
кандидат юридических наук) 

Правовая политика в сфере 

гражданского судоустройства и судопроизводства 

Основы организации судебной власти зафиксированы в Кон-
ституции РФ, это свидетельствует о важнейшей роли и о большом 
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значении в российском государстве этой ветви власти. Одной из 
основных задач любого правового государства является создание 
высокоэффективного правосудия. На протяжении всей истории 
развития российского государства судебным реформам уделялось 
особое внимание. 

Приоритетами развития судебной системы России являются: 
повышение качества правосудия, его доступность, оперативность, 
независимость судей, информационная открытость, материально-
техническая оснащѐнность судов, исполнение судебных решений. 
В последние годы значительно увеличился объѐм принятых норма-
тивно-правовых актов, появились новые правовые положения в об-
ласти гражданского судопроизводства, активно идѐт процесс фор-
мирования судебной системы. 

Реформа судебной системы Российской Федерации длится 
уже более 25 лет, востребованность судебной защиты постоянно 
увеличивается, однако уровень доверия граждан к институтам суда 
и судопроизводства кардинально не изменился. Нельзя не отметить 
положительную динамику отдельных показателей, но остаются се-
рьѐзные проблемы, которые связаны с качеством правосудия, недо-
статочной информированностью граждан о деятельности судов, 
сроками судопроизводства, неэффективностью исполнения судеб-
ных решений, неудовлетворительной работой судов и т.д. 

Всѐ это связано с тем, что законодательство РФ в области 
гражданского производства характеризуется несогласованностью 
многих нормативно-правовых актов, это приводит к сложности их 
применения судами при разрешении споров, и в конечном итоге к 
неэффективной защите и охране прав, свобод и законных интересов 
субъектов различных правоотношений. 

Всѐ вышесказанное говорит о том, что необходимо вырабо-
тать и упорядочить правовую систему, в том числе и в судебной де-
ятельности и особое место здесь должна занимать правовая поли-
тика. 

Правовая политика – это часть государственной политики, ко-
торая представляет собой научно-обоснованную, стратегически 
ориентированную, последовательную, системную, планомерную 
практику, которая направлена на формирование и использование 
эффективного механизма правового регулирования

179
. В зависимо-

сти от критериев правовая политика бывает доктринальной, право-
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творческой, судебно-правовой, правоприменительной, конституци-
онно-правовой и т.д. Если в государстве отсутствует внятная пра-
вовая политика, это сказывается на деятельности правопримените-
лей и неизбежно понижает эффективность правоприменительной 
практики. Нестабильное, противоречивое и пробельное законода-
тельство дезориентирует субъектов, которые его применяют, в 
частности представителей судейского корпуса. В результате этого 
они должны ориентироваться на правовые позиции высших судеб-
ных инстанций. 

Одной из разновидностей правовой политики, как отмечал 
С.А. Муромцев является гражданско-правовая политика: «На осно-
вании еѐ указаний слагается догма гражданских правоопределений, 
которая излагает действующие в стране правоопределения в таком 
виде и по такой системе, которые прямо отвечают требованиям 
гражданско-судебной политики»

180
. 

Гражданско-процессуальная политика является сложной мно-
гоплановой правовой категорией – это вид правовой политики, ко-
торая представляет собой научно обоснованную, системную и по-
следовательную деятельность государственных и негосударствен-
ных органов, направленную на создание эффективного механизма 
гражданского процессуально-правового регулирования, по оптими-
зации гражданского судопроизводства в целях наиболее полной 
защиты прав, свобод и интересов субъектов

181
. 

Процессуальная деятельность должна выстраиваться в русле 
единой гражданской процессуальной политики. 

Цель гражданско-процессуальной политики – совершенство-
вание механизма гражданско-правового регулирования, процедуры 
гражданского судопроизводства, для более полной защиты оспари-
ваемых или нарушенных прав, свобод и интересов граждан и орга-
низаций. 

Однако, до настоящего времени, гражданско-процессуальная 
политика не получила полного доктринального осмысления, это 
малоизученная разновидность правовой политики государства. То-
гда о какой эффективной системной и последовательной деятель-
ности законодателя, и о какой продуктивной работе судейского 
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корпуса в рамках гражданского судопроизводства можно говорить. 
Поэтому более глубокое изучение и формирование гражданско-
процессуальной политики просто необходимо для развития граж-
данского судопроизводства. Она должна выступать частью внут-
ренней политики государства. 

При этом гражданско-процессуальная правовая политика гос-
ударства не должна рассматриваться как моментальная реакция на 
какие-либо преобразования и изменения в судебной системе. Она 
должна проводиться системно и постоянно и служить основой для 
проведения реформ, обозначать приоритеты, основные направле-
ния, пределы и т.д. этих реформ. 

Сущностью гражданской процессуальной правовой политики 
является реализация комплекса мер, программ и идей в области ци-
вилистического судопроизводства. 

В сложившейся ситуации в современной России должна про-
водиться гражданско-процессуальная политика как целенаправлен-
ная, продуманная, стратегически ориентированная и последова-
тельная практика в области дальнейшей реорганизации структуры 
судебной системы и еѐ «настройки» посредством правового регу-
лирования

182
. Для этого необходима дальнейшая целенаправленная 

модернизация судебной системы государства и еѐ адаптация к ме-
няющимся задачам, потребностям, условиям социальной жизни. 

При этом необходимо учитывать, что в настоящее время пра-
вовая политика России, в том числе и гражданско-процессуальная, 
испытывает влияние международных юридических директив. Ин-
теграция РФ в европейское правовое пространство требует опреде-
лѐнности к кросскультурным юридическим ценностям, которые ис-
ключают изоляцию национальной правовой системы. 

Решение проблем по реформированию судебной системы не 
должно осуществляться хаотично, скоропалительно и не концепту-
ально. В основе преобразований должна быть положена самостоя-
тельная, проработанная всесторонне концепция гражданской про-
цессуальной правовой политики

183
. 
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Задача данной концепции – внести определѐнность в ряд клю-
чевых вопросов в сфере судоустройства и судопроизводства. Преж-
де всего, в ценностные основы правосудия в РФ и стратегические 
цели, на достижение которых направлена реформа. 

На сегодняшний день основополагающее значение, имеет вы-
работка направлений гражданско-процессуальной политики, кото-
рые должны стать основой структуры всего гражданского процес-
суального права. Наиболее важными направлениями развития 
гражданско-процессуальной политики являются: альтернативные 
процедуры урегулирования споров; упрощение процедуры; процес-
суальные сроки рассмотрения; исполнение судебных решений. Эти 
направления можно назвать стержневыми, так как данные аспекты, 
на сегодняшний день, очень актуальны и важны, без их совершен-
ствования формирование эффективного гражданского процессу-
ального законодательства невозможно. 

В РФ любые процессы преобразования проходят достаточно 
затруднительно, так же сложно происходит и становление судебной 
системы. За последний период судебной реформы положение суда 
в механизме государства изменилось кардинально. Заметно усили-
лась правозащитная роль суда, как ветвь власти судебная власть 
стала более независимой и самостоятельной. 

Одним из этапов судебной реформы стало упразднение Высше-
го Арбитражного Суда РФ, его полномочия были переданы вновь со-
зданному Верховному Суду РФ. Идея объединения Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ была озвучена Президентом 
РФ В.В. Путиным 21 июня 2013 года на пленарном заседании Петер-
бургского международного экономического форума

184
. Объединение 

произошло на основании закона РФ о поправке к Конституции РФ от 
05.02.2014г. №2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и 
прокуратуре Российской Федерации». Правопреемником стал Вер-
ховный Суд РФ, который с начала своей работы к системе федераль-
ных судов общей юрисдикции – не принадлежит

185
. 

По мнению разработчиков, создание единого высшего суда 
должно решить несколько задач: обеспечить единство подхода при 
отправлении правосудия и в отношении граждан и в отношении 
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юридических лиц; установить общие правила организации судо-
производства; исключить возможность отказа в судебной защите в 
случае спора о подведомственности дела; достичь единообразия 
судебной практики

186
. Но простым объединением полномочий двух 

судов решить поставленные задачи в полном объѐме не удастся, 
хотя оно, конечно, принесѐт положительные результаты. 

Положительные результаты уже проведенных преобразований 
не могут быть достигнуты без системного и последовательного 
продолжения реформирования. Это только начальный этап и его 
необходимо продолжить, внедрением новых институтов и меха-
низмов, которые будут регулировать не только процессуальную де-
ятельность, но и отбор кандидатов в судьи, расширение и видоиз-
менение института ответственности судей, повышение квалифика-
ции действующих судей и т. д. 

Положительный результат может дать только комплексный 
подход, который затрагивает все сферы деятельности судебных ор-
ганов, все отрасли процессуального и материального права. Реали-
зовать такой комплексный подход без обоснованной научно граж-
данской процессуальной правовой политики – невозможно. 

В настоящее время намечается этап судебной реформы, кото-
рый направлен на создание единых процессуальных правил рас-
смотрения и разрешения гражданских дел, итогом данного этапа 
видимо должно стать принятие единого кодекса гражданского су-
допроизводства. В каком направлении будет происходить данное 
реформирование неизвестно, но этот вопрос стал обсуждением 
многих юридических научных и не научных мероприятий. Разра-
ботка концепции создания единого кодекса гражданского судопро-
изводства, конечно, заслуживает поддержки, но не должно являться 
единственным проявлением гражданской процессуальной правовой 
политики в данной области. 

В нынешних условиях, когда в целом сформированы контуры 
судебной системы, и необходимо только еѐ оптимизировать, стано-
вится актуальным формирование концептуальных основ дальней-
шей реформы судоустройства и особенно судопроизводства, на 
уровне доктрины. На сегодняшний момент становится актуальным 
разработка и принятие к реализации концепции правовой реформы 
судебной системы, в которой определялись бы альтернативные и 
приоритетные направления развития судебной системы, еѐ идеаль-
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ная модель и основные механизмы еѐ реализации. Помимо этого, 
формирование и реализация гражданской процессуальной правовой 
политики должны сопровождаться развитием институтов социаль-
ного контроля за правосудием

187
. В современных условиях реформа 

любого института власти будет не эффективной, если еѐ проводит 
только сама власть. Судебная реформа не является исключением, 
она обречена на участие гражданского общества. 

Одним из важнейших моментов является то, что и при обсуж-
дении концепции правовой политики и при еѐ реализации важно 
обеспечить гражданский контроль и экспертизу. Сделать это воз-
можно путѐм общественных обсуждений и экспертиз направлений 
гражданско-процессуальной правовой политики, еѐ эффективности 
и других аспектов. Очевидна необходимость активного расширения 
площадки взаимодействия власти и научного сообщества, для об-
суждения вопросов реформирования судебной системы и развития 
гражданской процессуальной политики государства. При этом 
гражданская процессуальная политика не должна находиться в раз-
ногласии с государственными и общественными интересами, за-
креплѐнными в Конституции РФ. 
 

Д.В. Абдулова 

(Научный руководитель: Колесникова Марианна Михайловна,  
заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Санкт-Петербургского им. В.Б.Бобкова филиала ГКОУВО 
«Российская таможенная академия», доцент,  

кандидат юридических наук) 
 

Основные направления правовой политики в сфере 

гражданского судопроизводства в Российской Федерации 

 

Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации (далее – 
Конституция РФ) «Россия есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой правления»

188
. Так-
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же, в ст. 10 Конституции РФ сказано: «государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную». Так, Конституция 
РФ, являясь основным нормативно-правовым актом страны, за-
крепляет правовое основание организации судебной власти. Дан-
ный факт говорит о том, что наличие (создание) высокоэффектив-
ного правосудия в государстве является одним из важнейших кри-
териев развития правового общества в целом. 

Обращаясь к истории развития российского государства, мож-
но заметить, что с давних пор судебным реформам уделялось до-
статочно сильное внимание. Например, Петр I и Александр II, 
несомненно, внесли особый вклад в развитие судопроизводства 
России. Так, благодаря Пѐтру I суд был отделен от администрации, 
сформировалась самостоятельная судебная система. Данный опыт 
был передан уже правителям нашего времени. Так, Б. Ельцин пред-
ложил Концепцию судебной реформы Верховному Совету РСФСР. 
По его мнению, это являлось вынужденным условием функциони-
рования демократичного правового государства

189
. 

Конечно, ч. 1 ст. 46 Конституции провозглашает: «Каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод»

190
. Однако сле-

дует признать, что, несмотря на ряд важнейших изменений судеб-
ной системы, на протяжении многих веков востребованность су-
дебной защиты в РФ только увеличивается. Вышесказанное гово-
рит о том, что упорядочение правовой системы (в том числе судеб-
ной) является важнейшим направлением деятельности государства. 
Более того, особое место занимает именно правовая политика.  

Что подразумевается под понятием правовой политики? Без-
условно, существует несколько подходов к пониманию данного 
термина. Но если обобщить мнения учѐных по данному вопросу, то 
под правовой политикой подразумевают систематическую деятель-
ность государственных и негосударственных органов по усовер-
шенствованию способов правового регулирования с целью обеспе-
чения защиты прав, свобод и законных интересов различных субъ-
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ектов, а также по укреплению правопорядка и законности, которые 
реализуются в сфере действия права и по средствам права

191
. 

Не секрет, что правовая политика бывает разной направленно-
сти. Особое внимание хотелось бы уделить правовой политике в 
сфере гражданского судопроизводства в РФ. Основываясь на поло-
жениях ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), можно утверждать, что под граждан-
ской процессуальной политикой подразумевается последовательная 
и системная деятельность государственных и негосударственных 
структур по созданию определенного механизма регулирования для 
наиболее полной «защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов» различных субъектов

192
. 

Если провести сравнительный анализ гражданской процессу-
альной правовой политики с уголовно-процессуальной, то, к сожа-
лению, правовая политика в области гражданского судопроизвод-
ства РФ до сих пор не получила полноценного доктринального 
осмысления. Акцентируя внимание на историческом развитии 
страны в данной области, вышеназванное явление можно считать 
вполне оправданным. Исходя из задач Советского государства, на 
первоначальном этапе приоритет отдавался, безусловно, уголовно-
процессуальной сфере

193
. 

На сегодняшний день выработка основных направлений граж-
данской процессуальной политики имеет основополагающую роль 
для развития гражданского процессуального законодательства в 
целом, так как они являются важнейшим структурным элементом 
всего гражданского процессуального права, а также вектором дви-
жения работы для различных органов власти. 

Какие же на данный момент можно выделить основные 
направления правовой политики в сфере гражданского судопроиз-
водства? По мнению Е. А. Малько, к основным направлениям мож-
но отнести: альтернативные процедуры урегулирования споров; 
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процессуальные сроки рассмотрения споров и упрощенные проце-
дуры

194
.  

Как показывает практика разрешения гражданских споров, до-
статочно часто имеют место альтернативные процедуры их разре-
шения. Данная возможность предусмотрена в ч. 3 ст. 3 ГПК РФ, со-
гласно которой «по соглашению сторон подведомственный суду 
спор, возникший из гражданско-правовых отношений, до принятия 
судом первой инстанции судебного постановления, которым закан-
чивается рассмотрение гражданского дела по существу, может быть 
передан сторонами на рассмотрение третейского суда»

195
. 

Гражданская процессуальная политика имеет такое направле-
ние развития по причине целого перечня преимущества третейско-
го судопроизводства. Например, экономия времени, оперативное 
разрешение спора и, конечно, облегчение всего процесса в целом. 

Кроме того, довольно широко в наше время применяется такая 
альтернативная процедура, как медиация (посредничество). С 
1.01.2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» (далее – «ФЗ о проце-
дуре медиации»), который является основой развития альтернатив-
ной процедуры медиации в РФ. Согласно ст. 2 «ФЗ о процедуре ме-
диации» медиация представляет собой «способ урегулирования 
споров при содействии медиатора на основе добровольного согла-
сия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого реше-
ния»

196
. 

Бесспорно, реализация процедуры медиации в гражданском 
судопроизводстве является достаточно эффективным и удобным 
способом разрешения конфликтов как для самих сторон спорного 
правоотношения, так и для судебной системы РФ

197
. 
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Кроме вышеназванного, в качестве направления правовой по-
литики в гражданском процессуальном смысле выделяют процес-
суальные сроки. Действительно, соблюдение сроков является важ-
нейшей проблемой даже в наше время. Это объясняется тем, что 
рассмотрение судами гражданских дел требует оперативной защи-
ты нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сованной субъектов. Важную роль здесь играет Федеральный закон 
от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок»

198
.   

Бесспорно, соблюдение процессуальных сроков выступает 
своеобразной гарантией эффективного, а главное быстрого рас-
смотрения и разрешения гражданского дела.  

Перейдѐм к следующему направлению правовой политики в 
области гражданского права – к упрощѐнным процедурам. Не сек-
рет, что появление данного направления обусловлено чрезмерной 
нагрузкой судов. 

Согласно гражданскому процессуальному законодательству в 
данной области предусмотрена два вида упрощенной процедуры: 
заочное (глава 22 ГПК РФ) и приказное производство (глава 11 
ГПК РФ)

199
. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, 

что применение данных упрощѐнных процедур значительно эконо-
мит время как суда, так и лица, право которого было нарушено. 

Конечно, осуществление правовой политики в гражданском 
процессе на протяжении многих лет сталкивалось с различными 
проблемами. По этой причине рассматриваемая правовая политика 
состоит из определенных этапов и преобразований в данной области 
права. Если сравнивать политику с реформой, то первая должна 
осуществлять более постоянно и системно, так как концепция пра-
вовой политики в гражданском судопроизводстве является основой 
для последующих реформ судебной системы в РФ. Исходя из этого, 
можно утверждать, что сущность гражданской процессуальной пра-
вовой политики заключается в реализации определенных мер, идей, 
а также программ в сфере цивилистического судопроизводства. 
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Так, в настоящее время в РФ наглядным образом виден про-
цесс воплощения в жизнь концепции унификации гражданского и 
арбитражного процессуального законодательства, которую, в свою 
очередь, можно назвать составной частью общей судебной рефор-
мы, которая проводится на данной территории. Вопрос необходи-
мости унификации процессуальных норм для этих смежных отрас-
лей права является предметом обсуждения уже долгие годы. Так, 
первый шаг к унификации был сделан еще в 2014 г., когда произо-
шло объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ. Поэтому данное направление правовой политики в граж-
данском судопроизводстве РФ, возможно, на данный момент явля-
ется первостепенным

200
. 

Таким образом, в данной работе были выделены самые основ-
ные направления правовой политики в сфере гражданского судо-
производства в РФ, так как вышеназванные аспекты политики в 
настоящее время являются наиболее актуальными и важными. Без 
их совершенствования говорить о формировании эффективного 
гражданского процессуального законодательства нет смысла. В це-
лом, проведение умелой правовой политики в сфере гражданского 
судопроизводства содействует укреплению единства правового 
государства, что является необходимым условием сохранения це-
лостности РФ и формирования эффективной и стойкой государ-
ственной власти.  

 

Е.Э. Байкова 

(Научный руководитель: Идрисов Наиль Талгатович, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

ФГКОУВО «Санкт-Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации», лейтенант юстиции, 

кандидат юридических наук, доцент) 
  

Проблемы квалификации преступлений,  

связанных с присвоением чужого имущества 

 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что в 
настоящее время сотрудники правоохранительных органов зачастую 
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сталкиваются с различными проблемами при квалификации пре-
ступлений против собственности. «Одной из таких проблем, неадек-
ватно воспринимаемых на практике и будоражащих умы ученых 
мужей (а практиков все же в большей степени), является дилемма 
поиска надлежащих критериев разграничения кражи и присвоения 
найденного имущества»

201
. «В соответствии с этим не всегда понят-

но, какие именно нормы следует применять: гражданско-правовые 
или же нормы российского уголовного законодательства»

202
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ кража есть тайное хище-
ние чужого имущества. «Объективная сторона включает действие 
(противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц), последствие (имуще-
ственный ущерб в виде утраты имущества, причиненный собствен-
нику или иному владельцу этого имущества), причинную связь 
между ними, а также способ – хищение должно быть тайным»

203
. 

«Если имущество по тем или иным причинам уже выбыло из обла-
дания собственника, то завладение такой вещью не образует хище-
ния, а неправомерное присвоение найденной или случайно оказав-
шейся у виновного чужой вещи влечет гражданскую ответствен-
ность, предусмотренную ст. 227 ГК РФ»

204
. 

В гражданском законодательстве институт находки регулиру-
ется ст. 227-229 ГК РФ. «Находка - это движимая вещь, выбывшая 
из владения собственника или иного управомоченного на владение 
лица помимо их воли вследствие потери и кем-либо обнаруженная. 
Квалифицирующим признаком находки является случайность как 
потери, так и нахождения»

205
. 

Таким образом, мы видим, что завладение имуществом, вы-
бывшим из владения собственника, не образует состава хищения. 
Однако судебная практика по данному вопросу весьма противоре-
чива, в связи с тем, что ни в УК РФ, ни в разъяснениях Пленума 
Верховного суда РФ не предусмотрена ответственность за присвое-
ние найденного чужого имущества, заведомо принадлежащего дру-
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гому лицу. Для подтверждения данной точки зрения предлагаем 
обратиться к судебной практике. 

Так, в соответствии с апелляционным постановлением Мос-
ковского городского суда от 28.07.2016 года по делу № 10-11231-
16

206
 гражданка С. была признана виновной в совершении преступ-

ления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Согласно приго-
вору суда первой инстанции, С. взяла и вынесла из магазина обна-
руженный ею мобильный телефон, без уведомления о находке со-
трудников магазина. В апелляционной жалобе осужденная С. и ее 
защитник Ч. утверждали, что из фактических обстоятельств дела 
следует, что С. телефон в магазине нашла, а не похитила, в связи, с 
чем подлежит ответственности по ст. 227 ГК РФ, так как в ее дей-
ствиях отсутствует корыстный мотив и умысел на кражу. Однако 
суд апелляционной инстанции оставил данную жалобу без удовле-
творения, ссылаясь на то, что присвоение С. оставленного, в дан-
ном случае – забытого, потерпевшим Т. мобильного телефона обра-
зует именно хищение чужого имущества. Так как присвоение 
найденной вещи, производящееся лицом, сознающим право вла-
дельца, связано с признаком нечестности, а потому является кра-
жей. 

В качестве еще одного примера, предлагаем рассмотреть дело 
в отношении К., который был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ при следую-
щих обстоятельствах. К., работая таксистом, в апреле 2013 года К. 
был вызван на опрос к участковому по поводу того, не находил ли 
он в салоне своего автомобиля мобильный телефон марки «LG», 
оставленный одним из клиентов. На следующий день после посе-
щения участкового К. также звонили со службы такси по поводу 
данного телефона. После этих событий К. решил произвести визу-
альный осмотр салона своего автомобиля, однако ничего не обна-
ружил и сообщил об этом в службу такси. Через небольшое коли-
чество времени К., осуществляя уборку в салоне своего автомоби-
ля, нашел под передним пассажирским сидением телефон марки 
«LG», который он отнес к себе домой и стал хранить в шкафу на 
полке. В службу такси о найденном телефоне К. не сообщил.  
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Кассационным постановлением Президиума Верховного суда 
Удмуртской Республики № 44У-90/2014 4У-1440/2014 от 3 октября 
2014 года по делу № 44У-90/2014

207
 К. был оправдан в совершении 

данного преступления, поскольку суд пришел к выводу о том, что 
сотовый телефон был утрачен собственником без участия К., кото-
рый лишь обнаружил его через значительное время после утраты. 
Также суд указал на то, что К. присвоил утерянную вещь, не бу-
дучи осведомленным о собственнике телефона, то есть он не пред-
принял никаких действий по неправомерному завладению имуще-
ством. В связи, с чем по действующему законодательству лицо, 
утратившее находку либо не заявившее о ней, не несет никакой 
юридической ответственности, следовательно, К. невиновен в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать о том, что пробле-
мы отграничения кражи и находки действительно существуют в 
практике правоохранительных органов, в связи с чем, мы считаем 
необходимым внести дополнения в п. 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое»

208
, а именно: указать, 

что кражей также являются действия, связанные с присвоением 
найденной вещи лицом, сознающим право владельца на эту вещь и 
не уведомившим лицо, потерявшее ее, собственника вещи, а в слу-
чае, невозможности установления последнего, сотрудников поли-
ции или органов местного самоуправления. «Совершенно справед-
ливо отмечено, прежде чем отучить людей красть, надо выработать 
у них привычку не брать чужого. Соответственно установление 
уголовной ответственности за «присвоение находки» обновит и за-
крепит нормативную основу борьбы с преступлениями против соб-
ственности в целом»

209
. 
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А.В. Баранцева  

(Научный руководитель: Аменицкая Наталия Анатольевна, 
заведующий кафедрой уголовного процессуального права 

Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент) 

Современное состояние института залога 

в уголовном судопроизводстве  

В доктрине уголовно процессуального права отражена идея 
гуманизации уголовного судопроизводства

210
. Она отражает необ-

ходимость избрания первоначальной меры пресечения, которая бу-
дет наиболее мягко ограничивать права человека. Так, залог при-
знают «экватором» среди иных мер пресечения

211
. Он является 

примером обеспечения баланса публичных и частных интересов по 
уголовному делу. При залоге конституционные права гражданина 
страдают в меньшей степени, что соответствует международным 
стандартам. Кроме того, при его применении не требуется государ-
ственного финансирования содержания подозреваемого. 

Несмотря на наличие позитивной оценки такой меры пресече-
ния как залог со стороны доктрины, практика идет по иному пути. 
Так, в 2017 году в России залог применили 169 раз, заключение под 
стражу – 55 113 раз, домашний арест – 7 350 раз

212
. Статистические 

данные по Нижегородской области отражают, что практика приме-
нения залога практически отсутствует

213
.  

По мнению ученых, такая ситуация связана с отсутствием оп-
тимальной процедуры реализации и применения залога

214
. Поэтому 

требуется усовершенствовать механизм правового регулирования 
указанной меры.  
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Одной из гарантий реализации конституционных прав человека 
является предусмотренная УПК РФ возможность заменить наиболее 
жесткие меры пресечения (домашний арест, заключение под стражу) 
на более мягкие (залог)

215
. Часть 2 статьи 106 УПК РФ закрепила 

возможность ходатайствовать о применении залога подозреваемому 
(обвиняемому). Однако последующая формулировка нормы породи-
ла двоякую практику ее применения. Так, некоторые суды воспри-
нимают ходатайство подозреваемого, лишь если оно подано вместе 
с ходатайством следователя. Такое понимание статьи 106 УПК РФ 
существенно ограничивает права граждан. В связи с этим, Пленуму 
ВС РФ необходимо разъяснить, что суд обязан рассмотреть ходатай-
ство подозреваемого о применении залога, даже если отсутствует 
соответствующее ходатайство следователя. Однако без уяснения по-
зиции следователя по данному вопросу невозможно оценить необ-
ходимость применения указанной меры. Поэтому, суду при разре-
шении ходатайства подозреваемого следует выяснять мнение следо-
вателя о целесообразности применения залога.  

Еще одной гарантией защиты прав человека является право на 
обжалование решения следователя. Статья 125 УПК РФ не содер-
жит такую возможность в отношении постановления об отказе в 
удовлетворении ходатайства об отмене (изменении) меры пресече-
ния в виде залога. Определением КС РФ от 18.07.2017 № 1538-О 
суд признал такой отказ ограничением права собственности, кото-
рый фактически продлевает сроки ее применения

216
. Это влияет на 

правовое положение обвиняемого
217

. Поэтому следует дать разъяс-
нения в соответствующем Постановлении Пленума ВС РФ о том, 
что существует возможность обжаловать отказ следователя в удо-
влетворении ходатайства об отмене (изменении) залога.   

Согласно части 1 статьи 106 УПК РФ залог может быть избран 
в любой момент производства по уголовному делу

218
. Он может 

быть установлен как первоначальная мера пресечения, так и более 
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мягкая, которая заменяет домашний арест, заключение под стражу. 
Верховный суд РФ расширил пределы применения залога и отме-
тил, что он может быть применен при решении вопроса о продле-
нии иных мер пресечения, связанных с ограничением свободы

219
. 

Поэтому возникает проблема, связанная с поиском залогодателя 
или имущества, подлежащего передаче уполномоченным органам. 
В данном случае лицо, подозреваемое в совершении преступления, 
не находится на свободе, а значит - не имеет возможности реализо-
вать право на внесение залога.  

Еще одной проблемой института залога в уголовном судопро-
изводстве является отсутствие официально-закрепленных требова-
ний к залогодателю. Согласно УПК РФ им может выступать любое 
лицо (как физическое, так и юридическое). Однако возможны слу-
чаи внесения залога заинтересованным лицом с целью обеспечения 
возможности подозреваемого реализовать право на свободу пере-
движения. Кроме того, проводя анализ норм гражданского законо-
дательства о залоге (в частности, часть 1 статьи 335 ГК РФ), следу-
ет отметить, что при внесении залога третьим лицом, оно становит-
ся кредитором

220
. Поэтому, можно сделать вывод о наличии зави-

симости лица, за которое передан залог, от залогодателя. В данном 
случае можно провести аналогию между гражданским и уголовным 
правом так, как в уголовно-правовых отношениях появляется эле-
мент имущественных отношений. Так, в процессе возникает лицо, 
заинтересованное в исходе дела, которое может манипулировать 
подозреваемым. Это может неблагоприятно сказаться на производ-
стве по уголовному делу, препятствовать установлению истины.  

Указанные проблемы могут быть решены путем создания спе-
циализированного, незаинтересованного и независимого органа, 
который бы занимался предоставлением денежных средств или 
иного имущества, используемого в качестве предмета залога. В 
случае нахождения подозреваемого в местах ограничения свободы 
он имел бы реальную возможность обеспечения права на внесение 
залога с целью обеспечения должного поведения. Кроме того, воз-
можно было бы урегулировать процедуру применения данной меры 
пресечения в контексте гражданско-правовых отношений. Напри-
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мер, залогодатель предоставляет имущество подозреваемому для 
передачи его уполномоченным органам. В случае его надлежащего 
поведения предмет залога возвращается залогодателю. При нали-
чии нарушений со стороны подозреваемого имущество обращается 
в доход государства, а залогодатель вправе потребовать уплаты 
процентов за пользование им.  

Таким образом, мера пресечения в виде залога является про-
цессуальной гарантией охраны конституционных прав человека. 
Она является наиболее эффективной мерой, позволяющей обеспе-
чить баланс частных и публичных интересов. Поэтому ее законода-
тельное регулирование требует дальнейшего совершенствования с 
целью повышения популяризации ее применения в правопримени-
тельной практике.  

 

А.В. Емельянов 

 

Влияние Конституционного суда на правовую политику 

в сфере налоговых отношений  

 

В политике любого государства деятельность по установле-
нию и взиманию фискальных платежей всегда занимает суще-
ственное место. Налоги были и остаются основным источником 
финансирования государственного аппарата, и многие государ-
ственные органы принимают активное участие в разработке и реа-
лизации правовой политики в рассматриваемой сфере. Этот тезис в 
полной мере относится и к судам. Суды, являясь органом разреше-
ния споров, толкуют правовые нормы, раскрывая смысл этих норм 
применительно к конкретному спору. Если же вести речь о КС РФ, 
то необходимо отметить, что он обладает своим особым набором 
полномочий. Данные полномочия закреплены в Конституции РФ, а 
порядок деятельности КС РФ установлен ФКЗ «О Конституцион-
ном суде Российской Федерации». Представляется, однако, что 
круг деятельность КС РФ в сфере налоговой политики гораздо ши-
ре, чем формально следует из буквы закона, а его влияние на пра-
вовую политику в фискальных отношениях значительнее, чем мо-
жет показаться на первый взгляд. 

В силу принципа разделения властей российские суды фор-
мально не наделены функцией нормотворчества, а судебный преце-
дент не является источником права в Российской Федерации. По-
ложения нормативных правовых актов закрепляют за КС РФ пол-

139 

номочия нормоконтроля (п. 5 ст. 125, Конституции РФ, п. 4 ст. 3 
ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации»), толкова-
ния и разъяснения уже существующих правовых норм (п. 4 ст. 125 
Конституции РФ, пп. 3, 3.1, 3.2 ст. 3 ФКЗ «О Конституционном су-
де Российской Федерации»). Тем не менее, возможность создавать 
новые правовые нормы (в том числе, в сфере фискальных отноше-
ний) за КС РФ прямо не закреплена. К аналогичному выводу можно 
прийти и при анализе непосредственно налогового законодатель-
ства. Положения гл. 1 НК РФ в качестве источника регулирования 
соответствующих отношений называют, в первую очередь законо-
дательство федерального, регионального и местного уровней, меж-
дународные договоры. Кроме того, Правительство Российской Фе-
дерации, федеральные органы исполнительной власти, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, исполни-
тельные органы местного самоуправления по вопросам своей ком-
петенции имеют право издавать нормативные акты о налогах сбо-
рах в дополнение к законодательству. Однако КС РФ к субъектам 
нормотворчества НК РФ по-прежнему не относит. Соответственно, 
необходимо констатировать, что КС РФ не наделен полномочиями 
по нормативному регулированию налоговых отношений.  

Тем не менее, формальная буква закона далеко не всегда соот-
ветствует текущим жизненным вызовам. Одним из требований, 
предъявляемых к закону, является требование стабильности. Закон, 
как нормативный акт, регулирующий наиболее важные и значимые 
общественные отношения, должен быть достаточно устойчивым 
для того, чтобы широкие слои населения могли долгосрочно пла-
нировать свою деятельность, опираясь на предсказуемые и относи-
тельно неизменные правила. С другой стороны, стабильность всту-
пает в противоречие с гибкостью закона, то есть его способностью 
реагировать на произошедшие в обществе изменения. Требования к 
закону, обеспечивающие его устойчивость и недопустимость про-
извольных изменений, в то же время не позволяют закону доста-
точно быстро адаптироваться под изменившееся положение в об-
ществе. Особенно остро это проявляется в случае, когда обще-
ственные отношения не просто эволюционируют, а полностью за-
меняются на иные, как это случилось с нашей страной в конце 
прошлого века. Переход от плановой экономической системы к ры-
ночной привел к появлению новых юридических институтов, пра-
вовых концепций и представлений о системе налогов и сборов. При 
этом, как отмечалось исследователями, «отсутствие какой бы то ни 
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было заметной преемственности между «новой» и «старой» систе-
мой налогового законодательства, а также отсутствие сформиро-
вавшейся налогово-правовой доктрины и сложившихся правовых 
традиций обуславливало общую неразработанность терминологии 
и юридических конструкций, используемых в данной отрасли»

221
. 

Поэтому многие принципы и подходы приходилось разрабатывать 
непосредственно судам в процессе правоприменительной деятель-
ности. В таких условиях суды, формально толкуя уже существую-
щую норму, на деле нередко выводят новое правило. Если же, тол-
куя норму закона, новое правило выводит КС РФ то данное прави-
ло приобретает черты нормативного характера. Толкование, данное 
высшими судами, является обязательным для судов нижестоящих, 
что, в свою очередь, порождает необходимость учитывать данное 
толкование иным государственным органам, гражданам и органи-
зациям. Соответственно, правило, выведенное высшим судом, 
начинает применяться неоднократно в отношении неопределенного 
круга лиц, т.е. как нормативное. О нормативном характере подоб-
ных правил говорит и то, что впоследствии они находят свое за-
крепление непосредственно в законе. Так действовавший до приня-
тия НК РФ Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» не относил к числу правовых 
принципов, применяемых на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях, принцип обеспечения единой финансовой политики. 
Тем не менее, КС РФ указал, что данный принцип непосредственно 
следует из Конституции РФ и включает в себя: единую налоговую 
политику; единство налоговой системы; равное налоговое бремя и 
установление налоговых изъятий на основе закона

222
. Впоследствии 

идея, озвученная КС РФ, получила прямое закрепление в пп. 1, 4 ст. 
3 НК РФ. Данный принцип оказывает существенное влияние на 
развитие правовых основ налогообложения, суть которого сводится 
к возможности формирования налоговой политики государства, 
направленной на обеспечение эффективности функционирования 
представительных и правоприменительных органов государствен-
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ной власти
223

. Другим примером фактической нормотворческой де-
ятельности КС РФ может служить правило, в соответствии с кото-
рым при установлении налогов должны быть определены все эле-
менты налогообложения; акты законодательства о налогах и сборах 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точ-
но знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком 
порядке он должен платить. На законодательном уровне это прави-
ло было закреплено в п. 6 ст. 3 НК РФ, однако в постановлении КС 
РФ оно существовало и ранее

224
. Таким образом, КС РФ участвуют 

не только в реализации правовой политики государства в сфере 
налоговых отношений путем толкования Конституции РФ и нормо-
контроля, но и непосредственно формируя принципы, определяю-
щие вектор развития налоговой политики России в целом.  

Необходимо также отметить, что КС РФ оказывает значитель-
ное влияние на правовую политику государства в сфере налогов и 
сборов не только путем формирования новых правовых норм, но и 
в рамках толкования уже существующих. «Наполняя буквенное 
выражение закона сущностным содержанием», толкуя нормы, КС 
РФ направляет течение налоговой политики России. Например, 
сравнивая правовую природу налога и сбора, КС РФ, указал, что, в 
отличие от налога, сбор предполагает встречные действия со сто-
роны государства при взимании. Различие в правовой природе 
предполагает и различный порядок установления налога и сбора: 
если все элементы налога должны быть установлены непосред-
ственно в законе, то отдельные элементы сбора по усмотрению за-
конодателя могут устанавливаться и органами исполнительной вла-
сти

225
. Таким образом, КС РФ разрешил важный с точки зрения 

правовой политики вопрос о компетенции государственных орга-
нов по установлению налогов и сборов. 
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Проблемы реализации института медиации 

в системе частного права Российской Федерации  

 

Одним из альтернативных способов решения споров является 
процедура медиации, предполагающая наличие незаинтересован-
ной в вопросе стороны (медиатора), которая помогает участникам 
спора найти варианты урегулирования конфликта. Они, в свою оче-
редь, контролируют процесс и условия заключения мирного согла-
шения. Это удобно, поскольку сокращает затрачиваемое время и 
силы, не сводится к мерам процессуального принуждения, позволя-
ет снизить нагрузку на судебные органы. 

Институт медиации регулируется Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредников (процедуре медиации)» (да-
лее по тексту – Закон о медиации). 

Стоит заметить, что процедура медиации в нашем государстве 
на сегодняшний день применяется достаточно редко

226
. Возможно, 

одна из причин этому – отсутствие централизованной системы ме-
диации. Граждане скептически относятся к данной процедуре, по-
скольку не считают ее достаточно серьезным и полным способом 
защиты своих прав. 

С другой стороны, рассмотрение дел в судах в нашей стране – 
это доступно, относительно быстро и недорого. Поэтому нет ника-
ких препятствий для того, чтобы обеспечить защиту своих прав 
традиционным, а не альтернативным способом

227
. 

К тому же можно говорить о низком уровне правовой культу-
ры населения. Бесспорно, в наше время она куда выше, чем, ска-
жем, пятьдесят лет тому назад. Доступность юридической литера-
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туры и правовых актов, гласность судопроизводства, распростране-
ние юридического образования делают свое дело. Но, тем не менее, 
для простого человека, не интересующегося юриспруденцией, сло-
во «медиация» скорее является пугающим, чем вызывающим инте-
рес и желание к данному институту прибегнуть. 

Обратим также внимание и на то, что, к сожалению, медиация 
обладает не только «плюсами»». Существуют и негативные сторо-
ны такого явления. Например, Закон о медиации не определяет до-
статочно детально саму процедуру и порядок ее проведения

228
. Это 

может порождать разногласия или какие-либо вопросы, неуверен-
ность в ее эффективности. В отличие от той же судебной системы, 
где все четко урегулировано, и любое решение суда, вступившее в 
законную силу, является законным и обязательным, где существу-
ют институты апелляции, восстановления сроков и т.д., т.е. преду-
смотрены различные варианты разрешения ситуаций, когда «что-то 
пошло не так». Это, в том числе, одна из причин того, почему ме-
диации не отдают предпочтение предприниматели и юридические 
лица: они не уверены в надежности указанной процедуры. 

Кроме того, исполнение соглашения, к которому пришли сто-
роны, добровольное. Нет никакого механизма, обеспечивающего 
его реализацию. То есть, воплощение в жизнь решения, принятого в 
результате проведения такой процедуры, зависит только от добро-
совестности сторон. Их неисполнение никакой ответственности не 
влечет

229
. 

Обратимся к пп. 2 п. 6 ст. 15 Закона о медиации. Законодатель 
говорит: медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юриди-
ческую, консультационную или иную помощь. Но это нелогично, 
т.к. представляется, что медиатор, напротив, должен разъяснить 
сторонам правовую сущность их ситуации, объяснить им их права 
и обязанности, возможно, рассказать, чем медиация лучше суда в 
данной конкретной ситуации. Поэтому видится необходимым этот 
подпункт редактировать либо вовсе исключить из закона. 

Вышеназванные причины делают достаточно сложной и про-
блематичной реализацию института медиации в нашей стране. В 
подтверждение этого можно привести тот факт, что Закону о меди-
ации уже почти 10 лет, но сама процедура в России все еще нахо-
дится на начальном этапе развития. 
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Сказанное обуславливает необходимость более активного внед-
рения процедуры медиации в нашей стране. Ведь она имеет множе-
ство плюсов. Бесспорно, она удобна. Но сегодня это не все осознают. 

Для распространения применения указанного института, в 
первую очередь, необходимо усовершенствовать законодатель-
ство

230
. Например, медиация может стать отдельным способом за-

щиты гражданских прав населения. Представляется важным дора-
ботка Закона о медиации. Должна быть тщательно урегулирована 
процедура решения гражданских споров разного характера, долж-
ны быть учтены детали, предусмотрены способы разрешения не-
стандартных ситуаций. 

Следует ввести больше обязательности в отношении исполне-
ния соглашений, принятых в результате проведения процедуры. 
Возможно, необходимо ввести ответственность при несоблюдении 
соглашений. С другой стороны, может быть, стоит сделать возмож-
ным сотрудничество между медиаторами и нотариусами, чтобы по-
следние могли заверять принятый акт, придавая ему значение пол-
ноценного документа, обязательного к исполнению. 

Кроме того, необходимо работать над правовым просвещени-
ем населения. Насколько граждане знают, что такое суд и зачем он 
нужен, настолько же они должны быть знакомы с медиацией. Они 
должны понимать ее преимущества и не бояться к ней прибегать

231
. 

Стоит заметить, что институт медиации пришел к нам с Запа-
да. Поэтому для его полноценного развития в нашем обществе и 
нашей правовой системе важно пользоваться опытом наших зару-
бежных коллег, у которых он развит достаточно высоко

232
. 

Таким образом, хочется верить, что, исправив вышеперечис-
ленные недочеты, реализация и развитие рассмотренного института 
в нашей стране станут более активными. А процесс – более понят-
ным и доступным для граждан. 
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Тенденции развития и проблемы 

современного суда присяжных 

Судебная система – одна из важнейших составляющих жизни 
государства и общества. Как независимая и самостоятельная ветвь 
власти она является элементом действующей системы сдержек и 
противовесов. Современная судебная система Российской Федера-
ции находится на переходном этапе своего развития. После распада 
СССР в стране возникла новая система права, появились новые ин-
ституты судопроизводства, были провозглашены новые правовые 
принципы. Возрождѐнный суд присяжных преобразил судебный 
процесс, обеспечив полноценную состязательность суда. Это, по 
задумке авторов Концепции судебной реформы в 1990-х годах

233
, 

смогло бы изменить вектор уголовного судопроизводства с неоин-
квизиционного, на общественно-государственный, что позволило 
бы сократить разрыв между правовыми институтами суда и граж-
данами. 

Существовавший ещѐ в советское время институт народных 
заседателей был деформирован в угоду режиму.  Народных заседа-
телей обвиняли в пассивности, поскольку те часто соглашались с 
мнением профессионального судьи под давлением его авторитета. 
Введение суда присяжных позволило бы изменить установки пост-
советских судов, обеспечив принцип беспристрастности

234
. 

Выступавшие за введение суда присяжных полагали, что 
обычный человек, не имеющий специальных юридических знаний, 
смог бы точнее разобраться в фактической стороне дела (отчасти 
благодаря ознакомленности с бытовой обстановкой), а также адек-
ватно определить степень виновности подсудимого

235
. Суд присяж-
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ных, как показал мировой опыт, обеспечивает состязательность в 
судопроизводстве, предотвращая основания для слияния обвини-
тельной и судейской функций. К тому же у профессиональных судей 
преобладает обвинительный уклон, из-за чего оправдательных при-
говоров выносится очень мало. Суд присяжных же призван стабили-
зировать данную ситуацию, поскольку в своих решениях присяжные 
заседатели опираются на мораль, здравый смысл и совесть. Предпо-
лагалось, что на этот институт не будут оказывать влияние высшие 
судебные инстанции и общая уголовная политика государства

236
. 

Однако с введением института суда присяжных начались 
трудности. С начала его работы (1993-1994 гг.) отношение к нему 
было неоднозначным как со стороны профессиональных юристов, 
так и со стороны общества. Лидеры судейского сообщества и пра-
воохранительные органы же относились к институту присяжных 
заседателей негативно. Недостаток бюджетных средств в регионах, 
где начал действовать суд присяжных, позволял фактически блоки-
ровать его работу

237
. И дело состояло не столько в технических или 

финансовых препятствиях, сколько в конфликте старого ментали-
тета и требований новых демократических институтов: «неприятие 
нашим юридическим сообществом самой мысли о том, что оправ-
дательный приговор является легитимным исходом судебного раз-
бирательства»

238
. 

В ходе социологического исследования, проведѐнного в 2006 
году, было выявлено, что как сторонники, так и противники введе-
ния института суда присяжных, недовольны его работой: первые 
остались разочарованными в манипуляции и управляемости инсти-
тутом, так и оставшегося инородным элементом в судебной систе-
ме, вторые недовольны вынесением оправдательными приговорами 
и излишней субъективности решений

239
.  

Отдельной проблемой считается личность присяжного заседа-
теля и процедура отбора присяжных. Зачастую для участия в работе 
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коллегии присяжных заседателей приглашаются далеко не самые 
благонадѐжные и заинтересованные в осуществлении правосудия 
категории населения: лица без определѐнных занятий (безработ-
ные), пенсионеры и бедные

240
. Конечно, наиболее неблагонадѐж-

ных стараются исключать из списков, однако в число присяжных 
попадают люди, желающие получить хоть какой-то доход. Право-
судие и разбор дела их интересует мало, что даѐт возможность ма-
нипулировать решением коллегии, остающейся пассивной. Для ре-
шения данной проблемы можно ввести некий ценз благонадѐжно-
сти (можно учитывать социальный портрет кандидата, его заинте-
ресованность в участии в судопроизводстве, грамотность).  

Однако отсюда вытекает и следующая проблема: крайне низ-
кая заинтересованность граждан в участии в работе коллегии при-
сяжных заседателей. Это объясняется как страхом давления, так и 
низкой правовой грамотностью населения, смутно представляюще-
го, что из себя вообще представляет суд присяжных и механизм его 
работы. Участие в суде присяжных является правом, а не обязанно-
стью (в отличие от советских судов народных заседателей), а пото-
му не предусмотрена ответственность за неявку на судебное засе-
дание. Федеральный закон №133 «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

241
 га-

рантирует право каждого гражданина РФ участвовать в осуществ-
лении правосудия в качестве присяжного заседателя при рассмот-
рении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с 
участием присяжных заседателей. Закон определяет это участие как 
гражданский долг, но не как обязанность. Обязанность возникает 
лишь у граждан, включѐнных в списки присяжных на стадии пред-
варительных слушаний, согласно ч. 3 ст. 333 УПК РФ

242
. Всѐ это 

приводит к неявке в суд без уважительной причины и срыву судеб-
ных заседаний, что вынуждает суды рассылать больше повесток. 
Показательным является отчѐт председателя Саратовского област-
ного суда В.Н. Тарасова, отметившим, что «…для обеспечения явки 
в суд 30-40 кандидатов в присяжные заседатели работники аппа-
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рата суда направляют от 1000 до 1500 приглашений»
243

. Выходов 
из данной проблемы видится два: либо введение ответственности за 
неявку кандидата в присяжные заседатели в суд без уважительной 
причины (например, рассматривая это как проявление неуважения 
к суду), либо заменой понятия «гражданский долг» на понятие 
«обязанность», как это было в главе V Закона РСФСР «О судо-
устройстве в РСФСР».  

В конечном итоге массовые неявки стали причиной внесения 
поправки в Уголовно-процессуальный Кодекс РФ

244
. Коллегия при-

сяжных заседателей может рассматривать дела в районных и гарни-
зонных военных судах в составе 6 человек (для формирования кол-
легии достаточно 12 кандидатов). При этом часть дел, рассматрива-
емая в суде присяжных, не подсудна районным судам (часть 1 ста-
тьи 105 УК и части 4 статьи 111 УК, согласно статье 31 УПК). В 
вышестоящих судах коллегия присяжных заседателей состоит из 8 
человек при не менее 14 кандидатах. До изменений закон преду-
сматривал 12 членов коллегии (при не менее чем 20 кандидатах). 
Сформировать коллегии с меньшим числом присяжных стало го-
раздо проще, теперь суд не должен ждать так долго, пока сформи-
руется коллегия. Также это изменение способствовало снижению 
затрат на судопроизводство. Отрицательной стороной сокращения 
числа присяжных заседателей является упрощение оказания влия-
ния на мнение коллегии, что снижает авторитет вынесенного вер-
дикта. Для решения этой и многих других проблем в работе инсти-
тута суда присяжных государство должно сконцентрироваться на 
повышении правовой грамотности населения. 

Также вердикты российского суда присяжных зачастую запу-
танны и противоречивы, ввиду сложности опросного листа для их 
составления. Особенно часто вынесение подобных проблемных 
вердиктов происходит в сложных многоэтапных процессах, про-
цессах с участием нескольких лиц. Однако виной спутанности вер-
дикта не всегда является непрофессионализм или ориентирован-
ность на эмоции коллегии присяжных

245
. Профессиональные аген-
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ты судебного процесса (судьи, следователи, прокуроры) зачастую 
не желают участвовать в состязательном процессе. Председатель-
ствующие судьи порой неправильно формулируют сам опросный 
лист для вынесения вердикта, а в законодательстве вопрос об 
устранении неясностей и противоречий в вердикте коллегии при-
сяжных заседателей урегулирован слабо

246
. 

Проблемы современного суда присяжных активно обсужда-
ются, вносятся определѐнные предложения по их преодолению. В 
числе наиболее значимых предложенных новаций: 

 вердикт присяжных должен обсуждаться и выноситься в 
совещательной комнате совместно с профессиональным судьѐй (на 
примере Германии, Италии и Франции); 

 возвращение к структуре по аналогии советского суда 
народных заседателей по сложным уголовным делам: дело рас-
сматривается профессиональным судьѐй и двумя присяжными за-
седателями; 

 приговор выносит профессиональный судья единолично, 
основываясь на вердикте коллегии присяжных заседателей

247
. 

Уже несколько лет подряд, начиная с 2008 года, наблюдается 
устойчивая тенденция изменения числа подсудных суду присяж-
ных дел. Сокращения происходят как напрямую (например, дела об 
изнасиловании, о терроризме и др.), так и косвенно (из подсудности 
судов краѐв и областей убираются дела, например, о даче и получе-
нии взятки). Одновременно с этим наблюдается расширение при-
менения суда присяжных (Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института присяжных заседате-
лей» от 23.06.2016 г. № 190-ФЗ). При этом, по мнению исследова-
телей, из подсудности суду присяжных убираются наиболее рас-
пространѐнные дела, а вводятся более редкие (например, дела о ге-
ноциде)

248
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Оценить качество работы суда присяжных можно, оценив ста-
тистику отменѐнных оправдательных приговоров. Так, по стати-
стике, за 2017 год по делам, рассмотренных судом присяжных, бы-
ло осуждено 448 человек, а оправдано – 51 (это 11%). При этом 
оправдательные приговоры в отношении 18 лиц (т.е. 35% от числа 
оправдательных приговоров) были отменены в апелляционной ин-
станции, изменѐнных или отменѐнных обвинительных приговоров 
– 51 (11%). В общем, за 2017 год процент оправдательных пригово-
ров составил примерно 0,2 %

249
 (по сравнению с 2013 годом это 

число уменьшилось в 3 раза). Большое число отменѐнных оправда-
тельных приговоров говорит о серьѐзных проблемах в работе суда 
присяжных, о некачественной работе института и восприятии су-
дебной системой оправдательного приговора как результата нека-
чественной работы правоохранительных органов.  

Таким образом, выявлена острая необходимость совершен-
ствования института суда присяжных, решения существующих 
проблем. Иначе этот институт со временем потеряет свою значи-
мость, превратившись в инородный элемент судебной системы. Для 
того, чтобы реформирование суда присяжных прошло успешно, 
необходимо, в первую очередь, повысить правовую грамотность 
населения и изменить уголовную политику государства.  
 

С.В. Маркин 

(Научный руководитель: Белоусова Евгения Алексеевна,  
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУВО 
«Российская таможенная академия», 
кандидат юридических наук, доцент) 

 
Проблемы реализации 

принципа языка уголовного судопроизводства 

 

Россия – многонациональное государство. В ней проживают 
представители более чем 100 разных народов и у каждого народа 
есть свой язык общения. В этой связи вопрос, касающийся языка 
уголовного судопроизводства, является важным принципом как при 
производстве по конкретному уголовному делу, так и при построе-
нии всего уголовного процесса в целом. 
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Так, в ч.1 ст. 68 Конституции Российской Федерации закреп-
лено, что государственным языком на всей территории России яв-
ляется русский язык. Республики, входящие в состав Российской 
федерации, имеют право устанавливать свои государственные язы-
ки, использовать его в органах государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных учреждениях наряду с 
русским языком

250
. 

Исходя из содержания статьи 10 ФКЗ РФ «О судебной системе 
Российской Федерации», судопроизводство и делопроизводство в 
Конституционном суде РФ, Верховном суде РФ, кассационных су-
дах общей юрисдикции, апелляционных судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, военных судах ведется только на русском язы-
ке

251
. 
В свою очередь, если рассматривать судопроизводство и де-

лопроизводство, которое ведется в республиках, входящих в состав 
России, то в федеральных судах общей юрисдикции и в органах, 
осуществляющих предварительное расследование, оно ведется как 
на русском языке, так и на национальном языке республик (ст. 18 
Закона РФ «О языках народов Российской Федерации»)

252
. 

Хочется также отметить, что в статье 3 ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации» закреплена норма, гласящая о 
том, что русский язык подлежит обязательном использованию в 
уголовном судопроизводстве

253
, однако упоминаний о возможном 

применении национального языка республик, входящих в состав 
РФ, данная норма не содержит. 
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В связи с этим следует обратить внимание на то, что суще-
ствует коллизия между нормами указанных законов. Однако если 
исходить из юридической силы указанных законодательных актов, 
то приоритет в правоприменении отдается в первую очередь Кон-
ституции РФ, ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», а 
также специальному закону, который устанавливает процедуру 
уголовного судопроизводства – Уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации РФ (УПК РФ). 

Принципиальное значение языка уголовного судопроизвод-
ства как в досудебных, так и судебных стадиях состоит в том, что-
бы достичь цели и назначения уголовного процесса, в частности, 
обеспечить правильное применение норм уголовного закона, чтобы 
виновный был привлечен к ответственности законно, обоснованно 
и справедливо, а невиновный огражден от уголовного преследова-
ния и наказания. 

Язык уголовного судопроизводства находит свое отражение 
при реализации определенного участка уголовного судопроизвод-
ства – специальное право на переводчика. 

Однако следует заметить, что нельзя отождествлять категории 
понятий «право пользоваться родным языком или другом языком, ко-
торым владеют участники уголовного судопроизводства» и «язык су-
допроизводства». Стоит сказать, что на практике существуют серьез-
ные проблемы в трактовке и уяснении содержания статьи 18 УПК 
РФ, особенно при реализации требований норм о государственном 
(национальном) языке республик, входящих в состав России. 

Так, на отдельных стадиях уголовного судопроизводства, 
например, на стадии предварительного расследования, следователь 
или дознаватель при толковании принципа языка уголовного судо-
производства понимают под ним лишь субъективное право участ-
ников делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы на родном языке или на другом языке, которым 
владеют и остальные участники, не затрагивая вопроса о производ-
стве по уголовному делу и составлении процессуальных докумен-
тов на языке республики, входящей в РФ. 

Немаловажным остается вопрос, каким образом можно опре-
делить, действительно ли участник уголовного процесса владеет, не 
владеет или недостаточно владеет языком судопроизводства? Дей-
ствующим законодательством не предусмотрены и не регламенти-
рованы критерии по этому вопросу, что впоследствии влечет нару-
шение норм закона. 
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Так, например, если на стадии предварительного расследова-
ния при проведении допроса допрашиваемое лицо, плохо знающее 
русский язык и не в состоянии свободно объясниться и дать надле-
жащим образом показания, не подумав, выбрало русский язык, на 
котором собственно ведется производство на уголовному делу, и 
если следователь проведет это следственное действие, то он нару-
шит нормы УПК в части того, что достоверно не убедился в том, 
что допрашиваемое лицо владеет языком, на котором ведется про-
изводство по уголовному делу, что впоследствии приведет к тому, 
что суд признает протоколы допросов участников уголовного судо-
производства недопустимыми доказательствами, полученными с 
нарушением требований ст. 189 УПК РФ

254
. 

По моему мнению, вполне допустимо внедрить методические 
рекомендации по проведению следственных действий, заключаю-
щиеся в том, что следователь может провести небольшой опрос в 
устной и письменной форме участника уголовного процесса по-
средством задавания вопросов юридического характера, а также 
слов, используемых в повседневном быту с тем, чтобы определить 
реакцию человека для определения уровня знания языка, на кото-
ром ведется производство по уголовному делу, и впоследствии 
определить, может ли допрашиваемое лицо дать показания, напри-
мер, на русском языке, или следует ли привлекать переводчика. 

Проблема определения уровня владения языком судопроиз-
водства у участников уголовного процесса является в настоящее 
время актуальной. Так, в рамках предварительного расследования 
непосредственно можно проследить, что основная проблема реали-
зации принципа языка судопроизводства выражается, в первую 
очередь, в подготовке кадров правоохранительных органов в рес-
публиках, входящих в состав РФ. Это обусловлено тем, что студен-
тов юридических вузов, находящихся на территории республик, 
входящих в состав РФ, преимущественно обучают юридической 
профессии на русском языке, не говоря о тех случаях, когда школь-
ники из республик, входящих в состав РФ, приезжают обучаться в 
иные субъекты РФ, где обучение проходит исключительно на рус-
ском языке. Впоследствии выпускники-юристы, ввиду незнания 
или недостаточного знания национального языка республики, вхо-
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дящей в состав РФ, предпочитают вести производство по делу 
только на русском языке

255
. 

Так, вопреки установленному положению ч. 1 ст. 18 УПК РФ, 
гарантирующему, что судопроизводство может вестись на государ-
ственном (национальном) языке республики, входящей в РФ, на 
практике может случиться так, что следователи, ведущие производ-
ство по уголовному делу в республике Саха (Якутия), в недоста-
точной степени обладают знаниями якутского языка при производ-
стве следственных действий. По этой причине довольно часто про-
слеживается нарушение норм закона и нарушения принципа языка 
судопроизводства

256
. 

Следует также сказать, что право пользоваться родным язы-
ком, которое гарантируется ст. 26 Конституции РФ, ограничивается 
при реализации права на защиту, получение квалифицированной 
юридической помощи. Довольно часто встречаются случаи, когда 
подзащитные (обвиняемые, подозреваемые) обращаются с ходатай-
ствами к следователю, дознавателю о замене адвоката по причине 
того, что адвокат плохо владеет соответствующим языком

257
. 

Исходя из вышеизложенного, считаю целесообразным отме-
тить следующее:  

– принцип языка уголовного судопроизводства является кон-
ституционным, подлежит обязательному соблюдению и служит га-
рантией обеспечения прав человека на защиту; 

– нерешенным остается вопрос, касающийся процедуры опре-
деления действительного владения, не владения, не достаточного 
владения участником уголовного процесса языка судопроизводства; 

– на сегодняшний день прослеживается тенденция неприме-
нения государственного (национального) языка республик, входя-
щих в состав РФ, в уголовном судопроизводстве. 

Кроме того, есть необходимость в обязательном порядке решить 
проблему языковой неграмотности в правоохранительных органах 
республик, входящих в состав РФ, посредством включения в образо-
вательные программы юридических вузов обязательное изучение 
юридической терминологии, составление процессуальных докумен-
тов на национальных языках республик, входящих в состав РФ. 
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В.Е. Марынич В.Е. 

 

Обвинительный уклон правосудия в Российской Федерации 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека право на судеб-
ную защиту относится к основополагающим правам человека. Каж-
дый человек вправе рассчитывать на эффективное восстановление в 
своих правах национальным судом, в случае их нарушения, а также 
на то, чтобы его дело рассматривалось гласно с учетом требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом. Независи-
мость суда подчеркивается не только в международных правовых ак-
тах. В национальном праве беспристрастности и самостоятельности 
суда также отводится особое место. Это не случайно, ведь во многих 
случаях суд выступает для граждан в качестве барьера, защищающе-
го от давления со стороны государства. Соблюдение права на судеб-
ную защиту является необходимым условием для построения право-
вого государства – идеала, к которому стремятся все страны мира.    

Для обеспечения права человека на судебную защиту мировое 
сообщество создало международные суды, в которые граждане 
стран мира могут обратиться в случае нарушения их прав нацио-
нальными судами. Самым известным международным судом, в ко-
тором человек может добиться защиты своих прав, когда его госу-
дарство отказало в такой защите либо, когда государство, гражда-
нином которого он является, само нарушает права граждан, являет-
ся Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).  

Россия находится среди лидирующих стран по количеству по-
данных жалоб в ЕСПЧ. Европейская конвенция по правам человека 
действует в нашей стране с 1998 года. За период ее действия ЕСПЧ 
зарегистрировал свыше 148 тысяч жалоб от российских граждан. 
Чаще всего Европейский суд по правам человека признавал нару-
шенным именно право на справедливый суд. Причем подавляющее 
число жалоб приходится на нарушения, допущенные при осуществ-
лении уголовного судопроизводства, которое в связи с суровостью 
назначаемых за совершение преступлений наказаний должно быть 
наиболее справедливым.  Граждане вынуждены терпеть нарушение 
своих прав на Родине, но продолжают выигрывать дела за рубежом. 
В случае если потерпевший «найдет управу» в ЕСПЧ, властям при-
дется выплатить компенсацию. Однако чаще всего Россия не торо-
пится осуществлять выплаты в срок. Большинству заявителей при-
ходится ждать компенсационные выплаты очень и очень долго.  
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Не раз представители российских властей предлагали каким-
либо образом ограничить количество жалоб, подаваемых гражда-
нами России. Однако по настоящее время этого сделать не удалось, 
по причине того, что такие ограничения и так существуют: граж-
дане могут обратиться в Европейский суд по правам человека толь-
ко тогда, когда будут исчерпаны национальные способы защиты. 
Но если быть объективным, то «исчерпывать» средства судебной 
защиты в России не приходится, так как органы, призванные за-
щищать своих граждан, нарушают их права похлеще преступников 
и правонарушителей. Благодаря несовершенству российской су-
дебной системы защитой прав граждан в большей степени занима-
ются международные судебные органы, что является неприемле-
мым и противоречащим сущности правового государства, каким 
провозглашает себя Россия. 

Такое явление как несправедливый суд прочно укрепилось в 
сознании российских граждан. Отсюда и русские поговорки о суде: 
«пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом», «судья в суде - что ры-
ба в пруде», «что в суде говорят, то и записывают» и другие. В 
настоящее время известнейшие юристы дискутируют на тему су-
ществования в Российской Федерации обвинительного уклона пра-
восудия – необъективного, предвзятого отношения судей к обвиня-
емым (подсудимым, осужденным) в совершении преступлений, ко-
торое выражается в нарушении принципа состязательности процес-
са, презумпции невиновности, в поддержании доказательств сторо-
ны обвинения и игнорирования доказательств стороны защиты

258
.   

Обратимся к статистике. Согласно данным, опубликованным 
Верховным судом РФ оправдательные приговоры составляют всего 
лишь 0,36 % от общего числа. А это означает, что, если дело дойдет 
до суда, Вас признают виновным в 99, 64 %

259
.  

Удивительно, но эти цифры – это не временный сбой в работе 
правосудия. На протяжении всей истории в России количество 
оправдательных приговоров было невелико. В СССР в 1935 году 
народными судами было вынесено 10,2 % оправдательных приго-
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воров, в 1936 - 10,9 %; в 1937 -10,3 %; в 1938 - 13,4 %; в 1939 -11,1 
%; в 1941 году -11,6 %.  В тяжелые военные годы за любое даже 
мелкое прегрешение судили по законам военного времени. Так, в 
1942 году народные суды вынесли оправдательные приговоры в 
отношении 9,4 % от всех привлеченных к суду лиц, в 1943 году 9,5 
%; в 1944 году 9,7 % и в 1945 году 8,9 %. 

К.Б. Калиновский отмечает, что причины обвинительного 
уклона российского правосудия таятся не столько в несовершенстве 
судебной системы, сколько обусловлены социальными, политиче-
скими, психологическими и иными причинами

260
. Многие ученые 

пишут, что самобытность России в этом вопросе сыграла с нами 
злую шутку. Многие обыватели также думают, что в то время как у 
нас «не бывает дыма без огня» и нельзя «зарекаться от тюрьмы и 
сумы», в Западной Европе и США предпочитают, скорее, оправдать 
виновного, чем осудить невиновного. Однако не так все просто. 

Генеральный прокурор РФ Юрий Яковлевич Чайка, в своем 
интервью заявил, что такой процент оправдательных приговоров 
является общемировой практикой. Мы находимся на уровне боль-
шинства демократических стран.  

Часто ученые приводят США в качестве примера по многим 
показателям. Однако их карательная система страдает от большего 
количества проблем, нежели российская. К настоящему времени, 
Соединенные Штаты занимают первое место по количеству заклю-
ченных. В США точно так же, как и у нас, люди довольно часто от-
бывают срок без вины. 

На мой взгляд, наиболее объективной будет точка зрения, со-
гласно которой сравнивать только количественные характеристики 
оправдательных приговоров нашей и других развитых стран – в 
корне не верно. У каждой страны своя судебная система, суще-
ствуют разные правовые семьи и т.д. Таким образом, мы не можем 
утверждать, что подсчитанный процент можно сопоставлять с тем, 
что мы имеем в России. А потому давайте взглянем лишь на рос-
сийскую действительность. 

Степень жестокости судебной системы менялась на протяже-
нии всей истории в зависимости от политических, социальных и 
иных факторов. Вспомним реакционизм Александра III и смягчение 
режима при Николае II. Поддерживать одни и те же условия внутри 
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страны невозможно. Хотим мы этого или нет – курс внутренней 
политики будет изменяться в соответствии с циклом жизнедеятель-
ности государства. Цикличность будет отражаться на всех показа-
телях, в том числе и на количестве оправдательных приговоров. 

В последние годы количество оправдательных приговоров со-
кратилось вдвое, но, чтобы говорить об обвинительном уклоне в 
России, этого недостаточно. Необходимо также учитывать готов-
ность суда разрешать следствию нарушать конституционные права 
граждан. Например, в 2016 году суд удовлетворил 94 % ходатайств 
на проведение обыска и 90 % ходатайств об избрании меры пресе-
чения в виде досудебного ареста.  

Кроме того, нужно учитывать количество дел, прекращенных 
на стадии следствия. В 2016 году этот показатель составил 80 %. 
Но нужно понимать, что в эти 80 % входят, так называемые, «глу-
хари». А вот утверждение о том, что допущенные ошибки исправ-
ляются на стадии следствия и значительному числу обвиняемых 
удастся реабилитироваться, не соответствует действительности. 
Основная масса дел, где имеется обвиняемый, все же доходит до 
суда (вероятность, что обвиняемый все же предстанет перед судом 
составляет выше 97%). 

Многие приятно удивятся, узнав, что число оправдательных 
приговоров, вынесенных присяжными заседателями, колеблется от 
12 % до 16 %. И обрадуются зря. Доля дел, рассматриваемых при-
сяжными, ничтожно мала и не оказывает значительного воздей-
ствия на статистические данные по судебной деятельности в целом.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что един-
ственное, на что следует рассчитывать обвиняемому, - это прекра-
щение дела в суде по нереабилитирующим основаниям, так как ве-
роятность быть оправданным в ходе следствия или на суде ничтож-
но мала.  

По моему мнению, пренебрежительное отношение к презумп-
ции невиновности в России связано, в первую очередь, с социаль-
ными и политическими потрясениями, произошедшими в 90-е гг. 
ХХ века.  

Если не брать во внимание коррупцию, а именно возможность 
подкупа сотрудников следственных органов и судей, нужно учиты-
вать тот факт, что любой и следователь, и судья являются, в первую 
очередь, людьми. Мы не можем исключать влияние субъективных 
факторов. Это также закреплено в нормативных актах: судья рас-
сматривает дело, опираясь не только на закон, но и на внутренние 
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убеждения; суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоя-
тельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств из-
менить категорию преступления на менее тяжкую

261
 и т.д. 

Многие действующие судьи и следователи именно в 90-е гг. 
прошлого столетия делали свои первые шаги в профессиональной 
деятельности

262
. Разгул преступности того времени оказал суще-

ственное влияние на мировоззрение блюстителей порядка. И вот те-
перь при доказывании виновности или невиновности обвиняемого 
торжествует не гуманное отношение к человеку и уважение прав и 
законных интересов гражданина, а опасливое «нет дыма без огня».  

Вот таким образом обвиняемый в России превратился в «зара-
нее осужденного». И до тех пор, пока нам не удастся укоренить в 
умах то, что любой человек заслуживает уважения и понимания, 
что жизнь каждого является одинаково ценной, независимо от пав-
шей на него тени подозрения – мы будем наблюдать эту печальную 
картину.  

 
А.А. Горохова 

(Научный руководитель: Никифоров Максим Владимирович, 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин При-

волжский филиал ФГБОУВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия», кандидат юридических наук, доцент) 

 
Вопросы противодействия использования института банкрот-

ства недобросовестными участниками гражданского оборота 

 

За последние годы проблема банкротства юридических лиц не 
только не утратила своей жизненности, но и переросла в ряд акту-
альнейших вопросов обеспечения экономической безопасности 
страны, повышения устойчивости развития экономики в регионах. 

К сожалению, в условиях новых экономических реалий, все 
больше предприятий в отсутствие государственной поддержки за-
канчивают деятельность процедурой банкротства. 
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Согласно данным Федеральной Налоговой службы России, 
ежегодно банкротится более 10 тысяч юридических лиц. Так, в 
2015 году количество юридических лиц, прекративших деятель-
ность в результате банкротства составило – 11213, в 2016 г. – 
10063, в 2017 г. – 9592, в 2018 г. – 10025. 

По данным за 2017 год в число лидеров регионов-банкротов в 
Приволжском федеральном округе (далее – ПФО) вошли: Респуб-
лика Татарстан, Башкортостан, Самарская область – 331, Нижего-
родская область – 321, Пермский край – 234, Саратовская область -
208, Оренбургская область -179 и другие

263
. 

Такое распределение по регионам представляется закономер-
ным, поскольку, по данным Росстата за 2017 год количество заре-
гистрированных организаций примерно также ранжировано, и пер-
вые места занимают Татарстан – 113 470, Самарская область – 
104 948, и Нижегородская область – 91 996. 

Между тем, в ряде регионов ПФО наблюдалась в 2018 году 
удручающая ситуация. Так, в Саратовской области за последние 
несколько лет поданы иски о банкротстве целого ряда заводов, ко-
торые обеспечивают наличие в регионе сотен рабочих мест. 

Кроме того, по данным газеты Коммерсантъ, которая получи-
ла статус официального издания для публикации сведений, преду-
смотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

264
, количе-

ство заключений о наличии признаков преднамеренного банкрот-
ства также растет. По данным за 2015 год зафиксировано 906 слу-
чаев, за 2016 год – 1310, за 2017 год – 1636

265
. 

Таким образом, вместе с обоснованными случаями выявления 
признаков несостоятельности и подтверждения банкротства орга-
низаций, участились факты незаконного подведения деятельности 
под банкротство, что квалифицируется как фиктивное и преднаме-
ренное банкротство и преследуется по Уголовному Кодексу Рос-
сийской Федерации. 

Процедура банкротства юридических лиц проходит в судеб-
ном порядке и, как показывает судебная практика, все чаще недоб-
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росовестные стороны начинают использовать различные ухищре-
ния в целях извлечения неправомерных выгод. 

В основном, стороны – и должник, и кредитор, представляют в 
суд документы, которые по виду имеют статус легитимных, но при 
более углубленном рассмотрении оказываются не соответствую-
щими действительности. 

В качестве интересных примеров судебной практики предла-
гаю рассмотреть несколько ситуаций: 

1. Судебное дело, которое рассматривалось в Арбитражном 
суде Ульяновской области №А72-10447/2017

266
. 

ООО «Темп» (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный 
суд Ульяновской области с заявлением к ООО «Завод» о выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
Третейского суда при Ульяновской Торгово-промышленной палате. 

Определением Арбитражного суда области заявление было 
удовлетворено. Постановлением Арбитражного суда Поволжского 
округа определение Арбитражного суда Ульяновской области было 
отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный 
суд Ульяновской области. 

Определением Арбитражного суда Ульяновской области заяв-
ление принято к производству, к участию в деле в качестве заинте-
ресованных лиц привлечены: ООО «Кристалл», Межрегиональное 
управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по 
ПФО, Прокуратура Ульяновской области, Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Ульяновской области. 

В ходе рассмотрения дела было установлено, что аффилиро-
ванными юридическими лицами, в том числе ООО «Кристалл», 
ООО «Темп» и ООО «Завод», в один и тот же период времени, со-
вершались действия, направленные на создание искусственной кре-
диторской задолженности у ООО «Завод», с целью инициирования 
банкротства общества. 

При таких обстоятельствах решение Третейского суда для 
разрешения экономических споров при Ульяновской Торгово-
промышленной палате является незаконным. Приведение в испол-
нение данного решения третейского суда противоречит публично-
му порядку Российской Федерации. 

2. Дело, рассмотренное в Арбитражном суде Республики 
Татарстан №А65-26614/2016, решение от 01.11.2017 г.

267
. 
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ЗАО «Арктур», г. Москва (далее по тексту - заявитель), обра-
тилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к 
ООО «БиктонТрейд», г. Казань о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда при неком-
мерческом партнерстве «Объединенная Консалтинговая Палата». 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан к уча-
стию в деле в качестве третьего лица привлечена компания «СаусДе-
велопмент (пти) Лтд», а также Федеральная служба по финансовому 
мониторингу в лице Межрегионального управления по ПФО. 

Судом, на основании представленной Росфинмониторингом 
информации, были установлены обстоятельства, которые свиде-
тельствовали о корпоративных и финансовых связях заявителя, 
другой стороны третейского разбирательства и третейского судьи, 
то есть на наличие между третейским судьей по конкретному спору 
и сторонами третейского разбирательства взаимоотношений, не 
позволяющих прийти к выводу о соблюдении третейским судом 
принципа беспристрастности. 

Кроме того, суд согласился с доводами заинтересованного ли-
ца, что поскольку ООО «Биктон Трейд» осуществляет деятельность 
в области торговли строительными материалами, не осуществляет 
деятельности связанной с добычей, переработкой нефти, не являет-
ся компанией, имеющей специальные разрешения на переработку 
нефти, то покупка нефтеперерабатывающего завода в ЮАР не от-
вечает признакам экономической целесообразности. 

Суд приходит к выводу, что действия сторон третейского раз-
бирательства, которые находятся в непосредственной взаимосвязи с 
судьей третейского суда, с учетом признания иска в третейском суде, 
направлены на создание видимости гражданско-правового спора, что 
противоречит публичному порядку РФ, нарушая принцип добросо-
вестности сторон и беспристрастности третейского разбирательства. 

Проанализировав данные судебные решения, можно увидеть, 
что большую роль в предоставлении и исследовании доказательств 
сыграла информация, представленная компетентными в своей сфе-
ре органами власти, что позволило судебным органам вынести ре-
шение, основанное на исследовании всей совокупности фактов и 
обстоятельств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
судебная система не может формально подходить к рассмотрению 
дел, в том числе банкротных дел, в противном случае вся судебная 
система подвергнется значительным репутационным рискам. 
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Какой же выход можно предложить в данной ситуации, учи-
тывая огромное количество рассматриваемых дели все увеличива-
ющуюся нагрузку на судей. Полагаю, что привлечение в качестве 
третьей стороны специализированных органов государственной 
власти могло бы стать решением проблемы. Так, по спорам, свя-
занным, например, с неоплатой по поставке товаров за рубеж – це-
лесообразно привлекать таможенные и налоговые органы, которые 
в силу своей компетенции обладают достоверной информацией, по 
делам, связанным с вексельными отношениями, отношениями воз-
никающими по договорам займа, в том числе с нерезидентами РФ, 
выдачей исполнительных листов по решениям иностранного суда 
или третейского суда - полагается целесообразным привлечение та-
ких структур как ФНС России, Росфинмониторинг и ЦБ РФ. 

Между тем остается открытым вопрос о критериях судебных 
споров, по которым судами принимается решение о привлечении то-
го или иного государственного органа в качестве третьей стороны, и 
если проанализировать действующие судебные дела, то на настоящий 
момент времени нельзя проследить какую-то единую логику. 

Представляется логичным к критериям таких споров отнести, 
например, споры на крупные суммы, где стороной является нерези-
дент РФ, споры по долгам по ценным бумагам, которые не враща-
ются на рынке ценных бумаг, а также, например, иски о выдаче ис-
полнительных листов на имеющиеся решения третейского суда. 

Последнее особенно заслуживает, на мой взгляд, внимания 
ввиду полнейшей неразберихи в настоящее время с третейскими 
судами и легитимностью их решений. В настоящее время ввиду 
введения разрешительной системы на работу третейских судов 
юридических лиц в РФ имеется только 4 легитимно действующих 
третейских суда. 

Рассматривая варианты противодействия использования су-
дебных решений в противоправных целях нельзя не сказать о новой 
для себя роли органов прокуратуры. 

Мною были изучены ряд судебных дел Республики Марий Эл, 
Татарстан

268
, в которых органы прокуратуры выступили с жалобой 

на пересмотр вынесенного судебного решения по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, причем, когда данные обстоятельства как раз 
свидетельствовали о недобросовестности сторон, участников спора.  

Органы прокуратуры мотивировали свое заявление защитой 
экономических основ и интересов государства, противолегализаци-
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онными мерами, принимаемыми в целях пресечения незаконных 
финансовых операций. 

В большинстве случаев судами заявления органов прокурату-
ры были удовлетворены и дела вернули на новое рассмотрение. 
Вместе с тем, в настоящее время складывающаяся судебная прак-
тика противоречива, имеется несколько различных постановлений 
кассационных инстанций, которыми были рассмотрены правомоч-
ность подачи таких заявлений от лица прокуратуры, в то время как 
субъекты спора являлись коммерческими организациями. 

Вместе с тем, судя по имеющимся тенденциям, особенно если 
обратить внимание на суды общей юрисдикции, органы прокурату-
ры все чаще привлекаются в рассмотрении дел в судах при выявле-
нии признаков сомнительности споров, что может также играть как 
сдерживающий фактор для попыток инициирования судебного 
спора лишь для прикрытия создания искусственной задолженности 
как инструмента для дальнейшего банкротства или вывода средств 
со счетов организации в целях незаконного обналичивая или экс-
порта капитала за рубеж. 

 

Калинина М.С., Медведева А.М., Соколова М.С.  

(Научный руководитель: Васильев Илья Александрович, 
доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент) 

 

Актуальные вопросы арбитража в Японии  

 

В Японии, как и во многих других зарубежных странах, для 
гражданского правосудия характерны длительные сроки рассмот-
рения дел, а также высокие судебные издержки. Высокие темпы 
роста японской экономики обусловили необходимость существова-
ния более эффективного альтернативного способа разрешения спо-
ров. К подобным способам разрешения споров относится арбитраж. 

Основные преимущества арбитража заключаются в его при-
ватности, гибкости и независимость от государственного вмеша-
тельства. Развитая система арбитража служит прекрасной почвой 
для развития новой многонациональной и многоуровневой в право-
вом смысле системы, а привлекает иностранных инвесторов из-за 
рубежа, поскольку обеспечивает относительную простоту рассмот-
рения коммерческих споров. 
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Стоит сказать, что до настоящего времени японские компании 
редко прибегали к арбитражу для урегулирования споров. В част-
ности, из-за нехватки специалистов и нежелания японских работо-
дателей иметь дело с иностранной арбитражной системой. Однако 
в наши дни контракты между коммерческими организациями в 
Японии всѐ чаще включают согласие на разрешение споров посред-
ством обращения к арбитрам. 

Современный Арбитражный закон Японии вступил в силу 1 
марта 2004 года. Основой для него послужил Типовой закон о меж-
дународном торговом арбитраже, разработанный Комиссией ООН 
по праву международной торговли, а также арбитражные правила, 
существовавшие в Японии до кодификации арбитражного законо-
дательства, известные ныне как «Старые правила». 

Интересным моментом является то, что Арбитражный закон в 
равной степени применяется как к японским участникам арбитраж-
ного разбирательства, так и к разбирательствам с участием ино-
странных лиц. Таким образом, Япония входит в ряд стран, которые 
не разграничивают коммерческий арбитраж на «внешний» и «внут-
ренний», как, например, это предусмотрено в России. 

Кроме того, к законам, регулирующим арбитраж, можно отне-
сти правила Верховного суда о процедурах, связанных с арбитра-
жем (Правила Верховного суда № 27 от 26 ноября 2003 года), где 
изложены особенности процессуальных норм для арбитражных 
дел. Согласно статье 10 Арбитражного закона Японии, если иное не 
предусмотрено, арбитражный процесс подчинѐн нормам граждан-
ско-процессуального Кодекса. 

Несколько слов следует сказать о сфере применения Арбит-
ражного закона Японии. Арбитражный закон регулирует споры в 
коммерческой сфере, в частности, дистрибьюторские соглашения, 
строительные договоры, лицензионные соглашения, договоры о со-
здании совместного предприятия, споры, затрагивающие вопросы 
загрязнения окружающей среды, телекоммуникационного бизнеса 
могут быть разрешены путѐм обращения к арбитражу. 

Есть также категории дел, в отношении которых арбитраж не 
применяется. К таковым относят: гражданские споры, которые не 
могут быть разрешены путем урегулирования между сторонами 
(например, дела, связанные с банкротством; антимонопольные раз-
бирательства; споры, касающиеся развода и др.). 

Кто может быть арбитром в Японии? На основании Арбит-
ражного закона Японии к арбитрам не предъявляются требования в 
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отношении национальности, гражданства, места жительства или 
профессии, если это не определено сторонами. Человек не обязан 
заниматься юридической практикой, чтобы быть арбитром в Япо-
нии. Например, профессорам, преподающим право, и законодате-
лям позволено быть арбитрами (и зачастую они ими бывают). 

Согласно Арбитражному закону стороны вольны договорить-
ся о количестве и процедуре назначения арбитров. В случае отсут-
ствия такого соглашения правила устанавливаются на основании 
вышеуказанного закона. Общее правило процедуры назначения ар-
битров включает в себя следующие положения. 

1. Если в споре две стороны и необходимо назначить три ар-
битра, то каждая сторона должна назначить по одному арбитру, а 
назначенные арбитры должны выбрать третьего. 

2. Если сторона не назначает арбитра в течение 30 дней с мо-
мента запроса противоположной стороны, которая назначила ар-
битра, то суд обязан назначить арбитра по запросу этой стороны. 

3. Если назначенные сторонами арбитры не выбирают третье-
го в течение 30 дней с момента их назначения, суд обязан назна-
чить третьего арбитра по запросу одной из сторон. 

4. В случае, когда в споре участвует две стороны и есть один 
кандидат в арбитры, но стороны не могут прийти к соглашению по 
поводу него, суд обязан назначить арбитра по запросу стороны. 

5. В спорах с несколькими сторонами (3 и больше) суд обязан 
назначить арбитров по запросу стороны. 

К тому же, даже если стороны пришли к соглашению по пово-
ду назначения арбитров, но назначение не может быть совершено 
по каким-либо причинам то сторона может сделать запрос суду о 
назначении арбитра или арбитров. 

По закону на арбитра или кандидата в арбитры наложена обя-
занность рассматривать все факты, которые вызывают сомнение, 
согласно принципу беспристрастности и независимости. Такое 
обязательство действует вплоть до вынесения решения. Решение 
арбитра может быть оспорено в случае, если есть детали, которые 
вызывают оправданные сомнения в беспристрастности или незави-
симости арбитра. 

На основании Арбитражного закона, если арбитр de jure или 
de facto не может выполнять свои обязанности или по какой-то дру-
гой причине необоснованно задерживает выполнение своих обя-
занностей, сторона имеет право требовать в суде отстранение тако-
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го арбитра. Если суд установит основания для отстранения арбитра 
законными, то он должен отстранить такого арбитра. 

Арбитражный закон Японии также регламентирует процедуру 
исполнения арбитражного решения 

Законом установлено, что арбитражное решение (независимо 
от того, было ли оно вынесено в Японии или за рубежом) является 
окончательным и обязательным к исполнению. Арбитражное реше-
ние может быть исполнено путем подачи заявления в суд об испол-
нении решения. Данная процедура является компетенцией район-
ного суда в пределах территориальной юрисдикции арбитража, ме-
ста жительства контрагентов и места расположения объекта спора 
или существенных активов. 

Япония является участницей Нью-Йоркской Конвенции о при-
знании и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений с оговоркой о том, что Япония применяет нормы Конвенции 
только в отношении признания и приведения в исполнение реше-
ний, вынесенных на территории другого государства-участника До-
говора. Однако в Законе об арбитраже не различаются решения, 
вынесенные странами-участницами Нью-Йоркской Конвенции и 
государствами, не участвующими в данной Конвенции. Решение, 
вынесенное государством, не являющимся участником Конвенции, 
может быть приведено к исполнению в Японии, если оно соответ-
ствует требованиям японского законодательства об арбитраже, ко-
торые по большей части совпадают с требованиями Нью-Йоркской 
Конвенции и Типового закона. Поэтому участие в Нью-Йоркской 
Конвенции теряет свой значительный эффект, когда доходит до 
признания и приведения в исполнение японскими судами решений 
на основании закона об арбитраже. 

Исполнительное производство обычно длится от 1 до 3 меся-
цев по первой инстанции, однако оно может занять больше времени 
в связи с некоторыми обстоятельствами. В частности, когда ино-
странный ответчик, у которого есть активы в Японии, не имеет 
офис или другое представительство в Японии, то официальное 
международное процессуальное извещение может занять значи-
тельное количество времени. 

Среди относительно небольшого количества крупных арбит-
ражных дел, одной из сторон которых является Япония, Японская 
коммерческая арбитражная ассоциация (JCAA) рассматривает 
больше дел, чем другие подобные институты. Некоторые дела раз-
решаются в соответствии с правилами Комиссии ООН по праву 
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международной торговли, другие институциональные правила, та-
кие как правила Международной торговой палаты, также часто 
применяются в отношении арбитражных споров в Японии. Чаще 
всего дела международного характера с участием японской сторо-
ны подчинены правилам именно Международной торговой палаты. 

Также широко распространены для разрешения национальных 
коммерческих споров арбитражные центры, организованные мест-
ными коллегиями адвокатов. Здесь чаще всего прибегают к проце-
дуре посредничества-арбитража (med-arb process), большинство дел 
разрешается соглашением сторон. 

Токийская морская арбитражная комиссия, одна из первых ар-
битражных комиссий Японии, (TOMAC — Tokyo Maritime Arbitra-
tion Commission) занимается морским арбитражем. Ряд строитель-
ных споров также проходил через процедуру посредничества-
арбитража до создания Советов по рассмотрению строительных 
споров (Construction Dispute Review Boards). 

В настоящее время, президент Японской арбитражной ассоци-
ации (JCAA) планирует создать региональный арбитражный центр, 
который бы обеспечил компаниям свободу выбора арбитражного 
суда в регионах.  

Таким образом, на данном этапе развития можно выделить две 
основных задачи Японской арбитражной ассоциации: продвижение 
арбитража Японии в международном пространстве и формирование 
интернационального центра арбитража на территории Японии. 
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Сравнение особенностей судебной системы двух государств: 

Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической 

Республики 

 

Особую значимость приобретают вопросы развития россий-
ской судебной системы в условиях федеративного государства и 
реализации властных полномочий субъектов РФ. В то же время по-
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иск оптимальной модели организации судебной власти побуждает 
необходимость обращения к зарубежному опыту организации пра-
восудия. Следует отметить, что вопросам исследования основ орга-
низации судебной системы Республики Корея в отечественной ли-
тературе внимание не уделено

269
.  

Судебная власть является одной из ветвей государственной 
власти, предусмотренных ст. 10 Конституции РФ. Современная су-
дебная система России – это совокупность государственных орга-
нов, образованных в порядке, установленном Конституцией РФ и 
Федеральным конституционным законом «О судебной системе 
Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О судебной системе РФ»), 
обладающих исключительными полномочиями на осуществление 
правосудия посредством конституционного, гражданского, уголов-
ного, административного и арбитражного судопроизводства, при-
званная обеспечить законность, поддержать правопорядок и при 
влечь нарушителей к ответственности

270
.  

В 2014 г. был упразднен ВАС РФ, а подведомственные ему 
суды были переподчинены ВС РФ, что свидетельствует об интегра-
тивности происходящих процессов. 

Следует обратить внимание, что Конституция РФ и ФКЗ «О 
судебной системе РФ» устанавливают исчерпывающий перечень 
судебных органов, а создание чрезвычайных судов не допускается. 
Основы организации судебной системы России преимущественно 
установлены в гл. 7 «Судебная власть и прокуратура», в положени-
ях ст. 118, 125, 126 Конституции РФ. 

Особенностью построения судебной системы в РФ является 
разделение всех судов на федеральные и суды субъектов РФ. Со-
гласно ч. 2 ст. 5 Конституции РФ субъекты РФ вправе иметь свое 
законодательство. В совместном ведении РФ и субъектов РФ нахо-
дятся кадры судебных и правоохранительных органов (п. «л» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ). К федеральным судам относятся: Консти-
туционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, верховные суды респуб-
лик, краевые, областные суды, суды городов федерального значе-
ния, суды автономной области и автономных округов, районные 
суды, военные и специализированные суды, составляющие систему 
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федеральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды окру-
гов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъек-
тов РФ и специализированные арбитражные суды (Суд по интел-
лектуальным правам), составляющие систему федеральных арбит-
ражных судов. Судами субъектов РФ являются мировые судьи и 
конституционные суды субъектов РФ. Отнесение мировых судей и 
уставных судов к числу судов субъектов РФ означает, что законо-
дательное регулирование организации и деятельности таких судов 
производится субъектом РФ самостоятельно, но в рамках, опреде-
ленных федеральными законами, и не должно им противоречить. 
Отнесение мировых судей и конституционных (уставных) судов к 
числу судов субъекта РФ не означает, что субъект РФ вправе ка-
ким-то образом вмешиваться в осуществление этими судами право-
судия, оказывать давление на судей этих судов при разрешении 
ими дел. 

Характеристика судебной системы РФ, содержащаяся в Кон-
ституции РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ», позволяет сделать 
вывод о наличии трех основных ветвей судебной системы РФ: кон-
ституционных судов, судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов. Вопросы конституционного устройства России, толкования 
Конституции РФ, про верки соответствия федеральных законов 
Конституции РФ и другие рассматриваются Конституционным Су-
дом РФ. Аналогичные вопросы на уровне субъектов РФ, связанные 
с конституциями или уста вами субъектов РФ, их толкованием, 
применением, разрешают конституционные (уставные) суды субъ-
ектов РФ. Следует учитывать, что полномочия Конституционного 
Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ раз-
личны, а последние не подчиняются Конституционному Суду РФ. 
Арбитражные суды и суды общей юрисдикции подчиняются ВС 
РФ. Арбитражные суды рассматривают споры, вытекающие из 
гражданских и административных правоотношений, возникающих 
в сфере экономической и предпринимательской деятельности, а 
также споры по интеллектуальным правам (патентные споры). 
Особенностью данной части судебной системы является преиму-
щественно окружное построение (по совокупности субъектов РФ), 
а также наличие единственного в судебной системе РФ специали-
зированного судебного органа – Суда по интеллектуальным пра-
вам. Суды общей юрисдикции рассматривают административные, 
гражданские дела с участием граждан (физических лиц), уголовные 
дела. При этом в составе судов общей юрисдикции, напрямую под-
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чиняясь ВС РФ, существуют военные суды, которые рассматрива-
ют различные дела в отношении или затрагивающие статус военно-
служащих. 

Как и в России, основы организации судебной власти Респуб-
лики Корея установлены в ее Конституции, чему посвящены глава 
5 «Суды» и глава 6 «Конституционный суд». Положение части 2 ст. 
101 Конституции Республики Корея (далее – РК), согласно которой 
«судебная система состоит из Верховного суда, который является 
высшей в государстве судебной инстанцией, и судов раз личных 
уровней»; соответственно, Конституционный суд РК занимает осо-
бое место в системе государственных, в том числе и судебных, ор-
ганов Республики. 

В России Верховный Суд и Конституционный Суд (действу-
ющие вне системы подчинения), иные судебные органы организо-
ваны в соответствии с принципом единства судебной системы. Са-
ми положения Конституции РК, касающиеся построения суще-
ствующих в Республике судов, схожи с конструкцией Конституции 
РФ. Здесь также определены основные принципы судоустройства и 
судопроизводства: ст. 103 (независимость судей и подчинение их 
закону), ст. 106 (неприкосновенность судей), ст. 109 (гласность су-
дебного разбирательства). Схожесть про является и в закреплении 
полномочий Конституционного суда РК (ст. 111), порядка его фор-
мирования (ст. 104, 111). В ст. 110 Конституции РК установлены 
основы статуса военных судов, их места в судебной системе Рес-
публики. В Республике Корея есть специальный закон, определяю-
щий основы построения судебной системы (предусмотрено в ст. 
102 Конституции РК), – это «Закон об организации судов» от 26 
сентября 1949 г. Судебная система состоит из трех уровней су-
дов

271
. 

На первом уровне судебной системы Республики Корея нахо-
дятся муниципальные суды. Эти органы являются судами только 
первой инстанции, рассматривают незначительные гражданские 
дела, дела о правонарушениях небольшой тяжести. В настоящее 
время их действует около 103. 

Вышестоящими по отношению к муниципальным судам яв-
ляются окружные суды. Они рассматривают основную массу уго-
ловных и гражданских дел в качестве судов первой инстанции, а, 
помимо этого, являются судами апелляционной (второй) инстанции 
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по делам, рассмотренным в составе судьи единолично в окружном 
суде или филиальным судом. 

В первой инстанции дела рассматриваются единолично или 
коллегиально, в составе трех профессиональных судей (такой со-
став суда иногда именуют «коронным»). Таких судов в Республике 
Корея сейчас 18

272
. Филиальные суды формируются вне места 

нахождения окружного суда, имеют такую же компетенцию, как и 
окружные суды, кроме права рассмотрения дел в качестве суда 
апелляционной инстанции (их около 40). Филиальные суды по сво-
ему характеру очень близки к имеющимся в России постоянным 
судебным присутствиям, которые создаются федеральным законом 
вне места нахождения суда, в целях приближения правосудия к 
населению. Данные присутствия не являются самостоятельными 
судами, а учреждаются как подразделения соответствующих судов 
(арбитражных судов субъектов, областных судов, районных судов). 

В Республике Корея действуют и специализированные суды 
по рассмотрению семейных дел (в Сеуле и Пусане), при этом учре-
ждены и филиальные семейные суды (нижестоящие). В округах, 
где эти суды не созданы, данные полномочия реализуют окружные 
суды. Дела рассматриваются единолично судьей или коллегиально 
в составе трех судей. Семейные суды в судебной системе находятся 
на уровне окружных судов. Вопрос о создании семейных или юве-
нальных судов в России поднимался неоднократно, но на данный 
момент таких специализированных судов нет. Во многих субъектах 
РФ в структуре районных судов были выделены специальные су-
дебные составы судей по рассмотрению дел в отношении несовер-
шеннолетних. Только в Сеуле на правах окружного суда действует 
административный суд. К его компетенции относится разрешение 
таких дел, как налоговые споры, трудовые споры и другие админи-
стративные дела. В структуре областных судов (верховных судов 
республик, городов федерального значения и т. п.) созданы адми-
нистративные коллегии, а в ВС РФ действует Судебная коллегия по 
административным делам. В 1998 г. в Республике Корея был учре-
жден Патентный суд, который рассматривает только споры о пра-
вах на патенты и иные зарегистрированные права. Решения Па-
тентного суда могут быть обжалованы исключительно в ВС, так как 
он находится на уровне высших судов. В России подобные полно-
мочия реализуются Судом по интеллектуальным правам, который, 
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как отмечалось, входит в систему арбитражных судов, и его реше-
ния также могут быть обжалованы только в ВС РФ

273
. Помимо это-

го, в Республике Корея действуют пять высших судов
274

. Эти орга-
ны рассматривают апелляционные жалобы на решения: окружных 
или семейных судов, по делам, рассмотренным коллегиально, ад-
министративного суда, и окружных судов по гражданским делам, 
принятым единолично, при цене иска более 50 тыс. вон. Все дела в 
высших судах рассматриваются коллегиально. В российской су-
дебной системе ближе всего по полномочиям арбитражные суды 
округов, играют и областные суды, а также окружные (флотские) 
военные суды. Отличие в том, что в большей степени последние, а 
в меньшей степени арбитражные суды округов, наделены не только 
контрольными, но и полномочиями на рассмотрение отнесенных к 
их подсудности дел в качестве судов первой инстанции. Верховный 
суд Республики Корея, согласно ч. 2 Конституции РК, является 
высшей в государстве судебной инстанцией. Он рассматривает дела 
в качестве высшей инстанции жалобы на решения и постановления 
высших судов, Патентного суда, апелляционных составов окруж-
ных и семейных судов по гражданским, уголовным, администра-
тивным, патентным и семейным делам. В исключительных случаях 
он пересматривает решения судов первой инстанции других уров-
ней. Помимо этого, Суд полномочен проверять законность прове-
дения президентских и парламентских выборов, а также актов ор-
ганов административного управления. В составе ВС РК 14 судей, 
дела рассматриваются коллегиально Большой скамьей (палатой) 
или Малой скамьей (палатой). Большая скамья полномочна рас-
сматривать дела при наличии в своем составе не менее 2/3 от числа 
судей. Всего существует три малых скамьи, решения ими прини-
маются только единогласно, иначе дело переходит на рассмотрение 
Большой скамьи. Последняя принимает решения только большин-
ством голосов. Большая скамья рассматривает только специальные 
категории дел. Верховный суд возглавляет Верховный судья, 
назначаемый на должность Президентом Республики Корея с со-
гласия Национального собрания. Анализ данных положений позво-
ляет сделать вывод, что Верховный суд РК обладает схожими с 
Верховным Судом РФ контрольными полномочиями. Но структура 
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и состав Верховного Суда РФ более сложны и разнообразны. Так, 
количество судей в ВС РФ составляет 170 человек. В структуре ВС 
РФ действует пленум, президиум, 8 коллегий, его деятельность 
обеспечивает многоуровневый аппарат. Впрочем, как и в России, 
при Верховном суде РК действует орган по обеспечению деятель-
ности судов – Судебная администрация. Конституционный суд 
Республики Корея согласно ст. 11 Конституции РК уполномочен на 
рассмотрение следующих дел: 1) определение конституционности 
законов по запросам судов; 2) импичмент; 3) роспуск политических 
партий; 4) споры о компетенции между государственными органи-
зациями, государственными организациями и местными властями, 
а также между местными властями; 5) обращения по конституци-
онным вопросам в соответствии с законом. В составе Конституци-
онного суда РК, как и Конституционного Суда РФ, 9 судей. Но в 
отличие от российского суда порядок их назначения другой. Все 
судьи КС Республики Корея назначаются Президентом РК, при 
этом из них трое назначаются из числа лиц, избранных Националь-
ным собранием, а трое – из числа выдвинутых Верховным судьей 
Верховного суда. Председатель Конституционного суда назначает-
ся Президентом из числа судей КС РК с согласия национального 
совета. В России судьи КС РФ назначаются Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ (верхней палатой парламента) по пред-
ставлению Президента РФ. В отличие от судей КС РФ, назначае-
мых на неограниченный срок полномочий, полномочия судей КС 
РК ограничены 6-летним сроком, но возможно их переназначение.  
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Актуальные проблемы и особенности исполнения 

международных судебных решений в Российской Федерации 

 

Для того, чтобы иностранное судебное решение было реали-
зовано на территории государства, оно должно быть признано и ис-
полнено. 

Под признанием и принудительным исполнением иностранно-
го судебного решения понимается урегулированная правовыми 
нормами каждого государства специальная процедура по приданию 
иностранному судебному решению равной юридической силы со 
вступившими в законную силу судебными решениями отечествен-
ных судов, а также дальнейшее осуществление действий по факти-
ческому исполнению этого решения на территории признавшего 
его государства. 

В ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 де-
кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции» сказано: «Обязательность на территории Российской Федера-
ции постановлений судов иностранных государств, международных 
судов и арбитражей определяется международными договорами 
Российской Федерации»

275
. 

Процессуальные кодексы РФ тоже содержат положения, регу-
лирующие признание и исполнение иностранных судебных реше-
ний. Так, часть 1 статьи 409 ГПК устанавливает, что решения ино-
странных судов признаются и исполняются, если это предусмотре-
но международным договором РФ. 
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Решениями иностранных судов в ГПК признаются решения по 
гражданским делам, за исключением дел по экономическим спорам 
и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности

276
. 

В отличие от ГПК в АПК рассматриваются решения ино-
странных судов, которые приняты по спорам, связанным с пред-
принимательской или иной экономической деятельностью. В АПК  
данный вопрос регулируется  ст. 241, в соответствии с которой, ре-
шения судов иностранных государств по таким спорам признаются 
и приводятся в исполнение в РФ арбитражными судами, если при-
знание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено 
международным договором РФ и федеральным законом

277
. 

 В качестве примера можно привести ч. 6 ст. 1 Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в которой говорится, что решения судов иностран-
ных государств по делам о банкротстве признаются на территории 
Российской Федерации в соответствии с международными догово-
рами РФ

278
.  

Но иногда исполнение иностранного судебного решения до-
пускается без наличия международного договора, если такой слу-
чай предусмотрен ФЗ. 

К таким случаям можно отнести начала взаимности, когда и 
при отсутствии специального двустороннего или многостороннего 
договора решение иностранного суда будет исполнено при условии 
его соответствия определенным требованиям и соблюдения проце-
дуры получения разрешения на исполнение. 

В ч. 6 ст. 1 того же закона сказано: «Если же международные 
договоры РФ отсутствуют, то решения судов иностранных госу-
дарств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 
территории РФ на началах взаимности, если иное не предусмотрено 
федеральным законом». 

На сегодняшний день в федеральных законах РФ не содержат-
ся какие-либо иные нормы признания и исполнения иностранных 
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судебных решений. То есть, общее условие признания иностранных 
судебных решений – наличие международного договора с государ-
ством, в котором было принято судебное решение по делу. 

В настоящее время в РФ многие авторы поднимают вопрос о 
целесообразности расширения круга признаваемых и исполняемых 
решений иностранных судов путѐм допущения исполнения при 
наличии взаимности. Пользование принципом взаимности приме-
нимо при отсутствии международного договора между государ-
ствами

279
. 

Применяя принцип взаимности, РФ налаживала бы междуна-
родное экономическое и правовое сотрудничество. Плюсом ис-
пользования принципа было бы исполнение иностранными судами 
решений российских судов. 

Так, В.Д. Гинтов считает, что принцип взаимности в междуна-
родном частном праве является проявлением похожего принципа в 
международном публичном праве - принципа равенства и сотруд-
ничества государств, закрепленного в ст. 2 Устава ООН. Оба прин-
ципа имеют высшую юридическую силу и нарушение их недопу-
стимо. 

Он выделяет проблему защиты прав и законных интересов для 
признания и исполнения решения иностранного суда. Она заключа-
ется в том, что субъект, обратившийся с заявлением о признании и 
приведении в исполнение иностранного судебного решения, дол-
жен доказать, что в государстве, суд которого вынес решение, при-
меняется принцип взаимности. Если таких доказательств и между-
народного договора между этими государствами не будет, то в при-
знании и исполнении иностранного судебного решения будет отка-
зано. 

В качестве решения этой проблемы автор предлагает вклю-
чить принцип взаимности в действующее российское законодатель-
ство

280
. 

Н.В. Власова наоборот сомневается в необходимости принци-
па, считая, что наличие такого принципа привело бы к отказу от за-
ключения международных договоров, регулирующих порядок ис-
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полнения и признания на территории государства иностранного су-
дебного и арбитражного решения. Отказ был бы аргументирован 
государствами отсутствием необходимости заключать договоры, 
когда действует такой «общепризнанный принцип международного 
права»

281
. 

Если предположить, что принцип взаимности является обще-
признанным принципом международного права, то в российском за-
конодательстве он не будет являться источником процессуальных 
норм.  ГПК и АПК содержат указание на один правовой источник 
процессуальных норм – международный договор, в котором прямо 
указывается на взаимное признание и исполнение судебных решений. 

В таком международном договоре должны быть прописаны 
определѐнные условия признания и исполнения иностранного су-
дебного решения в другой стране, с которой заключѐн договор

282
. 

 Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 
22.01.1993 г., которая заключена была в Минске, выделяют такие 
условия: решение должно вступить в законную силу на основании 
законодательства иностранного государства, чей суд вынес реше-
ние по делу, решение не должно противоречить предшествующему 
решению российского суда, вступившему в законную силу и выне-
сенному по делу между теми же сторонами, о том же требовании и 
по тому же основанию, при рассмотрении дела должны быть со-
блюдены процессуальные права сторон

283
.  

Если в договоре или конвенции отсутствуют условия призна-
ния и исполнения решений суды применяют российское законода-
тельство. 

Помимо Минской конвенции существуют двусторонние дого-
воры о правовой помощи между Россией и Латвией, Литвой, Гре-
цией, Италией, Польшей и многими другими государствами, со-
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гласно которым решения по всем гражданским, семейным делам 
подлежат признанию и исполнению

284
. 

В ст. 412 ГПК РФ и ст. 244 АПК РФ прописаны случаи, когда 
в исполнении решения иностранного суда может быть отказано.  

Перечень возможных случаев отказа исчерпывающий. Отказ в 
исполнении допускается, если: решение не вступило в законную 
силу или не подлежит исполнению; сторона, против которой при-
нято решение, была лишена возможности защиты; рассмотрение 
дела относится к исключительной подсудности российских судов; 
имеется решение по тому же делу, вынесенное российским судом; 
истек срок предъявления решения к принудительному исполнению, 
и он не восстановлен. Это общие случаи отказа в признании испол-
нении решений иностранного суда. 

ГПК содержит особое основание: «Отказ в принудительном 
исполнении решения иностранного суда допускается в случае, если 
исполнение решения может нанести ущерб суверенитету РФ или 
угрожает безопасности РФ либо противоречит публичному порядку 
РФ»

285
. 

Согласно п.5 ч.1 ст.244 АПК основанием является случай, ко-
гда на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело 
по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям, производство по которому возбуждено до возбужде-
ния производства по делу в иностранном суде. 

В п.7. ч.1. ст.244 АПК арбитражный суд отказывает в призна-
нии и приведении в исполнение решения иностранного суда полно-
стью или в части в случае, если исполнение решения иностранного 
суда противоречило бы публичному порядку РФ

286
. 

Ссылка на публичный порядок РФ как на основание отказа в 
признании и исполнении иностранных судебных решений допу-
стима, если исполнение решения приведет к созданию ситуации, не 
совместимой с публичным порядком, с основополагающими нача-
лами, фундаментальными основами правопорядка РФ. Речь идет о 
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противоречии публичному порядку признания и исполнения реше-
ния. Публичный порядок является общим механизмом защиты 
национальной правовой системы, который может быть использован 
в чрезвычайных ситуациях. Проблема публичного порядка акту-
альна потому, что суды стали чаще ссылаться на нарушение пуб-
личного порядка как основание отказа в исполнении иностранного 
судебного решения.  

 В настоящее время ссылка на публичный порядок нередко 
используется как «универсальное» средство, позволяющее отказать 
в исполнении, если другие основания для отказа отсутствуют

287
. 

Для решения данной проблемы необходимо внести новые ста-
тьи в Российские законодательные акты, которые бы дополняли и 
раскрывали понятие публичного порядка, а также включить в них 
перечень ситуаций и случаев, когда присутствует нарушение пуб-
личного порядка. 

 В области признания и исполнения иностранных судебных 
решений важна роль международного сотрудничества. Договарива-
ясь о взаимном исполнении судебных решений, государства созда-
ют надежную основу правового регулирования, обеспечивают эф-
фективную защиту интересов своих граждан и юридических лиц.  
 

 

 

А.А. Камкин 

(Научный руководитель: Игнатьева Марина Валерьевна, 
доцент кафедры международного права 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 

кандидат юридических наук, доцент) 
 

Гражданское общество Российской Федерации и Запада –  

вызовы и современные проблемы 

 

Говоря о современном мире, следует отметить, что мы живем 
в мире, где действует примат международного права, где происхо-
дит глобализация в рамках регионов и континентов, где конститу-
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ции практически всех членов ООН признают верховенство и 
неприкосновенность прав человека, где многие страны берут курс 
на строительство гражданского общества и правого государства. 

Прежде, чем раскрывать проблемы и вызовы гражданским 
обществам России и Европы, необходимо раскрыть, что представ-
ляют собой гражданское общество и правовое государство. 

Гражданское общество – это общество, которое через граж-
данские организации и институты демократии влияет на государ-
ства

288
. В то же время, гражданское общество выступает субъектом 

внутренней государственной политики – оно не оторвано от госу-
дарственной элиты политической и экономической дифференциа-
цией, но оно само непосредственно формирует власть, которая в 
свою очередь предоставляет гражданскому обществу политическую 
и экономическую свободу, защиту нравственных, духовных, се-
мейных, социальных прав, а так же достойную жизнь в целом. Пра-
вовое государство – это государство, в котором власть формируется 
гражданским обществом

289
. Иными словами, гражданское общество 

активно влияет на власть через гражданские и политические инсти-
туты, государство в свою очередь делает все возможное для того, 
чтоб каждому человеку отдельно гарантировались возможности ре-
ализации и защиты экономических, социальных, культурных и по-
литических прав. Таким образом, гражданское общество и правовое 
государство тесно связаны между собой. С одной стороны граж-
данское общество формирует правовое государство, с другой сто-
роны правовое государство обеспечивает верховенство права, вер-
ховенство закона и качественную правовую и социальную защиту 
своих граждан. 

Статья 1 Конституции РФ говорит, что Россия – демократиче-
ское и правовое государство

290
. Согласно статистическим данным 

социологического опроса, проведенного ВЦИОМ-Спутник» 23 
марта 2017 г., 28% не против монархии, что предусматривает поря-
док и преемственность

291
.  
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В то же время в стране происходят позитивные изменения в 
сторону гражданского общества, связанные с экономическими из-
менениями, внедрением рыночной экономики с социальным укло-
ном, гарантируется свобода совести и вероисповедания, существует 
разветвленная система правоохранительных и правозащитных ор-
ганов, существует независимое правосудие. 

Однако общей картины это не меняет. В России довольно 
медленно идет процесс становления гражданского общества, еѐ по-
литика критикуется соседними государствами, из-за чего Россия 
постепенно переходит к политической изоляции, в стране суще-
ствует достаточно большой раскол между бедными и богатыми, 
центром и регионами, власть и народ отчуждены друг от друга, от-
сутствуют объединяющие ценности, уважения к естественным пра-
вам каждого отдельного человека. Все чаще мы можем наблюдать 
политические скандалы внутри страны и во внешней политике, что 
так же отражается негативно на формировании гражданского обще-
ства. Значительной проблемой является нежелание многих граждан 
участвовать в политической жизни страны, что порождает закон-
сервированную несменяемую элиту, что в свою очередь негативно 
влияет на демократические институты. Помимо того, что России 
присущи такие факторы, как низкое правосознание, отсутствие 
среднего класса и высокая коррупция, что в свою очередь порожда-
ет недоверие народа к органам власти. 

Все эти факторы – следствие законсервированной российской 
политики, а также того, что Россия довольно долго пребывала в со-
ставе авторитарного государственного образования, и современная 
Россия – довольно молодая держава, в которой у нации не сформи-
рована политическая, правовая и демократическая культуры. Одна-
ко, ни в коем случае нельзя абстрагироваться от этих проблем, так 
как именно консолидация российского общества, желание изменить 
свою жизнь и жизнь своей страны к лучшему, желание не только на 
словах, но и на деле бороться с этими вызовами, что позволит Рос-
сии со временем создать настоящее правовое государство, а народ 
России образует гражданское общество. 

Нельзя противопоставлять Россию и Европейский союз (ЕС) в 
вопросах развитости гражданского и правового государство. Без-
условно, у России есть свои проблемы со становлением и развити-
ем гражданского общества и правового государства, но в то же 
время свои специфические проблемы появились и в ЕС, которые 
необходимо рассмотреть. 
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 Долгое время ЕС считался стабильной структурой и приме-
ром для всего мира, если вопрос касался успехов развития интегра-
ционных тенденций в рамках региона. После распада СССР Совет 
Европы направил странам СНГ достаточно большое количество ре-
комендаций, какие законы необходимо принять, какие нормы 
включить в законодательство, какие из законодательства исклю-
чить, чтоб страна могла скорее образовать успешную и эффектив-
ную правовую систему. И действительно, были произведены мас-
штабные реформы уголовного, процессуального, гражданского, 
административного права, и Россия получила достаточно большое 
количество сильных законодательных актов, соответствующих тре-
бованиям современного мирового сообщества

292
. 

На сегодняшний день в ЕС образовалось масса проблем, кото-
рые значительно влияют на настроение граждан Евросоюза. Прежде 
всего, в ЕС возникала проблема сепаратизма. Шотландия, Каталония 
и Страна басков в скором времени могут появиться на политической 
карте мира. Помимо этого, все больше стран в Европе хотят выйти 
из состава ЕС.  Чаще желание выйти из состава ЕС можно услышать 
со стороны Великобритании. Все это – внешнее проявление того, 
что творится внутри гражданского общества стран Европы. 

Одним из главных вызовов для гражданского общества Евро-
пы является рост национализма. Все больше популистских партий 
по всей Европе набирают рейтинги. Если определенные страны ЕС, 
такие как Польша или Венгрия, изначально тяготели к национализ-
му, национализм Западной Европы евроскептический, направлен-
ный на раскол всех достижений Евросоюза и разрыв единства меж-
ду европейскими странами

293
. Рост национализма должен обеспо-

коить социально-либеральные правительства европейских стран, 
поскольку рост национализма явно свидетельствует об обществен-
ном недовольстве. Для сохранения единства Европы., гражданско-
му обществу ЕС следовало бы прислушаться хоть изначально ре-
грессивных, но все же партий, которые выражают настроения все 
большего количества народа. Прежде всего, правительства ЕС кри-
тикует за то, что искусственно создаются неравные условия для 
трудоустройства мигранта и гражданина, где мигранту принадле-
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жит приоритет. Второй вызов, из-за которого общество ЕС крити-
кует свои государства, – это общее для большей части Европы па-
дение морали и нравственности, формирование общества потреб-
ления, снижение роли религии в жизни личности, личность все 
меньше ценится, но все больше центр смещается в пользу материа-
лизма в плохом смысле этого слова. Это серьезный вызов, который 
несет в себе раскольнические тенденции, ведь правовое государ-
ство никогда не принесет в жертву нравственность общества и за-
щиту духовных и культурных прав человека. Безусловно, ценности 
динамичны и только на духовном нельзя концентрироваться, но и 
духовную жизнь игнорировать нельзя. 

Второй вызов, который брошен ЕС – это проблема беженцев. 
С одной стороны, Женевские конвенции обязывают к гуманности 
по отношению к людям, которые пытаются скрыться от ужасов 
войны, которая раздирает их государства, получив статус беженца. 
Изначально европейцы критиковали свои правительства, что те не-
достаточно помогают беженцам, что в странах, где идет война, 
миллионы жизней находятся в опасности и их необходимо защи-
тить. Европа открыла двери беженцам, но их хлынуло просто 
огромное количество, что, в общем-то, нормально, поскольку во-
круг Европы все больше стран, где идет война и гибнут ни в чем 
невинные люди. 

Гуманизм гуманизмом, но наплыв беженцев поднял вверх уго-
ловную статистику, а после событий в Кѐльне многие европейцы же-
лают наплевать на судьбу беженцев, выставить их за дверь. Таким 
образов, только несколько стран ЕС помогают беженцам. Это про-
верка гражданского общества Европы не только на гуманность, но и 
на эффективность правоохранительных и миграционных служб. 

Одним из важным вызовом и гражданских обществ России, и 
Европы – это терроризм, а также нелегальный оборот оружия и 
наркотиками.  Все чаще приходится сталкиваться с последствиями 
террористических атак, которые вызывают реакцию одной части 
населения против другой. 

Подходя к выводам, следует отметить, что и у ЕС, и у РФ есть 
свои проблемы с гражданским обществом и паровым государством. 
РФ – молодое государство, в котором отсутствует выработанная 
демократическая и правовая культура, что порождает целое множе-
ство проблем во внешней и внутренней политике, в социальной и 
культурной жизни, проявляются диктаторские тенденции, однако 
гражданское общество пусть медленно и постепенно развивается. В 
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Европе есть гражданское общество, но каждый день этому обще-
ству бросают вызовы и проверяют декларативность европейской 
любви к естественному праву и правам человека. 

 
Е.А. Волкова 

(научный руководитель: Шахматов Александр Владимирович, 
профессор кафедры международного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 

доктор юридических наук, профессор) 
 

Понятие международного научно-технического 

сотрудничества: теоретико-правовое измерение 

 
Международное научно-техническое сотрудничество - это 

совместная разработка научно-технических вопросов, взаимный 
обмен научными достижениями, опыт и подготовка высококвали-
фицированных специалистов. 

На данном этапе развития, наращивание активности в сфере 
прогресса науки и техники, побуждает развитие ранее не изучае-
мых направлений в различных областях фундаментальных и при-
кладных исследований, ставит перед человечеством ряд глобаль-
ных научно-технических и социально-экономических проблем, та-
ких как охрана окружающей среды, освоение космоса и Мирового 
океана, обеспечение сырьем, энергией и продовольствием, создание 
международных транспортных, энергетических и информационных 
сетей, борьба с особо опасными заболеваниями и так далее

294
.  

Полное и радикальное решение таких проблем становится не-
достижимо без совместного и общего использования материальных 
и интеллектуальных ресурсов заинтересованных государств. Одна-
ко даже самое сильное государство не смогло бы в одиночку спра-
виться с этим, так как необходимость в высококвалифицированных 
специалистах, материалах, технике требует слишком высоких фи-
нансовых затрат, особенно это касается сферы освоения космиче-
ского пространства. Именно для этого необходимо международно-
техническое сотрудничество, которое гарантирует его участникам 
доступ к совместным знаниям и резервам для преодоления гло-
бальных проблем. 
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В реальном времени надобность в интенсивном участии РФ в 
интернациональном научно-техническом сотрудничестве трудно 
переоценить, особенно если рассматривать деятельность на Меж-
дународной Космической Станции (далее - МКС).  

Сотрудничество – совместное выполнение работы, совместное 
преодоление трудностей трудности или же достижение целей, вза-
имопомощь. Оно считается одним из основных моментов эволюции 
населения земли, движком прогресса. Межгосударственное научно-
техническое сотрудничество между странами и предприятиями 
всевозможных считается реально существующей потребностью, 
итогом интернационального деления труда и научного прогресса, в 
процессе которого формируются все свежие и свежие формы, вы-
ходящие за рамки обыкновенной торговли

295
.  

Международное научно-техническое сотрудничество пред-
ставляет особый интерес для изучения области различных обще-
ственных дисциплин. Обычно под международным научно-
техническим сотрудничеством понимается взаимоотношения в об-
ласти совместной разработки и реализации научно-технических 
программ между государствами или организациями, направленные 
на обмен опытом, знаниями и достижениями, решение конкретных 
задач, обмен товарами и услугами в различных формах. 

Наиболее широко используемое в практике системы ООН 
определение приводилось Консультативным комитетом по приме-
нению науки и техники для целей развития (АКАСТ) в одном из 
его докладов, согласно которому научно-техническая деятельность 
включает в себя (не исключая других разновидностей): 

- научно-технические исследования, под которыми подразу-
мевается процесс изучения, экспериментов, разработки теории и 
концепций и их проверка в подготовке новых открытий в области 
науки и техники; 

- экспериментальные разработки, представляющие собой про-
цесс приспособления, испытания и совершенствования изобрете-
ния, что обуславливает его практическую применимость; 

- научно-технические услуги, включающие в себя разнообраз-
ную деятельность, неотделимую ни от процесса исследований, ни 
разработок. За счет выполнения подобных услуг происходит сбор 
обработка и распределение научно-технической информации; 
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- усовершенствования и нововведения, означающие внедрение 
нового продукта или процесса и обеспечение эффективного приме-
нения новых идей и изобретений в национальной экономике. В эту 
разновидность научно-технической деятельности включен и про-
цесс передачи технологий; 

- распространение нововведений в промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

Исходя из приведенного выше определения рассматриваемого 
понятия, следует признать, что научно-техническая деятельность на 
универсальном уровне имеет широкое и неоднозначное толкование. 
Она преимущественно охватывает сферу естественных и техниче-
ских наук, однако, ее нельзя считать оторванной и от социальных 
наук

296
. 

Научно-технические требования характеристики прогресса 
увеличивается до уровня общего образования и профессиональной 
деятельности. В основном эти требования выполняются на нацио-
нальном уровне, однако, в этой области все большее внимание де-
лается международному сотрудничеству в связи с подготовкой и 
профессиональным развитием научных кадров, с исполнением мер 
развития международных программ научных, учебных материалов, 
обучение по грантам и пожертвований на создание новых учебных 
заведений. Наибольшее влияние на научно-технический прогресс 
уделяется развитию информационных технологий, в частности, в 
области науки и техники. Усиление глобализации способствует 
возможностям догоняющего роста в развивающихся странах, рас-
ширяя доступ к достижениям мирового технологического развития 
путем улучшения восприимчивости к передовым технологическим 
достижениям и улучшению предпринимательского климата. 

Расширение текущего технического и научного опыта между 
странами и их национальными и научно-техническими организаци-
ями и учреждениями, в том числе некоторых ученых и их коллек-
тивов в эпоху научно-технического прогресса привело к объектив-
ной необходимости международного руководства над  деятельно-
стью, которая нашла свое выражение в международном урегулиро-
ванном подписании международных соглашений. 

 Итак, повышение роли науки и техники в жизни современно-
го общества, привело к развитию международного научно-
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технического сотрудничества, к выделению его в самостоятельное 
направление деятельности, к созданию соответствующего меха-
низма по управлению им, что потребовало решения ряда вопросов 
методологического характера, в первую очередь определения самих 
понятий «наука» и «техника», «научно-техническое сотрудниче-
ство». Точно также, повышение интереса к космической сфере 
толкнуло страны на международное научно-техническое сотрудни-
чество и взаимную помощь в освоении космического пространства. 
Обычно под международным научно-техническим сотрудниче-
ством понимается взаимоотношения в области совместной разра-
ботки и реализации научно-технических программ между государ-
ствами или организациями, направленные на обмен опытом, знани-
ями и достижениями, решение конкретных задач, обмен товарами и 
услугами в различных формах. 

 

 

А.Р. Бакирова, Ж.А. Алиаскарова, А.С. Дорошко  

(Научный руководитель: Микони Татьяна Сергеевна, ассистент 
кафедры гражданского права юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет») 
 

Роль решений Европейского суда по правам человека в 

правовой системе Российской Федерации  

 

Решения органов международного правосудия, в частности, 
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), справедли-
во рассматривать в качестве основы «развития и модернизации» 
национальной правовой системы РФ

297
. Именно в направлении вза-

имного «совершенствования и обновления»
298

 и следует происхо-
дить диалогу между РФ и ЕСПЧ. Он должен иметь своей целью по-
вышение уровня защиты прав человека, обеспечение гарантий их 
соблюдения

299
. Допуская дуализм понятия «международное право» 
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(деление его на собственно «международное» и «межгосударствен-
ное» право), можно прийти к выводу, что модернизация отече-
ственной правовой системы может происходить только за счет т.н. 
межгосударственного права, т.е. того, которое является «юридиче-
ским правом государств, направленным вовне и нацеленным на 
преодоление их (государств) разобщенности»

300
; именно оно в до-

статочно конкретной и общепризнанной форме выражает согласо-
ванную волю государств по тому или иному значимому в конкрет-
ный момент времени вопросу. Показателем того, насколько успеш-
но происходит имплементация норм международного права во 
внутреннюю правовую систему, является частота их использования 
национальными судами при разрешении конкретных споров. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ) является примером «межгосударственного» 
международного права. Россия ipso facto признала юрисдикцию 
ЕСПЧ по вопросам применения и толкования ЕКПЧ  в 1998 году, 
между тем, по ряду причин (в том числе, политического характера) 
решения ЕСПЧ, вынесенные не в пользу РФ, зачастую не исполня-
ются, более того, есть ряд постановлений, которые уже были при-
знаны неисполнимыми (например, дело «ОАО «Нефтяная компания 
«ЮКОС»» против РФ

301
). 

Диалог ЕСПЧ и российской судебной системы (в особенности, 
ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ)) происходит 
в период санкционного противостояния (как экономического, так и 
политического). Было бы неверно считать, что занятая КС РФ по-
зиция, которую нельзя назвать «проевропейской», является след-
ствием таких санкций, однако было бы еще большей ошибкой 
утверждать, что санкции никак не повлияли на взаимодействие 
упомянутых судебных органов.  

По мнению В.Д. Зорькина, в тех случаях, когда ЕСПЧ осу-
ществляет толкование ЕКПЧ «сомнительным» образом, вторгается 
в вопросы национального суверенитета, основ конституционного 
строя РФ нельзя допускать практику преодоления решений КС РФ 
путем принятия решений ЕСПЧ

302
. Данная позиция получила свое 
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развитие и закрепление в небезызвестном Постановлении КС РФ 
2015 года

303
. Тем не менее, тем же В.Д. Зорькиным в 2012 году 

ЕСПЧ признавался своего рода «общеевропейским Конституцион-
ным судом», а ЕКПЧ – «общеевропейской Конституцией»

304
.  

В разное время КС РФ как поддерживал подход, которого при-
держивался ЕСПЧ, так и отрицал его применимость, ссылаясь на 
положения главы 1 и 2 Конституции РФ (как на особо значимые по-
ложения внутреннего права, чтобы получить поддержку Венской 
конвенции о праве международных договоров); многие авторы вы-
сказывались о причинах такой «неприменимости»

305
. Одной из ве-

роятных причин расхожей практики исполнения постановлений 
ЕСПЧ в РФ может являться отсутствие эффективного контроля за 
таким исполнением. Можно предположить, что в силу общеправо-
вого принципа pacta sunt servanda каждое государство, принявшее на 
себя то или иное международно-правовое обязательство (в настоя-
щем случае оно следует из ЕКПЧ), будет добросовестно выполнять 
его без неусыпного контроля уполномоченных наднациональных 
органов. В связи с этим, не предполагается механизма применения 
каких-либо санкций (экономических или юридических) по причине 
неисполнения решения ЕСПЧ; для государства наступают скорее 
«морально-политические» негативные последствия

306
.  

Выделяются следующие проблемы исполнения решений 
ЕСПЧ в РФ

307
. 

1. Отсутствие конкретного органа (как на национальном, 
так и на международном уровне), в конкретные полномочия кото-
рого входило бы контролирование исполнения решений ЕСПЧ. 

2. Отсутствие конкретного национального органа, на кото-
рый была бы возложена обязанность непосредственного исполне-
ния решения ЕСПЧ. 
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3. Отсутствие конкретных последствий для законодатель-
ной системы РФ ввиду принятия решения ЕСПЧ в отношении РФ. 
Министерством юстиции РФ проводится мониторинг правоприме-
нения, связанный с необходимостью внесения изменений в нацио-
нальное законодательство РФ в связи с вынесением решения ЕСПЧ, 
однако его результаты носят скорее рекомендательный характер 
для законодательных органов РФ. 

Тем не менее, КС РФ относил решения ЕСПЧ, наряду с ЕКПЧ, 
к составным частям российском правовой системы; при этом руко-
водствоваться ими в вопросах толкования ЕКПЧ считал обязатель-
ным как для законодательных, так и правоприменительных органов 
РФ

308
. 
Против признания решений ЕСПЧ в качестве источника рос-

сийского права говорит и общее непонимание национальными су-
дами такого явления, как судебный прецедент, со всей его «неха-
рактерностью» для континентальной правовой системы. Тем не ме-
нее, такое отношение едва ли можно считать правильным: одна 
лишь формальная разница между подходом к пониманию того, что 
является источником права, не будет достаточным основанием для 
того, чтобы отказаться от применения прецедентного права, тем 
самым нарушая международно-правовые обязательства. Позиции 
ЕСПЧ по вопросам толкования и применения ЕКПЧ с трудом про-
никают в российскую правоприменительную практику; данное 
утверждение справедливо и для высших судов. Недостаточно ши-
рокое применение позиций ЕСПЧ российскими судами демонстри-
рует, что роль этого международного судебного органа в РФ явля-
ется незначительной. Решения ЕСПЧ зачастую не выполняются, 
компенсации не выплачиваются, а позиции по наиболее значимым 
вопросам не принимаются российскими судами к сведению. 

Таким образом, несмотря на то, что межгосударственное пра-
во является одним из инструментов интеграции и объединения 
стран во многих значимых сферах общественной жизни, в частно-
сти, в деле защиты прав человека, а уровень восприимчивости 
национальной судебной системы к решениям такого авторитетного 
органа, как ЕСПЧ, является залогом признания государства между-
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народным сообществом, роль ЕСПЧ в формировании национальной 
судебной практики является весьма условной: одной имплемента-
ции норм международного права во внутреннее законодательство 
недостаточно на фоне неизменности правосознания как представи-
телей профессионального юридического сообщества, так и населе-
ния в целом. 

 
 

Я.Ю. Григорьева 

(Научный руководитель: Колесникова Марианна Михайловна, 
заведующая кафедры гражданского права и процесса 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО  
«Российская таможенная академия», 
кандидат юридических наук, доцент) 

 
Исполнение решений Европейского суда по правам человека 

в Российской Федерации 

 

По смыслу пункта 1 статьи 46 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод исполнение решений Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ) - важнейший аспект реализации данного 
нормативно-правового документа. Государства, ратифицировавшие 
Конвенцию, обязаны исполнять окончательные постановления 
ЕСПЧ на национальном уровне

309
. 

Исполнение решений ЕСПЧ должно сопровождаться приняти-
ем мер в пользу граждан, обратившихся в Европейский суд по пра-
вам человека с заявлением о защите нарушенных прав на террито-
рии государства-участника Конвенции. При этом лицо должно 
пройти все возможные инстанции национального уровня и исчер-
пать возможность восстановления нарушенных прав. Еще одним 
важным аспектом, неразрывно связанным с исполнением решений 
ЕСПЧ, является предотвращение и предупреждение государствами 
новых случаев нарушения прав граждан органами государственной 
власти. Согласно Регламента Комитета министров Совета Европы 
«О порядке  надзора за исполнением постановлений ЕСПЧ и усло-
вий мировых соглашений» предусмотрено несколько способов вос-
становления нарушенных прав граждан государств-участников 
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Конвенции: 1) выплата денежной компенсации, порядок ее испол-
нения должен быть определен в постановлении Суда; 2) примене-
ние мер индивидуального характера: возобновление производства 
по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, изъятие неправо-
мерно опубликованной информации, отмена решения суда; 
3)применение мер общего характера: пересмотр законодательства 
страны

310
.  

Российскими учеными-правоведами часто поднимается во-
прос о реальном исполнении решений ЕСПЧ. Дело в том, что на 
практике РФ часто пытается обойти обязанность их исполнений, 
поскольку Россия из средств федерального бюджета выделяет 
большой объем расходных средств на выплаты по постановлениям 
ЕСПЧ (за 2017 год – 1 млрд. рублей), что подрывает и без того не-
стабильную экономику РФ страны

311
.  

Весьма проблематичным на практике оказывается необходи-
мость внесения изменений в национальное законодательство госу-
дарств во избежание новых нарушений прав и свобод граждан и 
восстановления нарушенных прав граждан-заявителей ЕСПЧ. Не-
редко встречаются случаи, когда принятие мер индивидуального 
характера или выплата компенсации, являются неэффективными 
для восстановления нарушенных прав граждан. В таком случае 
единственно правильным решением ЕСПЧ выступает указание гос-
ударству -участнику Конвенции на необходимость пересмотра за-
конодательства. Однако, Европейский суд по правам человека не 
управомочен принудить государство к такому действию.  

Стоит отметить, что Российская Федерация занимает лидиру-
ющую позицию по неисполненным решениям ЕСПЧ. Так по состо-
янию на 2014 год Россия занимала 3 место с 1475 неисполненными 
решениями, а к началу 2016 года их количество выросло до 1550, 
что вывело страну на 2 место рейтинга

312
. При этом средний срок 

исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации составляет 
около 10 лет.  
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Конституционным Судом РФ в постановлении от 14 июля 
2015 г. № 21-П определил, что РФ имеет право отказаться от ис-
полнения решений ЕСПЧ в случае, если ЕСПЧ вынесло постанов-
ление при неправильном толковании норм, содержащихся в Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод

313
. На наш 

взгляд, при вынесении данного постановления Конституционный 
Суд РФ превысил свои полномочия и занял позицию ЕСПЧ, по-
скольку правомочием официального толкования Конвенции наде-
лен именно наднациональный Суд

314
.  

Так, например, Конституционный Суд РФ в 2016 году вынес 
постановление о невозможности полного исполнения решения 
ЕСПЧ по делу «Анчугова и Гладкова против РФ», где был установ-
лен факт неправомерного запрета, закрепленного на законодатель-
ном уровне России, голосовать для лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. Европейский суд по правам человека в 
рамках данного дела указал, что закреплением такого положения в 
источниках права РФ нарушает Конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод, поскольку это является прямым ограничение 
прав человека. Конституционный Суд также указал на необходи-
мость внесения определенных изменений в законодательство феде-
ральным законом, который будет предусматривать возможность 
голосования для лиц, отбывающих наказание в некоторых видах 
исправительных учреждений (колонии-поселения)

315
. Однако на 

данный момент проекта данного нормативно-правового акта не 
представлено.  

Еще одним резонансным моментом явился отказ Конституци-
онного Суда РФ в исполнении решения ЕСПЧ по делу «ЮКОС 
против России». Суд указал, что выплата с средств федерального 
бюджета компенсации компании противоречит принципам спра-
ведливости и равенства и ставит под вопрос суверенитет государ-
ства

316
.  
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Почему же на практике решения ЕСПЧ часто не исполняются 
Россией? Дело в том, что на данном этапе в России на националь-
ном уровне нет условий, которые необходимы для принятия соот-
ветствующих мер. Так, законодательно возможность пересмотра 
решений судебных органов РФ в связи с вынесением решения 
ЕСПЧ регламентирована лишь в арбитражном и уголовном судо-
производстве

317
. На наш взгляд, необходимо восполнить данный 

пробел, установить обязанность органов государственной власти 
следить за исполнением решений ЕСПЧ на территории государства, 
а на наднациональном уровне закрепить право ЕСПЧ принуждать 
стран-участников Конвенции к совершению определенных право-
вых действий. Стоит также отметить, что в РФ, в отличие от других 
стран (к примеру, Украины) отсутствует закон, который закреплял 
бы исполнение решений ЕСПЧ, а сами постановления Суда не от-
несены к числу исполнительных документов. Поэтому весьма важ-
ным является обратить внимание на урегулирование данного во-
проса на национальном уровне зарубежных стран и привнести из-
менения в законодательство РФ.  

 
Е.Р. Сабирова 

(Научный руководитель: Дорская Александра Андреевна, 
заведующая кафедры международного права ФГБОУ ВО 
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доктор юридических наук, профессор) 
 

Российская правовая система и Европейский Суд по правам 

человека: проблемы взаимодействия 

 

В условиях глобализации и вступления России в Совет Евро-
пы, ратификации 5 мая 1998 г. Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод

318
 вопросы организации и функ-

ционирования Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и его 
влияния на отечественную правовую систему представляет значи-
тельный интерес. 
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Согласно компетенции ЕСПЧ доминирующим направлением 
его деятельности является рассмотрение жалоб граждан государств 
– участников Конвенции. Как отмечал в 2012 г. судья этого суда от 
Российской Федерации А. И. Ковлер, Россия является основным 
«поставщиком» обращений в суд. По данным на октябрь 2011 г., из 
общего числа зарегистрированных жалоб на долю России приходи-
лось 26,8 %

319
. Из года в год увеличивалось количество принимае-

мых Европейским Судом постановлений против Российской Феде-
рации, возрастала взыскиваемая с государства сумма причиненного 
гражданам ущерба и компенсации морального вреда. Однако в по-
следние годы Российской Федерацией принят ряд эффективных 
мер по укреплению национальных механизмов правовой защиты 
прав и свобод личности. В частности, вступил в действие Феде-
ральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68 «О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок», изменена система 
пересмотра судебных актов в связи с введением в 2012–2013 гг. 
апелляционной инстанции по гражданским и уголовным делам и 
др. В 2013 г. было подано свыше 12 тыс. заявлений, то в 2014 г. – 
8952, а в 2015 г. – 60091. В 2015 г. по рассмотренным делам Евро-
пейский Суд признал нарушения со стороны Российской Федера-
цией следующих прав и свобод граждан:  

 право не подвергаться бесчеловечному и унижающему 
достоинство обращению – 72; 

 право на свободу и личную неприкосновенность – 52;  
 право на жизнь – 36;  
 право на эффективное средство правовой защиты – 21;  
 право на справедливое судебное разбирательство – 18;  
 право на уважение частной и семейной жизни – 7;  
 право на частную собственность – 5;  
 право на свободу выражения мнения – 1.  

За этот период с государственной казны в пользу заявителей 
было взыскано более 2 млн евро. Следовательно, Европейский Суд, 
выступая в качестве факультативного правозащитного органа, ре-
ально и эффективно обеспечивает права и свободы наших соотече-
ственников. Следует сразу сказать, что, исходя из статуса ЕСПЧ, он 
выполняет свои функции с учетом принципа субсидиарности. Как 
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полагает В. А. Туманов, субсидиарность по определению означает, 
что компетенция Европейского Суда в отношении национального 
правопорядка государств-участников существенно ограничена. Суд 
не является высшей судебной инстанцией по отношению к судеб-
ным системам государств – членов Совета Европы. Он не вправе по 
жалобе заявителя отменять приговоры или решения, вынесенные 
национальными судами, не может отменять правовые нормы и акты 
внутреннего законодательства, требовать такой отмены или осу-
ществления каких-либо иных властных мер по обстоятельствам 
рассматриваемого дела, решения суда не носят характера обяза-
тельного прецедента для национальных судебных систем. 

Между тем 7 октября 2010 г. первая секция Европейского Су-
да, а затем 22 марта 2012 г. его Большая палата вынесла оконча-
тельное решение по делу «Константин Маркин против России», ко-
торое обострило научную дискуссию о юрисдикции этого суда, о 
соотношении международного и внутригосударственного права. 
Названное дело породило правовой конфликт между ЕСПЧ и Кон-
ституционным Судом РФ. ЕСПЧ признал решение Конституцион-
ного Суда РФ от 15 января 2009 г. нарушением Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод. В связи с данным делом сразу 
же последовали различные предложения, включая предложение о 
прекращении интеграционных связей и выходе из-под юрисдикции 
Европейского Суда, об исключении из Конституции РФ нормы о 
приоритете международного права, о создании на пространстве 
СНГ собственного суда по правам человека

320
. Председатель Кон-

ституционного Суда РФ В. Д. Зорькин в известной статье «Предел 
уступчивости» со ссылкой на юридические прецеденты высказал, 
на наш взгляд, достаточно обоснованную и взвешенную точку зре-
ния. Он заметил, что Россия, как и другие европейские государства, 
должна бороться и за сохранение своего суверенитета, и за береж-
ное отношение к Европейской конвенции, защиту ее от неадекват-
ных, сомнительных решений. По его мнению, «принципы государ-
ственного суверенитета и верховенства Конституции в правовой 
системе России относятся к основам конституционного строя. Кон-
венция как международный договор согласно ст. 15 Конституции 
РФ является составной частью ее правовой системы, но не может 
быть выше Конституции» 

321
. Проблема в том, что в юридической 

науке и практике нет единого мнения о соотношении международ-
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ного и внутригосударственного права, а соответственно, о месте 
международного договора – Европейской конвенции – в отече-
ственной правовой системе. 

В современной теории и практике, замечает В.Н. Корнев, 
наибольшее предпочтение отдается концепции монизма с некото-
рой ее корректировкой в сторону большей сбалансированности 
между международным и внутригосударственным правом. Прини-
мая теорию приоритета международного права по отношению к 
внутригосударственному, следует учитывать необходимость со-
блюдения мер во избежание нарушения суверенитета Российской 
Федерации. Между тем 4 июля 2013 г. Европейским Судом было 
принято постановление по делу «Анчугов и Гладков против Рос-
сии», в котором ЕСПЧ признал нарушение Российской Федерацией 
ст. 3 Протокола № 1 к Конвенции (право на свободные выборы) 
вследствие ограничения избирательного права лиц, содержащихся в 
местах лишения свобода по приговору суда. Однако данное поста-
новление вошло в противоречие с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ, ко-
торая устанавливает прямой запрет на участие в выборах для граж-
дан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору су-
да

322
. Как видно, возникла очевидная юридическая коллизия между 

решением Европейского Суда, основанным на толковании Евро-
пейской конвенции, и Конституцией РФ. При разрешении подоб-
ных противоречий, пишут В.Е. Чуров и Б.С. Эбзеев, «действует 
правило о высшей юридической силе Конституции, ибо междуна-
родные договоры являются составной частью правовой системы 
государства, а в рамках этой системы нет актов, которые по своей 
юридической силе стояли бы выше Конституции»

323
. Представляет-

ся, что в названных случаях Европейский Суд не соблюдает один 
из основополагающих принципов международного права – невме-
шательства во внутренние дела национальных государств. Его от-
дельные акты свидетельствуют об экспансии Европейским Судом 
правотворческой функции. Он пытается вторгнуться в компетен-
цию суверенного государства, непосредственно предусмотренную 
Конституцией РФ. Многие исследователи проблем функциониро-
вания ЕСПЧ не без оснований полагают, что отдельные его поста-
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новления, особенно по делам «Константин Маркин против России», 
«ЮКОС против России», носят не совсем правовой характер и мо-
гут являться рычагом политического и экономического давления на 
Российскую Федерацию. Кроме того, Европейский Суд стал при-
нимать решения и привлекать Россию к ответственности за право-
нарушения, совершенные вне ее территории гражданами других 
государств. Например, 23 февраля 2016 г. Большая палата Европей-
ского Суда приняла постановление по делу «Мозер против Респуб-
лики Молдова и России». Посчитав, что на заявителя – гражданина 
Молдовы, проживающего и осужденного в Приднестровье, распро-
страняется юрисдикция РФ вследствие имевшей место политиче-
ской, военной, экономической и финансовой поддержке Россий-
ской Федерацией данного региона, ЕСПЧ обязал Россию выплатить 
29 000 евро. Ранее Европейский Суд возложил на наше государство 
ответственность за закрытие молдавских школ в Приднестровье по 
делу «Катан и другие против Молдавии и России». По названным 
делам ЕСПЧ создал опасный, по нашему мнению, прецедент юри-
дической неопределенности и нерегулируемого расширения круга 
субъектов международно-правовой ответственности. В частности, 
если следовать логике ЕСПЧ, то за сегодняшние нарушения на тер-
ритории Украины ответственность должна нести не сама Украина, 
а другие государства, которые оказывают ей политическую, воен-
ную и экономическую помощь. В связи с выходом ЕСПЧ за преде-
лы юрисдикции Европейской конвенции и принятия им решений 
без учета традиций национальных правовых систем, возникла ост-
рая проблема исполнения его постановлений участниками Конвен-
ции. Указанная проблема затронула не только Российскую Федера-
цию, но и ряд других стран, например, Германию, Италию, Ав-
стрию, а Великобритания вообще поставила вопрос о необходимо-
сти выхода страны из-под юрисдикции Европейского Суда. Пред-
ставляется правильной позиция Российской Федерации, как, кстати, 
и некоторых других стран Совета Европы, о том, что если принятое 
постановление ЕСПЧ входит в противоречие с Конституцией, то 
указанную коллизию до исполнения постановления ЕСПЧ должен 
разрешить Конституционный Суд РФ. В связи с этим 14 декабря 
2015 г. принят Федеральный конституционный закон «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» № 7-ФКЗ, который предо-
ставляет Конституционному Суду России право признавать невоз-
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можным исполнение в нашей стране решений международных су-
дов, если они нарушают принцип верховенства Конституции РФ. 

ЕСПЧ играл и играет весьма важную роль в защите и претво-
рении в жизнь идеалов и принципов уважения прав человека и вер-
ховенства права. Он имеет большое значение для повышения эф-
фективности судебных систем европейских стран. Несмотря на 
имеющиеся между ЕСПЧ и Российской Федерацией политико-
юридические коллизии, его роль ни в коей мере не утратила своей 
актуальности. Как известно, ЕСПЧ уже пережил несколько реформ. 
Вместе с тем существующие в его деятельности системные про-
блемы требуют продолжения его преобразований, и процесс подго-
товки таких предложений идет. Сейчас, отмечают В.О. Нешатаева и 
П.П. Мысливский, под эгидой Совета Европы создано семь рабочих 
групп, целью которых является выработка рекомендаций по от-
дельным вопросам реформы. 

 
К.О. Репей 

(Научный руководитель: Косовская Виктория Александровна, 
доцент кафедры международного права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена», кандидат юридических наук, доцент)  

 

Обеспечение национальной безопасности  

Российской Федерации на современном этапе 

 

Национальная безопасность Российской Федерации вовлекает 
в себя достаточно направлений, например: защита духовно нрав-
ственного наследия, культурного наследия, обеспечение сохранно-
сти культурного достояния всего народа России (всех народов), 
формирование государственной политики в  области духовного и 
нравственного воспитания населения, введение запрета на исполь-
зование эфирного времени в электронных средствах массовой ин-
формации для проката программ, пропагандирующих насилие, экс-
плуатирующих низменные проявления. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходи-
мы усиление внимания общества, органов государственной власти 
Российской Федерации к развитию государственной (федеральной 
и муниципальной) страховой и частной медицинской помощи, 
осуществление государственного протекционизма в отечественной 
медицинской и фармацевтической промышленности, реализация 
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федеральных программ в области санитарии и эпидемиологии, 
охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи, медицины катастроф. 

Также можно отметить, что нужен новый подход к организа-
ции и ведению гражданской обороны на территории всей Россий-
ской Федерации. Необходимо качественное совершенствование 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее 
аналогичными системами иностранных государств. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации 
является важнейшим направлением деятельности государства. 
Главной целью в данной области является обеспечение возможно-
сти адекватного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть 
в XXI веке, при рациональных затратах на национальную оборо-
ну

324
. 
В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Россий-

ская Федерация отдает предпочтение политическим, дипломатиче-
ским, экономическим и другим невоенным средствам. Однако 
национальные интересы Российской Федерации требуют наличия 
достаточной для ее обороны военной мощи. Вооруженные силы 
Российской Федерации играют главную роль в обеспечении воен-
ной безопасности Российской Федерации

325
. 

Важнейшей задачей Российской Федерации является осу-
ществление сдерживания в интересах предотвращения агрессии 
любого масштаба, в том числе с применением ядерного оружия, 
против России и ее союзников. 

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, 
способными гарантированно обеспечить нанесение заданного 
ущерба любому государству-агрессору или коалиции государств в 
любых условиях обстановки. 

Вооруженные силы Российской Федерации боевым составом 
мирного времени должны быть способны обеспечить надежную 
защиту страны от воздушного нападения и решение совместно с 
другими войсками, воинскими формированиями и органами задач 
по отражению агрессии в локальной войне (вооруженном конфлик-
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те), а также стратегическое развертывание для решения задач в 
крупномасштабной войне. Вооруженные силы Российской Федера-
ции должны обеспечивать осуществление Российской Федерацией 
миротворческой деятельности

326
. 

Одним из важнейших стратегических направлений в области 
обеспечения военной безопасности Российской Федерации являет-
ся эффективное взаимодействие и сотрудничество с государствами 
- участниками Содружества Независимых Государств. 

Российская Федерация рассматривает возможность примене-
ния военной силы, для обеспечения своей национальной безопасно-
сти исходя из следующих принципов

327
: 

• применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и 
средств, включая ядерное оружие, в случае необходимости отраже-
ния вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кри-
зисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными; 

• применение военной силы внутри страны допускается в 
строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами в случаях возникновения угрозы жизни 
граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы 
насильственного изменения конституционного строя. 

Важная роль в обеспечении национальных интересов России 
принадлежит оборонному промышленному комплексу. Реструкту-
ризация и конверсия оборонного промышленного комплекса долж-
ны осуществляться без ущерба для развития новых технологий и 
научно-технических возможностей, модернизации вооружений, во-
енной и специальной техники и укрепления позиций российских 
производителей на мировом рынке вооружений. 

Основу системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации составляют органы, силы и средства обес-
печения национальной безопасности, осуществляющие меры поли-
тического, правового, организационного, экономического, военного 
и иного характера, направленные на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации, их состав, принципы и порядок 
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действий определяются соответствующими законодательными ак-
тами Российской Федерации. 

В формировании и реализации политики обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации принимают уча-
стие

328
: 

• Президент Российской Федерации - руководит в пределах 
своих конституционных полномочий органами и силами обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации; санкцио-
нирует действия по обеспечению национальной безопасности;  

• Федеральное собрание Российской Федерации - на основе 
Конституции Российской Федерации по представлению президента 
Российской Федерации и правительства Российской Федерации 
формирует законодательную базу в области обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации; 

• Правительство Российской Федерации - в пределах своих 
полномочий и с учетом сформулированных в ежегодных посланиях 
президента Российской Федерации Федеральному собранию прио-
ритетов в области обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации координирует деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации; 

• Совет безопасности Российской Федерации - проводит ра-
боту по упреждающему выявлению и оценке угроз национальной 
безопасности Российской Федерации, оперативно готовит для пре-
зидента Российской Федерации проекты решений по их предот-
вращению, разрабатывает предложения в области обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации

329
 ; 

• федеральные органы исполнительной власти - обеспечивают 
исполнение законодательства Российской Федерации, решений 
президента Российской Федерации и правительства Российской 
Федерации в области национальной безопасности Российской Фе-
дерации. 

Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспо-
собных отраслей и производств, расширение рынка наукоемкой 
продукции. В целях их решения должны быть приняты меры, сти-
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мулирующие передачу новых военных технологий в гражданское 
производство, введен механизм выявления и развития прогрессив-
ных технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособ-
ность российских предприятий на мировом рынке. 

Государство должно содействовать созданию равных условий 
для развития и увеличения конкурентоспособности предприятий 
независимо от формы собственности, в том числе становлению и 
развитию частного предпринимательства во всех сферах, где это 
способствует росту общественного благосостояния, прогрессу 
науки и образования, духовному и нравственному развитию обще-
ства, защите прав потребителей

330
. 

Сближение интересов населяющих страну народов, налажива-
ние их всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и 
взвешенной государственной национальной и региональной поли-
тики позволит обеспечить в России внутриполитическую стабиль-
ность. Комплексный подход к решению этих задач должен состав-
лять основу внутренней государственной политики, обеспечиваю-
щей развитие Российской Федерации как многонационального де-
мократического федеративного государства. Укрепление россий-
ской государственности, совершенствование федеративных отно-
шений и местного самоуправления должны способствовать обеспе-
чению национальной безопасности Российской Федерации. Необ-
ходим комплексный подход к решению правовых, экономических, 
социальных и этнополитических проблем при сбалансированном 
соблюдении интересов Российской Федерации и ее субъектов

331
. 

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с 
преступностью и коррупцией. Россия крайне заинтересована в ис-
коренении экономической и социально-политической основы этих 
общественно опасных явлений, выработке комплексной системы 
мер для эффективной защиты личности, общества и государства от 
преступных посягательств. 

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна 
осуществляться на основе общегосударственного комплекса 
контрмер по пресечению этих видов преступной деятельности. 

Основываясь на международных соглашениях, необходимо 
эффективно сотрудничать с иностранными государствами, их пра-
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воохранительными органами и специальными службами, а также 
международными организациями, в задачу которых входит борьба 
с терроризмом. Необходимо также шире использовать междуна-
родный опыт борьбы с этим явлением, создать скоординированный 
механизм противодействия международному терроризму, надежно 
перекрыть все возможные каналы незаконного оборота оружия и 
взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за 
рубежа. 

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспе-
чивать свою национальную безопасность. Созданные правовые де-
мократические институты, сложившаяся структура органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, широкое участие поли-
тических партий и общественных объединений в реализации Кон-
цепции национальной безопасности Российской Федерации - залог 
динамичного развития России в XXI веке. 

 

 

Р.Р. Байбеков 

(Научный руководитель: Васькевич Владимир Петрович, 
доцент департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин факультета права Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»,  

кандидат юридических наук, доцент) 
 

Подведомственность споров в сфере спорта 

 

На сегодняшний день деятельность в сфере спорта характери-
зуется многообразием общественных отношений, в которые всту-
пают их участники. Безусловно, как и в любой соревновательной, а 
также ещѐ и сильно коммерциализированной сфере деятельности 
здесь возникают абсолютно различные юридические конфликты 
(споры). И тут, конечно же, нам необходимо чѐтко понимать куда 
идти и к кому обращаться за урегулированием и разрешением воз-
никших споров. Учитывая, что на сегодняшний день в РФ суще-
ствуют различные формы защиты прав, должен существовать опре-
делѐнный механизм, который позволит нам верно сориентировать-
ся в том или ином случае. Собственно, для этого в юриспруденции 
и существует институт подведомственности. 

В доктрине цивилистического процесса под подведомственно-
стью понимается механизм распределения юридических споров 
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между юрисдикционными органами. Оттуда же можно выделить 
критерии подведомственности (основные – характер дела и субъ-
ектный состав). Но, к сожалению, следует отметить, что подведом-
ственность в науке раскрывается и изучается узко и, как правило, в 
рамках конкретного процессуального законодательства. Этот факт 
не даѐт нам однозначного ответа на вопрос: что же такое подведом-
ственность вне регулирования определѐнного процессуального за-
конодательства?  

В данном вопросе нельзя не согласиться с мнением Е.В. Нор-
киной, которая пишет о необходимости рассматривать подведом-
ственность как межотраслевой институт. В таком случае подведом-
ственность из гражданского процесса и арбитражного процесса, а 
также подследственность из уголовного процесса можно рассмат-
ривать в качестве еѐ подинститутов

332
. Подробное изучение подве-

домственности как общеправовой категории крайне необходимо в 
условиях динамики общественных отношений, что позволит каче-
ственно и своевременно разрешать противоречия, возникающие в 
различных сферах деятельности, включая спорт. 

В любом случае, имеющиеся проблемы в науке никоим обра-
зом не влияют на количество споров и разрешать их необходимо. 
Исходя из этого в практике существуют юрисдикционные органы, в 
которых могут рассматриваться споры в сфере спорта. А.В. Кик-
надзе выделяет: 1) государственные суды; 2) третейские суды; 3) 
иные альтернативные способы

333
. 

Государственные суды рассматривают споры в сфере спорта с 
соблюдением правил о подведомственности и подсудности, закреп-
ленных в процессуальном законодательстве. 

В судах общей юрисдикции рассматриваются преимуще-
ственно дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских и 
трудовых отношений. 

Арбитражные суды же рассматривают дела по экономическим 
спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. В некоторых случаях в арбитражных судах 
рассматриваются споры со спортсменами при условии, что они яв-
ляются индивидуальными предпринимателями. 
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Деятельность третейских судов на данный момент регулиру-
ется Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации»

334
. Пункт 6 статьи 1 указанного 

нормативно-правового акта отсылает нас к Федеральному закону 
«О физической культуре и спорте в РФ», который с 2016 года со-
держит новую главу 5.1., названную «Рассмотрение споров в про-
фессиональном спорте и спорте высших достижений». Условием 
возможности передачи спора на рассмотрение третейского суда за-
кон называет наличие арбитражного соглашения. Стоит отметить, 
что арбитражное соглашение считается заключенным также в слу-
чае, если оно включено в нормативные акты, утверждаемые обще-
российскими спортивными федерациями или профессиональными 
спортивными лигами. 

Одним из принципов Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» является сочетание государственного ре-
гулирования отношений в области физической культуры и спорта с 
саморегулированием таких отношений субъектами физической 
культуры и спорта

335
. Его ярким выражением является регулирова-

ние актами общероссийских спортивных организаций. Если про-
анализировать указанные источники спортивного права, то можно 
прийти к выводу, что общероссийские спортивные организации (в 
первую очередь общероссийские спортивные федерации и спор-
тивные лиги) породили достаточно развитую систему регулирова-
ния общественных отношений, возникающих в сфере спорта. При-
чѐм в этой системе большая роль отведена нормам, регулирующим 
рассмотрение и разрешение споров в сфере спорта. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что именно этим механизмом как наци-
ональных, так и международных спортивных организаций рассмат-
ривается наибольшее количество споров в сфере спорта. Причина-
ми сложившейся тенденции являются: 

а) своевременность рассмотрения споров внутри спортивных 
организаций; 

б) компетентность должностных лиц органов спортивных ор-
ганизаций в особенностях спортивной деятельности; 
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в) установление в корпоративных актах требований о рас-
смотрении споров в органах спортивных федераций. 

Фактическая деятельность указанных органов делает вопрос 
подведомственности споров в сфере спорта чрезвычайно актуаль-
ным, ведь требования о рассмотрении споров внутри корпорации, 
как правило, идут вразрез с нормами процессуального законода-
тельства о подведомственности. В итоге дела, которые исходя из 
воли законодателя должны рассматриваться и разрешаться в судах 
общей юрисдикции, рассматриваются и разрешаются внутри спор-
тивной организации. И оцениваться они могут абсолютно по-
разному. 

Изучив проблему подведомственности споров в сфере спорта, 
я пришѐл к следующим выводам. 

Во-первых, само понятие подведомственности в науке иссле-
дуется узко в рамках конкретного процессуального законодатель-
ства, чего недостаточно для полного изучения этого института. 
Указанную категорию необходимо изучать как общеправовой ин-
ститут. 

Во-вторых, основной проблемой в рассмотрении споров в 
сфере является вопрос распределения споров между имеющимися 
юрисдикционными органами, определѐнными законодателем, и 
специализированными органами спортивных организаций. Для раз-
решения этой проблемы необходимо в первую очередь изучить 
природу корпоративного (локального) регулирования сферы про-
фессионального спорта. 

 

Я.А. Антонова 

(Научный руководитель: Васильев Илья Александрович, 
доцент кафедры теории и истории государства и права, 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», кандидат юридических наук, доцент) 

 

Понятие «добросовестность» («bona fide») 

в практике Спортивного арбитражного суда (CAS) 

 

Спортивный арбитражный суд, являющийся главным между-
народным органом, управомоченным разрешать споры, имеющие 
отношение к спорту, довольно часто в своих решениях обращается 
к принципу добросовестности. Практикой Спортивного арбитраж-
ного суда была установлена необходимость обращения к категории 
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bona fide, поскольку на основании ее принимаются наиболее спра-
ведливые решения. Из-за абстрактной (то есть законодательно чет-
ко не определенной) формулировки указанного принципа примене-
ние его становится возможным в большом количестве дел и в раз-
личных правовых ситуациях. Это, несомненно, является большим 
преимуществом, ведь суд становится компетентным рассматривать 
спор не только на основании буквы закона и строго регламентиро-
ванных правил поведения, но и самостоятельно определять, каким 
решением удастся достичь наиболее правильного исхода и удовле-
творить интересы сторон.  

Существует немало дел, в решениях которых Спортивный ар-
битражный суд ссылается на принцип «bona fide». Чтобы проанали-
зировать, на каком основании и по какой причине судебный орган 
обращается к категории добросовестности, необходимо привести 
конкретные примеры и разобрать решения, предварительно выяс-
нив предпосылки возникновения спора, основные обстоятельства 
дела и требования сторон. 

Первое судебное дело, которое предстоит осветить, разбира-
лось судом в 2013 и 2014 годах. Было вынесено решение № 3395 от 
26 мая 2014 года

336
. В деле рассматривались вопросы, связанные с 

заключением мирового соглашения и с подозрением в употребле-
нии футболистом допинга. В решении сделан акцент на том, что 
задача арбитра состояла в подтверждении добросовестности миро-
вого соглашения, ему необходимо было убедиться в факте того, что 
воля сторон не была направлена на совершение мошенничества, 
подтвердить, что условия мирового соглашения не противоречат 
принципам государственной политики или правовым нормам, при-
мененным в разрешении данного спора.  

В решении подробно освещена история развития конфликта 
еще до отправления дела на рассмотрение в CAS. В сокращенном 
виде ее можно представить следующим образом. 29 апреля 2013 го-
да футболист (затем - истец) был уведомлен Футбольной Федераци-
ей Рио-де-Жанейро о том, что в его анализах были обнаружены за-
прещенные вещества. 8 мая 2013 года он был временно отстранен от 
тренировок Высшим судом спортивной юстиции Федерации Футбо-
ла в Рио-де-Жанейро (TJD/RJ) на 30 дней. 14 июня 2013 года 8-я ре-
гиональная комиссия Высшего суда определила, что спортсменом 
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было нарушено антидопинговое законодательство. Затем своим ре-
шением от 26 сентября 2013 года суд отстранил спортсмена на год 
от футбола. Не согласившись с этим, истец 19 ноября 2013 года по-
дал апелляционное заявление в Спортивный Арбитражный Суд. 
Спортсмен был вынужден сдать анализы повторно. Письмом от 6 
марта 2014 года Международная федерация футбола (ФИФА) про-
информировала Канцелярию CAS о том, что лаборатория в Лозанне 
сообщила о результатах повторного тестирования. Прилагаемый 
«Допинг контрольный отчет» показал отрицательный результат. Ос-
новываясь на данном факте, письмом от 12 марта 2014 года истец 
предложил разрешить спор путем заключения мирового соглашения, 
которое было подписано 20 марта 2014 года.  

В данном споре «bona fide» являлся одним из основных прин-
ципов, на которые ссылался суд при вынесении решения. Это следу-
ет из того, что арбитр, разрешавший дело, проверял мировое согла-
шение, к которому пришли стороны, в первую очередь, на соответ-
ствие категории добросовестности. Суд обязан был проверить моти-
вы и цели сторон, существенные условия соглашения, чтобы убе-
диться, что обе стороны действовали правомерно, и их воля не была 
направлена на совершение противоправного деяния. После ознаком-
ления с условиями мирового соглашения они были одобрены арбит-
ром, так как основания возражать против них не были найдены. В 
конечном итоге судья удостоверил, что заключение мирового со-
глашения – результат добросовестного урегулирования спора.  

Следующее дело, которое стоит рассмотреть, - это спор между 
двумя чешскими футбольными клубами «Славия Прага» и «Генуя». 
Было принято решение № 3497 от 5 сентября 2014 года

337
. Предме-

том спора послужила тренировочная компенсация (компенсация за 
подготовку), то есть денежная выплата, направленная на возмеще-
ние расходов, понесенных футбольным клубом или спортивной 
школой при подготовке и обучении футболиста. Профессиональ-
ный футбольный клуб, заключающий со спортсменом, не достиг-
шим возраста 23 лет, его первый трудовой договор, обязан выпла-
тить эту компенсацию всем спортивным школам или любительским 
футбольным клубам, где проходил обучение футболист с 10 лет до 
21 года. По окончании срока действия трудового договора с про-
фессиональным футбольным клубом, никакие денежные суммы 
ему не выплачиваются. В данном деле важно было учесть следую-
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щий момент, являющийся исключением из общего правила: если 
профессиональный футбольный клуб предлагает профессиональ-
ному футболисту до окончания спортивного сезона, в котором он 
достигает возраста 23 лет, заключить новый трудовой договор, а он 
в свою очередь отказывается это сделать и переходит в новый про-
фессиональный футбольный клуб по истечении действия трудового 
договора, первоначальному профессиональному футбольному клу-
бу новый профессиональный футбольный клуб обязан выплатить 
компенсацию за подготовку этого спортсмена. Предложение за-
ключить договор является существенным условием, чтобы претен-
довать на получение выплаты. Таким образом клуб показывает ис-
креннюю заинтересованность в сохранении игрока и добросовест-
ность своих намерений, а также желание сотрудничать с ним в но-
вом сезоне.  

В указанном споре истцом был ФК «Славия Прага», а ответ-
чиком – ФК «Генуя». Игрок Лукаш Зима, будучи не зарегистриро-
ванным в качестве профессионального игрока, тренировался с ФК 
«Градец-Кралове» и финансировался ФК «Славия Прага» с 18 авгу-
ста 2009 по 2 сентября 2011. Лукаш Зима 2 сентября 2011 года был 
зарегистрирован как профессиональный игрок футбольного клуба 
«Генуя», следуя трансферным правилам. 7 февраля 2012 года ФК 
«Славия Прага» подал иск в Палату по разрешению споров ФИФА 
о взыскании компенсации за подготовку за период с 18 августа 
2009 по 2 сентября 2011, основываясь на том, что Лукаш Зима под-
писал свой первый профессиональный контракт с ФК «Генуя». 28 
июня 2013 года Палата по разрешению споров ФИФА вынесла ре-
шение, в котором иск ФК «Славия Прага» был отклонен. Основа-
нием послужил тот факт, что истец не предложил игроку заключить 
контракт. В рамках апелляции дело было передано на рассмотрение 
Спортивного арбитражного суда.  

Палата по разрешению споров постановила, что непредложе-
ние игроку заключить контракт в письменной форме не означает, 
что бывший клуб не может претендовать на компенсацию. Это обу-
славливается тем фактом, что со стороны клуба было бы весьма не-
разумно предлагать всем своим игрокам-любителям заключать 
профессиональный контракт лишь во избежание риска лишения 
права на компенсацию за подготовку. Это не только затратно, но 
также противоречит принципам трансферных переходов. В итоге 
Коллегия CAS вынесла решение, в котором сказано, что если клуб 
хочет сохранить за собой право на компенсацию, он должен быть 
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заинтересованным в игроке, занимать активную позицию по отно-
шению к нему, то есть доказать всеми способами, что клуб рассчи-
тывает на этого игрока в будущих сезонах. Именно в таком каче-
стве в данном деле Спортивный арбитражный суд использует 
принцип «bona fide». Добросовестность и подлинный интерес, под-
лежащие доказыванию, являются основанием для получения ком-
пенсации за обучение при переходе спортсмена из одного футболь-
ного клуба в другой.  

В другом решении Спортивного арбитражного суда № 3525 от 
17 февраля 2015 года принцип «bona fide» используется как при-
знак, определяющий честные намерения при молчании сторон. 
Истцом по делу выступил китайский футбольный клуб «Чанчунь 
Ятай», связанный с Китайской Футбольной Ассоциацией

338
. Ответ-

чиком – сербский профессиональный футболист Марко Любинко-
вич. Обстоятельства дела были изложены сторонами в их письмен-
ных представлениях, а также в процессе проведения слушания. Для 
профессионального футболиста существенным условием его дого-
вора с футбольным клубом является поддержание себя в отличной 
физической форме, сохранение хорошего состояния здоровья. Клуб 
предоставляет игроку соответствующие медицинские услуги и воз-
можность участвовать в тренировках. Это служит нескольким це-
лям: позволяет игроку выполнить свои договорные обязательства и 
в то же время предъявляет к нему требование быть успешным в 
своей профессиональной деятельности, чтобы подтвердить свою 
рыночную стоимость. Данный момент является важной составля-
ющей в договорных отношениях между клубом и игроком.  

22 февраля 2012 года стороны заключили трудовой договор, 
который должен был вступить в силу со дня подписания и быть 
действительным до конца Китайской Суперлиги 2013 (то есть до 3 
ноября 2013 года). Согласно заключенному договору, игрок обязан 
был держать себя в хорошей физической форме, чтобы во время 
матчей и турниров мог показать максимум своего профессионализ-
ма и подготовки, а также должен воздерживаться от любых дей-
ствий, способных навредить футбольному клубу. В связи с этим 
игрок обязан участвовать во всех командных и индивидуальных 
тренировках наравне с другими мероприятиями, организуемыми 
клубом, подчиняться правилам работы в команде. Футбольный 
клуб был вправе поставить игрока как в основной состав, так и в 
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резервный, чтобы обеспечить максимальную продуктивность фут-
больной команды. В контракте, помимо этого, была прописана за-
работная плата футболиста, обязанность футбольного клуба предо-
ставлять игроку медицинские услуги и оплачивать лечение в случае 
получения им травмы.  

Спортсмен сыграл 12 из 16 матчей Китайской Суперлиги и за-
бил 1 гол. Остальные матчи в первой половине сезона 2012 года он 
пропустил в связи с получением незначительных травм, но при 
этом во время одного из них сидел на скамье запасных. Марко Лю-
бинкович заявил ФИФА, что был проинформирован главным тре-
нером, Светозаром Шапуричем, 13 июля 2012 года о том, что клуб 
не желал регистрировать спортсмена в качестве игрока на вторую 
половину сезона. Причиной этому стало подписание контракта с 
другим иностранным футболистом. Тем не менее, после этого иг-
рок ездил на выездной матч против другого футбольного клуба 13 
июля 2012 года. На следующий день, по возвращении спортсмена, 
он был оповещен тренером о запрете тренироваться вместе с ко-
мандой. Также, по словам футболиста, ему сказали, что он должен 
искать новую команду. Как утверждается, он не получил каких-
либо дополнительных объяснений и впоследствии так и не был до-
пущен к тренировкам. Игрок при помощи своего агента связывался 
с футбольным клубом в письменной форме неоднократно, чтобы 
попытаться урегулировать образовавшиеся разногласия и разре-
шить спорный вопрос. Однако клуб не предпринял никаких актив-
ных действий и на письма не отвечал. 

Чтобы поддерживать физическую форму, игрок тренировался 
самостоятельно, без присмотра медицинских работников и трене-
ров, начиная с 19 июля 2012 года. Командные тренировки он не по-
сещал. Как утверждает футбольный клуб, никаких заявлений по 
поводу запрета Марко Любинуковичу тренироваться им высказано 
не было, поэтому игрок самовольно и безосновательно не являлся 
на занятия. 7 августа 2012 года клуб отправил игроку уведомление, 
что с ним не могли связаться в течение 7 дней и что он должен вер-
нуться в команду для тренировок до 10 августа 2012 года. Спортс-
мен данного условия не выполнил и не появлялся до 15 августа. 
Исходя из этого клуб воспользовался своим правом расторгнуть 
трудовой договор и потребовать с игрока компенсацию за наруше-
ние контракта. Письмо-уведомление клуба о расторжении договора 
и чек были получены игроком 13 августа.  
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Марко Любинкович обратился в Палату по разрешению спо-
ров ФИФА, где его требования по поводу компенсации за необос-
нованное расторжение договора со стороны клуба были удовлетво-
рены. Не согласившись с данным решением, ФК «Чанчунь Ятай» 
обратился в Спортивный арбитражный суд. CAS установил, что 
агентом ответчика (игрока Марка Любинковича) в действительно-
сти были отправлены футбольному клубу несколько писем, датиро-
ванных 25, 27, 31 июля и 3 августа 2012 года, с целью урегулирова-
ния спорного вопроса. Письмом от 7 августа этого же года спортс-
мен правомерно прекратил трудовые отношения с ФК «Чанчунь 
Ятай».  

Коллегия суда сочла необходимым интерпретировать молча-
ние футбольного клуба в соответствие с принципом добросовест-
ности. Он используется Спортивным арбитражным судом как аб-
страктный инструмент для определения того, как именно будет ис-
толковано поведение одной стороны в глазах другой. Когда факти-
ческие намерения сторон не могут быть установлены, их действия 
должны толковаться в соответствии с требованиями «доброй сове-
сти». В описанном случае коллегия судей посчитала, что поведение 
клуба могло рассматриваться как добросовестное только в том слу-
чае, если бы он ответил на письма агента игрока Марко Любинко-
вича, отрицая обвинения, выдвинутые против себя, и заявляя о том, 
что спортсмен по-прежнему имел доступ к командным трениров-
кам и медицинскому обслуживанию. Так как это условие выполне-
но не было, CAS пришел к выводу, что ФК действовал недобросо-
вестно, а значит, его требования удовлетворены быть не могут. 

Исходя из разобранных выше дел можно сделать вывод, что 
принцип «bona fide» используется в каждом отдельном деле по-
разному. Категория добросовестности имеет довольно абстрактную 
формулировку, а значит, может быть применена к большому коли-
честву ситуаций. Суд, основываясь на фактических обстоятель-
ствах дела, правовых нормах, интересах сторон и даже на соб-
ственном усмотрении, определяет, действуют ли участники арбит-
ражного судопроизводства согласно «доброй совести», не предпри-
нимают ли действий, формально и являющихся правомерными, но 
при этом препятствующих обычному ходу вещей в конкретной си-
туации своей несправедливостью или неразумностью. 
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А.С. Крусь 

(Научный руководитель: Васильев Илья Александрович,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО 
 «Санкт-Петербургский государственный университет») 

  

Манипуляция или незаконное влияние 

на результаты футбольного матча 

 

Бывший Президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что дого-
ворные матчи потрясают основу спорта, прежде всего, принципы 
справедливой игры, уважения и дисциплины. Также Союз Евро-
пейских футбольных ассоциацией (далее – УЕФА) назвал борьбу с 
договорными матчами приоритетом номер один. Дисциплинарный 
регламент

339
 содержит ряд изменений, направленных на усиление 

этой борьбы, а также более эффективное наказание нарушителей. 
Кроме того, как отмечалось в одном из решений Спортивного ар-
битражного суда CAS 2014/A/3628 «защита неприкосновенности 
соревнований абсолютно необходима для УЕФА, поскольку мани-
пулирование результатами является крупнейшим вызовом как за-
трагивающее базовые принципы преданности игре, целостности 
спорта и спонсорства»

340
. 

УЕФА проводит политику абсолютной нетерпимости к дан-
ному явлению («Zero-tolerance approach»)

341
. Сохранение неопреде-

ленности в результатах футбольных матчей является целью УЕФА. 
В зарубежных национальных системах ведется активная борьба с 
незаконным влиянием на результат официальных матчей: в Италии 
(самый известный коррупционный скандал в итальянском футболе 
в 2006 году, получивший название «Моджигейт»), во Франции 
(Марсельский скандал «ОМ-Ва»), Португалии (дело о коррупции в 
сезоне 2003-2004 годов), Германии (уголовное дело против фут-
больной судьи Роберта Хойзера).  
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В России проблема договорных матчей также актуальна. 
Начиная с 2013 года, вносятся большие изменения в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УК РФ), а также Федераль-
ный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации». Следующим шагом является вступле-
ние РФ в 2014 году в Конвенцию Совета Европы против манипули-
рования спортивными соревнованиями (далее – Конвенция СЕ).  

В УК РФ
342

 предусмотрена ответственность за противоправ-
ное влияние на результат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса. Конвенция СЕ подталки-
вает законодателя к изменению статьи 184 УК РФ, согласно кото-
рой специальный субъектный состав не включает на момент подпи-
сания данной Конвенции СЕ спортивных агентов и других лиц, 
способных противоправно влиять на результаты спортивных со-
ревнований. 

С 3 июля 2016 года в эта статья действует в новой редакции: 
появилась уголовная ответственность за посредничество, указаны 
случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, 
или услуги имущественного характера оказываются, или иные 
имущественные права предоставляются не самому должностному 
лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации), а по его указанию другому физиче-
скому или юридическому лицу.  

Поскольку данное преступление относится к преступлениям 
экономического характера, то уровень латентности высокий, о чем 
может свидетельствовать отсутствие практики в РФ по данной ка-
тегории дел. До настоящего времени в России, несмотря на мнения 
некоторых средств массовой информации о распространенности 
таких преступлений, официально не привлечено ни одно лицо к 
уголовной ответственности по данному составу преступления в 
связи со спортивными соревнованиями. При этом уголовные дела 
возбуждались, но прекращались в связи с не установлением кон-
кретных виновных лиц.  

Однако это не означает, что преступлений в области проведе-
ния договорных матчей нет. Одним из последних матчей, который 
получил широкую огласку является матч Терек – Урал. ФК «Терек» 
обратился к РФС с просьбой инициировать объективное расследо-
вание матча против «Урала» в связи с появившимися заявлениями в 
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СМИ о неспортивном характере матча. В перерыве игры при счете 
1:1 резко изменились коэффициенты букмекеров: на победу «Тере-
ка» они были очень низкими, в то время как на «Урал» — очень 
высокими. 

 Интересным является дело, которое рассматривалось в Ауэ-
зовском районном суде №2 Алматы Республики Казахстан. Букме-
керская контора «OLIMP.KZ» отказалась выплатить выигрыш в 14 
млн тенге жителю города, поставившему на грозненский «Терек» в 
матче с екатеринбургским «Уралом». Поводом для такого отказа 
стало то, что в правилах букмекерской конторы оговорены условия: 
при возникновении подозрений в договорном характере матча при-
зовые не выплачиваются.  

Однако, ранее Комиссия Российского футбольного союза от-
казалась считать матч 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тере-
ком» договорным. Глава комиссии Анзор Кавазашвили заявил: «В 
матче никаких характерных черт договорного матча не обнаруже-
но, но имеются очень серьезные замечания к вратарю и в отдель-
ных моментах к расстановке сил в команде». 

В связи с этим интересно рассмотреть какое существует регу-
лирование на уровне РФС в отношении проведения и участия в до-
говорных матчах.  

Дисциплинарный Регламент РФС
343

 (далее – ДР РФС) рас-
сматривает два вида воздействия на участников соревнования – со-
пряженное с реальной угрозой жизни и здоровья имущества, род-
ных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни 
и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц (ч. 2 ст. 
118 ДР РФС) и без такового (ч. 1 ст. 118 ДР РФС).  Кроме этого 
нарушения существует еще ответственность за организацию дого-
ворных матчей (ст. 124.2 ДР РФС). Если первое нарушение посяга-
ет непосредственно на личность, права и свободы, то организация 
договорных матчей - против порядка управления футболом. Кроме 
того, обязательным элементом нарушения по ст. 124.2 является 
наличие судебного акта, который устанавливает этот факт.  

Как представляется, уполномоченный органы РФС должны 
устанавливать факты, которые могут свидетельствовать о договор-
ном характере матча и впоследствии могут являться доказатель-
ством в уголовном процессе. Однако, для определения договорного 
матча и назначения санкции со стороны РФС должно быть судебное 
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решение, поэтому первоначально установить факт о наличии дого-
ворного характера должен суд и только потом РФС может привлечь 
виновных лиц к спортивной ответственности по ст. 124.2 ДР РФС.  

Интересно сравнить регулирование ДР РФС Дисциплинарного 
Кодекса ФИФА и Дисциплинарного Регламента УЕФА.  

Дисциплинарный Кодекс ФИФА
344

 в ст. 69 понимает под ма-
нипулирование результатами матча любое участие в сговоре с це-
лью изменения результата матча способом, несовместимым со 
спортивной этикой. В отличие от него Дисциплинарный Регламент 
УЕФА

345
 более подробно описывает такое нарушение. В ст. 12 

Дисциплинарного Регламента УЕФА
346

 закрепляется принцип 
неприкосновенности соревнований и запрет договорных матчей. В 
соответствии с ним все лица обязаны воздерживаться от действий, 
которые наносят ущерб или могут нанести ущерб неприкосновен-
ности матча, а также должны в полной мере сотрудничать с УЕФА 
по борьбе с таким поведением. В данной статье приведены приме-
ры действий, которые могут нарушать неприкосновенность матча 
или могут свидетельствовать о наличии договорного матча пони-
маются следующие деяния.  

Однако этими положениями УЕФА не ограничивает опреде-
ление незаконного воздействия на матчи и оставляет список откры-
тым, поэтому при признании деяния лица в качестве действия, ко-
торое влияет на результат матча, нужно учитывать, чтобы оно име-
ло цель нанесения ущерба неприкосновенности матча. 

При анализе дела CAS 2009/А/1920 «ФК Победа, Александр 
Забрканец, Никольце Здравески против УЕФА и Decision Appeals 
Body of 3 June 2014 Sivasspor, рассмотренного Апелляционной ко-
миссией УЕФА, можно выделить критерии, при которых матч но-
сит договорный характер: отсутствие в составе ведущих игроков, 
необоснованные желтые и красные карточки, отсутствие тренера, 
наличие договорных матчей в прошлом среди этих клубов, поведе-
ние букмекеров, неожиданные замены в перерыве, нелепые ошибки 
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обороны и вратаря, но эти факты должны быть вместе, наличие од-
ного только признака не говорит о наличии договорного матча.  

Если футбольный клуб был заподозрен в прямом или косвен-
ном участии в договорных матчах и имеет возможность участия в 
розыгрыше Лиги Чемпионов либо Лиги Европы, УЕФА может от-
крыть расследование в отношении такого клуба - как в последние 
дни происходит в отношении клубов «ПСЖ» (Франция) и «Цревна 
Звезда» (Сербия), которые встречались в рамках второго тура Лиги 
Чемпионов 2018-2019. Матч закончился победой парижского клуба 
с разницей в пять мячей. По информации анонимного источника, 
знакомые с руководством ―Црвены‖ люди поставили 5 млн евро на 
поражение с разницей в пять мячей. УЕФА начал расследование 
совместно с французской прокуратурой. К делу был подключен не-
зависимый эксперт, который оценил действия игроков во время 
матча. По информации французского издания L’Equipe, он отметил 
нескольких футболистов ―Црвены‖, которые сыграли явно ниже 
своих возможностей и просто не вступали в борьбу с нападающими 
ПСЖ. А за несколько минут до конца встречи (при счете 5:1) в во-
рота сербов был назначен штрафной, который исполнил Неймар. 
Голкипер гостей не стал прыгать за мячом, сделав лишь пару шагов 
в направлении удара. Так счет стал 6:1.  

Как отмечено в статье Кевина Карпентера «Договорные матчи 
– самая большая угроза в спорте 21 века?»

347
 следует выделить че-

тыре руководящих принципа для предупреждения договорных мат-
чей: соблюдение настоящих правил о запрете манипулирования ре-
зультатами спортивных мероприятий, наблюдение за официальны-
ми матчами для выявления потенциально подозрительных матчей, 
образование) среди профессиональных спортсменов, должностных 
лиц, агентов  – информирование об опасности договорных матчей, 
и содействие лиц в обнаружении готовящихся договорных матчей.  

На основе проведенного анализа, представляется, что регули-
рование процесса привлечения именно к спортивной ответственно-
сти, определение самого преступления на уровне спортивных орга-
низаций является одним из препятствий для определения справед-
ливой меры наказания для виновных. Так, слишком расширенное 
толкование ФИФА преступления манипулирования спортивными 
результатами, использование CAS доказательств, признанных на 
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национальных уровнях недопустимыми, недостаточная разработка 
основных критериев определения характера договорных матчей, а 
также наличие предубежденности УЕФА к клубам с «плохой дис-
циплинарной историей» делает политику нетерпимости к договор-
ным матчам и привлечение виновных к ответственности похожей 
на охоту крупного зверя за беззащитным.  

На сегодняшний день, как показывает судебная практика CAS, 
такое преступление как оказание незаконного влияния на результа-
ты футбольного матча приобретает новые формы. Исходя из при-
веденного анализа, можно сказать, что манипулирование результа-
том матча является одной из форм незаконного влияния на резуль-
тат футбольного матча, которое, возможно, в будущем времени, 
будет рассматриваться как самостоятельное преступление с учетом 
проведения жесткой политики нетерпимости к договорным матчам.  

 
 

Н.И. Муллагалиев 

(Научный руководитель: Васькевич Владимир Петрович, 
доцент кафедры предпринимательского и энергетического 

права Юридического факультета ФГАОУВО 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

кандидат юридических наук, доцент) 
 

Обзор практики разрешения дел клубов РПЛ в CAS из-за 

споров по нарушению Правил финансового Fair play УЕФА 

 

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) - спор-
тивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых 
западных регионах Азии, куда входят национальные футбольные 
ассоциации европейских стран, и под эгидой которой проходят все 
европейские соревнования футбольных клубов и национальных 
сборных команд

348
. 

Членство футбольной ассоциации в УЕФА обязывает еѐ 
неукоснительно выполнять все требования, предъявляемые УЕФА. 
Российскую Федерацию в УЕФА представляет Российский фут-
больный союз (далее – РФС). 

Финансовый fair-play запрещают владельцам футбольных 
клубов вкладывать значительные средства в свои клубы через 
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спонсорские соглашения со своей компанией. В случае если это 
произойдѐт, УЕФА проводит проверки относительно данных со-
глашений на предмет соответствия данного соглашения с рыноч-
ными условиями и если обнаружит, что клуб нарушил правила фи-
нансового fair-play, то может применить к нему следующие санк-
ции: a) предупреждение; b) выговор; c) штраф; d) снятие очков; e) 
лишение призовых в турнирах УЕФА; f) запрет на регистрацию но-
вичков в турнирах УЕФА; g) ограничение количества игроков в за-
явке на турниры УЕФА, в том числе ограничение общих расходов 
на игроков в заявочном списке А; h) исключение из текущих и/или 
будущих турниров; i) лишение завоеванных трофеев и наград. Фи-
нансовый fair-play направлен на улучшение общей финансовой ста-
бильности европейского клубного футбола

349
. 

Также проверке подвергаются соглашения с организациями, 
связанные с владельцем клуба, обеспечивающие более 30% от всех 
вложений в клуб. Данные организации могут быть признаны УЕФА 
«заинтересованными сторонами».   

Инвестирование клубов в строительство инфраструктуры (стро-
ительство стадионов, тренировочных баз и комплексов), развитие 
детско-юношеского и женского футбола не входит в критерий расхо-
дов по Правилам финансового fair-play, что позволяет сделать вывод 
о том, что государство через финансирование профессионального 
спорта может в любых размерах оказывать содействие в развитии 
детского спорта, строительства спортивной инфраструктуры. 

Так, ФК «Динамо» Москва в 2016 г. был лишѐн на 2 года пра-
ва участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА за нарушения 
правил финансового fair-play – спонсорское соглашение между гос-
ударственным банком ВТБ и ФК «Динамо» по данным проверки 
счѐтной палаты УЕФА было завышено на 1000% относительно ры-
ночных условий в РФ. 

Если говорить более подробно, то УЕФА запрещает в таких 
объѐмах финансировать футбольный клуб, мотивируя это несоот-
ветствием условиям рынка, в котором сейчас находится РФ. А мы 
сталкиваемся с тем, что государственный банк РФ в таких объѐмах 
финансирует футбольный клуб, что не только противоречит прави-
лам УЕФА, а показывает, что никаких положительных итогов дан-
ных действий со стороны ВТБ нет – ФК «Динамо» не смогло до-
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биться каких-либо положительных результатов на футбольный 
арене и своими результатами прославить российский футбол на ев-
ропейской или международной арене. 

Одна из главных проблем всего российского спорта высших 
достижений, в частности футбола – его полное или частичное фи-
нансирование из средств государственного бюджета РФ (бюджета 
субъектов РФ), либо государственных корпораций, корпораций с 
контрольным пакетом акций у государства или корпораций с госу-
дарственным участием. Тем самым денежные средства, которые 
могли бы быть использованы непосредственно в интересах граждан 
РФ расходуются на спорт высших достижений. 

Конечно, финансовый fair-play имеет множество недостатков, 
как, к примеру, создание барьеров для новых футбольных клубов в 
достижении успехов на европейской арене (никакие успехи невоз-
можны без инвестиций). Обо всех этим проблемах можно погово-
рить в рамках отдельной конференции, тема же этой работы заклю-
чается именно в оценке оказания влияния членства, представляю-
щего Россию в УЕФА РФС. 

Если рассматривать пример ФК «Динамо», то клуб не стал 
оспаривать дисквалификацию на участие в еврокубках, возможно, 
от того, что дело было изначально безнадѐжным и пытаться попыт-
ка отстоять свои права вышла бы безуспешной. Другое дело, что с 
точки зрения права это был бы интересный прецедент и он помог 
бы российским клубам в будущем успешно отстоять своѐ право на 
участие в еврокубках даже в случае получения дисквалификации. 

Первым в истории России обращением в CAS из-за дисквали-
фикации вследствие нарушения данных правил будет обращение от 
ФК «Рубин». Казанский клуб уже получал предупреждение и санк-
цию в виде денежного штрафа из-за нарушения правил, теперь же, 
нарушив правила повторно ФК «Рубин» получил двухлетний бан 
на участие в еврокубках. Стоит отметить, что в случае того, если по 
итогам сезона «Рубин» займѐт еврокубковое место, то его дисква-
лификация сгорает и уже в следующем году будет иметь права 
принять участие в розыгрыше еврокубков. 

Какие аргументы хочет предложить «Рубин», чтобы его дис-
квалификацию отменили? Во-первых, в «Рубине» поменялось ру-
ководство и тем самым «Рубин» хочет доказать, что не имеет ника-
кого отношения к делам старого руководства клуба и не должен 
страдать из-за их действий. Во-вторых в «Рубине» сменилась орга-
низационно-правовая форм, ранее казанский клуб был муници-
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пальным автономным учреждением, теперь он является ООО и в 
результате этого независимые спонсоры готовы давать денежные 
средства клубу.  

Требование соответствовать финансовому fair-play заставляют 
российские футбольные клубы отказаться от бездумного использова-
ния государственных средств, ведь в случае этого, как было сказано 
ранее, им могут запретить участвовать во всех соревнованиях под 
эгидой УЕФА и данные санкции, кроме репутационного ущерба и 
могут нанести клубам финансовый ущерб (упущенная выгода в след-
ствие неполучения призовых от УЕФА за участие в еврокубках). 

Финансовый fair-play стимулирует российские футбольные 
клубы искать и привлекать средства частного капитала для финан-
сирования своей деятельности. Кроме того, финансовый fair-play 
запрещает иметь клубы финансовые долги, что также, несомненно, 
является положительной стороной. Именно финансовый fair-play 
заставит клуб, даже если он нашѐл одного щедрого генерального 
спонсора не останавливаться на этом и продолжить искать спонсо-
ров, ведь одно лицо не может по правилам УЕФА средства в разме-
ре более 30% всех доходов клуба. Клубы теперь заняты в процессе 
постоянного поиска источников финансовых вложений. 

Таким образом, можно отметить положительное влияние фи-
нансового fair-play относительно РФ. Данные правила должны за-
ставить российские футбольные клубы уйти от постепенной зависи-
мости от денежных средств российского бюджета, заняться вопро-
сом привлечения средств частных лиц для развития своих брендов. 

 
 

Ш.М. Мурзин 

(Научный руководитель: Васильев Илья Александрович, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории 

и истории государства и права, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет») 

 

Мировые и добровольные соглашения в практике Спортивного 

арбитражного суда по делам, связанным с нарушением правил 

«финансовому фэйр-плей» УЕФА 

 
После завершения расследования Следственной палатой Ин-

станции УЕФА по финансовому контролю клубов (далее – ИФКК) 
предположительного нарушения клубом Регламент УЕФА по клуб-
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ному лицензированию и финансовому «фэйр-плей» (далее – Прави-
ла) Главный следователь обладает достаточно широкой компетен-
цией: он может закрыть дело; или же заключить с согласия ответ-
чика мировое соглашение; применить с согласия ответчика дисци-
плинарные меры, ограниченные предупреждением, выговором или 
штрафом в размере до 100 000 евро; передать дело в Судебную па-
лату ИФКК. 

Институт добровольных соглашений появился в Правилах в 
2015 году в новом разделе «Приложение XII» Правил. Данный ин-
струмент помогает клубам, которые в связи с определенными об-
стоятельствами неизбежно нарушат правила финансового фэйр-
плей, обратиться в палату по проведению расследований ИФКК с 
заявлением о заключении добровольного соглашения, которое поз-
волит клубам избежать наказания при условии соблюдения клубом 
разработанного совместно с ИФКК плана по достижению критерия 
безубыточности. 

Именно институты мировых и добровольных соглашений и их 
понимание Спортивным арбитражным судом (Court of Arbitration 
for Sport или же Tribunal Arbitral du Sport, далее – Суд, CAS), будет 
рассмотрено в данной статье, так как данные инструменты широко 
применяются на практике, их правовая регламентация неоднознач-
на и часто анализируется CAS в своей практике. 

Мировые соглашения. 
Практика складывается таким образом, что если возможно за-

ключение мирового соглашения (др. перевод - соглашения об уре-
гулировании), то этот вариант представляется наиболее предпочти-
тельным как для ИФКК, так и для клубов. Изначальная цель правил 
фэйр-плей состоит в стимулировании клубов к постепенному раз-
витию и финансовому оздоровлению. Именно мировое соглашение 
является инструментом, который способствует этому в наибольшей 
мере, так как позволяет проработать детальный план и определен-
ные ограничения, учитывающие настоящую и будущую деятель-
ность клуба, следуя которому и соблюдая которые, клуб сможет 
достичь безубыточности и выбраться из кризиса, в то время как за-
частую наложение строгих санкцией служит лишь наказанием и 
«топит» клуб еще сильнее. 

Соглашения об урегулировании имеют особую правовую при-
роду, так как предназначены для разрешения вопросов возможного 
юридического воздействия, а не разрешения договорных споров, 
позволяют разрешить дело без участия Судебной палаты, и направ-
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лены на обеспечение безубыточности клубов с минимальной за-
держкой

350
. 

Как уже упоминалось выше, мировое соглашение может быть 
заключено на этапе расследования дела Следственной палатой, при 
этом инициатором выступает сам орган, а заключение соглашения 
без согласия клуба невозможно. Важно подчеркнуть, что заключе-
ние мирового соглашения право, но не обязанность следователей. 
Ст.15 Процедурных правил устанавливает, что соглашение должно 
отвечать требованиям «эффективного, справедливого и убедитель-
ного урегулирования», для чего необходимо учитывать факторы, 
изложенные в Приложении XI Правил, например, тенденцию ре-
зультата расчета безубыточности, прогнозируемый совокупный по-
казатель результата безубыточности, долговую ситуацию, форс-
мажоры, ведение деятельности в условиях структурно неэффектив-
ного рынка или значительные непредвиденные изменения эконо-
мической ситуации.  

Клубы должны доказывать, какое влияние перечисленные 
факторы оказали на их деятельность, эффективность, результатив-
ность и вероятность исполнения предложенных бизнес-планов. 
Практика исходит из того, что недостаточно просто указать, что в 
стране происходят экономический кризис или форс-мажорные об-
стоятельства: необходимо предоставить доказательства непосред-
ственного влияния этих факторов на деятельность клуба. 

 В деле CAS 2016/A/4492 Galatasaray v. UEFA (далее – дело 
Глатасарая) клуб пытался доказать, что нарушение им уже заклю-
ченного мирового соглашения произошло под влиянием факторов, 
указанных в Приложении XI, которые используются не только для 
оценки возможного заключения соглашения, но и в ходе контроля 
за его исполнением. 

В п.107 дела Глатасарая Суд указывает, что клуб предоставил 
суду только общие соображения, но не смог предоставить «всеобъ-
емлющих и существенных данных и доказательств, характерных 
для его ситуации, количественного воздействия таких факторов на 
его счета и того, как они могли бы помешать ему соблюдать миро-
вое соглашение, особенно учитывая масштаб дефицита». 

Клуб ссылался на форс-мажорные обстоятельства (кризис си-
рийских беженцев, террористические акты, скандал с договорными 
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матчами, введение новой системы электронных билетов), однако по 
мнению Суда не выполнил обязанность по представлению доказа-
тельств «не только фактического (и в определенной степени коли-
чественного) воздействия на Галатасарай этих событий, но также 
их влияния на нарушение Клубом своих обязательств по Соглаше-
нию об урегулировании и невозможности соблюдать эти обязатель-
ства в данных обстоятельствах, принимая соответствующие меры». 
Кроме того, «увеличение доходов Клуба свидетельствует о том, что 
эти события не ограничивали или не влияли на способность Клуба 
выполнять свои обязательства по Соглашению об урегулировании, 
и в любом случае не делали такое соблюдение невозможным…» 
(п.110). 

Такой же позиции придерживался Суд и относительно аргу-
ментов клуба о макроэкономической ситуации в Турции, колебании 
процентных ставок и курса обмена валют. Суд в п.111 указывает, 
что «клуб не продемонстрировал, каким образом и в какой сумме 
экономические обстоятельства, которые он выдвигает, повлияли на 
его способность выполнять свои обязательства по Соглашению об 
урегулировании. Представленные доказательства в отношении ко-
лебаний процентных ставок и курсов валют ни в коем случае не от-
носятся к суммам, достаточным для оправдания совокупного дефи-
цита безубыточности в размере 164 200 000 евро (превышение до-
пустимого отклонения на 134 200 000 евро)». 

Таким образом, можно сделать вывод, что на клубе лежит до-
статочно глубокое бремя доказывания указанных факторов, причем 
не только на стадии апелляции в CAS, но и на стадии заключения 
соглашения об урегулировании с ИФКК, так как факторы из При-
ложения XI Правил являются универсальными, учитываются в слу-
чае обнаружения нарушений в соответствии со ст.68 при любом 
решении, то есть как при заключении мирового соглашения, так и 
при наложении дисциплинарных мер. 

Однако есть один фактор, доказать который клуб не может 
априори. Речь идет о структурно неэффективном рынке, так как эта 
неэффективность, как подчеркивает CAS в п.113, определяется ад-
министрацией УЕФА «на основе ежегодного сравнительного ана-
лиза общих поступлений в клуб высшего дивизиона и доходов от 
прав на трансляцию по отношению к населению территории соот-
ветствующего члена УЕФА». Клуб не может ссылаться на данный 
фактор, если УЕФА не приняло соответствующее решение по от-
ношению к какой-либо стране за соответствующие годы. 
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Более того, стоит упомянуть и то, что вышеперечисленные 
факторы не могут оправдать сразу все нарушения клуба, например, 
в том же деле CAS в п.112 говорит о том, что указанные обстоя-
тельства не могут оправдать нарушения клубом ограничения на со-
вокупную стоимость расходов на вознаграждение работников. 

Мировое соглашение содержит перечень обязательств, кото-
рые должны быть выполнены клубом для достижения безубыточ-
ности в будущем, налаживания своей деятельности и погашения 
долгов. Помогает соблюдать данные обязательства бизнес-план, 
необязательный с точки зрения Приложения XI Правил, но на прак-
тике являющийся обязательным элементом, позволяющим принять 
решение о целесообразности заключения соглашения. 

Все это возможно только при наличии определенной страте-
гии развития, которая выражается в бизнес-плане. Несмотря на то, 
что Приложение XI Правил не устанавливает обязательность со-
ставления бизнес-плана, на практике именно он является опреде-
ляющим элементом, позволяющим принять решение о целесооб-
разности заключения соглашения об урегулировании. 

Необходимо также упомянуть о возможности обжалования 
решения Следственной палаты о не заключении мирового соглаше-
ния. Ст.16 Процедурных правил Инстанции УЕФА по финансовому 
контролю клубов (далее - Процедурные правила) ограничивает 
возможности Судебной палаты по пересмотру данного решения и 
делает его возможным только в случае наличия явной ошибки в 
оценке, что на практике приводит к тому, что Судебная палата в 
большинстве случаев не обладает компетенцией для пересмотра, 
что подтверждается позицией УЕФА в п.79 дела CAS 2018/A/5808 
AC Milan vs UEFA (далее – Миланское дело). При рассмотрении 
вопроса о пропуске срока на обжалование решения, сами предста-
вители УЕФА подчеркивают, что «нет внутренних средств право-
вой защиты» против решения о не заключении мирового соглаше-
ния и направления дела в Судебную палату. 

Более того, считается что дискреция следователя при решении 
вопроса о заключении соглашения об урегулировании настолько 
велика, что CAS в п.141 Миланского дела пишет «даже если миро-
вое соглашение будет «эффективным, справедливым и сдержива-
ющим» в конкретном случае, апеллянт не может требовать мирово-
го соглашения в соответствии с формулировкой п.1 ст.15 Процес-
суальных правил, поскольку даже в таких обстоятельствах оно 
остается в пределах усмотрения главного следователя приступить к 
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предложению мирового соглашения или передать дело в Судебную 
палату CFCB».   

ФК «Милан», оспаривая такую широкую дискрецию, считал, 
что существующее регулирование, заложенное в ст.15 Процедур-
ных правил, нарушает принцип законности, так как «клубы на 
практике вынуждены принимать мировое соглашение, чтобы избе-
жать «более жестких санкций», то есть дисциплинарных мер, по-
этому очень важно, чтобы условия для получения права на мировое 
соглашение были четко известны и разъяснены клубам. Открытый 
список «других факторов», которые необходимо учитывать в от-
ношении требований к мониторингу, содержащийся в Приложении 
XI, очень мало помогает устранить этот фундаментальный недоста-
ток». По мнению CAS мировые соглашения — это такие же санк-
ции, как и дисциплинарные меры, более того, это подтверждается 
тем, что в них могут быть включены эти самые меры, что чаще все-
го и происходит на практике. Более того, «мировые соглашения и 
дисциплинарные взыскания являются двумя правовыми докумен-
тами, преследующими одну и ту же цель, которые изданы на схо-
жей фактической основе и имеют взаимозаменяемое содержание». 
Таким образом, по мнению CAS, выбор регулировать ли вопрос с 
помощью дисциплинарного взыскания или мирового соглашения, 
сам по себе нейтрален и не влияет на права соответствующих заин-
тересованных сторон, а, следовательно, не может нарушать прин-
цип законности (п.139 и п.140 Миланского дела). 

Добровольные соглашения 

В российской, да и западной литературе часто термины миро-
вые соглашения и добровольные соглашения приравнивают друг к 
другу, хотя и в аутентичной версии Правил на английском языке, и 
в аутентичной версии на русском языке сами термины разные. На 
английском языке это «settlement agreement» и «voluntary 
agreement». В самом названии закладывается разница между этими 
двумя инструментами - первый применяется, когда расследование 
уже идет, правила нарушены, а потому он «примиряет стороны», 
второй используется добровольно для предупреждения нарушений. 

При этом есть определенный перечень условий, содержащий-
ся в ч.А Приложения XII, при которых клуб может претендовать на 
заключение добровольного соглашения: у него есть действующая 
лицензия для участия в клубных турнирах УЕФА, но при этом клуб 
не был допущен к участию в клубном соревновании УЕФА на ос-
новании спортивных результатов в сезоне, который предшествует 
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моменту вступления в силу добровольного соглашения; или он был 
допущен к участию в клубном соревновании УЕФА и выполнил 
критерии безубыточности за контрольный период, который пред-
шествует моменту вступления в силу добровольного соглашения; 
или структура собственности и (или) контроля клуба претерпела 
существенные изменения в течение 12 месяцев, предшествующих 
крайнему сроку для подачи заявления. При этом клуб течение по-
следнего отчетного периода не должен был быть стороной добро-
вольного соглашения, подвергаться дисциплинарным взысканиям 
или быть стороной соглашения об урегулировании.  

Данное ограничение оспаривалось ФК «Галатасарай» в CAS, 
так как клуб заключил мировое соглашение незадолго до того, как 
возможность заключения добровольного соглашения появилась в 
Правилах. Клуб оспаривал указанное ограничение на основании то-
го, что в свое время у него просто не было такой альтернативы, а 
потому результат того, что он пошел по единственно возможному 
пути не должен ограничить его права на пользование более прием-
лемым для него инструментом в будущем. К сожалению, CAS не 
обосновал почему такое ограничение в принципе легально и со-
слался в п.96-98 на то, что вследствие наличия других условий клуб 
все равно не смог бы воспользоваться добровольным соглашением. 
При этом CAS подчеркнул, что «простое изменение в управленче-
ском персонале не соответствует условию о существенном измене-
нии структуры собственности и(или) контроля клуба». 

Преимуществом добровольного соглашения является то, что 
им, во-первых, может охватываться несколько отчетных периодов, 
а во-вторых, оно включает структурированный комплекс обяза-
тельств, которые учитывают индивидуальные обстоятельства клу-
ба, цели в рамках критерия безубыточности, определяемые в каче-
стве годового и совокупного результата расчета безубыточности, 
охватывающего каждый отчетный период, покрываемый соглаше-
нием, а также любые другие обязательства по согласованию с пала-
той по проведению расследований ИФКК. 

Все это возможно при существовании уже упоминавшегося 
бизнес-плана, который здесь является обязательным элементом и 
должен состоять из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах и отчета о движении денежных средств, который дол-
жен быть основан на объективных предположениях, включать ин-
формацию о безубыточности, продемонстрировать способность 
клуба продолжать свою деятельность в качестве непрерывно дей-
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ствующей организации, по меньшей мере, до конца периода, охва-
тываемого добровольным соглашением. 

CAS в п.149 Миланского дела указывает, что «бизнес-план яв-
ляется важным фактором, определяющим последствия нарушения 
требования о безубыточности, поскольку он показывает (будущую) 
финансовую траекторию клуба. Чтобы выполнить эту роль, бизнес-
план должен быть надежным». При этом очень важно, чтобы биз-
нес-план содержал различные альтернативные варианты развития в 
зависимости от разных внешних и внутренних факторов (наихуд-
ший и наилучший сценарий), например, в зависимости от того, как 
будут продвигаться те или иные проекты, каких результатов клуб 
добьется в еврокубках или своем дивизионе. На практике склады-
вается, что заключение добровольных соглашений может быть дли-
тельной процедурой взаимодействия клуба и ИФКК, во время ко-
торого может разрабатываться несколько бизнес-планов, в них мо-
гут вноситься изменения, пока не будет создан тот, который будет 
удовлетворять требованиям Следственной палаты. Так CAS в п.151 
пишет, что «тот факт, что AC Milan представил три различных биз-
нес-плана (в течение года), также недостаточен, чтобы отказаться 
от последнего бизнес-плана как «не заслуживающего доверия», не 
проанализировав его сущность. Это тем более верно, учитывая, что 
последний бизнес-план пересмотрел те предположения, которые 
ранее подвергались жесткой критике со стороны ИФКК». 

Во время процедуры заключения добровольного соглашения 
также проводится аудит независимым экспертом, который, в том 
числе проверяет эффективность и правдивость предоставленного 
бизнес-план, а также возможность его соблюдения при смене руко-
водства или владельцев клуба. 

Помимо бизнес-плана обязательным условием в соответствии 
с пп.С п.2 ч.B Приложения XII является и предоставление «безот-
зывного(-ых) обязательства(в) со стороны акционеров (участников) 
и (или) связанных сторон по внесению вкладов на сумму, равную, 
по меньшей мере, сумме будущего совокупного дефицита безубы-
точности за отчетные периоды, охватываемые добровольным со-
глашением». Без предоставлений такой гарантии вне зависимости 
от того, насколько проработан и надежен бизнес-план, доброволь-
ное соглашение Следственная палата заключить не в праве. 

Необходимо отметить, что при изменении ситуации в буду-
щем, решения ИФКК могут быть отменены или изменены через по-
дачу апелляции в CAS. Так, например, в Миланском деле на мо-
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мент рассмотрения дела в CAS те обстоятельства, которые не поз-
воляли ИФКК заключить добровольное соглашение с клубом, утра-
тили свое значение, а потому CAS постановил Следственной палате 
изменить решение. 

Таким образом, практика CAS позволяет понять все нюансы 
применения Правил при заключении мировых и добровольных со-
глашений и дополняет их теми элементами, без которых их приме-
нение крайне затруднительно и не эффективно. 

 
 

Е.В. Пащенко 

 Сравнение правового статуса футболиста и киберфутболиста 

Летом 2016 года киберспорт в России снова признан спортом. 
Локальным органом, регулирующим киберспорт, является Федера-
ция компьютерного спорта России (далее - ФКС). Также в 2012 го-
ду образовалась Федерация Киберфутбола России (далее – ФКФ). 
Однако необходимо признать, что главной их задачей является по-
пуляризация компьютерного спорта, а не его правовая регламента-
ция или защита киберспортсменов. Для последнего необходимы 
большая влиятельность и материальная обеспеченность. 

Из влиятельных спортивных организаций больше всего кибер-
спортом заинтересовался Российский футбольный союз (далее – 
РФС). 20 декабря 2016 года на заседании исполкома РФС было 
признано, что такой «вид» (данное понятие спорно при определе-
нии игры) киберспорта как киберфутбол существует, он интересен 
и его стоит развивать

351
. Чем РФС в сотрудничестве с Федерацией 

Компьютерного Спорта (далее – ФКС) активно и занимается по 
настоящее время. После заседания исполкома РФС в 2016 году Ви-
талий Мутко сказал: «В киберфутболе у нас уже есть профессиона-
лы, и некоторые клубы даже содержат таких людей»

352
. Однако, 

можно владеть профессиональными навыками игры и при этом не 
являться спортсменом-профессионалом в правовом аспекте. По-
этому сравним правовой статус профессионального спортсмена-
футболиста и киберфутболиста, и определим, стоит ли использо-
вать установленные. 

                                                           

351 См.: Виталий Мутко: «Исполком посчитал, что развитие киберфутбола – интерес-

ная тема» // http://cyberfootball.ru/newsfkf/2016/12/20/vitaliy-mutko-ispolkom-poschital-

chto-razvitie-kiberfutbola-interesnaya-tema.html) (Дата обращения: 20.04.2019 г.). 

352 Там же. 
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Участник соревнований или спортсмен? 

Основным законом, регулирующим отношения в сфере спор-
та, является Федеральный Закон № 329-ФЗ «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон). Однако дан-
ный закон не имеет определения понятия «профессиональный 
спортсмен», оперируя только понятиями «спортсмен»

353
 и «спортс-

мен высокого класса»
354

. Самым полезным для нас является поня-
тие «профессиональных спортивных соревнований» — соревнова-
ния по командным игровым видам спорта, участие в которых 
направлено на получение дохода и одним из условий допуска 
спортсмена к которым, является наличие у него трудовых отноше-
ний с соответствующим профессиональным спортивным клубом, 
если иное не установлено организатором соревнований. Соревно-
вания по киберфутболу в соответствии с формулировкой определе-
ния в Законе не подходят под понятие профессиональных спортив-
ных соревнований. Приказ Министерства, утверждающий такой 
вид спорта как компьютерный, регламентирует только общие пра-
вила и не раскрывает правового статуса участников

355
. Таким обра-

зом, насколько можно признать спортсмена профессионалом толь-
ко на том основании, что он участвует в соревнованиях по кибер-
спорту? Разбор регламентов соревнований и информации по уже 
проведѐнным турнирам показывает, что участником может стать 
любой, владеющий навыками игры. Например, несмотря на прави-
ла международных турниров FIFA, которые устанавливают воз-
можность участия для лиц, достигших совершеннолетия (18 лет) 
или лиц достигших 16 лет при сопровождении опекунов

356
 и прави-

ла установленные в приказе Министерства, которые разбирались 
выше, некоторые турниры по киберфутболу предусматривают и 
меньший минимальный возраст

357
. Таким образом, участником 

турнира может стать даже несовершеннолетний (до 14 лет). При 
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таком разбросе минимального возраста игрока, участвующего в со-
ревнованиях по киберфутболу, уже сложно определять правовой 
статус участника, тем более, выявлять профессиональный уровень. 

Любитель или профессионал? 
Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболи-

стов (далее – Регламент РФС) предусматривает деление спортсменов-
футболистов на любителей и профессионалов

358
. Определение «про-

фессионального спортсмена» даѐтся в статье 3. Любителями призна-
ются все остальные спортсмены, не подходящие под определение 
профессионального футболиста. Таким образом, правовой статус 
спортсмена-футболиста определим довольно легко по нескольким 
критериям: (1) заключение письменного трудового договора с про-
фессиональным футбольным клубом; (2) получение вознаграждения 
за свою деятельность, превышающее компенсацию расходов, связан-
ных с подготовкой и участием в соревнованиях; (3) регистрация

359
. 

Однако если к спортсменам-футболистам абсолютно точно 
применяется Регламент РФС как специальный по сравнению с об-
щим Законом, то к киберфутболистам применение указанного акта 
ставится под сомнение.  

Во-первых, на данный момент в киберспорте почти отсутству-
ет заключение трудовых договоров, так как существующая регла-
ментация их заключения между спортивной организацией и 
спортсменом не соответствует реалиям компьютерного спорта. Иг-
роки, участвующие в чемпионате по киберфутболу РФПЛ 2017 го-
да, указывают, что заключение трудового договора не выгодно ни 
одной, ни другой стороне

360
. Так, киберфутболисты, которые кроме 

участия в соревнованиях, получают доход за осуществление дея-
тельности в Интернете, отмечают, что ограничения, установленные 
трудовым договором (например, запрет на сотрудничество с опре-
деленными спонсорами), сильно снижают доходы игрока, а зара-
ботная плата от футбольного клуба не способна возместить убыт-
ки

361
. Что касается другой стороны — спортивной организации, то 
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футбольному клубу также невыгодно заключать трудовой договор, 
так как неизвестны временные рамки, в течение которых игрок 
сможет участвовать в соревнованиях от имени футбольного клуба. 
То, что установленные в Трудовом кодексе РФ особенности заклю-
чения трудового договора со спортсменом не являются лучшей ре-
гламентацией указанного договора, отмечают авторы примени-
тельно и к правовому статусу футболиста. Некоторые предлагают 
дифференцировать договоры с футболистами на трудовые догово-
ры и договоры гражданско-правового характера

362
. Принимая во 

внимание вышесказанное, становится понятно, что для регламента-
ции договоров киберфутболистов со спортивной организацией пра-
вила, установленные в кодексе, являются еще более неподходящи-
ми. Например, в статье 348.2 Трудового кодекса установлено такое 
существенное условие договора, как обязанность спортсмена со-
блюдать спортивный режим, установленный работодателем

363
. В 

некоторых командных играх распространена практика, строгой ре-
гламентации подготовительного этапа, вплоть до аренды дома на 3 
месяца для тренировок команды, где игроки обязаны придержи-
ваться определенного распорядка дня

364
. Однако киберфутболист 

тренируется один и указанное условие либо не применятся, либо 
исполняется формально, так как организации, особенно государ-
ственные, не являются компетентными в этом вопросе. 

Самым распространѐнным договором в киберспорте является 
договор оказания услуг, при этом игрок регистрируется как инди-
видуальный предприниматель

365
. Футбольные клубы заключают 

договор оказания услуг с киберфутболистом на определенное ко-
личество соревнований

366
. Договор оказания услуг не является оп-

тимальным вариантом сотрудничества киберфутболиста и фут-
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больной организации, и никак не определяет спортивный статус 
игрока.  

Во-вторых, вознаграждение популярных игроков по догово-
рам оказания услуг, конечно, превышает их затраты по подготовке 
к соревнованиям. Однако таких игроков не так много.  

В-третьих, на данный момент не существует какой-либо реги-
страции киберспортменов ни в одной дисциплине. Не установлена 
регистрация в качестве киберфутболиста и РФС. 

Таким образом, критерии, установленные Регламентом РФС 
для отнесения футболиста к профессионалу, не подходят для ки-
берфутбола. Всѐ это показывает, что для лучшего развития кибер-
спорта в том числе и киберфутбола необходима отдельная регла-
ментация деятельности киберспортменов.  

Возможные решения. 

Несмотря на все перечисленные выше проблемы, первое, что, на 
мой взгляд, необходимо регламентировать – это возрастные ограни-
чения. Полагаю возможным, применение ко всему киберспорту пра-
вила, что участником соревнований, где существует денежный выиг-
рыш, может быть лицо, достигшее 14 лет (т.е. ограниченно дееспо-
собное), если иное более высокое возрастное ограничение не уста-
новлено самой игрой. Если и дальше применять понятие ограничен-
ной дееспособности, то не возникает никаких сомнений, что для уча-
стия несовершеннолетнего в соревнованиях по киберспорту необхо-
димо письменное согласие родителей. В этом случае возникает про-
тиворечие между правовой регламентацией и реальностью. Многие 
молодые киберспортсмены отмечают, что родители были против их 
увлечения компьютерными играми

367
. В любом случае, для выезда за 

границу, а значит и для участия в профессиональных турнирах, несо-
вершеннолетнему потребуется согласие родителей или опекунов, но 
до того момента, как он сможет участвовать в международных тур-
нирах, необходимо давать возможность попробовать свои силы в 
своей стране, где на сегодняшний день обязательное согласие на уча-
стие в соревнованиях будет только мешать.  

Кажется, логичным, чтобы РФС, как заинтересованная орга-
низация, издала акт на примере Регламента РФС, но уже регламен-
тирующий статус игроков в киберфутболе и их отношения с фут-
больными клубами, а также другими киберспортивными организа-
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циями, так как футбольные клубы не могут на данный момент со-
ставить конкуренцию специальным организациям. Несмотря на 
указанные выше различия в правовых статусах футболистов и ки-
берфутболистов, развить нормы о киберфутболе проще всего, при-
меняя уже существующие в отношении футбола. Подобное реше-
ние было бы более эффективным по сравнению с правовой регла-
ментацией всего киберспорта в целом, так как уже сейчас становит-
ся понятно, что киберспорт, как и обычный спорт, имеет много 
направлений, которые в будущем всѐ больше будут разниться. 
Например, регламентация самостоятельности киберспортсмена при 
принятии решений, как в игре, так и при определении количества и 
качества тренировок, должна отличаться в командных и индивиду-
альных видах киберспорта. 

2 ноября 2016 года Всемирная киберспортивная ассоциация 
(WESA) объявила о создании арбитражного суда для разрешения 
споров, возникающих между профессиональными игроками и орга-
низациями. Арбитраж под эгидой World Esports Association может 
стать инструментом цивилизованного подхода к регулированию 
взаимоотношений на профессиональной сцене и показателем сбли-
жения компьютерного спорта с традиционными видами спорта, что 
и провозглашается главной миссией WESA

368
. 

Так же создана международная комиссия киберспортменов. 
Было бы неплохо, если она и WESA смогли заниматься не только 
защитой игроков, но и повлияли на создание унифицированных пра-
вил, регулирующих правовой статус киберспортсмена, а также на 
сотрудничество федераций компьютерного спорта в разных странах. 
Развитие киберспорта напрямую зависит и от возможности ино-
странных игроков участвовать, как в турнирах в разных странах, так 
и в иностранных командах или сотрудничать с иностранными спор-
тивными организациями. На практике существует очень много ситу-
аций, когда один или несколько игроков не участвуют в финальных 
этапах соревнований, так как те проводятся не дистанционно, а в 
определенной стране, и киберспортсменам не хватает времени на 
оформление визы или они получают отказ. Для командных видов 
потеря игрока очень существенна, даже если имеются запасные. А 
киберспортсмен, участвующий индивидуально, чувствует себя еще 
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более незащищенным. Указанная проблема должна решаться на 
международном уровне посредством сотрудничества органов и ор-
ганизаций, занимающихся развитием компьютерного спорта. 

Быстрое и эффективное развитие киберфутбола в России не-
возможно без дальнейшей правовой регламентации статуса кибер-
футболиста и его отношений со спортивными клубами. В 2019 году 
видны проблемы, связанные с тем, что футбольные клубы не заин-
тересованы во вложении денежных средств в данное направление. 
На чемпионат России по интерактивному футболу 2018 года фут-
больный клуб «Зенит» не представил игрока. Главной причиной бы-
ло названо то, что «в структуре «Зенита» нет подразделения, зани-
мающегося развитием киберспортивного направления»

369
. На дан-

ный момент в России киберфутбол, как и весь киберспорт, развива-
ется только благодаря энтузиастам, специалистов слишком мало. 
Киберспортивные организации тратят большие суммы, а специали-
сты много времени, чтобы продумать каждый пункт договора с иг-
роком, получить визы для участия игроков на турнирах за границей 
и т.д. В киберфутболе, который сейчас пытается развить РФС, фут-
больные клубы не готовы тратить большие средства на игроков, а 
игроки не могут чувствовать себя защищенными – сегодня договор с 
клубом подписан, завтра он может быть расторгнут. Именно поэто-
му необходимо оказывать помощь, в первую очередь правовую, 
чтобы оптимизировать риски для футбольных клубов и игроков.  

Все же одного желания РФС и других организаций, интересу-
ющихся киберспортом, развить киберфутбол и вывести его в нашей 
стране на международный уровень недостаточно. Существующие 
правовые нормы, регулирующие деятельность спортсменов, могут 
быть частично применимы на короткий период, пока не будут со-
зданы нормы для киберспорта. Но вот уже 2019 год, а деятельности 
по созданию указанных норм пока не видно, что может сильно по-
влиять на дальнейшее развитие компьютерного спорта в России, 
ведь одного официального признания недостаточно. 
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Нарушение контрактной стабильности одной из сторон трудо-

вых правоотношений в рамках Регламента Международной 

федерации футбола (ФИФА) и практики 

Палаты по разрешению споров ФИФА 

 

За более чем столетнее существование Международной феде-
рации футбола (далее – ФИФА) соответствующий вид спорта полу-
чил заслуженное признание на многих континентах Земного шара, 
превратив обычную игру с мячом в настоящий мировой феномен, 
объединив тысячи спортсменов и миллионы фанатов по всему миру. 
В этом безграничном разнообразии федераций и футбольных клубов 
(далее – ФК, клуб) необходимость в регламентации не только игро-
вого процесса, но и квалифицированной правовой поддержки участ-
ников спортивных отношений – игроков-профессионалов и ФК – ко-
торые должны быть защищены буквой закона, а наличие грамотно 
составленного трудового договора, соответствующего международ-
ному и национальному законодательствам и защищающего от не-
обоснованного расторжения контракта без компенсационных вы-
плат как футболиста, так и клуб, становится приоритетной задачей. 

Реализуя на практике принцип свободы договора при заклю-
чении контрактов, спортивные агенты футболистов, которые «пре-
вратились в солидных и расчетливых бизнесменов»

370
 и юристы ФК 

нередко выходят за пределы спортивного и трудового права, пере-
ставая соблюдать принцип контрактной стабильности, – стремя-
щийся защитить стороны от незапланированного расторжения тру-
дового договора. В случае нарушения положений контракта, сторо-
нам необходимо применять положения нормативных актов, в част-
ности Регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов (да-
лее – Регламент ФИФА) в целях защиты собственных прав при об-
ращении в соответствующий орган, поскольку несоблюдение дого-
вора обязывает сторону-нарушителя выплатить денежную компен-
сацию пострадавшему от его действий.  
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На международном уровне существует ряд организаций, в 
компетенцию которых входит разрешение трудовых споров. Среди 
них необходимо выделить главные третейские футбольные органы 
– Палату по разрешению споров (далее – Палата ФИФА) и Комитет 
по статусу игроков (далее – Комитет ФИФА). Имея различные пол-
номочия, по своей природе Комитет является «материнским» 
юрисдикционным органом, так как он обладает влиянием на Палату 
ФИФА, председатель которого в случае возникновения спора при-
нимает решение относительно подведомственности. В иных случа-
ях, когда дело будет иметь простую природу, судья Комитета имеет 
право самостоятельно рассматривать подобные споры единолич-
но

371
. Помимо этого, Комитет ФИФА правомочен разрешать дела 

по вопросу сохранения контрактной стабильности между игроком-
профессионалом и ФК, споры между клубом и игроком, связанные 
с наймом на работу, выплате компенсаций за подготовку и обуче-
ние футболистов и выплатам по механизму солидарности

372
. Из 

этого следует, что Палата была выделена из состава Комитета в це-
лях ее разгрузки, переняв значительные полномочия в сфере раз-
решения трудовых споров, оставив право определения компетен-
ции рассмотрения спора между органами Комитету

373
. 

Перечисленные органы ФИФА, безусловно, не являются 
окончательными инстанциями и в случае подачи апелляции на вы-
несенные решения в течение 21 дня заявителю следует обратиться в 
Международный спортивный арбитраж в г. Лозанна (далее – CAS), 
являющейся окончательной инстанцией по решениям, выносящи-
мися профессиональными спортивными организациями, в частно-
сти органами ФИФА, но большинство споров не доходит до CAS, 
так как они разрешаются либо в Палате, либо в Комитете в зависи-
мости от подведомственности и не вызывают возражений у сторон. 

Не менее важной оговоркой, указанной в договоре при обраще-
нии в органы по разрешению возникших споров, является подача ис-
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кового заявления в суды общей юрисдикции РФ, что не поощряется 
ФИФА. В Уставе этой организации в П.2 Ст. 59 указано, что «обра-
щение в обычные суды запрещается, если только иное не предусмот-
рено специальным образом в регламентах ФИФА»

374
. Подобная мера 

создана в целях предотвращения конкуренции «поиска лучшего су-
да» (forum shopping), когда заявитель обращается сразу и в Палату 
или Комитет ФИФА, и в национальный суд. Данный подход устой-
чив к критике специалистов, так как международные споры должны 
разрешаться независимыми организациями, например, ФИФА. В 
иных случаях «члены Палаты ФИФА требуют, чтобы сторона, ссы-
лающаяся на исключительную подведомственность национального 
суда в рассмотрении трудового спора, в соответствии с принципом 
burden of proof («бремени доказывания») предоставила ссылки на за-
кон, устанавливающий данную подсудность». Именно поэтому сто-
ронам необходимо обоюдно согласовать условия договора по вопро-
су выбора инстанции, в которую они будут обращаться в случае 
нарушения договора одной из сторон – в национальную или спортив-
ную, что является важным условием для исхода дела, доказывая 
необходимость качественного составления трудового договора. 

Спортивное регулирование на страже заинтересованных 

сторон в правовых спорах.  

Правовое обеспечение футбольных правоотношений на меж-
дународном уровне неминуемо влияет на национальное нормот-
ворчество, так как «в большинстве государств мира именно lex 
sportiva имеет приоритет перед нормами, устанавливаемыми госу-
дарством»

375
, благодаря чему «нормативная база в спортивной сфе-

ре развивается, руководствуясь своими собственными импульсами, 
порой без какого-либо государственного влияния»

376
. 

В свете необходимости регулирования спортивных трудовых 
отношений, в результате тенденций глобализации и образования 
Европейского союза, возникла потребность в создании междуна-
родного нормативного акта, регулирующего спортивные отноше-
ния в сфере футбола. В апреле 1991 года Исполнительным комите-
том ФИФА был принят Регламент ФИФА – первый правовой акт, 
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детально регулирующий трудовые и экономические отношения 
между футболистами и ФК на уровне конфедераций и националь-
ных ФК по всему миру. За этот период Регламент претерпел семь 
значительных редакций, что свидетельствует о гибкости законода-
тельства ФИФА и своевременности внесения в него изменений.  

Регламент, в течение своего относительно недолгого в исто-
рическом масштабе существования, испытал ряд существенных из-
менений в области трудовых правоотношений спортивного права. 
В качестве примера необходимо привести редакцию статьи 15 Ре-
гламента ФИФА в 2005 г., предоставившую спортсменам право 
расторгнуть в одностороннем порядке контракт без выплаты де-
нежной компенсации при наличии трех обоснованных причин: иг-
рок должен быть зарегистрирован в качестве профессионала; дол-
жен был сыграть в менее 10% официальных матчах сезона; обязан 
направить уведомление о расторжении договора в течение 15 дней 
после последнего официального матча сезона для клуба, в котором 
он зарегистрирован в качестве игрока (в прежней редакции указы-
вались в качестве оснований для расторжения контракта получение 
травм, дисквалификации и так далее, что делало перечисленные ос-
нования весьма сомнительными). Новая редакция была призвана 
защитить интересы футболистов, с чем и было связано требование 
Европейского союза (далее – ЕС) к ФИФА изменить Регламент в 
целях соответствия трудовому законодательству европейского по-
литического объединения. В этой же редакции Регламента измене-
ния претерпела статья 17, касающаяся права одностороннего рас-
торжения контракта футболистом в период, когда истечет время 
защищенного периода, при условии его выплаты ФК определенной 
денежной суммы, зависящей от зарплаты спортсмена. Под терми-
ном защищенный период подразумеваются следующие временные 
сроки: три года со дня заключения контракта для футболистов, не 
достигших 28-летнего возраста, чей договор заключѐн на срок 
больше 3, но не более 5 лет и два года со дня подписания договора 
для спортсмена, достигшего 28 лет, чей контракт заключен на срок 
более 3, но не более 5 лет. Указанная статья впервые появилась в 
судебной практике после знаменитого спора, получившего в юри-
дической среде наименование «правило Вебстера», повлиявшего не 
только на область права, но и на футбольный бизнес, в который ин-
весторы вкладывают средства в определенные клубы в целях полу-
чения соответствующих дивидендов, осуществляя вложения в 
трансфер игроков, строительство стадионов, производство суве-
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нирной продукции и так далее. Однако ряд специалистов утвер-
ждают, что «статью 17 необходимо изменить с тем, чтобы система 
компенсаций не была подорвана нереалистичными суммами, кото-
рые не могут быть удовлетворены нарушителями»

377
. Подобные 

наблюдения юристов свидетельствуют о потребности в реформиро-
вании и внесении поправок в действующий Регламент ФИФА. 
Именно поэтому «для спорта должны быть предусмотрены особые 
уважительные причины, освобождающие спортсмена от обязанно-
сти произвести денежную выплату в пользу работодателя. Некото-
рые юристы считают, что уважительные причины должны быть 
указаны в трудовом договоре»

378
. 

Сохранение контрактной стабильности, указанной в IV главе 
Регламента ФИФА, закрепляет ряд основополагающих принципов 
спортивного права. «Фраза «контрактная стабильность» является од-
ним из торговых обычаев, используемых ФИФА и означает, что иг-
ровые контракты между игроками и клубами должны уважаться, со-
блюдаться и поддерживаться, и преждевременное прекращение игро-
вых контрактов (до их заявленной даты истечения) не должны поощ-
ряться»

379
. (P.7) Однако при заключении трудового договора стороны 

также имеют право руководствоваться принципом свободы договора, 
предусмотренной в статье 421 ГК РФ и иными зарубежными кодек-
сами (статья 1134 ФГК), и в ту же очередь «стороны могут заключить 
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами»

380
. Во многом благодаря этому необ-

ходимо ограничить принцип свободы договора в целях стабильности 
обязательств по контракту субъектов спортивного права.  

Помимо Регламента на территории РФ применяются положения 
Трудового кодекса, содержащего особенности регулирования труда 
спортсменов в главе 54.1, а также акт легального толкования, свиде-
тельствующего о повышенной значимости указанной отрасли право-
отношений для отечественного законодателя – Постановление Вер-
ховного суда РФ (ВС РФ) от 24 ноября 2015 № 52 «О применении су-
дами законодательства, регулирующего труд спортсменов и трене-
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ров». Вопрос о том, является ли возникший между работником – 
спортсменом, тренером и работодателем спор индивидуальным тру-
довым или гражданско-правовым спором, разрешается судом в соот-
ветствии со статьей 381 ТК РФ. Согласно части первой названной 
статьи ТК РФ «индивидуальный трудовой спор представляет собой 
неурегулированные разногласия между работодателем и работником 
по вопросам применения трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, кол-
лективного договора, соглашения, локального нормативного акта, 
трудового договора (в том числе об установлении или изменении ин-
дивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рас-
смотрению индивидуальных трудовых споров»

381
. 

Трудовой договор как основа формирования спортивных 

правоотношений. 

Прежде чем перейти к природе трудового договора важно дать 
определение термину «футболист», имеющего в спортивном праве 
двоякую природу. В Регламенте ФИФА обозначено деление ключе-
вых для футбола понятий: статуса игрока-любителя и профессио-
нала. В П. 2 Ст. 2 Регламента указано, что «профессионалом явля-
ется игрок, имеющий с клубом письменный контракт и получаю-
щий оплату за свою футбольную деятельность в большем объеме, 
нежели оплата фактически понесенных им расходов. Все остальные 
игроки считаются любителями»

382
. 

Наличие принципов равенства и демократизма в футбольных 
отношениях призвано исключить деление спортсменов по нацио-
нальному, расовому, половому, гендерному признакам. На этих ос-
новах как раз и зиждется все спортивное законодательство, благо-
даря чему «во многих странах по выбору сторон трудовой договор 
может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. В 
соответствии с законодательством некоторых стран, несмотря на 
отсутствие трудового договора в письменной форме, стороны могут 
быть признаны фактически состоящими в трудовых отношени-
ях»

383
. Юридические гарантии для спортсменов при заключении 
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трудового договора на территории РФ установлены общими нор-
мами ст. 64 ТК РФ. Так, в отношении спортсменов, как и других 
граждан, запрещается необоснованный отказ в заключении трудо-
вого договора: «… какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых или косвенных пре-
имуществ при заключении трудового договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи»

384
. 

Невзирая на наличие контрактной стабильности в футбольном 
бизнесе нередким явлением становится расторжение трудовых кон-
трактов. В юридической среде принято в качестве субъектов, пре-
кращающих договор, выделять спортсмена-профессионала и фут-
больный клуб.  

Футболист может составлять договор в свободной форме, что 
обуславливает различные виды его расторжения (Ст. 16 «В течение 
сезона действие контракта не может быть прекращено в односто-
роннем порядке») и продления действия. Помимо причин, перечис-
ленных в статье 15, основанием для расторжения договора футбо-
листом может являться задержка выплаты заработной платы, что 
расценивается Палатой как нарушение клубом трудового договора, 
при которой «может возникнуть ситуация, когда соблюдение кон-
тракта одной из сторон зависит от действия другой стороны, суще-
ственно меняющих условия их сотрудничества

385
. Важно также 

учитывать, что «максимальная продолжительность трудового дого-
вора футболиста составляет пять лет. Это означает, что если клуб и 
игрок заключают контракт на срок более пяти лет (например, на 
шесть лет), то игрок имеет право покинуть клуб по истечении пято-
го года без выплаты компенсации за шестой год без наложения 
спортивных санкций»

386
. Между тем «уникальный характер между-

народного футбола (именуемого ФИФА «спецификой спорта») и 
спортивных лиг, как правило, диктует, что для успеха спортивных 
соревнований необходимо установить ограничения на право фут-
болиста преждевременно прекращать трудовые отношения и искать 
работу в альтернативном спортивном клубе, ограничивая тем са-
мым в противном случае неограниченные права свободы передви-
жения, которыми пользуются работники для перемещения между 
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работодателями в других отраслях торговли»
387

. Однако вводя 
ограничения на переход футболиста из одного клуба в другой будет 
нарушаться право на свободу передвижения. Именно поэтому зако-
нодателям ФИФА необходимо выбрать, в чьих интересах вводить 
ограничения на свободу передвижения – футболиста или ФК и не 
забывать учитывать, что «содействие «контрактной стабильности» 
считается необходимым для достижения «конкурентного баланса» 
на протяжении всех спортивных соревнований («конкурентный ба-
ланс» относится к степени соревновательной ровности между кон-
курирующими командами).  

Помимо футболиста трудовой договор может расторгнуть 
клуб. «Строгий контроль ФИФА за соблюдением принципа кон-
трактной стабильности и pacta sunt servanda привел к тому, что до-
срочно расторгнуть трудовой договор футболиста с клубом без се-
рьезных нарушений со стороны футболиста невозможно»

388
. Но ФК 

также может злоупотреблять своим правом, так как «не является 
обоснованной причиной, позволяющей футбольному клубу рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке, тот факт, что футбо-
лист не сыграл определенного в договоре количества матчей или не 
забил определенное количество голов»

389
. В судебной практике 

также встречаются случаи склонения футболиста футбольного клу-
ба к расторжению контракта, что является недопустимым. Напри-
мер, в деле Мексеса Палата ФИФА приняла решение о виновности 
ФК «Рома», склонившего Мексеса к нарушению им договора с ФК 
«Осер», и на клуб-нарушитель была наложена санкция – запрет на 
регистрацию новых игроков на два регистрационных периода. Но 
юристами ФК «Рома» была подана апелляция в CAS, благодаря че-
му достигнуто снижение срока с двух до одного регистрационного 
периода. Именно поэтому важно помнить, что «спортивные санк-
ции будут наложены только на ту сторону, которая нарушила кон-
тракт в течение защищенного периода»

390
.  

Нередко в контракте прописываются пункты, по которым 
футболист в случае нарушения положений, будет обязан выплатить 
денежную компенсацию, но «важно подчеркнуть, что неадекватная 
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компенсация, установленная клубом, даже если она закреплена в 
контракте, может быть смягчена»

391
, из чего следует вывод о необ-

ходимости наличия грамотно составленного регулирования. По-
добное, несомненно повлечет дальнейшее отсутствия ряда проблем, 
возникающих в современном футболе. В частности, необходимо 
ужесточить нарушения за необоснованное расторжение договора 
путем наложения более значительных по сумме финансовых вы-
плат как на футболиста, так и на футбольный клуб в случае нару-
шения ряда условий, указанных в договоре. Подобные меры будут 
способствовать более тесному сотрудничеству между футболистом 
и ФК, которые не хотят нести экономических потерь, из-за чего мо-
гут возникать ряд трудностей. Из этого следует, что необходимо 
детализировать Регламент ФИФА благодаря чему договор должен 
содержать ряд положений, защищающих интересы как футболиста, 
так и клуба. «На практике встречаются случаи, когда работодатель, 
осознав, что незаконно уволенный работник готов бороться за 
нарушенные права и обращается за защитой в уполномоченные ор-
ганы, отменяет приказ об увольнении и в одностороннем порядке 
восстанавливает работника»

392
. Поэтому возникает потребность в 

установлении оговорок в контракте в целях гарантий экономиче-
ским интересам участников спортивных правоотношений, благода-
ря чему «понятие так называемого защищенного периода, а также 
контрактной стабильности напрямую следует из принципа pacta 
sunt servanda»

393
. 

Практика по вопросу защиты контрактной стабильности. 

Практика Палаты ФИФА содержит множество споров о нару-
шении контрактной стабильности одной из сторон. Большинство 
рассматриваемых дел касалось расторжения договора по причине, 
указанной в контракте. Сторона, ссылаясь на основание, стреми-
лась обвинить оппонента в нарушении, а Палата, в свою очередь, 
выполняла важнейшую функцию независимого арбитра, стоящего 
на страже Законности и Справедливости, в результате чего положе-
ния трудовых договоров признавались недействительными в части 
прекращения правоотношений. 
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А) Расторжение трудового договора в одностороннем по-

рядке без обоснованной причины и условия об осуществлении 

денежных выплат одной из сторон. 
В одном из ранних кейсов Палаты ФИФА рассматривался спор 

по поводу одностороннего расторжения контракта по инициативе 
клуба ввиду наличия обоснованной причины, предусмотренной ст. 14 
Регламента ФИФА. Основываясь на данном положении уместно от-
метить, что «действие контракта может быть прекращено любой из 
сторон без каких-либо последствий (выплата компенсации или нало-
жение спортивных санкций) при наличии обоснованной причины»

394
. 

Футболист A в феврале 2004 года подписал с клубом B трудовой до-
говор, в который были включены положения о размере денежных вы-
платах и иных бонусах для спортсмена. Так в соответствии с контрак-
том футболисту полагалось 120,000 долларов США 40,000 из которых 
подлежали выплате «после 15 дней с прохождения медицинского те-
ста, получения международного сертификата и подписания всех офи-
циальных документов в Ассоциации X»

395
. Говоря о финансовых 

льготах в условиях договора важно отметить, что был указан пункт, 
обязывающий клуб предоставить 2 авиабилета эконом-класса. Поми-
мо этого, ФК в трудовом договоре предусмотрел положение, по кото-
рому «A должен следовать инструкциям по обучению и поддерживать 
свое исполнение, на котором B заключил с ним договор, в противном 
случае это будет считаться прекращением действия контракта А, в 
случае чего применяется Регламент ФИФА». Этой оговоркой ФК не 
преминул ей воспользоваться в тот же месяц, когда был заключен 
контракт (февраль 2004), благодаря чему с футболистом был расторг-
нут контракт. Последний в свою очередь обратился в Палату ФИФА 
для защиты своих прав и интересов. Рассмотрев заявление футболи-
ста компетентный орган пришел к выводу, что «несмотря на содержа-
ние вышеупомянутой договорной оговорки, отсутствие эффективно-
сти игрока не может и не является основанием для того, чтобы клуб в 
одностороннем порядке расторгнул трудовой договор. Фактически, 
Палата считала, что в силу ее потенциального характера вышеупомя-
нутая договорная оговорка не имеет никакого эффекта. После реши-
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тельного отклонения действительности упомянутой договорной ого-
ворки члены Палаты пришли к выводу о том, что B прекратил дей-
ствие своего трудового договора с А без уважительной причины». Та-
ким образом футболисту была присуждена выплата всей суммы, ого-
воренной в контракте плюс расходы на авиабилеты.  

Подобный строгий порядок, обозначенный в Регламенте ФИ-
ФА, призван защитить стороны от необоснованного расторжения 
договора, влекущего выплаты всей денежной суммы, обозначенной 
в контракте. В этой ситуации уместно говорить о необходимости 
грамотного составления трудового договора, лишенного указанных 
условий, которые могут оказать негативное влияние на дальнейшие 
правоотношения сторон в спортивном праве. Именно поэтому важ-
но дополнить Регламент ФИФА рядом дополнений, содержащего 
детальный порядок составления контрактов, чтобы стороны были 
защищены в экономическом плане. 

Проблема доказывания обоснованности причины односторон-
него расторжения трудового контракта является приоритетной за-
дачей заявителя, на котором лежит бремя доказывания. В практике 
Палаты по разрешению споров нередко стороны проигрывают дела 
из-за отсутствия доказательств своей правоты, либо в том случае, 
когда вина за неправомерное расторжение договора лежит на одной 
из сторон, невзирая на наличие в контракте положений, с которыми 
согласились субъекты, поставившие под ним свои подписи, так как 
они противоречат законодательству ФИФА. 

Б) Предварительное подписание заявителем письма о рас-

торжения договора, инициированное клубом, означает согласие 

заявителя с требованиями ответчика и не влечет выплаты 

компенсации. 

В одном из дел
396

 игрок страны B, игрок A (истец) и клуб 
страны D, клуб C (ответчик) подписали трудовой договор. В пункте 
4 контракта указано, что истец должен был получить вознагражде-
ние. Помимо этого, пункт 5 договора предусматривал расторжение 
договора ФК по следующим основаниям: виновность в грубых по-
ступках; непринятие во внимание любого окончательного письмен-
ного предупреждения сделанного в соответствии с положениями 
дисциплинарной политики; осуждение за уголовное преступление, 
влекущее наказание в виде лишения свободы сроком на 2 недели и 
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более. ФК сделал также оговорку, касающейся непредусмотренных 
в статье оснований для расторжения трудового контракта, при ко-
торой ответчик будет обязан уплатить определенную денежную 
сумму профессиональному спортсмену. В переписке ответчик опо-
вестил заявителя о расторжении договора к указанному числу. Ис-
тец в письме указал, что получил письмо о расторжении контракта 
и ожидал выплаты штрафа и задолженности по зарплате. Истец 
также указал, что разрешил ответчику сделать перевод расторже-
ния договора и зарплаты следующим счетом и следующей суммой. 

Спустя несколько месяцев истец подал в Палату ФИФА заяв-
ление против ФК об одностороннем расторжении контракта без 
обоснованной причины и потребовал от ответчика сумму задол-
женности по выплате зарплаты в качестве нарушения договора 
плюс 5% годовых до даты вступления в силу платежа, сумма кото-
рого, согласно Заявителю, соответствует остаточной стоимости 
контракта. Помимо указанной суммы спортсмен просил о любой 
дополнительной компенсации, которую эта уважаемая Палата по 
разрешению споров сочтет уместной из-за недобросовестного и 
вводящего в заблуждение поведения [ответчика]. По мнению истца, 
клуб расторг договор без какой-либо уважительной причины и без-
основательно, применив одностороннюю оговорку, нарушающую 
положения ФИФА и являющейся недействительной, так как при 
расторжении договора в доминирующем положении находился ФК. 
Истец также указал, что ответчик потребовал от него рукописного 
письма в подтверждение задолженности клуба перед спортсменом 
в качестве неустойки, не являющейся эквивалентом согласия для 
расторжения договора. Исходя из указанных положений, ответчик 
перевел на банковский счет определенную сумму агенту заявителя. 
По мнению ФК эта сумма покрывала задолженность, в связи с чем 
обязанность по выплатам ответчика была погашена.  

Заявитель, в свою очередь, не согласился с доводами ответчи-
ка в части принуждения к написанию письма, признав их противо-
речивыми ввиду отсутствия в правовой науке такого явления как 
односторонне расторжение договора путем согласия. По мнению 
ответчика, заявитель никто не склонял к написанию письма. Поми-
мо этого, он указывал на игнорирование предоставленных истцом 
аудиосообщений мессенджера «Whatsapp».  

Палата по разрешению споров со своей стороны признала 
юридический факт заключения трудового договора от 6 июля 2016 
в части выплаты заработной платы в пункте 4 и статье 5 касающей-
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ся одностороннего расторжения договора, а также написанное за-
явителем письмо и его признание получить денежную сумму. Па-
лата отметила, что заявитель лично признал факт оплаты задол-
женности путем написания письма, в котором было задокументи-
ровано согласие заявителя с принятой суммой из чего следует, что 
ответчик погасил свою задолженность. Что касается части принуж-
дения к подписанию письма и предоставленных аудиосообщений 
мессенджера «Whatsapp», то в соответствии с Пар. 3 Ст. 12 Процес-
суальных правил бремя доказывания лежит на истце. Палате не бы-
ли представлены необходимые доказательства из чего следует, что 
ссылка заявителя не является обоснованной. Следовательно, заяви-
тель, написав письмо, согласился с позицией ответчика. 

В) Отсутствие выплаты заработной платы футболисту в 

течение нескольких месяцев при расторжении контракта без 

обоснованной причины влечет обязательную выплату просро-

ченных платежей клубом в пользу футболиста. 

В другом деле футболист подписал с клубом договор, начавше-
го действовать с момента прибытия футболиста в ФК. В указанном 
контракте отсутствовали положения о сроке его действия, а также 
отсутствовала дата его подписания. По утверждениям футболиста 
действие контракта началось 26 июля 2003 г. в период, когда «игрок 
получал месячный заработок в размере … долларов США, бонусы, 2 
авиабилета за сезон (также для его жены, которая должна была заре-
гистрироваться в стране Y), машину и жилье»

397
. Помимо этого, иг-

рок имел право получать бонусы в течение каждых 3 месяцев, начи-
ная с 15 сентября и заканчивая 15 июня 2004 г. Контракт в свою 
очередь предусматривал обязанность футболиста в случае досрочно-
го расторжения договора оплатить клубу зарплату за 2 месяца, а 
также вернуть вступительный взнос на пропорциональной основе.  

В дальнейшем спор возник в результате обращения футболи-
ста в компетентный орган ФИФА по вопросу одностороннего пре-
кращения трудового контракта ФК при условии, что клуб не вы-
платил зарплату за октябрь, ноябрь, декабрь 2003 и январь 2004, а 
также вступительный взнос от 15 декабря 2003, авиабилеты для 
членов его семьи, автомобильное средство и жилье. Помимо этого, 
футболист за нарушение трудового договора клубом требует вы-
платы зарплаты за 2 месяца за нарушение трудового договора, а 
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также авиабилет и выездную визу, чтобы покинуть страну. Со сво-
ей стороны, игрок также попросил ФИФА потребовать вернуть 
паспорт, якобы незаконно удерживаемый клубом. 

В целях разрешения спора ФИФА направила уведомление 
клубу о возражении требований, поступивших от заинтересован-
ный стороны в споре в лице футболиста. который должен был отве-
тить в течение 7 дней. По истечении срока возражение представле-
но не было и ФИФА разрешила футболисту покинуть страну. Спу-
стя неделю по истечении срока подачи возражений национальная 
ассоциация осуществила информирование ФИФА и заявила, что 
футболист не принял предложения, подробности которых не были 
представлены, и остался в клубе, который в соответствии с норма-
ми ассоциации гарантируют выдачу выездной визы и авиабилета. В 
свою очередь клуб предложил оплатить в размере в … долларов 
США, «тогда как клуб должен ему сумму в размере … долларов 
США (6 месячных зарплат за октябрь 2003 по март 2004) + двухме-
сячная зарплата за нарушение контракта (… долларов США) + 
вступительный взнос, подлежащий погашению в декабре 2003 г. и 
март 2004 г.». Спустя несколько дней игрок покинул страну.  

Палата ФИФА со своей стороны заявила о компетентности 
рассмотрения спора и пришла к выводу, «что клуб не представил 
никаких комментариев по финансовому требованию игрока и не 
предоставил никаких документальных доказательств, свидетель-
ствующих о том, что он выплатил игроку деньги, которые в соот-
ветствии с X остаются невыплаченными». Компетентный орган 
также отметил, что в день получения требований от игрока клуб не 
выплачивал зарплату в течение 4 месяцев и пренебрег финансовы-
ми требованиями, предъявленными игроком. «В свете вышесказан-
ного, в клубе установлено, что он совершил одностороннее нару-
шение трудового договора без всякой причины. Следовательно, в 
дополнение к денежным средствам, которые остались неоплачен-
ными включая месяц, в который игрок мог уйти и покинул клуб, 
т.е. с октября 2003 и в т.ч. в марте 2004, игрок имеет право на полу-
чение компенсации за нарушение договора». 

Палата также пришла к выводу, что трудовой договор «включа-
ет в себя пункт, относящийся к денежным средствам, выплачивае-
мым клубу в случае, если игрок желает расторгнуть трудовой договор 
до истечения срока его действия». Из этого следует, что это статья 
являлась односторонней и была направлена только на интересы клу-
ба. Важно отметить, что компетентный орган указал на отход от ре-
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гулирования Регламента ФИФА, в соответствии с которым стороны 
вступили в контрактные обязательства на определенный период: 
«Это обязательство может быть отменено только в обстоятельствах, 
которые оправдывают односторонний разрыв контракта одной из 
сторон по обоснованной причине или если стороны взаимно согла-
шаются о досрочном прекращении их договорных отношений». По-
этому сторонам будет необходимо согласовывать условия, при со-
блюдении которых прекращение действия трудового договора станет 
реальным. Именно поэтому Палата должна содействовать таким об-
разом, чтобы могли быть проведены переговоры, которые не являют-
ся односторонней волей одной из сторон и подтвердила, что футбо-
лист имеет право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в 
размере… долларов США, в связи с чем Палата согласилась с требо-
ванием игрока выплате компенсации. Однако Палата отказала в пре-
тензиях игрока в части, касающейся автомобиля, жилья, а также 
авиабилетов (семья не прилетела к футболисту), которые не могут 
быть приняты к рассмотрению, так как в договоре эти положения яв-
лялись бонусными и не меняли существенную природу контракта. 
Именно поэтому Палата удовлетворила требования частично. 

Г) Препятствие к осуществлению трудовой деятельности 

является обоснованной причиной для расторжения договора 

футболистом. 
Спортсмен (заявитель) заключил контракт с ФК (ответчиком) 

под условиями, что работодатель обязывался выплачивать работнику 
сумму в размере 1.612.324, а работник «обязан участвовать во всех 
мероприятиях, проводимых [Ответчиком], также в тренингах повы-
шения квалификации, в тренировочных процессах (...), ... ), а также в 
отношении поездок, осуществляемых [Ответчиком] в стране D или за 
ее пределами, сотрудничать тренером [Ответчика]», а также «выпол-
нять установки на индивидуальных и групповых тренировках, ука-
занных [Ответчиком]»

398
. ФК также указал в договоре, что «предо-

ставляет право играть за команду [Заявителю] в течение действия 
этого договора, а также обязуется не использовать его в качестве кре-
дитного трансфера, самостоятельного трансфера либо аренды».  

 Спустя несколько месяцев после заключения контракта заяви-
телем было направлено письмо стороне ответчика, в котором указы-
валось, что тренер клуба заявил о нежелании ответчика сотрудничать 
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со спортсменом и предложил взаимное расторжение трудового кон-
тракта с выплатой зарплаты за январь, однако футболист отклонил 
все предложения. В этот же день заявитель присоединился к собра-
нию ответчика, который запретил присоединяться к предсезонным 
подготовкам. Истец уверен, что подобные действия препятствует для 
соблюдения им контракта. После этого истец направил еще одно 
письмо, в котором указал, что если подобные действия повторятся, то 
он подаст иск к ФИФА. Затем было отправлено «окончательное уве-
домление о расторжении трудового контракта» указывая на невос-
требованность в его услугах в качестве спортсмена, а также заявил, 
что выплаты январской зарплаты ответчиком через адвоката заяви-
тель считает неприемлемыми. Через несколько дней заявитель откло-
нил предложение ответчика по выплате 2-3 месячных окладов, а за-
тем расторг контракт по обоснованной причине ввиду того, что «он 
(истец) потерял уверенность в том, что ответчик возобновит выпол-
нение своих обязательств по отношению к нему».  

Ответчик со своей стороны заявил, что безуспешно пытался 
оповестить футболиста о расторжении контракта и «приложил уси-
лия, чтобы уведомить его лично, но заявитель не разрешил пред-
ставителю ответчика войти в его квартиру», в связи с чем ответчик 
считает, что указанное прекращение не считается сообщенным за-
явителю. Представители ФК также указали, что ответили на письмо 
заявителя и сообщили, что односторонне расторжение контракта со 
стороны истца не принимается, так как подобная процедура уже 
была осуществлена ответчиком, в связи с чем односторонне рас-
торжение контракта было без обоснованной причины. Параллельно 
с обязательствами первого клуба, существовали обязанности и по 
отношению ко второму, что в итоге и повялило на выплату суммы 
компенсации.  

Палата ФИФА отметила, что заявитель в качестве основания 
прекращения контракта ссылался только на причину, связываемую 
с исключением из первой команды, а также приняла к сведению 
доводы ответчика о недопустимости расторжения контракта пер-
вым ввиду отсутствия обоснованной причины. Также «члены Пала-
ты приняли во внимание, что к моменту истечения срока действия 
Истцом ответчик не ответил на утверждения заявителя, содержа-
щиеся в различных уведомлениях заявителя по умолчанию», одна-
ко ввиду отсутствия на тренировках ответчик не предъявил претен-
зию истцу, а заявления тренера и заявителя ответчика «не могут 
считаться беспристрастными и убедительными доказательствами». 
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Палата также отметила, что «вследствие всех вышеизложенных со-
ображений Палата решила, что у Заявителя есть обоснованная при-
чина расторгнуть договор и что, следовательно, Ответчик будет 
нести ответственность». Невзирая на удовлетворение иска Палата 
пришла к выводу, что сумма выплаты компенсации должна быть 
изменена с учетом 5% пенни годовых, так как первоначально заяв-
ленная сумма могла быть выплачена только в том случае, если фут-
болист не имел другого трудового соглашения с другим клубом.   

Проанализировав перечисленные споры, можно заключить, 
что Палата ФИФА преимущественным образом защищает право на 
труд именно футболиста, так как ФК зачастую первым расторгает 
контракт. В перечисленных кейсах Палата принимает позицию иг-
рока не случайно – работодатель, в лице клуба, в одностороннем 
порядке прекращает договорные отношения ввиду незаинтересо-
ванности в услугах спортсмена, не отвечающим требованиям клуба. 
Конечно, в контрактах были предусмотрены основания для пре-
кращения трудовых правоотношений, но ФК либо сам нарушил по-
ложения договора, либо создал такие условия, при которых осу-
ществление трудовых обязанностей футболистом оказывалось за-
трудненным или вовсе невозможным. Подобная недобросовест-
ность не может скрыться от внимания Палаты, стремящейся выне-
сти решение на основании доказательств, предоставленных сторо-
нами. Именно они зачастую становятся основным орудием для 
участников спора, которым не все располагают, либо используют 
малоубедительные основания для защиты собственной позиции.  

Выводы. 

Подводя итоги невозможно не привести позицию хорватского 
специалиста в области спортивного права Андрияна Билича, кото-
рый заявил, что «футбол превратился из полукоммерческой дея-
тельности в безжалостную бизнес-операцию»

399
. С этим тезисом 

трудно не согласиться – крупные инвестиции в футбольную инду-
стрию еще 50 лет назад являлись мифическими – спорт был лишен 
повышенного интереса со стороны инвесторов, но с развитием гло-
бализационных процессов к началу XXI столетия многое измени-
лось. В наши дни футбол – это не просто игра с мячом на поле, а 
настоящая финансовая платформа для предпринимателей, стремя-
щихся получить наибольшую выгоду от своих капиталовложений. 
Нередко при подобной тактике ведения бизнеса правовой аспект 
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нарушается недобросовестными сторонами, ввиду чего перестают 
соблюдаться обязательства по контракту. Практика Палаты ФИФА, 
которая «в случае, если клуб и игрок решат заключить договор, 
ФИФА стремится обеспечить выполнение этого контракта обеими 
сторонами»

400
, и содержащая ключевые споры по расторжению 

контрактов между ФК и футболистом, когда договорные отноше-
ния оказывались нарушенными ввиду неправомерных действий од-
ной из сторон. В целях защиты прав участников трудовых правоот-
ношений Регламентом ФИФА установлен режим контрактной ста-
бильности, при руководстве которым стороны защищают себя от 
незапланированного расторжения договора. 

Несомненно, главная идея контрактной стабильности заклю-
чается в наличии грамотных оснований для расторжения договора 
и добросовестности сторон, защищающих от необоснованного рас-
торжения контракта субъектов, которым нужно его соблюдать. В 
противном случае нарушитель будет вынужден претерпеть меры 
санкционного воздействия, устанавливаемые уполномоченным 
спортивным органом в виде выплаты денежной суммы, пострадав-
шей от необоснованного расторжения контракта стороне. Вероятно, 
чтобы ограничить случаи прекращения действия договора по при-
чине неуказанной в договоре, необходимо установить более жест-
кие штрафы, а также приостановить право регистрации новых фут-
болистов или установить временные ограничения на переход фут-
болиста в другой клуб. Возможно, подобные меры смогут обуздать 
функционеров ФК и агентов спортсменов от недобросовестности 
при расторжении договора или как минимум сузят простор для 
внедоговорных действий, не отвечающих принципу справедливо-
сти и контрактной стабильности.  

 
З.С. Книжникова 

 

Спортивный арбитражный суд (CAS) о соглашении 

об экономических правах на футболистов: 

CAS 2004/A/635 и CAS 2004/A/701 

 

Если ответить кратко на вопрос о том, что представляют собой 
экономические права: они выражаются в праве клуба на основании 
трудового договора, заключенного с футболистом, получать по 
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умолчанию 100 % финансовой компенсации за осуществление пе-
рехода (трансфера) последнего в течение периода действия такого 
соглашения. До появления ст. 18 ter Регламента в мировой фут-
больной практике признавалось легальным отдельное соглашение о 
распределении в любой пропорции экономических прав между 
футбольным клубом и любым третьим лицом.  

Обратимся к одним из первых решений Спортивного арбит-
ражного суда (далее – CAS, арбитраж) (Arbitration CAS 2004/A/635 
RCD Espanyol de Barcelona SAD v. Club Atlético Velez Sarsfield, 
award of 27 January 2005

401
; Arbitration CAS 2004/A/701 Sport Club 

Internacional v. Galatasaray Spor Kulübü Dernegi, award of 17 March 
2005

402
) по поводу рассматриваемых соглашений, позволяющих 

нам разобраться: что собой представляет соглашение об экономи-
ческих правах на футболистов. 

Во-первых, CAS однозначно и последовательно разграничива-
ет регистрацию футболиста и экономические права на игрока

403
. 

Регистрация в национальной федерации служит целям лицензиро-
вания клубов, фиксации обладания клубом правами на игрока в 
определенный период, и возможна только после заключения трудо-
вого договора. Экономические права, в свою очередь, требуют 
наличия трудового договора, поскольку заключаются в передаче 
одним клубом другому субъекту прав и обязанностей по трудовому 
контракту в обмен на экономические права

404
. 

Таким образом, экономические права – это контрактные права и 
вполне естественно их разделение между несколькими сторонами. 
При этом, если сторонами выступают клубы, не возникает право заре-
гистрировать футболиста и за второй клуб

405
. Регистрация игрока 

вторым клубом, участвующим в соглашении об экономических пра-
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вах, возможна только в результате осуществления перехода (трансфе-
ра) на постоянной основе или на временной основе («аренда») в силу 
требований Регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов. 

Во-вторых, если два клуба совместно владеют экономически-
ми правами на футболиста, они обладают взаимными обязатель-
ствами: ни один из клубов не вправе осуществлять переход (транс-
фер) игрока без согласия клуба-партнера и самого футболиста, а 
равно заключать с игроком трудовое соглашение при наличии тру-
дового договора с клубом-партнером. CAS называет такое согла-
шением «договором об абсолютном совместном владении», в рам-
ках которого стороны договорились о правах собственности на 
экономические права

406
. Иное, как следует из практики CAS, явля-

ется нарушением экономических прав как контрактных обяза-
тельств

407
. Так, на основании соглашения об экономических правах 

игрок может перемещаться в порядке перехода (трансфера) между 
двумя клубами-сторонами, но об отчуждении принадлежащего 
каждому из клубов объема прав на футболиста им потребуется до-
говариваться между собой

408
.    

Выводы 
1. Редакция Регламента ФИФА по статусу и переходам 

футболистов, действовавшая на момент возникновения рассмот-
ренных нами споров, как отмечал CAS, не препятствовала контрак-
там о передаче экономических прав в любых пропорциях и любым 
субъектам.

409
 Тем самым, регулирование ФИФА фактически поощ-

ряло клубы и другие субъекты к вступлению в договорные отноше-
ния по поводу экономических прав на футболистов.    

2. В приведенных решениях CAS представил толкование 
содержания конкретных договоров между клубами, восполняя ре-
гулирование ФИФА в области соглашений об экономических пра-
вах, которое как таковое фактически отсутствовало, что мы под-
черкнули раннее. Тем самым арбитраж в своих решениях сформу-
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лировал необходимые гарантии для сторон, участвующих в сделках 
по поводу экономических прав на футболистов.      

3. CAS рассматривает соглашение об экономических пра-
вах через призму абсолютного совместного владения, что обуслав-
ливает обязанности сторон по транспарентности действий в отно-
шении друг друга: к примеру, ни один из клубов, участвовавших в 
соглашении, не вправе осуществить переход (трансфер) игрока без 
согласия другого клуба.

410
  

4. Экономические права распределялись на основании со-
глашения, заключаемого клубом, игроком и третьей стороной. CAS 
убежден, что недопустима ситуация, когда клубы, участвующие в 
таком контракте, осуществляют права на игрока без его согласия.

411
 

Следовательно, в ситуации наличия соглашения об экономических 
правах переход (трансфер) футболиста не мог осуществляться без 
его согласия (что является фундаментальным принципом ФИФА) и 
нельзя рассматривать такие соглашения как влекущие некую «под-
невольность» игрока. 
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