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Научная статья
УДК 347.988
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Осуществление правосудия в Вооруженных Силах 
СССР в годы Великой Отечественной войны 

Геннадий Ильич Загорский
Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева, 

Москва, Российская Федерация
 9976842@mail.ru

Аннотация. Организация и процессуальная деятельность военных трибуналов, дей-
ствовавших в период военного положения, представляются недостаточно изученными. 
В частности, нуждаются в раскрытии инстанционность военных трибуналов и действие 
принципов процессуального права в период военного положения, а также определение 
специфики проверки вынесенных военными трибуналами приговоров и их исполнения. 
Установлен круг уголовных дел о преступлениях, подсудных военным трибуналам, и опре-
делены судебные инстанции, осуществляющие рассмотрение и разрешение уголовного 
дела по существу. Раскрыты особенности процедуры проверки таких приговоров, опре-
делен круг лиц, имеющих право обратиться в вышестоящий суд для защиты прав, сво-
бод и законных интересов личности, а также установлены тенденции, возникающие при 
исполнении приговора. В ходе исследования отмечается значение руководящих разъяс-
нений Пленума Верховного Суда СССР о практике применения законов и координацион-
ных совещаний Военной коллегии Верховного Суда СССР с оперативными работниками 
военных трибуналов, в ходе которых обсуждались вопросы и принимались решения, спо-
собствующие вынесению военными трибуналами законного и обоснованного приговора 
в условиях военного времени и в боевой обстановке. Делается вывод, что, несмотря на 
военное положение, при отправлении военными трибуналами правосудия не допускалось 
ограничение действия принципов и институтов процессуального права. Военные трибу-
налы использовали в суровых условиях войны все возможности для исследования обсто-
ятельств преступления, причастности подсудимого к его совершению и других подлежа-
щих исследованию обстоятельств. Наряду с этим обеспечивалось участие подсудимого в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела и разъяснялись его права, вклю-
чая помилование. Рассмотрены и другие гарантии, которые обеспечивали вынесение во-
енными трибуналами законного и обоснованного приговора.

Ключевые слова: военное положение, военные трибуналы, судебное разбирательство, 
приговор, меры уголовного наказания, отсрочка исполнения наказания, подсудность, про-
тест

Для цитирования: Загорский Г. И. Осуществление правосудия в Вооруженных Силах 
СССР в годы Великой Отечественной войны // Фемида.Science. 2025. № 1 (16). С. 6–15.

© Загорский Г. И., 2025
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G. I. Zagorsky. Administration of justice in the Armed Forces of the USSR during the war

Original article

Administration of Justice in the Armed Forces  
of the USSR During the Great Patriotic War 

Gennady I. Zagorsky
Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, 

Moscow, Russian Federation
 9976842@mail.ru

Abstract. The organization and procedural activities of military tribunals operating during the 
period of martial law seem to have been insufficiently studied. In particular, the instance of 
military tribunals and the operation of the principles of procedural law during martial law need to 
be disclosed, as well as the specifics of checking sentences handed down by military tribunals 
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Суровые условия Великой Отечественной войны потребовали в первый 
же ее день введения военного положения, предусматривающего реорга-
низацию в соответствии с военным временем деятельности всех органов 
государственной власти. Это также коснулось организации судебных ор-
ганов и процессуальных институтов правосудия [1, с. 664–672]. И здесь 
представляет интерес именно содержание этих изменений, то, как они по-
влияли на деятельность суда при отравлении правосудия, допускалось ли 
ограничение действия принципов процессуального права. Важным пред-
ставляется и раскрытие особенностей осуществления проверки вынесен-
ных военными трибуналами приговоров, определение круга лиц, имеющих 
право их обжаловать, а также специфики исполнения приговора.
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Объектом исследования выступают общественные отношения, возника-
ющие между военными трибуналами и другими участники уголовного про-
цесса при отправлении правосудия в период Великой Отечественной вой-
ны. Исследование данного объекта предопределило использование диалек-
тического метода познания и основанных на нем различных общенаучных 
и частнонаучных методов, включающих в себя логический метод, анализ, 
синтез, индукцию, дедукцию, системный метод, классификацию. При из-
учении указанных выше вопросов были также применены методы ретро-
спективного и статистического анализа.

Прежде всего отметим расширение круга уголовных дел о преступле-
ниях, подлежащих разрешению военными трибуналами. В частности, они 
уполномочены были рассматривать дела о преступлениях против обороны, 
общественного порядка и государственной безопасности1. В условиях во-
енного времени был введен запрет на обжалование в кассационном поряд-
ке приговоров, вынесенных военными трибуналами. Одновременно с этим 
они стали предметом судебного надзора [2]. Отметим, что перестройка про-
исходила не одномоментно: например, с июня 1942 г. допускались к уча-
стию в рассмотрении уголовных дел в судебных заседаниях народные за-
седатели, являющиеся исключительно военнослужащими воинских частей. 
С организационной точки зрения военные трибуналы формировались при 
дивизиях, армиях и фронтах. По территориальному признаку и условиям 
деятельности их можно разделить на три группы:

– осуществляющие свою деятельность в местностях, на территориях 
которых не был введен режим военного положения, но действовали УПК 
РСФСР2 и Положение «О военных трибуналах и военной прокуратуре»3;

– осуществляющие свою деятельность в местностях и в районах, на тер-
риториях которых был введен режим военного положения и проводятся 
военные действия. Такие военные трибуналы отправляли правосудие в со-
ответствии со специальным Указом4;

– осуществляющие свою деятельность при Дальневосточном и Забай-
кальском фронтах. К этой группе относились военные трибуналы дивизий 
и 53-й отдельной Среднеазиатской армии, дислоцирующейся на террито-
рии Ирана, которые действовали по законам военного времени, хотя и не 
принимали участия в боевых действиях.

1  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. (с изм. от 07.07.1943) 
«О военном положении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.
2  Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. (ред. от 31.01.1958) «Об утверждении 
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» (вместе с Уголовно-процессуальным ко-
дексом РСФСР) // Известия ВЦИК. 1923. № 37.
3  Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 21 марта 1928 г. «О дополнении поло-
жения о военных трибуналах и военной прокуратуре» // Собрание законодатель-
ства СССР. 1928. № 19. Ст. 161.
4  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «Об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положе-
нии, и в районах военных действий» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. 
№ 29.
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Отдельно надо отметить, что в первый год войны из-за чрезвычайной 
ситуации суды общей юрисдикции, находившиеся в прифронтовой линии, 
реорганизовывались в военные трибуналы. Это коснулось Московского го-
родского суда, который был реформирован в городской военный трибунал 
с созданием специальных сессий в районных судах [3]. В их полномочие 
не входили рассмотрение и разрешение уголовных дел о преступлениях, 
совершенных военнослужащими. Такие дела являлись компетенцией во-
енных трибуналов дивизий, входящих в состав Западного фронта. Реорга-
низация судов в трибуналы происходила и в других городах, например в 
Вологде, Ленинграде, Ногинске, Можайске, Подольске, Севастополе, Сер-
пухове, Сталинграде, Туле. При этом осуществление надзора за созданны-
ми судебными органами возлагалось на военные трибуналы соответству-
ющих фронтов. Отметим, что по мере улучшения обстановки на линии 
фронта созданные военные трибуналы реорганизовывались и действовали 
как народные суды [4, с. 343–344; 5].

Другая особенность перестройки заключалась в организации инстанци-
онности. В качестве суда первой инстанции действовали военные трибу-
налы дивизий и приравненных к ним воинских формирований (отдель-
ных бригад, укрепрайонов, военно-морских баз и т. п.), рассматривающие 
дела о преступлениях, совершенных в районе их дислокации. В качестве 
суда второй инстанции выступали военные трибуналы фронтов, флотов, 
округов и отдельных армий. При этом в местностях и районах, на терри-
тории которых был введен режим военного положения и велись военные 
действия, такие военные трибуналы выступали в качестве суда первой и 
надзорной инстанций, а на остальных территориях являлись судами пер-
вой и кассационной инстанций.

В целях обеспечения оперативного и квалифицированного судебного 
надзора за деятельностью военных трибуналов была реорганизована и Во-
енная коллегия Верховного Суда СССР. В ее составе были созданы четыре 
специальных отдела с индивидуальным предметом компетенции. Отдель-
ный филиал Военной коллегии Верховного Суда СССР, расположенный в 
г. Чкалове (ныне г. Оренбург), осуществлял судебный надзор только за во-
енными трибуналами тыловых округов.

Особый интерес представляет деятельность выездных сессий, сформи-
рованных в составе Военной коллегии Верховного Суда СССР. Их особен-
ность заключалась в том, что они не только разрешали уголовные дела по 
первой инстанции, но и на местах рассматривали протесты, принесенные 
председателем Военной коллегии Верховного Суда СССР и Главным воен-
ным прокурором в порядке судебного надзора на приговоры военных три-
буналов определенного фронта. Такая возможность обеспечивала опера-
тивность в деятельности судебного органа при отправлении правосудия, 
что имело важное значение в условиях военного положения [6].

Вызывали определенные затруднения при отправлении правосудия раз-
личия в действии законов военного времени в тылу и на фронте. И здесь 
большую роль сыграли руководящие разъяснения Пленума Верховного 
Суда СССР по вопросам квалификации отдельных преступных нарушений 
законов военного времени. Эти положения развивали изданные Управле-
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нием военных трибуналов Народного комиссариата юстиции СССР прика-
зы, инструкции, обзоры практики применения уголовно-процессуального 
законодательства, назначения и исполнения наказаний и т. д.5

При отправлении правосудия в условиях военного времени правильное 
истолкование законов, уяснение их точного смысла для обоснованного и 
эффективного применения приобрели важное значение [7]. Связанные с 
ними вопросы были и предметом совместных совещаний Военной колле-
гии Верховного Суда СССР с оперативными работниками военных трибу-
налов с целью обмена опытом по отправлению правосудия в военных усло-
виях. Такая координированная совместная работа велась и для выявления 
и устранения недостатков в деятельности военных трибуналов, действую-
щих на фронте6. Немало времени отводилось обсуждению подходов к оцен-
ке установленных судом фактических обстоятельств по формальным при-
знакам. Признавалась недопустимой оценка наличия в действиях обвиня-
емого состава преступления в отрыве от конкретной обстановки, в которой 
оно совершено, и без учета состояния воинской дисциплины и боеготовно-
сти части, а также характера выполняемых ею очередных боевых задач.

Военная коллегия Верховного Суда СССР требовала индивидуального 
подхода к каждому уголовному делу, включающего учет обстановки и усло-
вий, при которых совершено преступление, характера самого правонару-
шения, а также характера последствий. И только на основе всесторонней 
и полной оценки всех этих обстоятельств возможно было решать вопрос об 
уголовной ответственности7.

Подобные разъяснения и совместные совещания способствовали выне-
сению военными трибуналами законных и обоснованных приговоров. При 
этом они в обязательном порядке проходили проверку в Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. В случае выявления нарушений закона подобные 
приговоры становились предметом судебного надзора, который заключал-
ся в контроле за законностью и обоснованностью приговоров нижестоя-
щих военных трибуналов [8].

Отметим, что судебный надзор Военная коллегия осуществляла не толь-
ко по собственной инициативе, но и по жалобам и заявлениям заинтересо-
ванных лиц. Это позволяет утверждать, что даже в тяжелых условиях воен-
ного положения не ограничивался доступ граждан к правосудию и эффек-
тивной защите прав и свобод личности.

Свои особенности были и при проверке законности и обоснованности 
приговора с применением высшей меры наказания [9]. Например, воен-
ные советы, командующие фронтами и армиями имели полномочие при-

5  Сборник приказов и инструкций Министерства юстиции СССР, 1936–1948 гг. 
М. : Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1949. 435 с.
6  Главное управление военных трибуналов Министерства юстиции в годы Великой 
Отечественной войны // Архив Главного управления военных трибуналов. Оп. 1. 
Ед. хр. 316. Н8Б. Л. 2–102.
7  Военная коллегия Верховного Суда СССР в годы Великой Отечественной войны // 
Архив Военной коллегии Верховного Суда СССР. Оп. 4. Ед. хр. 26. Н/031. Л. 39–44.
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останавливать исполнение такого приговора. Об этом сообщалось Предсе-
дателю Военной коллегии Верховного Суда СССР, Главному военному про-
курору Красной Армии или Главному прокурору Военно-Морского Флота 
СССР. О каждом таком приговоре военный трибунал обязан был немед-
ленно сообщить этим же лицам, и приговор приводился в исполнение лишь 
при условии, что в течение 72 часов от них не поступит сообщение о при-
остановлении исполнения приговора. В каждом таком сообщении кратко 
излагались обстоятельства уголовного дела, данные о личности виновного, 
мотивы, послужившие основанием для применения высшей меры наказа-
ния. В первое время вопрос о приведении приговора в исполнение решал-
ся на основании этой информации, а уже затем, как правило, только в ре-
зультате истребования и изучения материалов уголовного дела.

Особую значимость имел институт помилования, который не был огра-
ничен законодательством военного времени. В связи с этим председатели 
военных трибуналов были обязаны при вынесении приговора с примене-
нием высшей меры наказания в случаях, когда не допускалось обжалова-
ние, разъяснять осужденному право на подачу ходатайства о помилова-
нии. Оно вместе с приговором должно было докладываться председателем 
командованию либо военному совету, которые высказывали свое мнение 
об этом. Материалы поступали в Военную коллегию Верховного Суда СССР 
с письменным изложением их мнения, а затем с заключением Главной во-
енной прокуратуры передавались в Президиум Верховного Совета СССР, 
где принималось окончательное решение.

Условия военного времени требовали ужесточения мер уголовного нака-
зания за отдельные виды преступлений. В первое время возросло количе-
ство назначения наказаний в виде лишения свободы в общей структуре на-
казаний, применяемых военными трибуналами. Реально стала назначаться 
и применяться высшая мера – смертная казнь за воинские преступления 
в боевой обстановке и на поле боя. При этом уже несколько позже коли-
чество случаев применения этой исключительной меры в общей структу-
ре уголовных наказаний стало постоянно сокращаться и к концу войны 
уменьшилось в шестнадцать раз [10, с. 186]. Такая мера наказания приме-
нялась за совершение контрреволюционных преступлений и за особо тяж-
кие воинские преступления, совершенные в боевой обстановке и повлек-
шие тяжкие последствия.

В период военного времени изменился и порядок исполнения некоторых 
видов наказаний. В частности, в соответствии с действовавшим в то вре-
мя законом (примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР8) военные трибуналы широко 
практиковали отсрочку исполнения приговора в отношении осужденного 
военнослужащего с направлением его в действующую армию. Осужден-
ный, проявивший себя достойно в составе действующей армии, освобо-
ждался от наказания со снятием судимости [11]. Обнародованные данные 
показывают, что отсрочка исполнения лишения свободы применялась по 

8  Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (ред. от 27.04.1959) «О введении в дей-
ствие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным кодек-
сом РСФСР) // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
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большинству воинских и общеуголовных преступлений, о чем свидетель-
ствуют данные за 1941–1945 гг. Так, во втором полугодии 1941 г. отсрочка 
исполнения приговора по воинским преступлениям была применена в от-
ношении 70% осужденных к лишению свободы, в 1942 г. – 79%, в 1943 г. – 
84%, в 1944 г. – 50% и за пять месяцев 1945 г. – в отношении 34%. Та-
кие показатели позволяют утверждать, что за весь период Великой Отече-
ственной войны отсрочка исполнения приговора военными трибуналами 
применялась в 50% случаев осуждения военнослужащих [10, с. 272–275].

Устранение в период Великой Отечественной войны института касса-
ционного обжалования компенсировалось усилением судебного надзора.  
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 авгу-
ста 1941 г.9 был расширен круг лиц, имеющих право приносить протесты. 
Отметим, что до 30% приговоров военных трибуналов пересматривались в 
надзорном порядке, что позволяло оперативно исправлять ошибки и нару-
шения закона.

Одной из гарантий законности и обоснованности приговора, вынесен-
ного военным трибуналом дивизии, осуществляющим свою деятельность в 
боевой обстановке, являлось то, что ни одно уголовное дело не могло быть 
направлено для архивного хранения без его проверки в военном трибуна-
ле фронта. Уголовное дело направлялось в вышестоящий военный трибу-
нал, изучалось его председателем, а при выявлении им нарушений закона 
немедленно приносился протест в военный трибунал фронта. Подобный 
механизм контроля обеспечивал своевременное выявление и исправление 
нарушений закона [12].

Отметим, что, несмотря на чрезвычайные условия Великой Отечествен-
ной войны, не допускалось ограничение действия основных принципов 
осуществления правосудия – устности, непосредственности и гласности 
процесса в военных трибуналах действующей армии [13]. Каковы бы ни 
были условия боевой обстановки и связанные с этим трудности организа-
ции судебных процессов, военные трибуналы не допускали рассмотрения 
дел в отсутствие обвиняемого. То же следует сказать и по поводу явки в 
суд свидетелей, и лишь наличие непреодолимых препятствий, вызываемых 
боевой обстановкой, вынуждало военные трибуналы идти на ограничение 
принципа непосредственности [14]. В таких случаях военные трибуналы 
знакомили подсудимых с показаниями отсутствующих свидетелей, разъяс-
няя их содержание. Судебные процессы, как правило, проводились откры-
тые, в присутствии личного состава воинских частей. При невозможности 
участия военнослужащих в процессе от частей приглашались их предста-
вители.

Поскольку в условиях ведения боевых действий практически невозмож-
но было обеспечить участие защитника, уголовные дела рассматривались 

9  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 августа 1941 г. «О предостав-
лении военным прокурорам и председателям военных трибуналов фронтов и фло-
тов прав опротестования приговоров и определений военных трибуналов» (Про-
токол № 9, п. 221) // Законы, принятые Верховным Советом СССР, и указы 
Президиума Верховного Совета СССР (1938 г. – 1/IV 1944 г.). М., 1944. 
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и без участия государственного обвинителя. Однако прокурор обязан был  
ознакомиться с приговором и протоколом судебного заседания военного 
трибунала и сообщить свое мнение о законности и обоснованности при-
нятого военным трибуналом решения прокурору фронта, который решал 
вопрос о целесообразности принесения протеста и пересмотра приговора в 
порядке судебного надзора.

Подводя итоги изложенному, можно утверждать, что в годы Великой  
Отечественной войны советская военно-судебная система показала высо-
кий уровень стабильности и эффективности. Несмотря на труднейшие усло-
вия деятельности, военные трибуналы всех уровней функционировали бес-
перебойно, осуществляя отправление правосудия в соответствии с принци-
пами процессуального права и законами военного времени. Как мы видим, 
в годы Великой Отечественной войны судебные органы стремились защи-
тить права и законные интересы не только подсудимого, но и заинтересо-
ванных лиц. При этом использовали все возможные в тех условиях способы 
для повышения воспитательной роли судебных процессов и предупрежде-
ния преступлений в войсках. Это способствовало вынесению судом законно-
го и обоснованного приговора, что всегда являлось сутью правосудия.
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Развитие отечественного законодательства в 20-е гг. XX в. происходи-
ло в условиях формирования принципиально нового государства. Отече-
ственное законодательство переживало в этот исторический момент пери-
од бурных, носящих бифуркационный характер преобразований, вызван-
ных трансформацией всех общественных отношений в стране, трудности 
осуществления которой усугублялись гражданской войной и интервенци-
ей. Этот значительный этап формирования нового законодательства за-
вершился созданием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.

До середины 20-х гг. уголовное законодательство создавалось самосто-
ятельно каждой советской социалистической республикой, чтобы обеспе-
чить в этих республиках «единство определения преступных и наказуемых 
деяний и единство осуществления социалистического правосудия по уго-
ловным делам» [1, с. 266]. Однако с объединением этих республик в СССР 
очевидным образом возникла необходимость разработки нового, обобщен-
ного уголовного кодекса.
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30 декабря 1922 г. на I съезде Советов Союза ССР, состоявших из пред-
ставителей РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказья, утверждены Де-
кларация и Договор об образовании СССР1. Постановлением 2-й сессии 
ВЦИК Х созыва от 3 июля 1923 г. принимается решение о ратификации 
Декларации и Договора об образовании СССР. Тем самым провозглаша-
ется, что указанные нормативные акты составляют Основной закон со-
юзного государства. Договор об образовании СССР закрепил объединение 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР в одно союзное государство, определил пере-
чень предметов ведения СССР в лице его верховных органов. В том числе 
подп. «о» п. 1 Договора устанавливались основы судоустройства и судопро-
изводства, а также гражданское и уголовное союзное законодательство. 

Для окончательного закрепления братского сотрудничества народов 
были проведены мероприятия по принятию первой Конституции СССР. 
Уже 6 июля 1923 г. Постановлением 2-й сессии ЦИК СССР решено утвер-
дить и немедленно ввести в действие первую Конституцию СССР2. 

В этот период перед ЦИКом СССР поставлена задача введения перво-
го общесоюзного уголовного законодательства, именуемого в дальнейшем 
«Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик»3 (далее – Основные начала). Основные начала закрепили основы 
уголовного права, на основании которых законодательные органы респу-
блик выстраивали свою работу. Таким образом, возникла необходимость 
пересмотра уголовного законодательства, отраженного в Кодексе РСФСР и 
кодексах других союзных республик.

14 октября 1925 г. открылась II сессия Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета ХII созыва, на которой рассматривался вопрос о 
пересмотре Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. с целью установления еди-
нообразия норм с теми нормами, которые были отражены в Основных на-
чалах. Новый кодекс рождался в ходе живого обсуждения, и по многим 
вопросам между законотворцами разворачивались довольно жаркие дис-
куссии, впрочем, характерные для юридического сообщества любой эпохи.

Основным докладчиком на сессии выступал Н. В. Крыленко. 24 октября 
1925 г. на одиннадцатом заседании II сессия ВЦИК ХII созыва Н. В. Кры-
ленко осветил ряд поправок как принципиального, так и редакционного 
характера, касающихся Общей части Уголовного кодекса. В том числе од-
ним из дискуссионных вопросов было введение статей, регламентирующих 

1  Постановление 2-й сессии ВЦИК X созыва о ратификации Декларации и Договора 
об образовании Союза Советских Социалистических Республик от 3 июля 1923 г. 
№ 197 // Электронная библиотека исторических документов : [сайт]. URL: https://
docs.historyrussia.org/ru/nodes/342379.
2  Постановление 2-й сессии Центрального исполнительного комитета СССР о 
Конституции СССР от 6 июля 1923 г. № 198. URL: https://docs.historyrussia.org/
ru/nodes/342379.
3  Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
от 31 октября 1924 г. № 24. URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/394633-
postanovlenie-tsentralnogo-ispolnitelnogo-komiteta-osnovnye-nachala-ugolovnogo-
zakonodatelstva-soyuza-ssr-i-soyuznyh-respublik-31-oktyabrya-1924-g.



19

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):16-23

E. K. Kamelskaya. The development of criminal legislation: Criminal Code of the RSFSR of 1926

государственные преступления, которые рассматривались в Уголовном ко-
дексе РСФСР 1922 г. в двух разделах: контрреволюционные преступления 
и преступления против порядка управления. Комиссия по Уголовному ко-
дексу пришла к выводу о том, что государственными преступлениями счи-
таются те, «…в которых преступник сознательно направляет свою волю 
против государства, стремится его разрушить, уничтожить установленную 
власть или заменить ее каким-нибудь другим порядком»4. Таким образом, 
Уголовный кодекс с необходимым рядом поправок был принят Постановле-
нием ВЦИК от 24 октября 1925 г. 

А. Иодковский в этот период утверждал: «…уже в ближайшее время мы 
будем иметь новый Кодекс, но в отдельных его главах и статьях он не ис-
ключит действующего Кодекса» (имелся в виду Уголовный кодекс РСФСР 
1922 г.), «и последний должен будет частично сохранять свою силу, вероят-
но до ближайшей сессии Союзного ЦИКа» [2].

22 ноября 1926 г. Постановлением ВЦИК Уголовный кодекс РСФСР ре-
дакции 1926 г. был принят5, за исключением ряда статей о контрреволю-
ционных и особо опасных для СССР преступлениях против порядка управ-
ления (эта часть была введена в действие с 1 января 1927 г.). Принятый 
Кодекс стал одним из самых сложных документов нового союзного госу-
дарства на тот момент. Создание таких комплексных актов, как правило, 
требует от законодателей согласованных усилий по кодификации и консо-
лидации нормативных правовых актов, и в данном случае их совместная 
работа увенчалась успехом.

Разработка новой редакции Уголовного кодекса была обусловлена не-
сколькими причинами, важнейшая из которых – образование нового объ-
единенного государства, нуждавшегося в установлении на всей своей тер-
ритории единого уголовного законодательства, закреплявшего единую за-
дачу и принцип в виде охраны государства трудящихся от общественно 
опасных деяний, подрывающих его власть [3]. Особенности редакции Уго-
ловного кодекса 1926 г. предопределялись Основными началами, заложен-
ными как базис, не исключая при этом возможности принятия в союзных 
республиках его дополнений в виде норм, конкретизирующих уголовное 
законодательство.

Раздел 3 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. закрепил понятие преступ-
ления через призму словосочетания – общественно опасное. Преступле-
нием как в Основных началах, так и в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. 
признается «…всякое действие или бездействие, направленное против 
советского строя или нарушающее правопорядок, установленный рабо-

4  Стенографический отчет : вторая Сессия / Всерос. центр. исполнит. ком. 
XII созыва. М. : ВЦИК, 1925. С. 577 // Государственная публичная историче-
ская библиотека России : [сайт]. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/51521-rsfsr-
tsentralnyy-ispolnitelnyy-komitet-sozyv-12-sessiya-2-stenograficheskiy-otchet-vtoraya-
sessiya-m-1925.
5  Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. «О введении в действие Уголовного 
кодекса РСФСР редакции 1926 года» (вместе с Уголовным кодексом РСФСР). Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».
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че-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю пе-
риод времени». При этом, однако, впервые к приведенной статье было со-
здано примечание, устанавливающее понятие «малозначительности» пре-
ступного деяния в советском уголовном законодательстве. 

Статья 16 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г. сохранила возможность 
устанавливать основание для привлечения к уголовной ответственности и 
меру наказания судебной инстанцией, если они прямо не определены в 
действующих уголовных нормах, но близки к тому или иному действию 
или бездействию советского гражданина по «роду преступления». Проана-
лизировав данную статью, мы приходим к выводу, что при рассмотрении 
принципиально нового состава преступления или при наличии иных ос-
нований, ранее не закрепленных нормами уголовного законодательства 
РСФСР, она предполагает создание судебного прецедента, который в даль-
нейшем может быть рассмотрен для внесения его как отдельной нормы со-
ветского Уголовного кодекса.

Задача уголовного законодательства нашла свое отражение в разде-
ле 1 Общей части Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.: провозглашалось, что 
предназначением указанного нормативного акта является охрана государ-
ства рабочих и крестьян, поддержание правопорядка путем применения к 
лицам, совершившим преступления, мер социальной защиты. 

Целями применения мер социальной защиты являлись не только преду-
преждение совершения новых преступлений лицами, преступившими уго-
ловный закон, и приспособление их к условиям «общежития государства 
трудящихся», но и воздействие на иных членов общества. 

Объективная сторона преступления стала одним из ключевых элемен-
тов состава преступления и рассматривалась как главная составляющая 
при определении характера и степени вины лица при совершении проти-
воправных действий, в том числе устанавливалась причинная связь между 
ними и вытекающим последствием. Б. С. Никифоров привел теоретиче-
ское обоснование этому обстоятельству в труде «Избранное», отмечая, что 
законодатель при формулировании составов преступлений уделяет особое 
внимание объективной стороне, таким образом подчеркивая принцип за-
конности в советском уголовном праве [4, с. 135]. А. Н. Трайнин указывал 
в работе, посвященной учению о составе преступления в советском уголов-
ном законодательстве, что «…каждая диспозиция… представляет собой… 
совокупность элементов, характеризующих объективную сторону преступ-
ления» (цит по: [4, с. 135]).

Субъектом преступления в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. признаны 
лица, достигшие на момент совершения всякого общественно опасного де-
яния возраста 14 лет. К лицам несовершеннолетнего возраста применялись 
меры медико-педагогического характера вплоть до достижения ими 16 лет 
либо на основе решения, вынесенного комиссией по делам несовершенно-
летних, меры судебно-исправительного характера.

Субъективная сторона преступления в нормах Уголовного кодекса 
РСФСР 1926 г. не претерпела существенных изменений по сравнению с 
первым Уголовным кодексом РСФСР: по-прежнему она оценивалась как 
психическое отношение субъекта к совершенному им общественно опасно-
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му деянию через вину и ее формы. Статья 10 УК РСФСР 1926 г. деклариру-
ет две формы вины, признавая, что меры социальной защиты устанавли-
ваются лишь при наличии виновных действий, которые могли быть совер-
шены из умысла (например, ст. 58.11 УК РСФСР 1926 г.) и неосторожности 
(например, ст. 159 УК РСФСР 1926 г.). 

Меры социальной защиты, принимаемые судебным органом вследствие 
совершенного лицом виновного действия или бездействия, рассматрива-
лись как необходимые для сохранения основ советского государства. Зако-
нодатель, систематизировав и обобщив преступления на основе характера 
и степени общественной опасности, тем самым создавал начала для за-
крепления в законодательстве классификации мер уголовной ответствен-
ности. 

Классификация мер социальной защиты для охраны социалистического 
советского государства предусмотрена в разделе 4 «О мерах социальной за-
щиты, применяемых по Уголовному кодексу в отношении лиц, совершив-
ших преступление» УК РСФСР 1926 г. Согласно ст. 20 к ним относились: 

а) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза ССР 
и обязательным изгнанием из его пределов (ст. 27); 

б) лишение свободы со строгой изоляцией (ст. 136); 
в) лишение свободы без строгой изоляции (ст. 137); 
г) принудительные работы без лишения свободы (ст. 122); 
д) поражение политических и отдельных гражданских прав (ст. 31); 
е) удаление из пределов Союза ССР на определенный срок (ст. 35); 
ж) удаление из пределов РСФСР или отдельной местности с обязатель-

ным поселением в иных местностях или без этого, или с запрещением про-
живания в отдельных местностях или без этого (ст. 59.9); 

з) увольнение от должности с запрещением занятия той или другой долж-
ности или без этого; 

и) запрещение занятия той или иной деятельностью или промыслом 
(ст. 37); 

к) общественное порицание (ст. 159); 
л) конфискация имущества, полная или частичная (ч. 1 ст. 107); 
м) денежный штраф (ст. 106); 
н) предостережение (ст. 43); 
о) возложение обязанности загладить вред (ст.  163).
Вслед за представленной классификацией законодатель устанавил выс-

шую исключительную меру – расстрел, постановляемую судом для предот-
вращения преступлений, угрожающих в первую очередь основам совет-
ской власти и строя (например, ст. 58.2 УК РСФСР 1926 г.). Стоит отметить, 
что Кодекс впервые закрепил меру, исключающую применение расстрела 
как меры социальной защиты к лицам, которым вынесен обвинительный 
приговор суда в связи с недостижением возраста уголовной ответственно-
сти – 18 лет, а также женщинам, находящимся в состоянии беременности.

Анализируя приведенную выше классификацию мер социальной защи-
ты, необходимо заметить, что распространенными и даже преобладающи-
ми мерами являются различные варианты насильного перемещения лиц, 
совершивших общественно опасное деяние, за которое устанавливается 
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уголовная ответственность, вплоть до изгнания и лишения гражданства 
СССР. Они закреплены в подп. «а», «е», «ж» ст. 20 УК РСФСР 1926 г. и фак-
тически становятся одной из самых применяемых мер защиты во второй 
половине 20-х гг. 

Необходимо подчеркнуть, что законодателем установлено несколько 
случаев освобождения от наказания, которые ранее были установлены в 
Уголовном кодексе 1922 г. Наказания не применялись к малолетним, не 
достигшим 14 лет, к лицам, находившимся на момент совершения проти-
воправного деяния в состоянии хронической душевной болезни, а также в 
том случае, когда к моменту вынесения приговора суда лица «заболели ду-
шевной болезнью». При действии лица в условиях, не превышающих пре-
делов необходимой обороны, оно освобождалось от мер социальной защиты 
какого-либо характера. 

В ст. 14 употребляется понятие срока давности в уголовном законода-
тельстве; по каждому преступлению эти сроки определялись самостоятель-
но в зависимости от тяжести противоправного деяния и предусмотренной 
меры наказания.

Институт пособничества в советском уголовном законодательстве вто-
рой половины 20-х гг. повторяет положения, закрепленные в Уголовном 
кодексе РСФСР 1922 г., предусматривая меры социальной защиты в зави-
симости от роли участников в совершенном общественно опасном престу-
плении: исполнители, подстрекатели и пособники.

В завершение анализа основных положений Уголовного кодекса РСФСР 
1926 г. осветим принципиальные нововведения, ранее не содержавшиеся 
в первом Уголовном кодексе РСФСР и Основных началах. Впервые уста-
новлена имущественная ответственность юридических лиц в случаях осу-
ждения их уполномоченных лиц за уголовные деяния. Следует отметить и 
предоставление прокурорскому надзору права возбуждения самостоятель-
ного преследования лиц, совершивших общественно опасное деяние. Это 
позволяло воздействовать на лиц, хотя и не изобличенных в совершении 
конкретных преступных деяний, но определенно связанных с «преступным 
миром или преступных в своей прошлой деятельности» [5]. Эта норма уси-
ливает гарантии основательности преследования.

Подводя итоги изложенному, отметим, что Уголовный кодекс РСФСР 
1926 г. не только содержал основы законодательства, заложенные в Уго-
ловном кодексе РСФСР 1922 г., но и стал важной основой дальнейшего раз-
вития единой политики противодействия преступности, направленной на 
защиту основ советского государства. 
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Аннотация. В статье рассматривается правовое закрепление охраны изображения граж-
данина, в том числе такие дискуссионные вопросы, как форма согласия на обнародо-
вание и использование изображения гражданина, необходимость введения уголовной 
ответственности за дипфейки. Рассмотрены проблемы, которые указывают на наличие 
пробелов в правовом регулировании права на изображение гражданина: отсутствие за-
конодательно закрепленного понятия «изображение гражданина», отсутствие указания 
на виды материальных носителей изображения гражданина. Проведен анализ судебной 
практики, подтверждающий раскрытые тезисы и указывающий на форму ответственно-
сти за нарушение права гражданина на изображение. 
Целью исследования являлось рассмотрение различных аспектов правового регулирова-
ния права гражданина на изображение, для достижения которой необходимо было решить 
следующие задачи: проанализировать правовые нормы, закрепляющие исследуемое пра-
во гражданина, выявить проблемы в рамках данной темы и рассмотреть примеры из су-
дебной практики, характеризующие регулирование охраны изображения гражданина.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания. 
В процессе работы использовались также системно-структурный, сравнительно-право-
вой, функциональный и другие частнонаучные методы анализа исследуемой проблемы.
В рамках проведенного исследования были сделаны выводы о наличии пробелов в зако-
нодательстве в вопросах регламентации охраны изображения гражданина, в том числе 
о необходимости дополнения норм в вопросах регулирования данного права в сети «Ин-
тернет».

Ключевые слова: охрана изображения гражданина, ответственность за нарушение пра-
ва на изображение гражданина, изображение гражданина в сети «Интернет», дипфейки, 
нематериальное благо гражданина
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Изображение гражданина представляет собой личное неимущественное 
право, которое в настоящее время имеет большую значимость для субъек-
тов гражданского права. Развитие цифровых технологий привело к рас-
пространению данного блага в гражданском обороте ввиду того, что по-
средством сети «Интернет» фото- и видеоматериалы распространяются 
быстрее и легче. Однако такие возможности увеличивают и риски посяга-
тельств на соответствующее благо гражданина, ввиду чего представляется 
необходимым рассмотрение способов охраны изображения гражданина и 
проблем его правового регулирования.
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В первую очередь необходимо отметить, что институт охраны изображе-
ния гражданина регламентируется ст. 152.1 ГК РФ, однако данная норма 
не содержит легального определения изображения гражданина, в силу чего 
возникает первый дискуссионный вопрос в рамках данной темы. 

Обратившись к судебной практике, можно обнаружить, что изобра-
жение гражданина часто определяется судами как его «индивидуальный 
облик, запечатленный в какой-либо объективной форме, в частности, в 
произведении изобразительного искусства, на фотографии или в видео-
записи»1, либо как индивидуальный облик, представляющий собой часть 
сведений о личности человека2.

В научной литературе также предлагаются различные варианты опреде-
ления изображения гражданина. 

К примеру, К. Н. Евдокимова данное понятие определяет как «немате-
риальное благо, под которым в доктрине понимается неразрывная сово-
купность наружных признаков человека (внешность, фигура, физические 
данные, одежда и другие), воспринимаемых в виде целого или фрагмен-
тарного образа» [1, с. 68].

Е. Б. Балякина указывает, что изображение гражданина является ста-
тичной информацией, которая зафиксирована на фотографии, видеоза-
писи, в произведении изобразительного искусства. Автор приводит точку 
зрения А. М. Эрделевского, исходя из которой «изображение любого объек-
та – это то, что создается из образа такого объекта… В случае изображения 
гражданина образом является его внешний облик» [2, с. 28].

Отметим, что отсутствие законодательно определенного понятия приво-
дит к формированию различных позиций в отношении данного вопроса, 
что может порождать проблемы в судебной практике при разрешении кон-
кретных дел, а также приводить к дискуссиям среди правоведов в отноше-
нии иных аспектов данной темы.

В частности, таким аспектом является правовая природа изображения 
гражданина, исходя из того, что внешность принадлежит исключительно 
физическому лицу с момента его рождения, имеет неотчуждаемый харак-
тер и является средством его индивидуализации [3, с. 37]. В связи с тем, 
что данная норма об охране изображения гражданина содержится в гла-
ве 8 ГК РФ, посвященной нематериальным благам, можно сделать вывод 
об отнесении рассматриваемого блага к нематериальным. Однако в науке 
высказывают мнение о связи данного блага с авторскими правами, обо-
сновывая такую позицию п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-

1  Решение Ленинского районного суда г. Иркутска от 13 декабря 2019 г. 
№ 2-2268/2019 2-2268/2019~М-1653/2019 М-1653/2019 по делу № 2-2268/2019 
// Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
MPqFYuPMHmYs/.
2  Решение Самарского районного суда г. Самары от 27 октября 2023 г. 
№ 2-1814/2023 по делу № 2-1814/2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
MIm7aJnwAErB/.
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сийской Федерации»3 (далее – Постановление № 25), который по аналогии 
закона отсылает к ст. 1268 ГК РФ, регламентирующей авторские права [4, 
с. 63].

Возвращаясь к последствиям отсутствия легально закрепленного терми-
на «право на изображение гражданина», важно также отметить, что дан-
ное обстоятельство влечет существенный вопрос в отношении того, какие 
материальные носители могут содержать изображение гражданина и в ка-
ких формах изображение может существовать. Так, в настоящее время 
наиболее распространенной формой изображения является фото гражда-
нина [5, с. 59]. 

Однако, если исходить из судебной практики, к изображению можно от-
нести и карикатуры. 

Так, районный суд, рассмотрев дело по иску о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации, компенсации морального вреда, вынес реше-
ние об удовлетворении исковых требований в связи с тем, что ответчиком 
в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована карикатура с фотогра-
фией истца, что причинило ей моральный вред и повлияло на деловую ре-
путацию. Данные последствия вызваны нарушением ст. 152.1 ГК РФ, по-
скольку фотография была использована и обнародована в ином виде без 
согласия4.

Что касается непосредственно вопроса охраны изображения граждани-
на, то прежде всего стоит указать на положения ст. 152.1 ГК РФ. Рассма-
триваемая норма закона предусматривает возможность обнародования 
и дальнейшего использования изображения гражданина только с его со-
гласия. Исключение, при котором такое согласие не требуется, составляют 
лишь три случая: использование изображения в государственных, обще-
ственных или иных публичных интересах; получение изображения граж-
данина при съемке в местах, открытых для свободного посещения, или на 
публичных мероприятиях, кроме случаев, когда такое изображение являет-
ся основным объектом использования; позирование гражданина за плату.

Обнародованием в данном случае признается осуществление действия, 
которое впервые делает данное изображение доступным для всеобщего 
сведения путем его опубликования, публичного показа либо любым другим 
способом (Постановление № 25).

Однако из судебной практики следует интересный факт: опубликование 
одного и того же чужого фото в разных социальных сетях позволяет рас-
сматривать указанное правонарушение как однократное. На данную пози-
цию указывает Суд по интеллектуальным правам, рассматривавший в ка-
честве кассационной инстанции дело, в рамках которого ответчиком было 
использовано фото истца и опубликовано на сайте и в социальных сетях 
ответчика, однако компенсация была снижена судом в первой инстанции 

3  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8.
4  Решение Усть-Куломского районного суда Республики Коми от 23 ноября 2020 г. 
№ 2-402/2020 2-402/2020~М-438/2020 М-438/2020 по делу № 2-402/2020. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/rneJVUlgZ4gT/.
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с 400 тыс. руб. до 10 тыс. руб., поскольку суд оценил такое опубликование 
фото в качестве однократного5.

При этом стоит подробнее рассмотреть аспект согласия гражданина на 
обнародование и использование изображения, поскольку в отношении него 
возникает ряд вопросов, требующих решения с целью обеспечения соот-
ветствующего права гражданина. Под согласием гражданина понимается 
«активное выражение гражданином своей воли путем дачи положительно-
го ответа на вопрос третьего лица о возможности использования его изо-
бражения» [4, с. 63]. Данное согласие требуется в случае, если единствен-
ной целью обнародования и использования изображения является удов-
летворение обывательского интереса к частной жизни гражданина или 
извлечение прибыли [6, с. 103].

Так, в первую очередь стоит указать, что рассматриваемой нами нормой 
установлен факт необходимости согласия, однако не установлена его фор-
ма. При рассмотрении данного вопроса нужно учитывать позицию Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, отраженную в Постановлении 
№ 25, в соответствии с которой согласие является сделкой, в связи с чем ре-
гламентируется общими нормами о сделках и, следовательно, может заклю-
чаться как в письменной, так и в устной формах, включая конклюдентные 
действия. Однако в последнем случае могут возникнуть трудности с дока-
зыванием невиновности, если в отношении лица подали исковое заявление 
ввиду нарушения рассматриваемой нами правовой нормы.

К примеру, суд общей юрисдикции рассматривал дело по иску о вос-
становлении положения, существовавшего до нарушения права, пресече-
нии действий, нарушающих право, и взыскании компенсации морально-
го вреда. Из материалов дела следует, что ответчик опубликовал на сайте 
фото с концерта музыкальной группы, где присутствовал в том числе и ис-
тец, который указывал, что он не давал согласия на использование изобра-
жения. В ходе рассмотрения дела было выяснено, что истец не уклонялся 
от объектива фотоаппарата и позволил делать фотоснимки своего изобра-
жения, что представляло собой в данном случае согласие в форме конклю-
дентного действия. Суд отказал в удовлетворении исковых требований6.

Считаем, что в результате отсутствия уточнения о необходимой форме 
согласия существует проблема выражения согласия лицом на использова-
ние и обнародование изображения в сети «Интернет». При этом в п. 43 По-
становления № 25 разъяснено, что само по себе опубликование граждани-
ном изображения в сети «Интернет» и в этой связи его общедоступность не 
дают иным лицам права на его свободное использование.

В то же время, напротив, факт размещения гражданином изображения 
в данной сети может свидетельствовать о выражении таким лицом согла-

5  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2021 г. по делу 
№ А46-11796/2020 // Электронное правосудие : [сайт]. URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/10a81b3e-c95e-499c-9a43-d10f6ee22b32.
6  Решение Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 10 сентября 2019 г. 
№ 2-2293/2019 2-2293/2019~М-1956/2019 М-1956/2019 по делу № 2-2293/2019. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/SY8PEXBvpH5/.
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сия на дальнейшее использование данного изображения, например, если 
это предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором граждани-
ном размещено такое изображение. Примером такого сайта является соци-
альная сеть «ВКонтакте».

Однако на сайтах не всегда предоставлена полная информация о даль-
нейшем использовании изображения, а также есть вероятность изменения 
содержания соглашения администратором сайта без предварительного 
уведомления лица, что порождает риск нарушения права гражданина на 
изображение.

В силу этого в случае нарушения данного права гражданина для него 
предусмотрены меры защиты. Прежде всего лицо, чье право было наруше-
но, вправе потребовать компенсации морального вреда, а также изъятия 
изображения из публичного доступа. 

Например, в данном случае можно рассмотреть спор, который возник 
из трудовых отношений, где, кроме прочего, ответчик разместила персо-
нальные данные истца без получения письменного согласия на их исполь-
зование, обработку, хранение и передачу третьим лицам. В результате тре-
бования о компенсации морального вреда и изъятии персональных данных 
гражданина, т.  е. его изображения, были удовлетворены7.

Основываясь на материалах гражданских дел, можно сделать вывод, 
что компенсация морального вреда является основной мерой защиты лица 
в случае нарушения права на изображение гражданина8. 

Рассматривая вопрос ответственности за нарушение права на охрану 
изображения гражданина, стоит отметить одну из довольно недавних ини-
циатив, которая заключается во введении уголовной ответственности за 
дипфейки в интернете.

Для начала укажем, что дипфейк – это способ имитации голоса, видео- и 
фотоизображения людей с помощью искусственного интеллекта9. Исполь-
зование дипфейков может повлечь ряд негативных последствий, напри-
мер оскорбление гражданина, снижение его репутации, обман и, как след-
ствие, нарушение прав, в том числе и имущественных, а также, конечно, 
причинение морального вреда. Кроме того, дипфейки могут угрожать на-
циональным институтам или даже национальной безопасности, поскольку 
они могут создаваться и в отношении политических деятелей. 

В связи с этим был подготовлен законопроект, согласно которому в ряд 
статей УК РФ (таких, как клевета, кража, мошенничество, вымогательство, 
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием) предлагается ввести дополнительный квалифицирующий при-

7  Решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27 ноября 2023 г. 
№ 2-3750/2023 2-3750/2023~М-8847/2022 М-8847/2022 по делу № 2-3750/2023. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/fEt1aTvMQmb9/.
8  Решение Новомосковского городского суда Тульской области от 21 июля 2020 г. 
№ 2-829/2020 2-829/2020~М-746/2020 М-746/2020 по делу № 2-829/2020. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/sIM8Nmmqe8VZ/.
9  Алексеева М. Депутаты предлагают наказывать за дипфейки в интернете. Доступ 
из СПС «Гарант». См. также: [7].
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знак – совершение преступления с использованием изображения или голо-
са и биометрических данных10.

В результате в зависимости от статьи виновным будет грозить штраф до 
1,5 млн руб. или в размере иного дохода за период до двух лет либо лише-
ние свободы на срок до семи лет.

Рассматривая вопрос привлечения к ответственности за дипфейки, упо-
мянем зарубежный опыт. Например, в Китае с 1 января 2020 г. дипфейки 
должны быть надлежащим образом маркированы, при этом данная норма 
касается и производителей, и онлайн-площадок, где данный материал бу-
дет опубликован11. На наш взгляд, в России также необходимо ввести нор-
му, которая предусматривала бы обязанность маркировать дипфейки с той 
целью, чтобы не были нарушены права граждан.

Поскольку нами были упомянуты дипфейки, стоит отметить и тот факт, 
что не всегда дипфейк рассматривается в качестве нарушения прав дру-
гих граждан, в том числе права на изображение. Более того, дипфейки мо-
гут рассматриваться судами как объекты авторских прав, на что указыва-
ет недавний случай из судебной практики. 

Так, Арбитражный суд города Москвы рассматривал спор по иску о взы-
скании компенсации в размере 500 тыс. руб. на том основании, что от-
ветчиком был использован видеоролик без согласия на то правообладателя 
данного ролика. При этом видеоролик содержал изображение иностранно-
го актера Киану Ривза. То есть была применена технология «дипфейк», на 
что и ссылались ответчики, возражая против удовлетворения иска. Судом 
было указано: «Технология Deep-fake – это дополнительный инструмент об-
работки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их созда-
ния», соответственно, истец может иметь авторское право на нее. Иск был 
удовлетворен12.

Конечно, на данный момент наиболее актуален вопрос защиты прав на 
изображение граждан в сети «Интернет», поскольку именно в сети опубли-
кование и распространение фото- и видеоматериалов является наиболее 
легким и быстрым.

В судебной практике часто встречаются случаи неправомерного исполь-
зования изображения гражданина в рекламе, т. е. в коммерческих целях 
и без согласия лица. В таких случаях суд также может принять решение 
о вынесении субъекту, нарушившему право, мер ответственности в виде 
компенсации морального вреда и удаления изображения. 

10  Замахина Т. Разработан законопроект об уголовной ответственности за «дип-
фейки»» // RGRU : [сайт]. URL: https://rg.ru/2024/05/28/razrabotan-zakonoproekt-
ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-dipfejki.html (дата обращения: 31.05.2024).
11  Фальшивое будущее: международный опыт (не) регулирования «дипфейков» 
// Legal Academy : [сайт]. URL: https://legalacademy.ru/sphere/post/falshivoe-
buduschee-i-pornografiya-mezhdunarodnyi-opyt-ne-regulirovaniya-dipfeikov (дата 
обращения: 31.05.2024).
12  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30 ноября 2023 г. по делу № А40-
200471/23-27-1448. URL: https://kad.arbitr.ru/Card/4d7f0305-69af-44fe-8841-
a59e84aa7deb.
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Также необходимо отметить, что в практике нередко встречались слу-
чаи, когда в рекламе использовались изображения должностных лиц и по-
литических деятелей, в том числе иностранных государств. 

Например, Управление Федеральной антимонопольной службы по Ре-
спублике Коми при обнаружении использования рекламы с изображени-
ем Дональда Трампа (на момент использования рекламы был президентом 
США), который якобы рекомендует один из ресторанов Сыктывкара, вы-
несло решение о признании рекламы ненадлежащей и не соответствующей 
требованиям Закона о рекламе. При этом УФАС указало, что реклама не 
должна содержать не соответствующие действительности сведения о реко-
мендациях физических лиц в отношении объекта рекламирования и, кро-
ме того, в рекламе не допускается указание на одобрение теми или иными 
государственными органами либо их должностными лицами13. 

Таким образом, охрана изображения гражданина осуществляется также 
и государственными органами в том случае, если нарушение данного пра-
ва влечет нарушение публичного права.

Думается, что использование изображения гражданина в социальных 
сетях требует более подробного правового регулирования.

Правоведы, основываясь на судебной практике, высказывают мнение о 
том, что распространение изображения гражданина в личных сообщени-
ях предполагает доступ к сведениям исключительно для участников пере-
писки, ввиду чего обнародованием такое действие не является [7, с. 130].  

Однако в действительности совершение таких действий влечет риск 
нарушения права гражданина на изображение ввиду того, что кто-то из 
участников диалога в социальной сети мог бы отправить также изобра-
жения другим лицам, что может привести к распространению изображе-
ния среди большого количества субъектов. Более того, изображение может 
быть переслано в групповой чат, в связи с чем увеличивается риск нару-
шения права гражданина на изображение. Такое распространение также 
может в ряде случаев признаваться обнародованием. Именно поэтому не-
обходима четкая правовая регламентация вопросов распространения изо-
бражения в социальных сетях.

Таким образом, в настоящее время имеются пробелы в законодатель-
стве, регламентирующем охрану изображения гражданина. Так, отсут-
ствие легально закрепленного понятия «изображение гражданина» влечет 
дискуссии и вопросы (например, какие материальные носители могут со-
держать изображение гражданина?). Кроме того, сегодня отсутствуют чет-
ко определенная форма согласия гражданина на использование и обнаро-
дование изображения, в том числе в сети «Интернет», право распростране-
ния в интернете рекламы с изображением гражданина без его согласия, а 
также возможность обнародования изображения лица путем его рассылки 
в личных сообщениях или групповых чатах.

13  Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми 
от 22 января 2020 г. по делу № 011/05/5-795/2019 // Федеральная антимонопольная 
служба : [сайт]. URL: https://br.fas.gov.ru/to/komi-ufas-rossii/80ef6e3c-0a3b-404b-
a579-e533d8560e8a/?query=дональд%20трамп.
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Все перечисленное очевидно указывает на необходимость совершен-
ствования законодательства путем конкретизации и дополнения норм, по-
священных охране изображения гражданина.
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Введение
Банкротство в условиях глобализации и развития международной тор-

говли является особой проблемой. Множество компаний ведут свою дея-
тельность в различных сферах по всему миру, однако национальное зако-
нодательство и практика государств по процедурам банкротства значи-
тельно отличаются, что приводит к постоянным спорам.  

Банкротство в международном частном праве является правовым ин-
ститутом, который решает вопросы о признании несостоятельности, опре-
делении юрисдикции суда и выборе права государств. Эти основные аспек-
ты коллизионного права очень важны для защиты интересов кредиторов и 
справедливого распределения активов должника.

Методы
В ходе исследования использовался комплекс методов (метод индукции 

и дедукции, метод анализа и синтеза, метод от абстрактного к конкретно-
му, метод сравнения), что позволило с наибольшей достоверностью иссле-
довать сложный институт банкротства.

Теоретический анализ нормативной базы института банкротства про-
водился применительно к отдельным странам – США, Германии, Японии и 
позволил выявить в соответствующих процедурах общее и особенное. 
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Анализ сопровождается синтезом, что помогло проникнуть в сущность 
изучаемой системы. Метод сравнения позволил определить различия или 
общность исследуемого объекта со смежными категориями. Метод индук-
ции и дедукции применительно к теме обусловил формирование целостно-
го представления о банкротстве и дал возможность соединить все связи и 
отношения и сделать частные выводы.

Результаты исследования 
В мире было потрачено огромное количество усилий для унификации 

норм о банкротстве. Больший вклад в решение вопроса о трансграничной 
несостоятельности внесла Комиссия Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая создала основу для 
упрощения данной процедуры1. 

Процедура банкротства подчиняется праву суда (lex fori), что указывает 
на прямое использование права страны рассмотрения спора. В модифици-
рованной модели универсализма право, применяемое в банкротстве, опре-
деляется с помощью двух главных понятий: «центр основных интересов» и 
«место ведения основной деятельности должника». Это говорит о том, что 
используемое законодательство зависит от того, где находится главный ин-
терес должника [1, с. 10]. 

Представляется наиболее интересным рассмотреть процедуру банкрот-
ства на примере трех стран: США, Германии, Японии, где сложилась доста-
точно эффективная практика.  

В США банкротство регулируется Федеральным законом о банкротстве2, 
соответствующая деятельность осуществляется федеральными судами. Эта 
процедура имеет несколько видов, прописанных в Законе, их регулируют не-
сколько глав: 7 (Ликвидация), 11 (Реорганизация), 13 (План погашения долга). 

Ликвидация чаще всего используется физическими лицами и малыми 
предприятиями, суд назначает особого человека – доверительного управ-
ляющего (trustee). Его деятельность направлена на оценку активов должни-
ка и дальнейшую их продажу, чтобы выплатить долги кредиторов. Однако 
есть активы, которые нельзя оценивать и продать, они являются исключе-
нием из правил (exemptions), что предусмотрено для того, чтобы у банкрота 
сохранилось имущество, необходимое для жизни и работы. Во-первых, это 
жилое имущество (homestead exemption) до определенной стоимости, про-
писанной в законе штата, так как некоторые штаты полностью защища-
ют жилье, а некоторые – частично3. Во-вторых, личное имущество, которое 
включает в себя одежду, мебель, бытовую технику, книги, фотографии. На-

1  ЮНСИТРАЛ. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 
(1997 г.). URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/insolvency/modellaw/cross-border_
insolvency (дата обращения: 07.11.2024).
2  Кодекс США о банкротстве (Title 11 of the United States Code). URL: https://www.
law.cornell.edu/uscode/text/11.
3  Florida Constitution, Article X, Section 4. URL: https://en.wikisource.org/wiki/
Constitution_of_the_State_of_Florida_(1968).
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пример, во Флориде стоимость защищенного личного имущества составля-
ет 1000 долл. В-третьих, законы большинства штатов сохраняют должнику 
автомобиль, однако если его стоимость превышает определенный норма-
тив штата, то он также выставляется на продажу. Например, во Флориде 
должник может сохранить автомобиль стоимостью до 1000 долл., но если 
сумма превышает данную величину, то должник должен выплатить разни-
цу, чтобы ему оставили автомобиль4.

Крупные компании и корпорации продолжают свою деятельность, но в 
разработку должен поступить план по реорганизации предприятия, чтобы 
постепенно выплачивать долги. Этот план должен быть одобрен судом.

В главе 13 (План погашения долга) идет речь о физических лицах, у ко-
торых есть постоянный доход, который погашает долги в течение 3–5 лет. 
После погашения долгов в соответствии с планом остаток задолженности 
также может быть списан5.

В Германии банкротство регулируется Законом о несостоятельности6 
(Insolvenzordnung, InsO), он распространяется как на юридические, так 
и на физические лица. Законом предусмотрены личное и корпоративное 
банкротство. 

Рассмотрим этапы банкротства в Германии. Во-первых, это подача за-
явления, которое может подать сам должник или кредитор в суд по де-
лам о несостоятельности (Insolvenzgericht) (ст. 13 Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens). Компании это делают в обязательном порядке, так 
как уклонение повлечет за собой уголовную ответственность для руково-
дителя (ст. 14). Следующий этап включает в себя открытие процедуры 
банкротства, которая состоит в оценке судом оснований для банкротства 
(ст. 27 Eröffnung des Insolvenzverfahrens). Далее суд признает заявление 
обоснованным и назначает управляющего (Insolvenzverwalter), который по-
лучает полный контроль над компанией или имуществом человека (ст. 56 
Bestellung des Insolvenzverwalters). Управляющий проводит оценку имуще-
ства, составляет реестр долгов, проводит собрание кредиторов, где они об-
суждают план управления активами (реорганизация). Однако если боль-
шинство не согласилось с данным планом, то управляющий продает ак-
тивы должника и распределяет средства между кредиторами поочередно 
(ст. 66 Gläubigerversammlung). Физические лица могут оставить себе иму-
щество, необходимое для жизнедеятельности. Компании закончат дан-
ную процедуру ликвидацией либо реструктуризацией (ст. 192 Schluss des 
Insolvenzverfahrens), а физические лица могут получить освобождение, ко-
торое наступит по истечении 3–5 лет, если требования суда будут выполне-
ны (ст. 300 Restschuldbefreiung)7.  

4  Florida Statutes, Chapter 222. URL: https://www.lawserver.com/law/state/florida/
statutes/florida_statutes_chapter_222.
5  Кодекс США о банкротстве.
6  Закон о несостоятельности (Insolvenzordnung, InsO). URL: https://www.gesetze-
im-internet.de/inso/.
7  Там же.
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В Японии банкротство регулируется Законом о банкротстве (Insolvency 
Law, 破産法, Hasan-hō), принятым в 2004 г.8 Разберем этапы данной про-
цедуры, согласно положениям этого Закона. 

Во-первых, заявление о банкротстве может подать как должник, так и 
кредиторы в окружной суд (cт. 2). Если суд признает наличие оснований, 
то он официально признает процедуру банкротства открытой и назнача-
ет доверительного управляющего (kanri-nin, 管理人) (cт. 3). Управляющий 
оценивает активы и управляет ими, а также уведомляет кредиторов о ходе 
процедуры (cт. 36).  Далее суд назначает собрание кредиторов, где управ-
ляющий вносит предложения по дальнейшему ходу дела, а кредиторы об-
суждают данный план и продажу активов. Затем управляющий распрода-
ет активы и распределяет средства в порядке очередности. В конце, после 
погашения всех долгов, суд выносит решение о закрытии дела о банкрот-
стве и освобождает должника (cт. 106). Однако есть уникальная процедура 
реорганизации, когда должник продолжает вести бизнес в то время, ког-
да проходит реструктуризация долгов (Saisei). Это позволяет полностью не 
разориться. Эта особенность отличает процедуру банкротства в Японии от 
банкротства в других странах. 

Заключение 
Банкротство в международном частном праве регулируется сложной и 

многогранной системой норм, которая существенно различается в зависи-
мости от правовой системы и культурных особенностей каждой страны. 

США характеризуются гибкостью и адаптивностью законодательства о 
банкротстве, что позволяет эффективно реструктурировать долги и сохра-
нять предприятия. Германия придерживается более консервативного под-
хода: здесь основное внимание уделяется сохранению целостности бизнеса 
и защите рабочих мест.  Япония сочетает элементы обоих подходов, стре-
мясь к балансу между защитой кредиторов и сохранением бизнеса. 

Таким образом, было рассмотрено три процедуры банкротства в различ-
ных странах. Из этого мы можем сделать вывод, что процедуры банкрот-
ства в разных странах мира имеют сходные черты. Имеются и  отличия, 
которые сформировались благодаря историческим и культурным факто-
рам каждой страны. 
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Согласно ст. 61.12 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве) неиспол-
нение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд, а рав-
но по созыву заседания для принятия такого решения в предусмотренных за-
коном случаях, а также в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц 
с даты возникновения соответствующих обстоятельств влечет за собой суб-
сидиарную ответственность лиц, на которых возложена такая обязанность.

Представляется, что одним из проблемных вопросов, связанных с суб-
сидиарной ответственностью контролирующего должника лица по указан-
ному выше основанию, является размер ответственности, которую несет 
лицо. Особенность заключается в сложности механизма расчета размера 
ответственности в сравнении со ст. 61.11 Закона о банкротстве, также 
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предусматривающей субсидиарную ответственность контролирующего 
должника лица, но по иному основанию. Сложность расчета вызвана тем, 
что ответственность рассчитывается отдельно для каждого из лиц в зави-
симости от периода, в который они осуществляли функции контролирую-
щего должника лица, и тех обязательств, которые возникли во вменяемый 
такому лицу период.

Чтобы рассмотреть вопрос размера ответственности, необходимо в пер-
вую очередь установить круг лиц, на которых непосредственно возложена 
обязанность по подаче заявления о банкротстве юридического лица соглас-
но положениями ст. 61.12 Закона о банкротстве.

Непосредственно лицами, уполномоченными на созыв заседания для 
принятия решения о подаче заявления в арбитражный суд и (или) на при-
нятие такого решения самостоятельно, являются руководитель должника, 
ликвидационная комиссия, учредитель (участник) должника, собственник 
имущества должника – унитарного предприятия [1].

Необходимо отметить, что субсидиарную ответственность также несет и 
номинальный руководитель организации. Так как фактически номиналь-
ные руководители не являются конечными выгодоприобретателями в слу-
чае вывода имущества должника в преддверии банкротства, целесообраз-
ность их привлечения к субсидиарной ответственности отсутствует. Тем не 
менее правоприменительная практика2 пришла к выводу о том, что руко-
водитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но 
не осуществлявший фактическое управление, не утрачивает статус кон-
тролирующего лица, который принадлежит ему в силу должности. Ведь по-
добное поведение не означает потерю возможности оказания влияния на 
должника и не освобождает номинального руководителя от осуществления 
обязанностей по выбору представителя и контролю за его действиями (без-
действием), а также по обеспечению надлежащей работы системы управ-
ления юридическим лицом [2]. Данная точка зрения подтверждается и в 
п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечени-
ем контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»3 
(далее – Постановление Пленума № 53).

К лицам, привлекаемым по ст. 61.12 Закона о банкротстве, относятся 
управомоченные созывать внеочередное собрание участников общества, 
акционеров – коллегиальный исполнительный орган, наблюдательный со-
вет общества, ревизионная комиссия, аудиторская организация, а также 
участники общества, обладающие в совокупности не менее чем одной де-
сятой от общего числа голосов участников общества, если уставом обще-
ства не предусмотрено, что для созыва внеочередного собрания участни-
ков общества требуется меньшее количество голосов.

2  Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29 июля 2024 г. 
№ Ф10-2267/2024 по делу № А64-3990/2019. Здесь и далее доступ из СПС 
«КонсультантПлюс», если не указано иное.
3  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 3.
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Необходимо отметить, что лица, управомоченные созывать внеочеред-
ное собрание участников, акционеров общества, подлежат привлечению к 
субсидиарной ответственности при наличии определенных условий:

1) лицо должно являться контролирующим, в том числе исходя из не 
опровергнутых им презумпций о контроле мажоритарного участника кор-
порации;

2) лицо не могло не знать о нахождении должника в таком состоянии, 
при котором на стороне его руководителя, ликвидационной комиссии воз-
никла обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, и о не-
выполнении ими данной обязанности;

3) лицо обладало полномочиями по созыву собрания коллегиального ор-
гана должника, к компетенции которого отнесено принятие корпоративно-
го решения о ликвидации, или обладало полномочиями по самостоятельно-
му принятию соответствующего решения;

4) лицо не совершило надлежащим образом действия, направленные на 
созыв собрания коллегиального органа управления для решения вопроса об 
обращении в суд с заявлением о банкротстве или на принятие такого реше-
ния (п. 13 Постановления Пленума № 53).

Стоит заметить, что закон не применяет прямо к этим лицам термин 
«контролирующее должника лицо», хотя, исходя из положений ч. 3.1 ст. 9 
Закона о банкротстве, речь идет именно о них. Представляется, что это 
связано с тем, что понятие контролирующего должника лица хоть и охва-
тывает вышеназванных субъектов, но придало бы излишне широкое тол-
кование норме права.

Переходя к вопросу о размере субсидиарной ответственности, подчер-
кнем, что размер ответственности непосредственно зависит от периода, в 
который привлекаемое к ответственности лицо выполняло функции кон-
тролирующего лица и в течение которого на лице лежала соответствующая 
обязанность по подаче заявления должника в суд и собранию высшего ор-
гана юридического лица.

Размер ответственности равен размеру обязательств должника перед 
конкретными кредиторами [3, с. 455], возникших после истечения месяч-
ного срока4 с момента возникновения обязанности по обращению с заявле-
нием должника и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата 
заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом).

Исходя из телеологического подхода, а также опираясь на толкование 
Верховного Суда Российской Федерации, согласно которому наличие при-
чинно-следственной связи между неподачей контролирующим должника 
лицом заявления о банкротстве и невозможностью удовлетворения тре-
бований кредиторов, обязательства перед которыми возникли в период 
просрочки подачи заявления о банкротстве, презюмируется, можно сде-
лать вывод о прямом назначении данного положения относительно обяза-
тельств контролирующего должника лица перед кредиторами (п. 12 Поста-
новления Пленума № 53).

4  Необходимо уточнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 9 Закона о банкротстве для 
ликвидационной комиссии установлен десятидневный срок для подачи заявления.
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Целесообразно обратиться к оценке правовой природы субсидиарной 
ответственности в целом. Так, в соответствии с Постановлением Пленума 
№ 53 субсидиарная ответственность определяется как форма деликтной 
юридической ответственности ввиду возможности применения к ее право-
вому регулированию положений глав о деликтной ответственности Граж-
данского кодекса Российской Федерации. С таким подходом соглашаются 
большинство отечественных специалистов [4; 5; 6], в том числе О. В. Гут-
ников [7, с. 65–66], указывающий на то, что субсидиарная ответственность 
в банкротстве представляется как возмещение кредиторам вреда, кото-
рый был причинен неправомерными действиями должника (в контексте 
ст. 61.12 Закона о банкротстве речь идет о бездействии). Тем не менее су-
ществуют и иные позиции, согласно которым субсидиарная ответствен-
ность относится к дополнительной юридической ответственности [8].

Представляется, что в данном случае более точной является позиция 
Верховного Суда Российской Федерации. Независимо от специфики при-
роды, являясь в первую очередь юридической ответственностью в целом, 
субсидиарная ответственность в банкротстве имеет компенсаторный ха-
рактер, который подтверждается также требованием к наличию причин-
но-следственной связи. Цель применения института субсидиарной ответ-
ственности в правоотношениях банкротства – восстановление имуще-
ственных прав кредиторов.

Соответственно, размер субсидиарной ответственности определяется 
так и никак иначе, поскольку по своей функции она является формой за-
щиты прав кредитора, который оказал доверие руководителю юридиче-
ского лица, осознающего, что он не сможет предоставить встречное испол-
нение. Цели «наказать» и привлечь контролирующее должника лицо к мак-
симально возможной субсидиарной ответственности закон не преследует.

Данное понимание также исходит из толкования ст. 61.11 Закона о бан-
кротстве, в которой закрепляются положения об ответственности контро-
лирующих должника лиц за невозможность полного погашения требований 
кредиторов. Так как Закон предусматривает прямую причинно-следствен-
ную связь между действиями лиц и невозможностью погасить требования 
кредиторов, то здесь прослеживается деликтная природа субсидиарной от-
ветственности. В свою очередь, деликтная ответственность основывается 
на общем принципе возмещения равных убытков, закрепленном в ст. 15 
ГК РФ, и уже упомянутой компенсаторной функции юридической ответ-
ственности в целом.

В связи с изложенным дискуссионным, по нашему мнению, является 
вопрос о порядке определения объема обязательств, предъявляемых кон-
тролирующему должника лицу при установлении размера субсидиарной 
ответственности последнего. Несмотря на то что этот вопрос не был пред-
метом специального изучения отечественными цивилистами и правопри-
менителями, это не означает, что он не имеет практического значения.

Правильное определение объема обязательств, учитываемых при опре-
делении субсидиарной ответственности, позволяет с большей степенью до-
стоверности установить ее размер. Как было указано выше, субсидиарная 
ответственность – это не мера наказания в отношении лица, а механизм 
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защиты права кредитора, и неверное ее исчисление, таким образом, нару-
шает права лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности.

Видится необходимым установить, какие обязательства, возникшие по-
сле истечения месячного срока, включаются в размер субсидиарной ответ-
ственности. В этом случае представляет интерес не характер обязатель-
ства, а тот критерий, которым руководствуется правоприменитель, опре-
деляя обязательства, входящие в размер ответственности. К этому вопросу 
можно подойти с двух сторон.

По общему правилу обязательства возникают из юридических фактов, в 
нашем случае – вследствие заключения договора5, в результате согласова-
ния воли и волеизъявления двух сторон. Несмотря на этот, весьма привыч-
ный подход, на практике распространен иной порядок определения разме-
ра субсидиарной ответственности.

Так, при привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 
ответственности конкурсный управляющий руководствуется моментом 
представления кредитором исполнения по договору. То есть при уже за-
ключенном договоре под датой возникновения интересующего нас обяза-
тельства понимается не фактическое его возникновение, а непосредствен-
ное исполнение, в том числе по длящимся правоотношениям.

В качестве примера подобной судебной практики рассмотрим решение 
Арбитражного суда Иркутской области от 17 сентября 2024 г.6 во взаимос-
вязи с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинград-
ской области от 17 сентября 2021 г.7 Исходя из материалов дела, договор, 
неисполненные обязательства по которому были заявлены в качестве ос-
нования для привлечения к субсидиарной ответственности, был заключен 
между сторонами 13 марта 2020 г., в то время как дата «объективного бан-
кротства» должника, установленная судом, 31 декабря 2021 г., т. е. договор 
был заключен до указанной даты.

Стоит заметить, что дефиниция «объективное банкротство» не закрепле-
на законодательно, а используется исключительно в актах судебной прак-
тики. Так, впервые это понятие было использовано Верховным Судом Рос-
сийской Федерации в Определении 20 июля 2017 г. № 309-ЭС17-18018, а 
позже в Постановлении Пленума № 53 как момент, в который должник 
стал не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в 
том числе об уплате обязательных платежей, из-за превышения совокупно-
го размера обязательств над реальной стоимостью его активов.

5  Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Часть первая (постатейный) (Подготовлен для системы 
«КонсультантПлюс», 2019). С. 324 (дата обращения: 31.10.24).
6  Решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 сентября 2024 г. по делу 
№ А19-15804/2023.
7  Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербург и Ленинградской области 
от 17 сентября 2024 г. по делу № А56-50503/2021.
8  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 июля 2017 г.  по делу 
№ А50-5458/2015.
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Необходимо уточнить, что понятие «объективное банкротство» не тож-
дественно понятию «неплатежеспособность», определяемому как прекра-
щение исполнения должником части денежных обязательств или обязан-
ностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью де-
нежных средств [9, с. 7], а скорее, они соотносимы как целое и часть.

В соответствии с правовыми позициями Верховного Суда Российской 
Федерации правоприменителю было бы целесообразнее включать в субси-
диарную ответственность только те представленные кредитором исполне-
ния, договоры по которым были заключены после даты «объективного бан-
кротства». Тем не менее в приведенном случае суд включил в субсидиар-
ную ответственность все исполнения, представленные кредитором, даже 
те, на дату совершения которых должник еще не отвечал признаку непла-
тежеспособности.

Подобный подход представляется нам неверным, потому что не только 
ущемляет права контролирующего должника лица, но и по своей сути про-
тиворечит существу субсидиарной ответственности.

Однако в отечественной судебной практике существуют и иные подхо-
ды к определению характера обязательств, включаемых в размер субсиди-
арной ответственности. 

В частности, подход, сформулированный Тринадцатым арбитражным 
апелляционным судом, представляется одним из самых удачных. Так, суд 
отказал в привлечении к субсидиарной ответственности, исходя из того, 
что значение субсидиарной ответственности за несвоевременную подачу 
заявления о признании должника банкротом состоит в исправлении не-
гативных последствий для введенных в заблуждение кредиторов, по не-
ведению предоставивших исполнение лицу, являющемуся в действитель-
ности банкротом, явно неспособному на встречное исполнение. Суд апел-
ляционной инстанции полагает, что во внимание следует принять именно 
дату заключения договора, а не дату совершения исполнения по нему, по-
скольку именно в момент заключения договора кредитор оказывает дове-
рие должнику, в дальнейшем же исполнение по договору является его обя-
занностью9.

То есть суд приходит к выводу о том, что ключевой критерий для раз-
граничения, какие именно обязательства входят в размер субсидиарной 
ответственности, – это момент оказания доверия кредитором в отношении 
контролирующего должника лица. Это исходит из назначения ст. 61.12, 
призванной защитить права тех кредиторов, которые оказали доверие уже 
неплатежеспособному должнику, о чем контролирующее лицо было осве-
домлено. Доверие оказывается именно на момент заключения договора с 
должником, а не на этапе его исполнения.

Данная позиция представляется наиболее соответствующей букве зако-
на, так как исходит из указанного выше понимания субсидиарной ответ-
ственности контролирующего должника лица. Этот подход был поддержан 
в ряде актов Тринадцатого арбитражного суда, в которых разрешались 

9  Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 сентября 
2023 г. № 13АП-34266/22 по делу № А56-20600/2020.
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аналогичные вопросы субсидиарной ответственности10, а также Арбитраж-
ным судом Северо-Западного округа11.

Руководствуясь таким подходом к определению размера субсидиарной 
ответственности в деле, представленном ранее, суду следовало отказать в 
привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмот-
ренному ст. 61.12 Закона о банкротстве, поскольку кредитором было ока-
зано доверие должнику еще до даты «объективного банкротства» и возник-
новения на стороне субсидиарного ответчика обязанности по обращению 
в суд с заявлением должника о признании его несостоятельным (банкро-
том). Его права в отношении этого конкретного правоотношения попросту 
не нуждаются в защите, предоставляемой ст. 61.12 Закона о банкротстве.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что разграничение обяза-
тельств, включаемых в размер субсидиарной ответственности контролиру-
ющего должника лица, следует проводить по моменту заключения догово-
ра с должником ввиду того, что доверие кредитором оказывается именно 
при заключении договора, а следовательно, все обязательства из договора, 
заключенного до даты возникновения на стороне контролирующего лица 
обязанности по подаче заявления должника о признании его несостоятель-
ным (банкротом), вне зависимости от даты представления кредитором ис-
полнения должнику по такому договору, не подлежат включению в размер 
субсидиарной ответственности по ст. 61.12 Федерального закона о несосто-
ятельности (банкротстве).
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Аннотация. Эффективность использования недвижимого имущества, находящегося в 
публичной собственности, остается актуальным вопросом права. Предполагается, что 
оптимальное извлечение из публичной недвижимости всех ее полезных свойств возмож-
но, в частности, путем привлечения к использованию того или иного объекта наиболее 
широкого круга лиц, например посредством предоставления недвижимости в субарен-
ду. Тем не менее на пути заключения субарендных отношений стоит несовершенный до 
настоящего времени правовой механизм передачи данного имущества субарендатору. 
Автор доказывает, что существующий алгоритм формирования субарендных отношений 
не учитывает целей обособления и использования публичной собственности на недви-
жимость. В результате применения методов системного анализа, приемов формальной 
логики, а также анализа и обобщения достижений доктрины и нормативного правового 
материала предложен выход из ситуации в виде оптимизации правового регулирования 
процесса предоставления публичной недвижимости в субаренду. Обоснован вывод о том, 
что таким выходом может стать институт преодоления запрета арендодателя на передачу 
имущества в субаренду, который может быть задействован в определенных случаях. Ав-
тором предлагаются правила и пути преодоления запрета арендодателя, а также указы-
вается на необходимые ограничения такого рода возможности.
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Abstract. The efficiency of using publicly owned real estate remains a pressing legal issue. It 
is assumed that the optimal extraction of all useful properties from public real estate is possible, 
including by involving the widest possible range of persons in the use of a particular object, for 
example, by subletting real estate. However, the conclusion of sublease relations is hindered by 
the currently imperfect legal mechanism for transferring this property to the subtenant. The au-
thor proves that the existing algorithm for forming sublease relations does not take into account 
the goals of separating and using public ownership of real estate. By applying methods of system 
analysis, techniques of formal logic, as well as analysis and generalization of the achievements 
of the doctrine and regulatory legal material, a way out of the situation is proposed in the form 
of optimization of legal regulation of the process of subletting public real estate. The conclusion 
is substantiated that such a way out can be the institute for overcoming the landlord’s ban on 
transferring property to sublease, which can be used in certain cases. The author proposes rules 
and ways to overcome the landlord’s prohibition, and also points out the necessary restrictions 
on this kind of opportunity.
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По общему правилу собственник недвижимого имущества свободен в 
распоряжении им и самостоятельно определяет пути его использования. 
Вместе с тем в юридической литературе справедливо указывается и на 
специфику распоряжения недвижимым имуществом, находящимся в пу-
бличной собственности, в том числе в части генезиса права публичной соб-
ственности и целей использования такого имущества [1, с. 110]. 

В частности, определение целевого назначения публичной собственно-
сти упоминалось в качестве результата юридической тактики согласова-
ния частных и публичных интересов [2, с. 52], который в итоге выражался 
во внешнем правовом акте – акте согласования права [3, с. 55] и был свя-
зан не только с объективными, но и с субъективными, психологическими 
аспектами общественно-государственной координации [4, с. 92]. В указан-
ной связи особенности публичной собственности проявлялись в установле-
нии пределов действий участников переговорного процесса при разреше-
нии правового спора по поводу использования публичной недвижимости 
[5, с. 20], специфике обращения взыскания на имущество, находящееся в 
государственной собственности1, путях вовлечения публичной собственно-
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сти в гражданский оборот [6, с. 110] и в иных подобных случаях. Авторы 
относят законное и эффективное использование публичной собственности 
к вопросам обеспечения экономической безопасности Российской Федера-
ции [7, с. 14]. 

Вместе с тем, распоряжаясь публичной собственностью и (или) исполь-
зуя ее, государство реализует не только экономические (в исследуемом слу-
чае – получение прибыли от сдачи имущества в аренду), но и социальные 
цели, нуждающиеся в координации [8, с. 122]. Сама государственно-власт-
ная управленческая деятельность такого рода представляет собой вид юри-
дической деятельности по согласованию интересов государства и общества 
[9, с. 90], является частью механизма координационного регулирования су-
ществующих процессов [10, с. 22] на основе принципов координации госу-
дарственных и общественных интересов [11, с. 62]. Указанным обстоятель-
ством объясняется, помимо прочего, то, что с конца 1990-х гг. на занятиях 
по повышению квалификации государственных служащих, уполномочен-
ных на действия в сфере распоряжения публичной собственностью, рас-
поряжение этим имуществом понималось в формате координационного го-
сударства и общества [12, с. 16]. Сходное понимание предлагалось и при 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти в 
сфере имущественных отношений [13, с. 92], а также в рамках контроль-
но-надзорной деятельности [14, с. 65]. 

Эффективность использования находящейся в публичной собственно-
сти недвижимости предполагает ко всему прочему и максимальное извле-
чение общественно полезных свойств из ее конкретного объекта наиболее 
широким кругом субъектов права, что наблюдается, например, при его 
сдаче в субаренду. Именно таким образом осуществляется наиболее пол-
ная реализация прав и интересов участников рынка [15, с. 141].

Закон не исключает, что государственное и муниципальное недвижимое 
имущество может быть передано в субаренду, однако в данном случае при-
сутствует и определенная специфика. 

Общее правило поведения в такой ситуации определено п. 2 ст. 615 ГК 
РФ, согласно которому арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать 
арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права 
и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять 
арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-
тал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производ-
ственный кооператив, если иное не установлено ГК РФ или иными право-
выми актами. Иными словами, сдача в субаренду возможна, но лишь с со-
гласия арендодателя. 

Тем не менее в зависимости от специфики объекта недвижимости, на-
ходящегося в федеральной собственности, законодательство предусматри-
вает случаи отступления от такого принципа, причем как полный запрет 
на субаренду и переход прав, так и возможное заключение договора суба-
ренды (передачи прав) без согласия арендодателя.

В частности, в ч. 6 ст. 71 Лесного кодекса Российской Федерации уста-
новлены 1) запрет субаренды лесного участка, когда он выделен в целях за-
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готовки древесины, и 2) запрет передачи прав и обязанностей по договору 
аренды лесного участка другим лицам (перенаем). 

Другой пример. Пункт 3 ч. 3.1 ст. 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»2 подчеркивает обязательность 
указания в договорах аренды федерального имущества, закрепленного за 
унитарными и казенными предприятиями, бюджетными учреждениями, в 
ситуации предоставления такого имущества в аренду по иным, чем аукци-
он (конкурс), основаниям, положения о том, что данное имущество не мо-
жет быть передано в субаренду.

Правда, существует и противоположный подход. Например, в п. 9 ст. 22 
Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что при аренде 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, на срок более чем пять лет арендатор земельного участка 
имеет право, если это не противоречит закону, в пределах срока договора 
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по это-
му договору третьему лицу без согласия арендодателя, но при условии его 
уведомления. Несмотря на то что отдельными авторами указывается на 
нарушение равенства правовых возможностей субъектов права аренды в 
зависимости от объекта недвижимости [16, с. 10], явных экономико-право-
вых оснований для лишения арендатора земельного участка такого права 
не усматривается. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что, во-первых, передача 
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, в 
субаренду принципиально возможна, но исключительно с согласия арендо-
дателя (общее правило); во-вторых, препятствием к такой передаче будет 
прямой запрет закона (первое исключение); и, в-третьих, закон предпола-
гает случаи, когда такая передача в субаренду возможна и при отсутствии 
согласия на то арендодателя (второе исключение). 

Вместе с тем представляется, что в подобном механизме правового регу-
лирования не учтены как требования юридической логики, так и заслужи-
вающие внимания социально-экономические соображения.

Прежде всего, договор субаренды крайне зависит от самого договора 
аренды, в частности, в силу закона он не может быть заключен на срок, 
превышающий срок договора аренды. Следовательно, временной конти-
нуум прав и обязанностей арендодателя и арендатора не меняется и в слу-
чае сдачи имущества в субаренду. 

Далее, к договорам субаренды применяются правила о договорах арен-
ды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. То 
есть находящееся в публичной собственности недвижимое имущество не 
становится предметом каких-либо обязательств иного содержательного ха-
рактера.

Наконец, ответственным по договору перед арендодателем остается 
арендатор, за исключением перенайма (п. 2 ст. 615 ГК РФ), т. е., по сути, 
для арендодателя ничего не меняется и в данном случае.

2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.



54

Максуров А. А. О способах преодоления запрета на сдачу имущества в субаренду

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):50-58

Учитывая, что источником публичной собственности изначально и исто-
рически являются результаты трудовой, предпринимательской и иной де-
ятельности граждан, выражающиеся, главным образом, в уплаченных ими 
налогах и сборах, эта собственность должна служить общественным и го-
сударственным интересам. По указанной причине представляется возмож-
ным предложить в отношении имущества, находящегося в публичной соб-
ственности, разработку института «преодоления» запрета на субаренду, 
когда арендатор, желающий сдать имущество в субаренду, либо субарен-
датор, заключивший с арендатором предварительный договор субаренды 
имущества, при отсутствии прямого запрета субаренды имущества для его 
конкретного вида могут обратиться в суд с требованием обязать арендо-
дателя разрешить арендатору заключить договор субаренды. Арендода-
тель – публичный собственник обязан будет дать согласие на субаренду во 
всех случаях, если не докажет, что субаренда прямо противоречит закону, 
а также то обстоятельство, что при субаренде будет нарушен (подвергнут 
опасности нарушения) государственный или общественный интерес.

В то же время в целях предотвращения коррупционных проявлений и 
обеспечения равного доступа субъектов предпринимательской деятельно-
сти и иных лиц к недвижимому имуществу, находящемуся в публичной 
собственности, в части приобретения его в пользование на условиях дого-
вора аренды (субаренды) должны существовать и исключения из возмож-
ности преодолеть запрет на субаренду имущества в судебном порядке. Об 
актуальности построения системы таких ограничений сегодня свидетель-
ствует и прокурорская практика [17, с. 73]. 

В первую очередь, субаренда без согласия публичного собственника не 
должна быть возможной при передаче имущества в аренду (хозяйственное 
ведение, оперативное управление) вне процедур аукциона (конкурса). Кро-
ме того, субарендатору в любом случае не может быть предоставлено пра-
во выкупа данного имущества из публичной собственности в частную соб-
ственность, а также ему не могут быть предоставлены преимущественные 
права на заключение договора субаренды на новый срок. Представляется, 
что установление таких ограничений будет способствовать проведению со-
гласованной антикоррупционной политики [18, с. 104].

Очевидно, что появление у арендатора нового пассивного дохода от сда-
чи федерального недвижимого имущества в субаренду, когда плата суба-
рендатора арендатору за пользование объектом недвижимости превышает 
размер арендной платы, выплачиваемой самим арендатором арендодате-
лю – собственнику, потребует и пересмотра арендной платы в сторону ее 
увеличения. 

По общему правилу, при аренде имущества, находящегося в публичной 
собственности, в том числе федерального недвижимого имущества, долж-
ны быть особым образом урегулированы отдельные вопросы изменения 
размера арендной платы, общие правила об установлении и уплате кото-
рой предусмотрены ст. 614 ГК РФ.

Так, ч. 8 ст. 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции» преду-
сматривает, что при заключении и (или) исполнении договора аренды его 
цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установлен-
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ном договором. На первый взгляд, данная норма выглядит очевидной и 
излишней, так как и в соответствии с общими нормами ГК РФ об обяза-
тельствах, нормами об аренде предполагается изменение цены вследствие 
выразившегося в соглашении волеизъявления сторон. Однако в данном 
случае наличие такой нормы позволяет не проводить дополнительные тор-
ги, связанные лишь с изменением данного условия, что облегчает граж-
данский оборот. Гарантией защиты интересов государства и общества слу-
жит указание на то, что стороны могут договориться только об увеличении 
арендной платы, но не о ее уменьшении: последнее нарушало бы не только 
публичный интерес, но и интерес иных лиц, участвовавших в торгах на 
право заключения договора аренды федеральной недвижимости. 

Таким образом, подводя итоги исследования, отметим, что существу-
ющий порядок предоставления находящегося в публичной собственности 
недвижимого имущества в субаренду не соответствует правовой логике и 
социально-экономическим интересам, а также целям использования нахо-
дящегося в публичной собственности имущества и его «связи» с предпри-
нимательской деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Представляется верным формирование «института преодоления» запре-
та арендодателя на последующую субаренду принадлежащего ему феде-
рального имущества. Такое преодоление запрета должно осуществляться 
по простым и понятным правилам, рассмотренным выше, в судебном по-
рядке в состязательном процессе. 

Вместе с тем закон в антикоррупционных целях должен содержать и не-
которые принципиальные ограничения для такой правовой возможности, 
среди которых автором выделены наиболее значимые. 

Передача имущества в субаренду в ряде случаев (при образовании у 
арендатора пассивного дохода от сдачи имущества в субаренду в большем 
размере, чем арендная плата) предполагает обращение к механизму уве-
личения арендной платы, который описан в законе и может быть признан 
достаточным. 
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Аннотация. Правопреемство в гражданском праве, в частности механизм правопреем-
ства «бизнеса», составляющего комплекс вещей и имущественных прав, имеет важное 
значение для обеспечения стабильности коммерческого оборота, поскольку для обеспе-
чения его эффективности необходимо поддержание постоянного производственного про-
цесса. Однако действующее регулирование наследования «бизнеса» – как в целом иму-
щественного комплекса, так и в рамках наследования корпоративных прав в коммерче-
ских организациях – не лишено недостатков. Существуют проблемы обеспечения прав 
наследников при выплате им компенсации в случае реализации другим наследником пре-
имущественного права на получение в счет своей доли предприятия; при наследовании 
прав участия в корпоративных коммерческих организациях, в частности допустимость 
наследования доли участника общества с ограниченной ответственностью в тех случаях, 
когда наследодателем такая доля оплачена не была. 
Основной целью исследования является выработка предложений по решению отдельных 
проблем наследования «бизнеса» как в форме наследования корпоративных прав, так и 
в рамках наследования предприятия, для чего необходимо выяснить и проанализировать 
регулятивные и правоприменительные механизмы наследования «бизнеса».
Методологическую основу исследования составили методы анализа, синтеза, юридиче-
ского толкования.
В рамках проведенного исследования отмечена сложная и неоднозначная правовая регла-
ментация наследования предприятия как объекта гражданских прав; обоснована позиция 
о признании недействительным свидетельства о праве на наследство при условии, что 
наследодатель на момент смерти не выплатил стоимость своей доли. Внесены предложе-
ния по совершенствованию гражданского законодательства в части обеспечения прав на-
следников при выплате им компенсации в случае реализации преимущественного права 
другим наследником.

Ключевые слова: наследование бизнеса, предприятие, корпоративные права, наследо-
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Abstract. Succession in civil law is important to ensure the stability of commercial turnover, in 
particular, the mechanism of succession of “business”, which is a complex of things and property 
rights, since to ensure its effectiveness it is necessary to maintain a constant production process. 
However, the existing regulation of inheritance of “business”, both in the whole property complex 
and in the framework of inheritance of corporate rights in commercial organizations, is not without 
drawbacks. There are problems of ensuring the rights of heirs when paying compensation to 
them in the event that another heir exercises the pre-emptive right to receive his share of the 
enterprise; when inheriting the rights to participate in corporate commercial organizations, in 
particular, the admissibility of inheriting the share of a participant in a limited liability company in 
cases where the testator has not paid such a share. 
The main purpose of the study is to develop proposals for solving individual problems of inheritance 
of “business”, both in the form of inheritance of corporate rights and within the framework of 
inheritance of an enterprise, to achieve which it is necessary to clarify and analyze the regulatory 
and law enforcement mechanisms of inheritance of “business”.
The methodological basis of the study was the methods of analysis, synthesis, and legal 
interpretation.
Within the framework of the conducted research, it was noted about the complex and ambiguous 
legal regulation of the enterprise as an object of civil rights; the position on invalidation of the 
certificate of inheritance was justified, provided that the testator did not pay the value of his share 
at the time of death; proposals were made to improve civil legislation in terms of ensuring the rights 
of heirs when paying compensation to them in case of sale another heir to the pre-emptive right.
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С развитием гражданского оборота, разнообразных экономических от-
ношений возникает все больше вопросов относительно правового режима 
тех или иных объектов гражданских прав в отдельных частных правоотно-
шениях. Особенно актуальными являются вопросы наследования отдель-
ных видов имущества, в частности наследование бизнеса, что связано с 
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тем, что положения части третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации довольно незначительно подверглись редакционным изменениям 
законодателя с момента ее принятия.

Сегодня действующее гражданское законодательство предполагает две 
формы перехода прав на бизнес в рамках наследственного правопреемства:

1) наследование предприятий (ст. 1178 ГК РФ);
2) наследование корпоративных прав в коммерческих организациях 

(ст. 1176 ГК РФ).
В гражданском обороте наиболее распространенной является вторая 

форма. Как указывает Е. Ю. Петров, «…корпоративное право предлага-
ет более удобные способы опосредованного участия граждан в предпри-
нимательской деятельности (ограничение личной ответственности, кон-
фиденциальность в определенных пределах, легкость оборота прав уча-
стия)… предприниматели не стали проводить инвентаризации, оценки и 
другие мероприятия, направленные на регистрацию права собственности 
на предприятие…» [1, с. 524].

Довольно ограниченное число случаев наследования такого объекта 
гражданского оборота, как предприятие, как нам кажется, во многом свя-
зано с его достаточно сложной и неоднозначной правовой регламентацией. 
Так, норма п. 2 ст. 132 ГК РФ предусматривает, что в состав предприятия 
входят все виды имущества (как материальные, так и нематериальные ак-
тивы), но при этом в силу п. 1 этой же нормы предприятие в целом призна-
ется недвижимостью. 

В судебной практике по этому поводу отмечается, что «….предприя-
тия как имущественные комплексы представляют собой специфический 
объект гражданских прав, поскольку включают в себя помимо материаль-
но-вещественных элементов – зданий, земельных участков, оборудования, 
сырья, готовой продукции, денежных средств, ценных бумаг и т. п. и нема-
териальные активы – права, требования, долги, фирменное наименование, 
товарные знаки и другие исключительные права…»1.

В силу такого комплексного характера предприятия как объекта граж-
данских прав Е. А. Суханов отмечает, что предприятие следовало бы рас-
сматривать не как объект права в целом, а как правовой режим совокуп-
ности имущества2. 

Такой комплексный характер предприятия как объекта гражданских 
прав обусловливает некоторые проблемы и особенности перехода на него 
прав в рамках наследственного правопреемства.

В основе настоящего исследования лежат общенаучные диалектиче-
ский, дедуктивный и системный методы, специальные юридико-догмати-
ческий, сравнительно-правовой методы, методы юридического анализа.    

1  Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Челябинского областного суда от 5 марта 2015 г. по делу № 11-2081/2015. Доступ 
из СПС «Гарант».
2  Гражданское право : учебник : в 4 т. Т. 2 / отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М. : Статут, 2019. С. 25.
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Положения ст. 1178 ГК РФ не содержат каких-либо ограничений отно-
сительно того, кто вправе наследовать предприятие. Закон устанавлива-
ет, что преимущественным правом наследовать предприятие обладает не 
только наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя, но и являющаяся наслед-
ником по завещанию коммерческая организация.

В то же время коммерческая цель деятельности предприятия с высокой 
долей вероятности предполагает, что в его состав входят те или иные сред-
ства индивидуализации. Из п. 1 ст. 1477 ГК РФ (в ранее действовавшей ре-
дакции) следует, что правообладателями товарного знака могут быть либо 
индивидуальные предприниматели, либо коммерческие организации, а с 
прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или ком-
мерческой организации прекращается и охрана товарного знака. 

Здесь возникает обоснованный вопрос: что делать наследникам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями, в случае перехода к 
ним прав на предприятие, в состав которого вошли права на товарный 
знак? 

Возникает довольно странная ситуация, при которой все имущество 
функционирующего предприятия перешло к наследникам, но правовая 
охрана товарного знака (услуг или продукта, реализуемого предприятием) 
прекратилась. В таком случае, думается, деятельность предприятия значи-
тельно усложнится.

По нашему мнению, проблему призван разрешить Федеральный закон 
от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»3, которым из п. 1 ст. 1477 
ГК РФ было исключено указание на то, что обладателями прав на товарный 
знак могут быть исключительно индивидуальные предприниматели и ком-
мерческие организации. Подобные изменения следует отметить положи-
тельно, поскольку в таком случае наследники смогут стать полноценными 
правообладателями предприятия как объекта права.

Другой вопрос, связанный с наследованием предприятия, возникает 
применительно к соблюдению прав наследников, не являющихся предпри-
нимателями, в случае реализации другим наследником преимущественного 
права наследования предприятия. 

Абзац 1 ст. 1178 ГК РФ указывает, что в данном случае должны соблю-
даться положения ст. 1170 ГК РФ, в силу которой наследник, реализовав-
ший преимущественное право приобретения наследства, но получивший 
наследственное имущество в размере большем, чем приходится на его 
долю, обязан выплатить другим наследникам компенсацию. Проблема со-
стоит в том, что ценность предприятия связана не только и не столько 
с имуществом, входящим в его состав, сколько с потенциальной будущей 
прибылью, которую это предприятие может принести, ввиду чего было не 
вполне правильно не учитывать данный фактор при расчете отмеченной 
компенсации.

3  Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 27. Ст. 4594.
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Однако положения ст. 1178 ГК РФ ничего не устанавливают относитель-
но того, как подобная компенсация должна рассчитываться применитель-
но к предприятию. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании»4 также не содержит решения поставленного вопроса.

В то же время экономической науке известен такой способ оценки, как 
доходный. Как указывает М. А. Шуклина, «…данный подход к оценке счи-
тается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, по-
скольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предпри-
ятие, в конечном счете покупает не набор активов, а поток будущих до-
ходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, получить отдачу и 
повысить свое благосостояние…»5. Нормативно данный подход означает, 
что «…оценщик определяет стоимость объекта оценки на основе ожидае-
мых будущих денежных потоков или иных прогнозных финансовых пока-
зателей деятельности организации, ведущей бизнес (в частности, прибы-
ли)…»6.

Как нам представляется, применение исключительно такого подхода к 
оценке предприятия – для целей ст. 1170 ГК РФ – позволит соблюсти права 
других наследников в тех случаях, когда реализация преимущественного 
права, предусмотренного абз. 1 ст. 1178 ГК РФ, повлекла получение на-
следником-предпринимателем имущества (в виде предприятия) сверх при-
надлежащей ему доли в праве на наследство. В связи с этим считаем необ-
ходимым закрепить в ст. 1178 ГК РФ, что для целей определения компен-
сации, предусмотренной ст. 1170 ГК РФ, при наследовании предприятия 
подлежит применению исключительно доходный подход к оценке стоимо-
сти предприятия.

Не лишена проблем и вторая из отмеченных выше форм наследования 
бизнеса – наследование корпоративных прав.

Так, в судебной практике возник вопрос, подлежит ли признанию не-
действительным свидетельство о праве на наследство в виде доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО), 
если наследодателем не была оплачена принадлежавшая ему доля?

По одному из дел суд отказал наследнику в признании недействитель-
ным свидетельства о праве на наследство, согласно которому ответчику в 
порядке наследования перешло право на долю в уставном капитале ООО. 
Истец мотивировал свои требования тем, что на момент смерти наследо-
датель не внес в уставной капитал ООО средства для оплаты своей доли. 
Данные выводы были признаны судами несостоятельными, поскольку све-

4  Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 7.
5  Косорукова И. В., Секачев С. А., Шуклина М. А. Оценка стоимости ценных бумаг 
и бизнеса : учебник / под ред. И. В. Косоруковой. М. : Моск. фин.-промышл. ун-т 
«Синергия», 2016. C. 303.
6  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
1 июня 2015 г. № 326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки “Оценка 
бизнеса (ФСО № 8)”» (ред. от 14.04.2022 № 200). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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дения о праве наследодателя на долю в уставном капитале ООО содержат-
ся в ЕГРЮЛ, в период жизни наследодателя остальные участники ООО ка-
ких-либо требований по факту неоплаты доли к наследодателю не предъ-
являли7.

По своей сути мотивировка указанных судебных актов свелась к тому, 
что, поскольку принадлежность доли наследодателю была отражена в 
ЕГРЮЛ, ООО каких-либо требований при жизни наследодателя не заявля-
ло, свидетельство о праве на наследство недействительным быть признано 
не может.

Полагаем такую позицию неверной. Так, п. 3 ст. 16 Федерального закона 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»8 (далее – Закон № 14-ФЗ) устанавливает: «…в случае неполной оплаты 
доли в уставном капитале общества в течение срока… неоплаченная часть 
доли переходит к обществу…». 

Соответственно, переход доли к ООО в случае ее неоплаты участником 
закон связывает исключительно с истечением срока для такой оплаты. Дан-
ный вывод косвенно вытекает из п. 3 ст. 24 Закона № 14-ФЗ, согласно ко-
торому «распределение доли или части доли между участниками общества 
допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к об-
ществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация».

Аналогичная позиция сложилась и в судебной практике9. Более того, не-
которые суды отмечают, что поскольку в данном случае доля переходит к 
ООО в силу закона, то какое-либо решение общего собрания ООО, государ-
ственная регистрация такой доли в ЕГРЮЛ за ООО не требуются10.

Соответственно, в отмеченном выше деле суды, по нашему мнению, 
должны были установить, была ли в действительности оплачена наследода-
телем доля в ООО, и в случае, если доля оплачена не была, признать выдан-
ное свидетельство о наследстве недействительным как выданное в отноше-
нии имущества, не принадлежавшего наследодателю на момент открытия 
наследства.

С учетом проведенного исследования можем прийти к следующим вы-
водам.

1. В гражданском обороте наиболее распространенной формой наследо-
вания бизнеса является наследование корпоративных прав, что во многом 

7  См. определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21 июня 
2022 г. № 88-11255/2022, определение Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции от 18 февраля 2021 г. по делу № 88-2899/2021. Доступ из СПС «Гарант».
8  Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.
9  См. постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27 октября 
2021 г. № Ф08-10218/21 по делу № А32-28886/2020, постановление Арбитражного 
суда Московского округа от 18 февраля 2019 г. № Ф05-197/19 по делу № А40-
187263/2018, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 августа 
2018 г. № Ф06-36170/18 по делу № А12-42072/2017. Доступ из СПС «Гарант».
10  См. постановление Арбитражного суда Центрального округа от 23 апреля 2018 г. 
№ Ф10-1339/18 по делу № А62-4970/2017. Доступ из СПС «Гарант».
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связано с довольно сложной и неоднозначной правовой регламентацией 
предприятия как объекта гражданских прав.

2. Применение исключительно доходного подхода к оценке предприя-
тия – для целей ст. 1170 ГК РФ – позволит соблюсти права других наслед-
ников в тех случаях, когда реализация преимущественного права, пред-
усмотренного абз. 1 ст. 1178 ГК РФ, повлекла получение наследником-пред-
принимателем имущества (в виде предприятия) сверх принадлежащей ему 
доли в праве на наследство. В связи с этим считаем необходимым закре-
пить в ст. 1178 ГК РФ, что для целей определения компенсации, предусмо-
тренной ст. 1170 ГК РФ, при наследовании предприятия подлежит приме-
нению исключительно доходный подход к оценке стоимости предприятия.

3. Переход доли к ООО в случае ее неоплаты участником закон связы-
вает исключительно с истечением срока для такой оплаты. Ввиду этого в 
случае, если наследодателем не была оплачена доля в уставном капитале 
ООО, свидетельство о наследстве на такую долю подлежит признанию не-
действительным как выданное в отношении имущества, не принадлежав-
шего наследодателю на момент открытия наследства.
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Отраслевые принципы гражданского права, представляя собой важные 
нормативные правовые предписания, в современных условиях граждан-
ского оборота приобретают особую значимость. С учетом появления новых 
свойств гражданских правоотношений, обусловленных, например, созда-
нием современных технологий, средств коммуникации и др., появляется 
необходимость исследования основополагающих начал правового регулиро-
вания, в частности, принципов свободы договора и равенства участников 
гражданских правоотношений, направленных на содействие развитию ос-
новных сфер общественной жизни, качественное усовершенствование вза-
имодействия субъектов, интеграцию и согласование их законных интересов. 
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Принципы гражданского права, образуя систему нормативных право-
вых предписаний, могут быть охарактеризованы исключительно с учетом 
их особенных свойств. В связи с этим появляются основания полагать, что 
подходить к исследованию отраслевых принципов гражданского права це-
лесообразнее с применением синергетической методологии, теории систем, 
что составляет актуальность и научную новизну настоящей работы.

Основополагающие начала, закрепленные посредством нормативных 
правовых предписаний-принципов, содержание которых определено свой-
ствами регулируемых общественных отношений, служат одним из средств 
для разграничения различных отраслей объективного юридического права, 
что свидетельствует об их качественной связанности. Именно посредством 
установления или санкционирования рассматриваемых явлений осущест-
вляется правовое оформление общественных отношений на основании по-
знанных закономерностей конкретной сферы социальной жизни. 

Стоит отметить, что принципы гражданского права как отрасли права 
имеют двойственную регулирующую способность, занимают особое место в 
механизме государственно-правового воздействия на общественные отно-
шения. Данное обстоятельство выражается во влиянии отраслевых прин-
ципов как на нормативное, в частности законодательное, регулирование, 
так и на практику применения гражданско-правовых норм. Воздействие 
отраслевых принципов гражданского права на формирование общеобяза-
тельных правил поведения заключается в том, что они служат основой для 
конституирования новых институтов права, обеспечения их взаимной со-
гласованности и связанности, содействуют последовательности в закрепле-
нии субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обя-
занностей. Влияние основополагающих начал на практику применения 
гражданско-правовых норм выражается в том, что они служат ориенти-
ром для системного, телеологического и иных видов толкования. Без нали-
чия сведений о рассматриваемых правовых явлениях применение анало-
гии права невозможно. 

Отраслевые принципы гражданского права также обнаруживают свою 
регулирующую способность при юридической квалификации обществен-
ных отношений, поиске относимых к конкретным жизненным обстоятель-
ствам нормативных правовых предписаний.

С учетом обозначенных особенностей, присущих рассматриваемому 
правовому явлению, в комплексе с применением методологии теории си-
стем представляется возможным охарактеризовать некоторые отраслевые 
принципы гражданского права, в частности принципы свободы договора 
и равенства участников гражданских правоотношений, определить харак-
тер взаимосвязи рассматриваемых явлений, конкретные способы и формы 
регулирования гражданских правоотношений. 

Таким образом, современное состояние и тенденции развития граждан-
ского оборота, объективно определяющие необходимость в системной пра-
вовой регламентации общественных отношений, обусловливают необходи-
мость исследования отраслевых принципов гражданского права в связи с 
данными явлениями.
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Анализ научной литературы, в которой рассматриваются принципы 
гражданского права, показывает общую исследовательскую направлен-
ность по интерпретации основополагающих начал как системы с взаимо-
связанными элементами. Присутствуют научные подходы, авторы которых 
считают, что рассматриваемое явление представляет собой форму объек-
тивного юридического права [1, с. 185], правовую идею [2, c. 98], граждан-
ско-правую норму1.

Принимая во внимание понимание принципов гражданского права 
как обусловленной закономерностями экономического развития системы 
гражданских нормативных правовых предписаний, в которой закреплены 
основополагающие начала (идеи), определяющие содержание и направлен-
ность правового регулирования имущественных, а также личных неиму-
щественных правоотношений, можно охарактеризовать рассматриваемые 
явления следующим образом. 

С учетом иерархичности и системности нормативных правовых актов в 
Российской Федерации, наличия у них различной юридической силы и вы-
текающего из указанного положения особого характера соподчиненности 
можно полагать, что некоторые принципы гражданского права содержат-
ся в Конституции Российской Федерации, например в ст. 19, закрепляю-
щей равенство всех перед законом и судом. Предписания ст. 23 Консти-
туции закрепляют принцип неприкосновенности частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Принцип непри-
косновенности собственности закреплен в ст. 35 Конституции Российской 
Федерации. 

Положения акта высшей юридической силы, характеризующиеся наи-
большей степенью обобщенности и действием на весь объем регулируемых 
объективным юридическим правом общественных отношений, конкрети-
зируются и дополняются с учетом специфики предмета воздействия в от-
раслевом законодательстве. 

Гражданские нормативные правовые предписания ст. 1 ГК РФ закрепля-
ют такие основополагающие начала, действие которых распространяется 
на все институты гражданского права, среди них: равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение вос-
становления нарушенных прав, их судебной защиты. Выделим также та-
кие принципы, как свобода в установлении прав и обязанностей, добросо-
вестность, возможность ограничения прав только на основании федераль-
ного закона. При этом ст. 1 ГК РФ не является единственным формальным 
источником общих отраслевых принципов гражданского права: они содер-
жатся в иных законодательных положениях, например ст. 10 ГК РФ, в ко-
торой нормативно зафиксирован принцип недопустимости злоупотребле-
ния субъективным правом. 

1  Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. 2-е изд., 
перераб. и доп. М. : Проспект, 2018. С. 22.
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Представляется обоснованным полагать, что часть указанных явлений в 
силу количества регулируемых ими общественных отношений являются об-
щими, так как воздействуют на весь предмет гражданского права как от-
расли права. С учетом такого разграничения можно выделять специальные 
принципы, которые распространяются на определенную подотрасль, ин-
ститут гражданского права. Например, к данной группе относится прин-
цип надлежащего исполнения обязательств, выявляемый посредством си-
стемного толкования законодательных положений ст. 309, 312, 314, 316 
ГК РФ в контексте действующего гражданско-правового регулирования.

Принцип равенства участников гражданских правоотношений пред-
ставляет собой закрепленную на законодательном уровне правовую концеп-
цию, определяющую равное правовое положение субъектов гражданских 
правоотношений, наличие общих для всех юридических фактов – основа-
ний для приобретения субъективных гражданских прав и обязанностей. 
Как указывают в научной литературе2, рассматриваемое правовое явле-
ние предполагает невозможность предопределять поведение иных участ-
ников гражданского оборота, отсутствие власти и подчинения. Участни-
ки гражданских правоотношений не имеют юридически закрепленной и 
обеспеченной государством возможности возлагать в одностороннем по-
рядке субъективные обязанности на других лиц, за исключением случаев, 
специально предусмотренных законодательством. Исследуемый принцип 
обеспечивает лишь формальное, юридическое равенство, общую правоспо-
собность и принципы гражданско-правового статуса участников регулиру-
емых правоотношений – физических, юридических лиц, публично-право-
вых образований. В конкретных обстоятельствах субъекты могут обладать 
различным объемом экономических, финансовых, информационных, тех-
нологических и иных средств, что не может служить основанием для на-
деления их привилегированным правовым положением. В целях обеспече-
ния равных возможностей по реализации субъективных гражданских прав 
принимаются нормативные правовые акты, как, например, Закон Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О за-
щите прав потребителей»3.

Положения указанного акта регулируют соответствующие обществен-
ные отношения с учетом фактического неравенства участников, наделяя 
менее защищенную сторону таким объемом субъективных гражданских 
прав и гарантий, который необходим для восполнения наличной ограни-
ченности в контексте обеспечения оптимального баланса интересов как хо-
зяйствующего субъекта, так и физического лица – потребителя.

Отраслевой принцип равенства проявляется в конструкциях договор-
ных правоотношений. Например, глава 50 ГК РФ, устанавливая положения 
о договоре товарищества, выделяет его стороны – товарищей. Нормы рас-
сматриваемой главы не устанавливают каких-либо категорий лиц, имею-
щих специальные привилегии в зависимости от имущественного, социаль-

2  Гражданское право. С. 23. См. также: [3, с. 89].
3  Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 140.
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ного положения и других, а выделяют общие права и обязанности участ-
ников договорных отношений, обусловленных сущностью обязательства. 
В п. 2 ст. 1042 ГК РФ указано, что вклады товарищей предполагаются рав-
ными по стоимости, за исключением предусмотренных законом случаев.

Некоторые авторы, рассматривая равенство как принцип гражданско-
го права, отмечают, что он является необходимо присущим общественным 
отношениям, входящим в предмет правового регулирования гражданского 
права, считают, что равенство – специфическая черта самих отношений, 
а также полагают, что «данное равенство основывается на самих отноше-
ниях» [4, с. 37].

Комментируя рассматриваемую позицию, отметим, что, по нашему мне-
нию, равенство не является имманентно присущим имущественным и свя-
занным с ними личным неимущественным правоотношениям, поскольку 
историческое развитие экономической сферы общественной жизни содер-
жит известное количество примеров, показывающих неравные отношения 
между хозяйствующими субъектами. Например, в конце XIX – начале XX в. 
в экономиках развитых стран выявилась тенденция к монополизации от-
раслей общественного воспроизводства, при которой доминирующие фир-
мы использовали свое положение, нарушая принцип равенства, в целях 
извлечения сверхприбыли и неправомерного ограничения конкуренции4. 
Представляется справедливым утверждать, что отраслевой принцип ра-
венства участников гражданских правоотношений служит проявлением 
правовой рационализации общественных отношений, придания им долж-
ной направленности и целесообразной формы, которая обусловлена необ-
ходимостью обеспечить стабильное и устойчивое развитие общества на ос-
нове объективных закономерностей. Данный вывод иллюстрирует предло-
женное в общем определении принципов гражданского права положение, 
согласно которому система нормативных предписаний-принципов обу-
словлена устойчивыми и повторяющимися взаимосвязями экономической 
сферы общественной жизни. Обеспечение равных возможностей в реали-
зации имущественных интересов является необходимой предпосылкой для 
формирования рыночного типа хозяйствования, поддержки инициативно-
сти и деловой активности в государстве, что, в свою очередь, будет суще-
ственно влиять на уровень благосостояния общества. 

Таким образом, источником общеотраслевого принципа равенства 
участников гражданских правоотношений являются познанные объектив-
ные закономерности общественной жизни. Рассматриваемое правовое яв-
ление, проявляя свою способность к поддержке оптимального соотноше-
ния прав и законных интересов субъектов, служит важным механизмом в 
системе действующего гражданско-правового регулирования обществен-
ных отношений, способствует эквивалентному движению и распределе-
нию объектов экономического оборота. 

4  История государства и права зарубежных стран : учебник : в 2 т. Т. 2 : 
Современная эпоха / отв. ред. Н. А. Крашенинникова. М. : Норма : Инфра-М, 2020. 
С. 94.
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Нормативно закрепленный в ст. 1 ГК РФ принцип свободы договора яв-
ляется одним из основополагающих начал гражданско-правого регулиро-
вания, обслуживает динамику главным образом имущественных правоот-
ношений. С учетом многообразия форм внешнего выражения и закрепле-
ния волеизъявления субъектов такая формулировка принципа, по нашему 
мнению, является не в полной мере соотносимой с иными положениями 
гражданского законодательства. С учетом того, что договор есть один из 
видов юридических актов, положения ст. 153 ГК РФ, закрепляющей поня-
тие сделки и основные ее черты, в контексте предписаний п. 2, п. 3 ст. 154 
ст. 420, ст. 421 при общей диспозитивной направленности гражданско-
го законодательства позволяют утверждать следующее. Воля на заключе-
ние сделки, а не только договора должна быть сформирована свободно, 
не допускается воздействие иных лиц с целью изменения нормального по-
рядка формирования волеизъявления. Субъекты вправе в данных обсто-
ятельствах самостоятельно выбирать необходимые для них юридически 
значимые действия, определять содержание и вид сделки, которые наибо-
лее полно способны посредством правовых форм удовлетворить законные 
интересы, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В связи с 
этим, по нашему мнению, более приемлемо рассматривать данное явление 
в более широком смысле, распространяя его содержание и на сделки. Дан-
ное положение подтверждается в том числе тем, что буквальное толкова-
ние ст. 421 позволило бы предусмотреть сделки, заключение которых воз-
можно с применением принуждения, что противоречит существу граждан-
ско-правового регулирования, равным образом – и принципу равенства.

Следовательно, правовое регулирование заключения, изменения и рас-
торжения сделок, а также иных связанных с такими юридическими фак-
тами правоотношений основывается на определенном соотношении как 
принципа свободы договора, так и принципа равенства, которые, допол-
няя действие друг друга, позволяют обеспечить надлежащее правовое ре-
гулирование, создать условия для нормального порядка формирования во-
леизъявления. 

Исследуя соотношение рассматриваемого основополагающего начала 
и свободы договора, ученые различным образом решают этот вопрос. По 
мнению некоторых авторов, свобода договора является частным случаем, 
проявлением принципа равенства. Формально-логическое соотношение 
рассматриваемых явлений описывается как соподчиненность. Данный на-
учный подход предполагает первичность принципа равенства, его учре-
дительный характер по отношению к иным основополагающим началам, 
в том числе свободе договора5. Исследователи, в частности, подчеркивают 
его конституирующий и универсальный характер, который выражается в 
закреплении в законе «единых и неперсонифицированных правил поведе-
ния» [5, c. 8–9]. 

Другие авторы, например В. А. Мальцев, отмечают относительно само-
стоятельный характер принципа свободы договора, выделяя его специфи-

5  Гражданское право. С. 24.
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ческие черты [6, с. 69]. Третья группа авторов полагает, что принцип ра-
венства является элементом свободы договора [7, с. 70]. 

Таким образом, в научной литературе отсутствует единство мнений в 
части соотношения и характера взаимосвязи принципов свободы договора 
и равенства участников гражданских правоотношений, ученые по-разно-
му понимают содержание рассматриваемых правовых явлений.  

Нормативное содержание принципа свободы договора с учетом ранее 
обозначенных его особенностей закреплено в ст. 421 ГК РФ, а также в от-
дельных положениях, регулирующих договорные обязательства, например 
п. 2, 3 ст. 492 ГК РФ. Следовательно, положения гражданского законода-
тельства, закрепляющие возможность субъектов гражданских правоотно-
шений устанавливать соответствующие договорные обязательства, можно 
рассматривать как субъективное гражданское право. Именно посредством 
субъективных прав и обязанностей происходит объективация обобщен-
ных нормативных правовых предписаний-принципов в конкретные обще-
ственные отношения, им сообщается известная степень упорядоченности. 

В содержание права традиционно включают: правомочие на собствен-
ные действия (поиск контрагентов, направление оферты), правомочие тре-
бовать от обязанных лиц определенного поведения (требовать устранения 
препятствий в реализации права), правомочие на защиту в юрисдикцион-
ной или неюрисдикционной форме. Вместе с тем субъективное право на 
заключение договора следует рассматривать в контексте его статики в аб-
солютном правоотношении, при котором лица обязаны не препятствовать 
в осуществлении соответствующих правомочий. Равным образом реализа-
ция этого права как юридический факт повлечет возникновение относи-
тельного правоотношения между субъектами обязательства. 

Ученые также выделяют следующие элементы рассматриваемого прин-
ципа: свобода заключения или расторжения договора, свобода выбора 
вида договора, свобода в определении условий [6, с. 69]. Указанные эле-
менты, по нашему мнению, входят в правомочие на собственное поведе-
ние, обеспечивая его наполнение необходимым содержанием. 

При этом законодательством предусмотрены исключения из прин-
ципа свободы договора, которые необходимы для обеспечения баланса 
прав и законных интересов участников гражданских правоотношений 
[8, с. 187]. 

Таким образом, характеризуя соотношение принципа свободы договора 
и принципа равенства участников гражданских правоотношений в кон-
тексте их системной обусловленности, отметим, что данные правовые явле-
ния обнаруживают в некоторой степени различную юридическую природу. 
Принцип свободы договора, проявляя свою способность к упорядочиванию 
предмета правового регулирования, выступает в конкретных отношениях 
главным образом как субъективное гражданское право, обеспечивающее 
его носителю возможность удовлетворить свои интересы. При этом в граж-
данском законодательстве присутствует перечень изъятий, которые необ-
ходимы для обеспечения баланса прав и законных интересов, например, 
потребителей и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.   
Вместе с тем рассматриваемое правовое явление, проявляя свою сущность 
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принципа гражданского права, служит основой для формирования норма-
тивных конструкций договорных обязательств. 

Принцип равенства является одним из фундаментальных императивов, 
который обеспечивает основу взаимодействия субъектов и принципы их 
гражданско-правового статуса. Реализация рассматриваемого правового 
явления на стадиях как правотворчества, так и правоприменения, право-
реализации создает предпосылки для формирования должной степени упо-
рядоченности предмета правового регулирования.

Взаимосвязь и взаимообусловленность рассматриваемых основопола-
гающих начал проявляются в том, что посредством совместного их дей-
ствия обеспечивается стабильное и целесообразное функционирование 
преимущественно экономической подсистемы общества, складываются 
предпосылки для рационального распределения благ посредством реали-
зации положений гражданского законодательства. При этом рассматри-
ваемые основополагающие начала органически взаимосвязаны с иными 
принципами, которые в комплексе образуют систему отраслевых принци-
пов гражданского права.  
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В последние годы наблюдается рост исследовательского интереса к про-
блеме правового регулирования отношений, связанных с искусственным 
интеллектом (далее – ИИ). Во-первых, это обусловлено тем, что, начиная с 
середины первого десятилетия XXI столетия, ряд государств (более 30) при-
няли стратегии в области ИИ на национальном уровне. 

Обсуждению стратегических документов в сфере ИИ и их влияния на 
правоохранительную сферу отдельных стран посвящены работы М. М. Бик-
чантаева [1], И. Е. Бочаровой [2], П. В. Жестерова [3], Ю. Е. Пудовочкина 
[4], А. А. Сребрянской [5] и др.

Интерес к обсуждению этой проблемы в настоящее время вышел за пре-
делы национального регулирования, что привело к появлению трудов, в ко-
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торых анализируются общемировые тенденции в сфере правового регули-
рования ИИ. Среди них – научные статьи М. С. Жука [6], П. Н. Кобеца [7], 
Н. М. Олейника [8], Ю. А. Савинова [9] и др.

Подходы к уточнению правового статуса ИИ достаточно подробно ис-
следованы в юридической литературе гражданско-правовой направленно-
сти. В целом можно выделить несколько подходов к проблеме правосубъ-
ектности ИИ. Первый подход подразумевает постановку ИИ в один ряд с 
физическим лицом [10, с. 105]. Второй подход основан на необходимости 
приравнивания статуса ИИ к статусу животных, в особенности по вопро-
сам гражданско-правовой ответственности [11, с. 17]. Третий подход пред-
лагает отнести ИИ к юридическим лицам и обозначать его как «электрон-
ное лицо» [12, с. 157; 13, с. 74]. 

Наднациональное регулирование ИИ 
В условиях экспонентного роста числа разработок в области ИИ мировое 

сообщество активно ищет эффективные пути регулирования рассматрива-
емой сферы. Перечислим ключевые документы и годы их принятия. 

В 2017 г. на конференции в штате Калифорния экспертами в области 
IT-технологий приняты так называемые Азиломарские принципы, которые 
установили этические рамки для разработчиков ИИ и лиц, их финансиру-
ющих.

В 2023 г. Консультативный орган по искусственному интеллекту при Гене-
ральном секретаре ООН подготовил промежуточный отчет о применении ИИ. 

Прошлый год стал богат на принятие правовых документов, регулирую-
щих рассматриваемую нами сферу.

21 мая 2024 г. Совет ЕС одобрил Регламент об ИИ (иными словами, пер-
вый наднациональный закон об ИИ, принятый Европейским парламен-
том).

10 июля 2024 г. НАТО опубликовал свою пересмотренную стратегию ИИ, 
которая обращает особое внимание стран-членов на безопасное использо-
вание новейших технологий (генеративный ИИ, информационные инстру-
менты на базе ИИ).

Кроме того, в 2024 г. разработан Глобальный индекс ответственного 
ИИ – первый в мире инструмент, позволяющий установить глобально зна-
чимые ориентиры для развития ответственного ИИ и оценить их влияние в 
странах по всему миру. В первом издании Глобальный индекс ответствен-
ного ИИ охватил 138 стран1.

Регулирование ИИ в рамках СНГ представлено в мае 2023 г., когда 
Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ рассмотрела 
проект Модельного закона об ИИ, первый подобный документ на постсо-
ветском пространстве. Указанный законопроект имеет своей целю унифи-
кацию законодательства стран, входящих в СНГ, в рассматриваемой сфе-
ре. Предполагается, что в целом принятие данного акта сможет улучшить 
жизнь граждан, обеспечить их безопасность и развить экономическую и 

1  The Global Index on Responsible AI. URL: https://www.global-index.ai/ (дата 
обращения: 10.01.2025).



79

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):76-85

A. A. Antonov, Yu. A. Kandysheva. Legal basis for the application of artificial intelligence 

социальную сферы общества. 18 апреля 2024 г. на Заседании Постоянной 
комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по науке и образованию был 
одобрен проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллек-
та»2. В соответствии с ним государства – участники СНГ согласовали еди-
ное определение ИИ и правовые рамки его использования. Ожидается, что 
в 2025 г. разработка модельного закона о технологиях ИИ будет завершена.

Регулирование ИИ в Российской Федерации
В отечественных нормативных документах ИИ начал упоминаться в 

2016 г. Например, в ранее действовавшей Стратегии научно-технологиче-
ского развития (далее – Стратегия) основой инновационного развития рос-
сийского общества был признан ИИ3. Примечательно, что в п. 21 вновь при-
нятой Стратегии 2024 г. в качестве приоритетного направления научно-тех-
нологического развития на ближайшее десятилетие подтвержден «…переход 
к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологич-
ной продукции, основанным на применении… искусственного интеллекта»4.

В п. 5 Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года5 включен термин ИИ, определяемый как «комплекс 
технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функ-
ции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) 
и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые 
с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходя-
щие их». Обозначенный выше комплекс включает в себя: 1) информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру; 2) программное обеспечение 
(в том числе использующее методы машинного обучения); 3) процессы и 
сервисы по обработке данных и поиску решений.

Отметим важность принятия Федерального закона от 4 августа 2023 г. 
№ 417-ФЗ6, который определил цели специального правового регулирова-

2  Проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта» подготовили 
в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). URL: https://msal.ru/news/
proekt-modelnogo-zakona-o-tekhnologiyakh-iskusstvennogo-intellekta-podgotovili-v-
universitete-imeni-/ (дата обращения: 10.01.2025).
3  Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (ред. от 
15.03.2021) «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции» (документ утратил силу) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
4  Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru.
5  Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 (ред. от 
15.02.2024) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вме-
сте с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года»). URL: http://www.pravo.gov.ru.
6  Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального регулирования в целях создания необходимых усло-
вий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдель-
ных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
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ния ИИ. Среди них: обеспечение повышения качества жизни населения, 
эффективности государственного или муниципального управления, де-
ятельности хозяйствующих субъектов в ходе внедрения технологий ИИ, 
формирование комплексной системы регулирования общественных отно-
шений, возникающих в связи с развитием и использованием технологий 
ИИ. Данный экспериментальный правовой режим был установлен на 5 лет, 
и его действие заканчивается 1 июля 2025 г.

Приказ Минэкономразвития России от 29 июля 2021 г. № 3927 содержит 
Перечень технологических задач, на реализацию которых может быть на-
правлен проект в сфере ИИ. Кроме того, в этом приказе также представ-
лена классификация современных технологий ИИ: компьютерное зрение; 
обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; интеллекту-
альная поддержка принятия решений; перспективные методы ИИ. 

В Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий 
искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года8 сформулирова-
на цель регламентации общественных отношений, возникающих по поводу 
ИИ и робототехники, а также впервые отмечается значимость ИИ для обе-
спечения национальной безопасности и правопорядка.

Предотвращение и раскрытие преступлений являются важнейшими 
компонентами обеспечения общественной безопасности в любой стране 
[14, с. 9]. Традиционно подходы к предупреждению и раскрытию преступ-
лений основывались на человеческой интуиции и весьма ограниченных ис-
ходных данных, что приводило к тому, что часть противоправных деяний 
выпадала из поля зрения правоохранителей и формировала так называе-
мую латентную преступность.

Однако недавние достижения в области технологий ИИ предлагают сме-
ну парадигмы, позволяя применять так называемые проактивные подходы, 
сочетающие традиционные методы предупреждения преступлений (патру-
лирование общественных мест, выборочные досмотры автомобилей и т. п.) 
с технологическими подходами, такими как системы наблюдения, карти-
рование преступлений и географическое профилирование [15, с. 299]. 

Полагаем, что ИИ может быть использован в предупреждении и раскры-
тии преступлений с помощью таких подобластей, как машинное обучение 
и компьютерное зрение. Соответствующие перспективные направления 
внедрения технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел актив-
но обсуждаются в специальной литературе [16, с. 52]. Например, алгорит-
мы машинного обучения способны обрабатывать большие объемы данных 

дательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2023. № 32 (ч. 1). Ст. 6149.
7  Приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2021 г. № 392 «Об утверждении 
критериев определения принадлежности проектов к проектам в сфере 
искусственного интеллекта». URL: http://pravo.gov.ru. 
8  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. 
№ 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в 
сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года». URL: 
http://www.pravo.gov.ru.
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для прогнозирования потенциальной преступной деятельности, тем самым 
преобразуя операции правоохранительных органов. Модели компьютерно-
го зрения, в свою очередь, могут использовать визуальные данные с камер 
наблюдения и других источников для анализа, выявления и реагирования 
на преступления. В частности, технологии компьютерного зрения способ-
ны осуществлять детекцию и идентификацию объектов в сложной окружа-
ющей среде, в том числе для систем охраны и обеспечения общественной 
безопасности, тем самым позволяя оценить и своевременно реагировать на 
изменения криминальной ситуации [17, с. 42].

Следует подчеркнуть, что и в организации служебной деятельности со-
трудников органов внутренних дел (полиции) могут быть использованы 
технологии по интеллектуальной поддержке принятия решений (управле-
ние персоналом, контроль производительности, психофизического состоя-
ния и поиск возможностей оптимизации загрузки сотрудников полиции), 
а также перспективные методы ИИ, которые включают разнообразные 
управленческие решения, технологии обогащения и улучшения качества 
больших объемов данных, получаемых с устройств и из других информаци-
онных систем, моделирование угроз информационной безопасности и т. п.

Однако нельзя забывать о серьезных рисках, связанных с внедрением 
ИИ [18, с. 82]. Ведь после того, как действие ИИ будет понятно большому 
числу людей, вырастают шансы использования его в преступных целях. 
Таким образом, злоумышленники смогут найти уязвимые места в систе-
ме и использовать их для сбора огромного количества личной информации 
граждан, информации, составляющей государственную тайну, и т. п. По-
мимо этого, наличие уязвимостей может повлиять и на обороноспособность 
государства, построенную на использовании ИИ. 

Также стоит отметить, что уже сегодня мошенники используют совре-
менные технологии, связанные с подменой личности и голоса (дипфейки). 
Практически ежедневно СМИ публикуют подобные факты, призывая рос-
сийских граждан к бдительности. Так, к концу 2024 г. было совершено  
5,7 тыс. преступлений с использованием дипфейков9. 

В России уже ведется разработка системы, которая способна опреде-
лять признаки генерации синтетического голоса, используемой телефонны-
ми мошенниками [19, с. 76]. Данная система основана на ИИ и способна 
учитывать контекст и знания о голосовых данных, в связи с чем может бо-
лее эффективно различать подлинный голос и подделку.

МВД России в начале 2024 г. заявило о планах разработки и внедрения 
ИИ в правоохранительную деятельность: речь шла о датасетах для обучения 
и тестирования нейросетевых моделей и двух системах на базе ИИ («Клон», 
«Конъюнктура»)10. Однако после данного заявления никакой публичной ин-
формации об итогах реализации данного проекта нигде не появлялось.

9  Одинаковы с лица: в России выросло число атак с применением дипфейков. URL: 
https://iz.ru/1773345 (дата обращения: 10.01.2025).
10  МВД привлечет нейросети к поиску правонарушителей. URL: https://www.
vedomosti.ru/technology/articles/2024/01/11/1014513-mvd-privlechet-neiroseti-k-
poisku-pravonarushitelei (дата обращения: 10.01.2025).
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Перспективной видится разработка эффективной структуры и модели 
для обнаружения преступлений на основе глубокого обучения, что позволит 
обеспечить общественную безопасность и расширить возможности право-
охранительных органов в выявлении «цифровых» преступлений, соверша-
емых в сети «Интернет».

В заключение сформулируем следующие выводы.
1. Разработка ИИ является стратегически важной деятельностью госу-

дарства, а внедрение данных технологий повысит эффективность в борьбе 
с преступностью. 

2. Между тем существуют обоснованные риски, что технологии ИИ мо-
гут использоваться также и для совершения преступлений, в связи с чем 
требуют более тщательной проработки и экспертного обсуждения любые 
инициативы правового регулирования и охраны рассматриваемой сферы.

Список источников
1. Бикчантаев М. М. Развитие и регламентация технологий искусственного интеллекта 
в Российской Федерации и в зарубежных странах // Право, экономика и управление: 
теория и практика : сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 мая 
2022 г.) / гл. ред. Э. В. Фомин. Чебоксары : Изд. дом «Среда», 2022. С. 306–309. 
2. Бочарова И. Е., Вершинина А. В., Вершинина Е. Д. Анализ стратегий государств 
мира в области искусственного интеллекта // Системное моделирование социаль-
но-экономических процессов : тр. 43-й Междунар. науч. школы-семинара (Воронеж, 
13–18 окт. 2020 г.) / под ред. В. Г. Гребенникова, И. Н. Щепиной. Воронеж : Истоки, 
2020. С. 250–255. 
3. Жестеров П. В. Влияние цифровой трансформации на уголовную репрессию // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. 2022. № 1. С. 21–24.
4. Пудовочкин Ю. Е., Гусенко Д. П. Предупреждение преступлений в экологической 
сфере с применением технических и компьютерных средств и технологий // Пробле-
мы региональной экологии. 2006. № 5. С. 63–66.
5. Сребрянская А. А., Лежников М. А. Правовой статус искусственного интеллекта в 
разных странах // Проблемы реформирования российской государственности : ма-
териалы XIV Всерос. конф. по нац. и междунар. праву (Екатеринбург, 20 дек. 2019 г.) 
/ науч. ред. Д. Н. Сергеев. Екатеринбург : Учеб.-науч. лаборатория «SAPIENTIA», 
2019. С. 9–13. 
6. Жук М. С. Искусственный интеллект в современном мире // Наука молодых – нау-
ка будущего : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (Петрозаводск, 2 февр. 2023 г.) 
Ч. 2 / ред. И. И. Ивановская, М. В. Поснова. Петрозаводск : Междунар. центр науч. 
партнерства «Новая Наука», 2023. С. 101–104. 
7. Кобец П. Н. Криминологическое исследование потенциальных угроз для обще-
ства и государства, инициированных ростом инноваций в сфере искусственного 
интеллекта, и меры их предупреждения // Вестник Восточно-Сибирского института 
МВД России. 2024. № 3 (110). С. 148–162.
8. Олейник Н. М. Текущие тенденции и проблемы внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в экономику и государственное управление // Первый экономиче-
ский журнал. 2024. № 10 (352). С. 159–170.
9. Савинов Ю. А., Тарановская Е. В. Искусственный интеллект в международной 
торговле // Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 4. С. 58–71.



83

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):76-85

A. A. Antonov, Yu. A. Kandysheva. Legal basis for the application of artificial intelligence 

10. Чаннов С. Е. Робот (система искусственного интеллекта) как субъект (квазисубъ-
ект) права // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17, № 12. С. 94–109.
11. Бахтеев Д. В. Правовой статус систем искусственного интеллекта и модели диф-
ференциации юридической ответственности за причиненный ими вред // Lex russica. 
2024. Т. 77, № 4 (209). С. 9–23. 
12. Архипов В. В., Наумов В. Б. О некоторых вопросах теоретических оснований раз-
вития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // За-
кон. 2017. № 5. С. 157–170.
13. Павлов В. И. Правосубъектность роботов как электронных лиц и возможные мо-
дели их юридической ответственности // Право.by. 2023. № 6 (86). С. 74–84. 
14. Краснова К. А. Уголовная политика Европейского Союза в сфере противодей-
ствия коррупции : моногр. М. : Проспект, 2016. 88 с.
15. Тиханьи М. Роль государства в обеспечении безопасности спортивных меропри-
ятий // Д. А. Безбородов, А. Н. Берестовой, М. Х. Гельдибаев  и др. Уголовно-пра-
вовые и криминологические проблемы противодействия преступности в спорте :  
моногр. СПб. : Астерион, 2021. С. 287–302. 
16. Кобец П. Н. Вопросы ответственности за деяния, совершаемые с использова-
нием технологий искусственного интеллекта: проблемы и подходы к их решению // 
Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. 
2024. № 4. С. 49–55. 
17. Кобец П. Н., Краснова К. А. О необходимости социально-криминологического 
моделирования криминальной ситуации в России // Новая криминальная ситуация: 
оценка и реагирование : сб. ст. / отв. ред. А. И. Долгова. М. : Рос. криминолог. ассоц., 
2009. С. 41–46.
18. Кобец П. Н. Причинный комплекс возникновения криминальных рисков, вызван-
ных применением технологий искусственного интеллекта, и превентивные меры по 
их предупреждению // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России. 2024. № 2 (66). С. 80–85. 
19. Краснова К. А., Кобец П. Н. О современных информационных технологиях, ис-
пользуемых экстремистскими и террористическими организованными группами, и 
необходимости противодействия киберпреступности // Вестник Дальневосточного 
юридического института МВД России. 2018. № 2 (43). С. 75–79. 

References
1. Bikchantaev, M. M. Development and regulation of artificial intelligence technologies in 
the Russian Federation and in foreign countries. In: E. V. Fomin, ed. Law, economics and 
management: theory and practice. Collection of materials of the II All-Russian Scientific 
and Practical Conference (Cheboksary, 12 May 2022). Cheboksary: Publishing House 
“Sreda”; 2022. Рp. 306–309. (In Russ.)
2. Bocharova, I. E., Vershinina, A. V., Vershinina, E. D. Analysis of strategies of the world’s 
states in the field of artificial intelligence. In: V. G. Grebennikov, I. N. Shchepina, eds. Sys-
tem modeling of socioeconomic processes. Proceedings of the 43rd International Scien-
tific Seminar (Voronezh, 13–18 October 2020). Voronezh: Istoki; 2020. Рp. 250–255. (In 
Russ.)
3. Zhesterov, P. V. Impact of digital transformation on criminal repression. Municipal’naya 
sluzhba: pravovye voprosy = Municipal Service: Legal Issues. 2022;(1):21-24. (In Russ.)
4. Pudovochkin, Yu. E., Gusenko, D. P. Prevention of crimes in the environmental sphere 
using technical and computer tools and technologies. Regional Environmental Issues. 
2006;(5):63-66. (In Russ.)



84

Антонов А. А., Кандышева Ю. А. Правовые основы применения искусственного интеллекта

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):76-85

5. Srebryanskaya, A. A., Lezhnikov, M. A. Legal status of artificial intelligence across 
countries. In: D. N. Sergeev, ed. Problems of reforming Russian statehood. Materials of 
the XIV All-Russian Conference on National and International Law (Yekaterinburg, 20 De-
cember 2019). Yekaterinburg: SAPIENTIA Educational and Scientific Laboratory; 2019. 
Рp. 9–13. (In Russ.)
6. Zhuk, M. S. Artificial intelligence in the modern world. In: I. I. Ivanovskaya, M. V. Pos-
nova, eds. The science of the young – science of the future. Collection of articles of the 
III International Scientific and Practical Conference. (Petrozavodsk, 2 February 2023). 
Pt. 2. Petrozavodsk: International Center for Scientific Partnership “Novaya nauka”, 2023. 
Рp. 101–104. (In Russ.)
7. Kobets, P. N. Criminological study of potential threats to society and the state initiated 
by the growth of innovations in the field of artificial intelligence, and measures to prevent 
them. Vestnik VostochnoSibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the East Siberian 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 2024;(3):148-162. (In 
Russ.)
8. Oleinik, N. M. Current trends and challenges of implementing artificial intelligence tech-
nologies in the economy and public administration. Pervyj ekonomicheskij zhurnal = First 
Economic Journal. 2024;(10):159-170. (In Russ.)
9. Savinov, Yu. A., Taranovskaya, E. V. Artificial intelligence in international trade. Rus-
sian Foreign Economic Journal. 2020;(4):58-71. (In Russ.)
10. Channov, S. E. Robot (artificial intelligence system) as a subject (quasi-subject) of law. 
Aktual’nye problemy rossijskogo prava = Actual Problems of Russian Law. 2022;17(12):94-
109. (In Russ.)
11. Bakhteev, D. V. The legal status of artificial intelligence systems and models of diffe-
rentiation of legal liability for damage caused by them. Lex Russica. 2024;77(4):9-23. (In 
Russ.)
12. Arkhipov, V. V., Naumov, V. B. On certain issues of theoretic grounds for development 
of robotics legislation: the aspects of will and legal personality. Zakon = Law. 2017;(5):157-
170. (In Russ.)
13. Pavlov, V. I. The legal personality of robots as electronic persons and possible models 
of their legal responsibility. Pravo.by = Law.by. 2023;(6):74-84. (In Russ.)
14. Krasnova, K. A. Criminal policy of the European Union in the field of combating corrup-
tion. Monograph. Moscow: Prospekt; 2016. 88 p. (In Russ.)
15. Tikhanyi, M. The role of the state in ensuring the safety of sports events. In: D. A. Bez-
borodov, A. N. Berestovoy, M. Kh. Geldibaev, et al. Criminal law and criminological prob-
lems of countering crime in sports. Monograph. St. Petersburg: Asterion; 2021. Рp. 287–
302. (In Russ.)
16. Kobets, P. N. Issues of liability for acts committed using artificial intelligence techno-
logies: problems and approaches to their solution. Vestnik Belgorodskogo yuridicheskogo 
instituta MVD Rossii imeni I. D. Putilina = Vestnik of Putilin Belgorod Law Institute of Min-
istry of the Interior of Russia. 2024;(4):49-55. (In Russ.)
17. Kobets, P. N., Krasnova, K. A. On the need for socio-criminological modeling of the 
criminal situation in Russia. In: A. I. Dolgova, ed. New criminal situation: assessment 
and response. Collection of articles. Moscow: Russian Criminological Association; 2009. 
Рp. 41–46. (In Russ.)
18. Kobets, P. N. The causal complex of the emergence of criminal risks caused by the 
use of artificial intelligence technologies and preventive measures to prevent them. Yuridi-
cheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii = Legal Science 



85

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):76-85

A. A. Antonov, Yu. A. Kandysheva. Legal basis for the application of artificial intelligence 

and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 2024;(2):80-85. (In Russ.)
19. Krasnova, K. A., Kobets, P. N. About modern information technologies used by ex-
tremist and terrorist organized groups and the need to counter cybercrime. Vestnik Dal’ne-
vostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Far Eastern Law Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018;(2):75-79. (In Russ.)

Информация об авторах
А. А. Антонов – студент 3 курса;
Ю. А. Кандышева – студент 3 курса.
Information about the authors
A. A. Antonov – 3rd year student; 
Yu. A. Kandysheva – 3rd year student.

Вклад авторов: 
Антонов А. А. – сбор и систематизация данных; написание основного текста статьи.
Кандышева Ю. А. – обзор литературы по исследуемой проблеме; написание аннота-
ции, ключевых слов и результатов исследования.
Contribution of the authors: 
A. А. Antonov – data collection and systematization; writing the main text of the article.
Yu. A. Kandysheva – review of the literature on the problem under study; writing an ab-
stract, keywords and research results.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
The authors declare no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 12.01.2025; одобрена после рецензирования 
28.01.2025; принята к публикации 04.02.2025.
The article was submitted 12.01.2025; approved after reviewing 28.01.2025; accepted for 
publication 04.02.2025.



86

Зверева С. А., Наваррская Я. М. Пиратство как угроза международной безопасности

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):86-93

Научная статья
УДК 341.4
EDN: LKRAGM

Пиратство как угроза международной 
безопасности

Софья Алексеевна Зверева1, Яна Маликовна Наваррская2

1, 2 Российский государственный университет правосудия 
имени В. М. Лебедева, Москва, Российская Федерация

 1 sofya_zvereva567@mail.ru
2 ya.navarrskaya@mail.ru

Научный руководитель: А. П. Евсеев, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
международного права Российского государственного университета 

правосудия имени В. М. Лебедева

Аннотация. Авторы рассматривают пиратство как феномен в международном уголовном 
праве, а также проводят сравнительный анализ международных подходов и российского 
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Пиратство возникло практически синхронно с развитием морской тор-
говли и началом морских конфликтов. Кроме захвата и ограбления торговых 
и иных судов к пиратству также относится нападение военных кораблей 
или подводных лодок на суда, осуществляющие торговлю. С возникновени-
ем воздушных судов термин «пиратство» применяется и к неправомерному 
захвату, ограблению или уничтожению воздушного транспорта.

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время пират-
ство представляет собой глобальную деятельность преступных организа-
ций международного характера, которая становится все более масштаб-
ной и кровавой, нанося ущерб мировой экономике. Вот почему борьба 
с ним регулируется нормами как национального, так и международного 
права.
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Понятие пиратства и меры, принимаемые государствами для его пресе-
чения, нашли свое закрепление в Конвенции об открытом море1 (ст. 14–22) 
и Конвенции ООН по морскому праву2 (ст. 100–107) (далее – Конвенции). 
Указанные Конвенции включают в себя похожие дефиниции пиратства, 
и правовая регламентация этого преступления почти идентична. Помимо 
морских пиратство охватывает и воздушные суда.

В книге «Океан вне закона» И. Урбина писал: «Потрясающая красота 
океана – это лишь фасад самой настоящей антиутопии, наполненной жут-
кими проявлениями бесчеловечности. Главенство закона, которое на суше 
часто воспринимается как аксиома… на морских просторах становится 
чем-то зыбким, а то и вовсе растворяется в шуме волн» [1, с. 109].

В данный момент существенный вред экономике наносят пираты, разви-
вающие свою деятельность у побережья Сомали и Гвинейского залива (по-
дробнее см.: [2, с. 186]). Кроме того, значительное количество атак на суда про-
исходит в зонах спорной юрисдикции, особенно в Южно-Китайском море3.

Сомали является широко известной «горячей точкой» в масштабном воз-
рождении морского пиратства, наметившемся приблизительно два деся-
тилетия назад в связи с ростом мировой морской торговли. В настоящее 
время сомалийские пираты обладают достаточно высокоэффективной ор-
ганизацией с довольно точным делегированием и распределением ролей в 
материально-технической сфере и в области финансирования нападений, 
включая их реализацию, легализацию полученного выкупа и т. д. Однако 
надо иметь в виду, что участники нападений, рискующие жизнью в море, 
получают лишь незначительную долю выкупа. Основная часть средств до-
стается организаторам, финансистам и посредникам.

Например, в декабре 2023 г. пираты из Сомали осуществили захват «MV 
Ruen» – грузового корабля, находившегося в собственности Болгарии и плава-
ющего под флагом островного государства Мальты. Индийские ВМС успешно 
вернули захваченное сомалийскими пиратами судно и освободили экипаж. 
По данным Международного морского бюро, захват экипажа «MV Ruen» в 
Аравийском море стал первым подобным случаем у берегов Сомали с 2017 г.4

Как отмечается в литературе, «количество пиратских нападений в раз-
личных областях Мирового океана имеет стабильную тенденцию к росту»5. 

1  Конвенция об открытом море (заключена в г. Женева 29 апреля 1958 г.) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1962. № 46. Ст. 457.
2  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (за-
ключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1997. № 48. Ст. 5493.
3  См. подробнее: Бразовская Я. Е. Международно-правовое обеспечение борьбы с 
незаконными актами против безопасности мореплавания // Морские вести Рос-
сии. 2014. 30 окт. URL: https://morvesti.ru/themes/1697/53279/ (дата обращения: 
14.12.2024).
4  Данилюк Э. Сомалийские пираты снова угрожают мировому судоходству. URL: 
https://www.mn.ru/writers/elvira-danilyuk (дата обращения: 21.12.2024).
5  Троицкий С. В. и др. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью : 
учеб. для вузов / отв. ред. Р. А. Каламкарян. М. : Юрайт, 2024. С. 13.
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Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) при-
водит наглядную статистику за 2023 г. касательно морского пиратства и 
вооруженного ограбления судов. В 2023 г. совершено 120 происшествий 
морского пиратства и вооруженного ограбления, 115 таких же инцидентов 
было в 2022 г. Количество людей, оказавшихся в заложниках, а также по-
хищенных служащих и членов экипажей резко возросло с 41 до 73 и с 2 до 
14 в 2022 и 2023 гг. соответственно.

В первом полугодии 2024 г., по сообщению IMB, было зарегистрировано 
60 случаев пиратства и вооруженного ограбления судов, за тот же период 
в 2023 г. – 65. Численность заложников возросла по сравнению с предыду-
щим годом с 36 человек до 856.

Существует ряд проблем, связанных с применением ст. 105 Конвенции 
ООН по морскому праву, затрагивающей процессуальные аспекты7, а так-
же вопросы организации8. В связи с этим многие государства уклоняются 
от уголовного преследования пиратов на собственной территории и стре-
мятся передавать их другим прибрежным странам, которые наделены под-
ходящей юрисдикцией.

Кения, находящаяся в Восточной Африке, – исключительное государ-
ство, уголовное законодательство которого предоставляет возможность при-
влекать к ответственности иноземных пиратов за акты, осуществленные 
в открытом морском пространстве9. Благодаря этому было заключено со-
глашение10 между США, Великобританией и Евросоюзом с одной стороны 
и Кенией – с другой, касающееся передачи задержанных пиратов для осу-
ществления уголовного преследования. Это создает значительную нагрузку 
на правоохранительную и судебную систему этой страны. Тем не менее на-
личие заключенного договора не гарантирует согласия Кении на принятие 
пиратов для судебного разбирательства, что обусловлено отсутствием мест 
для размещения задержанных. Таким образом, проблема пиратства остает-
ся нерешенной, что указывает на недостаточность адекватных мер проти-
водействия этому явлению и прибавляет пиратам уверенности в их безна-
казанности.

В 2010 г. судами Кении, Нидерландов, Сейшельских островов и США 
было вынесено пять приговоров за пиратство. Все они касались граждан 

6  Ткачева К. В. Обзор: Пираты совершили 60 атак на суда в первом полугодии 
2024 года. URL: https://portnews.ru/news/365578/ (дата обращения: 21.12.2024).
7  Установление личности, перевод на различные языки в ходе проверки и следствия, 
сбор доказательств, в основном через правовую помощь от других государств.
8  Транспортировка подозреваемых, содержание задержанных и осужденных, 
возвращение их в государство гражданства после отбытия наказания и т. д.
9  Уголовный кодекс Республики Кения от 1 августа 1930 г. № 10 (в ред. Закона № 19 
от 2023 г.) (Глава III ст. 5) // Законы Кении : [сайт]. URL: http://kenyalaw.org:8181/
exist/kenyalex/actview.xql?actid=CAP.%2063 (дата обращения: 08.02.2025).
10  Доклад Генерального секретаря ООН от 26 июля 2010 г. (§ 23) // Объе-
диненные Нации. Цифровая библиотека. URL: https://digitallibrary.un.org/
record/687176?ln=ru&v=pdf (дата обращения: 08.02.2025).
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Сомали, захваченных в плен после неудачных нападений на суда, плавав-
шие в открытом море. Несмотря на сходные фактические обстоятельства, 
суды пришли к различным выводам относительно наличия признаков пи-
ратства в действиях обвиняемых и способности национальной юстиции 
судить последних: три группы обвиняемых (в Кении, Нидерландах и на 
Сейшелах) были осуждены, в то время как обвинения против двух других 
(США) были сняты [3, с. 798].

Как отмечает В. Н. Русинова, «сейчас накопилось существенное коли-
чество проблем в области преступлений в морском пространстве, которые 
требуют своевременного решения и серьезного подхода. В связи с этим 
разумно унифицировать законодательство, привести в единообразие нор-
мы стран – участниц ООН, создать правовой целостный механизм по защи-
те от угрозы пиратства. Имеет место также идея создания специализиро-
ванного суда, в юрисдикцию которого входило бы отправление правосудия 
конкретно по преступлениям в морском пространстве» [4, с. 111].

Разнообразные меры и способы борьбы с пиратством и его предотвра-
щения осуществляются государствами и международными организация-
ми, проявляющими интерес к данной проблеме11. В данный момент боль-
шая часть стран внедрили в собственное уголовное законодательство нор-
мы, затрагивающие противодействие пиратству12. 

Пиратство как самостоятельный состав преступления закреплено и 
в российском Уголовном кодексе. УК РФ содержит краткое определение 
пиратства, без воспроизведения элементов определения, упомянутых в 
ст. 101 Конвенции ООН по морскому праву. Тем не менее ст. 227 УК РФ 
не разъясняет, должно ли нападение осуществляться в свободном море, в 
зоне, не подлежащей юрисдикции какой-либо страны, или в зоне моря, на-
деленной специальной юрисдикцией или внутригосударственным сувере-
нитетом. Также отсутствует указание на мотив нападения, в особенности 
на преследование индивидуальных намерений и целей одним судном про-
тив другого или воздушного судна. 

В уголовных кодексах некоторых стран13 и вовсе отсутствуют составы 
пиратства14.

11  Конкретно – ООН, Международная морская организация, Евросоюз, НАТО и 
Лига арабских государств.
12  Специальные составы и нормы пиратства содержатся в уголовном законода-
тельстве Австралии, Аргентины, Боливии, Великобритании, Венесуэлы, Гватемалы, 
Гондураса, Замбии, Израиля, КНР, Коста-Рики, Кубы, Мексики, США, Соломоновых 
островов, Тувалу, Украины, Фиджи, Филиппин, ФРГ, Хорватии и Эстонии. 
13  Австрии, Азербайджана, Албании, Андорры, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Вен-
грии, Вьетнама, Индии, Испании, Италии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Судана, 
Таиланда, Туниса, Туркменистана, Узбекистана, Финляндии, Франции, Швейца-
рии, Шри-Ланки.
14  См. подробнее: Троицкий С. В. и др. Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью : учебник для вузов / отв. ред. Р. А. Каламкарян. М. : Юрайт, 2024. 
С. 231.
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Часть стран, хотя и не внедрили в законодательство положения о пират-
стве, тем не менее предпринимают меры по его пресечению. Например, 
в 2010 г. во Франции был принят усовершенствованный закон, затраги-
вающий противодействие пиратству. Франция в своем законодательстве 
определяет пиратство, делая ссылку на ст. 101 Конвенции. В соответствии 
с ней пиратские акты определяются как «акты, совершенные в открытом 
море, вне юрисдикции какого-либо государства или, когда это допускает-
ся международным правом, в территориальном море какого-либо государ-
ства». Во французском законодательстве длительное время отсутствовали 
положения, касающиеся вооруженного разбоя на море. Недавно принятый 
закон наделяет французские судебные органы практически всеохватыва-
ющей юрисдикцией для преследования и обвинения за пиратские акты, 
осуществленные вне пределов государства, независимо от принадлежно-
сти суда и национальности жертв. Тем не менее это применимо лишь в си-
туациях, когда пираты задержаны французскими властями. Закон наделя-
ет французские ВМС значительными полномочиями для операций в мор-
ском открытом пространстве. Командиры кораблей вправе осуществлять 
обыск сомнительных судов, отдавать приказ на открытие огня, ликвиди-
ровать суда, задерживать пиратов и передавать под арест и дальнейшее 
осуждение. Статья 224-6 «Похищение воздушного судна, корабля или ка-
кого-либо транспортного средства» УК Франции15 предусматривает за пи-
ратство наказание в виде двадцати лет лишения свободы (если в составе 
организованной группы, то тридцати).

Криминализация нападений на автомобильный транспорт в качестве 
пиратства, как это предусмотрено в УК КНР (ст. 122), вызывает вопро-
сы. Пиратство в данном случае формулируется как «захват или удержание 
морского, речного судна или автомобиля с применением угроз, насилия или 
иных способов»16.

Согласно статистическим данным, в России с 1997 по 2011 г. было за-
регистрировано 13 преступлений по ст. 227 УК РФ [5, с. 2]. Это обстоятель-
ство не уменьшает значения и распространенности, а также опасности ис-
следуемого феномена, а скорее указывает на известные пробелы и недо-
статки законотворческой деятельности и правоприменительной практики 
в области борьбы с пиратством [6, с. 528].

Например, в 2012 г. Южное следственное управление на транспорте СК 
России инициировало уголовное дело в связи с пиратским захватом танке-
ра «Energy Centurion» с российским экипажем из 24 человек (23 гражда-
нина Российской Федерации, преимущественно из Краснодарского края и 
Ростовской области, и капитан-грек) в территориальных водах Республики 
Того. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 227 (пиратство) УК РФ, что 

15  Вступила в силу с 1 марта 1994 г.
16  Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. и с предисл. проф. 
А. И. Коробеева, пер. с кит. проф. Хуан Даосю. СПб. : Юрид. центр, 2014. 416 с. 
URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000016681/ (дата обращения: 
14.12.2024).



92

Зверева С. А., Наваррская Я. М. Пиратство как угроза международной безопасности

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):86-93

предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штра-
фа до 500 тыс. руб. Согласно данным следствия, никто из членов экипажа 
не пострадал, были похищены лишь их личные вещи17. 

Морской разбой требует адекватного и соразмерного наказания. В част-
ности, следует ввести усиленные меры по преследованию и задержанию 
подозреваемых в пиратстве, особенно организаторов и финансистов напа-
дений. Крайне важно идентифицировать и изымать доходы, полученные 
от данного преступления.

Необходимо строго придерживаться эмбарго на торговлю оружием и по-
ставки вооружения в Сомали, как того требуют резолюции Совета Безо-
пасности ООН. В перспективе разумно развивать международное сотруд-
ничество в деле борьбы с пиратством в нескольких направлениях: создание 
эффективной системы слежения и регулярный мониторинг водной терри-
тории, международный коммуникационный обмен, качественное проведе-
ние расследований, международное развитие новых технологий, осущест-
вление стабильных мероприятий по охране морской среды, а также взаим-
ная материальная помощь.

В настоящее время, опираясь на сложившуюся практику, можно ска-
зать, что пиратство попадает под ответственность только в рамках норм 
нацио нального уголовного права, хотя и с учетом ст. 19 Конвенции 1958 г. и 
ст. 105 Конвенции 1982 г. Например, в УК РФ имеется ст. 227, хотя в неко-
торых государствах18 подобный состав вообще не предусмотрен в законода-
тельстве. Учитывая это, такие страны привлекают пиратов к ответственно-
сти за другие преступления, в частности незаконный оборот наркотических 
и психотропных веществ или оружия в международных водах. При этом, 
принимая во внимание нормы уголовного права, было бы уместно ввести во 
всех странах на законодательном уровне специальный состав «пиратство».
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Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными уста-
навливает ст. 245, которая размещена в главе 25 УК РФ, посвященной пре-
ступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. 
Общественная опасность жестокого обращения с животными не ограни-
чивается лишь страданиями самих животных. Это явление имеет глубокие 
социальные последствия, поскольку повышает уровень напряжения в быту 
и обществе и может свидетельствовать о серьезных проблемах в личности 
конкретного преступника. Таким образом, это преступление многообразно 
и многообъектно по своему содержанию.

Исследования показывают, что люди, проявляющие агрессию и жесто-
кость по отношению к животным, часто склонны к насилию и против дру-
гих людей. Повышенной степенью общественной опасности обладают пре-
ступления в отношении животных, совершенные в соучастии1. Психологи 
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отмечают, что такие действия могут быть признаком глубоких психоло-
гических расстройств, отсутствия эмпатии и моральных ориентиров [1, 
с. 102]. Жестокие поступки по отношению к живым существам развивают 
в человеке негативные черты характера, которые впоследствии могут при-
вести к совершению более тяжких преступлений. 

Изучению личности преступника, совершающего жестокое обращение 
с животными, посвящены научные статьи и работы В. С. Мирошниченко 
[1], Е. Н. Рахмановой [2], О. В. Саратовой [3], Н. Ю. Филатовой [4; 5] и др.

Последние изменения в ст. 245 УК РФ были внесены в 2017 г.2 Как они 
сказались на содержании признаков данного состава преступления? Для 
ответа на данный вопрос обратимся к предыдущей редакции указанной 
статьи от 7 декабря 2011 г.

Изменения в первую очередь коснулись диспозиции уголовно-правовой 
нормы, что свидетельствует о расширении круга лиц, которые могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с живот-
ными. Чтобы привлечь человека к ответственности за преступление против 
животного (например, при гибели или нанесении увечья), раньше требо-
валось наличие одного из специфических признаков: хулиганские или ко-
рыстные побуждения; применение садистских методов; присутствие мало-
летних. Теперь же изменения нормы делают возможным привлечение к от-
ветственности даже тех лиц, чьим мотивом было просто причинение боли 
или страданий животному без дополнительных квалифицирующих призна-
ков. Это означает ужесточение законодательства по отношению к тем, кто 
совершает акты насилия над животными, и повышение уровня защиты 
прав животных [6, с. 324].

Начиная с 2017 г., ч. 2 ст. 245 УК РФ была дополнена новыми квалифи-
цирующими признаками: совершение такого рода действий с публичной 
демонстрацией, в том числе в СМИ или через сеть «Интернет», а также в 
отношении нескольких животных. Эти дополнения подчеркивают необхо-
димость более строгой ответственности за жестокость в современном об-
ществе, где такие действия могут получить широкую огласку и повлиять 
на большее число людей, а также вызвать широкий общественный резо-
нанс.

Самым главным изменением явилось ужесточение санкций. Так, в санк-
ции ч. 1 рассматриваемой статьи появилось наказание в виде лишения 
свободы, а квалифицирующие составы, содержащиеся в ч. 2, были переве-
дены из преступлений небольшой тяжести в категорию преступлений сред-
ней тяжести, поскольку верхний предел срока лишения свободы возрос до 
5 лет.

Помимо УК РФ ответственность за ненадлежащее обращение с живот-
ными предусмотрена Федеральным законом «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

2  Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. № 412-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 245 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.



97

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):94-101

A. E. Polushina. Problems of criminal prosecution for cruelty to animals

Российской Федерации»3. Так, за нарушение требований указанного Зако-
на владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную 
и иную ответственность в порядке, установленном действующим законо-
дательством. К примеру, в 2023 г. введена административная ответствен-
ность за жестокое обращение с животными (при отсутствии признаков со-
ставов преступлений, содержащихся ст. 245 УК РФ) в ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ. 
Полагаем, что профилактика данного административного правонаруше-
ния и своевременное привлечение к административной ответственности 
виновных лиц сыграют позитивную роль в противодействии рассматрива-
емому преступлению [7, с. 88].

Обращаясь к наиболее близким по опыту государствам – членам ЕАЭС, 
можно заметить некоторые общие тенденции в законодательстве. Так, со-
всем недавно в ч. 2 ст. 245 УК РФ, ч. 3 ст. 316 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан4 и ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Кыргызской Республики5 
в качестве отягчающего обстоятельства появился квалифицирующий при-
знак: публичная демонстрация деяния в СМИ или сети «Интернет».

Важно отметить, что лишь небольшое количество дел получает широкую 
огласку. В основном это вызвано оперативным удалением всего нежела-
тельного контента из сети «Интернет», в том числе записи непосредствен-
но издевательств над животными. В 2016 году две девушки из Хабаров-
ска убивали щенков и размещали в сети «Интернет» фотографии. Шокиру-
ющий контент хабаровчанки хранили в закрытых альбомах соцсетей и в 
личных переписках. Как именно информация попала в сеть, доподлинно 
неизвестно6. 

Ситуация с безнадзорными животными в российских городах действи-
тельно сложная и требует комплексного подхода. Отсутствие четкого зако-
нодательства и эффективных программ регулирования численности без-
домных животных приводит к тому, что многие регионы вынуждены дей-
ствовать по собственному усмотрению, часто прибегая к методам, которые 
вызывают критику и протесты защитников животных. Полагаем, что отлов 
и уничтожение бездомных собак и кошек – это крайняя мера, которая не 
решает проблему в долгосрочной перспективе. Более эффективным подхо-
дом было бы внедрение программ стерилизации, вакцинации и регистра-

3  Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». URL: http://pravo.gov.ru.
4  Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V. URL: https://
online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обра-
щения: 10.01.2025).
5  Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru (дата обращения: 
10.01.2025).
6  Фалхвадзе Е. Хабаровские живодерки: что стало с двумя девушками, которые ис-
тязали щенков на «заброшке» и снимали на видео // Комсомольская правда. 2022. 
25 нояб. URL: https://www.hab.kp.ru/daily/27476.5/4683031/ (дата обращения: 
10.01.2025).



98

Полушина А. Е. Привлечение к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):94-101

ции домашних питомцев, а также создание государственных приютов, где 
животные могли бы находиться до тех пор, пока им не найдут новых хозяев.

Волонтерские организации и частные приюты играют важную роль в 
решении этой проблемы, однако они сталкиваются со множеством трудно-
стей, включая недостаток финансирования и ресурсов. Кроме того, суще-
ствуют определенные риски, связанные с передачей животных в ненадле-
жащие руки. Для минимизации этих рисков необходимо усилить контроль 
за процессом передачи животных новым владельцам, возможно, ввести 
обязательную проверку потенциальных хозяев.

На фоне участившихся случаев нападения бездомных животных, в осо-
бенности на детей, проблема безнадзорных животных требует системного 
решения на федеральном уровне. Официальной статистики по факту по-
добных инцидентов нет. По данным «Известий», в год происходит около 
300 тыс. зарегистрированных нападений собак на людей, в 30% жертвами 
нападений становятся дети7. Исходя из данных по отдельным регионам, 
тенденция нападений бездомных животных лишь растет. Так, только тер-
риториальными органами Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Саратовской области за 2023 г. было зарегистрировано 342 со-
общения об укусах собак8. Необходимо разработать и принять закон, 
который будет регулировать деятельность приютов и волонтерских орга-
низаций, устанавливать стандарты ухода за животными и контролировать 
процесс их отлова и содержания. Только таким образом можно добиться 
улучшения ситуации и обеспечения безопасности как для животных, так и 
для людей.

Для сравнения обратимся к опыту европейских стран, поскольку соглас-
но рейтингу Всемирного общества защиты животных9 (ВОЗЖ) именно эти 
страны обладают наиболее высоким уровнем законодательного регулиро-
вания обращения с животными. Важную роль в установлении общих норм 
и правил играет Европейский союз.

Забота о благополучии животных закреплена в Договоре о функциони-
ровании Европейского союза10 (ст. 13), что обязывает государства-члены 
учитывать интересы животных при разработке политики в различных сфе-
рах, таких как сельское хозяйство, транспортировка, научные исследова-
ния и другие. Кроме того, ЕС принимает директивы и регламенты, направ-

7  Хрусталев К. В России за год происходит около 300 тысяч нападений собак на 
людей. Что известно о последних случаях? // Урал56.Ру. 2023. 19 апр. URL: https://
www.ural56.ru/news/692894/ (дата обращения: 10.01.2025).
8  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 
С начала 2024 года участились случаи нападения бездомных собак на несовер-
шеннолетних детей на территории области. 2024. 23 апр. URL: https://deti.gov.ru/
Press-Centr/region-news/12752 (дата обращения: 10.01.2025).
9  Animal Protection Index. URL: api.worldanimalprotection.org (дата обращения: 
10.01.2025).
10  European Union. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (дата обращения: 
10.01.2025).
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ленные на защиту животных. Например, Директива 2010/63/EU11 регу-
лирует использование животных в научных целях и требует минимизации 
страданий животных; Регламент (ЕС) № 1099/200912 устанавливает прави-
ла убоя животных, чтобы минимизировать боль и страдания во время про-
цесса. Есть также нормы, регулирующие перевозку животных, условия со-
держания домашних питомцев и многое другое, что подробно рассмотрено 
в работах некоторых авторов [8, с. 87].

Каждая страна Евросоюза адаптирует эти общие нормы к своему нацио-
нальному законодательству, обеспечивая тем самым высокий уровень за-
щиты животных. Такой подход позволяет странам ЕС эффективно бороть-
ся с жестоким обращением с животными и создавать благоприятную среду 
для их благополучия.

Несмотря на развитое законодательство в сфере защиты прав живот-
ных, это не останавливает людей от совершения преступления. Так, 6 фев-
раля 2024 г. в Швеции, где в соответствии с «Animal Protection Index» за-
конодательство находится на уровне «B» (уровня «А» не удостоено ни одно 
государство), жительницу г. Стокгольма признали виновной в нарушении 
Закона о защите животных после того, как в ее квартире была обнару-
жена нелегальная ферма по разведению хомяков13. Разведение большого 
количества хомяков в условиях, где они испытывают стресс и страдания, 
противоречит принципам гуманного обращения с животными. Подобные 
ситуации могут нанести вред здоровью и благополучию животных. Целью 
разведения грызунов была их продажа в зоомагазин. Властям пришлось 
изъять неустановленное количество хомяков, а женщину приговорили к 
штрафу на сумму в 2500 крон. Решение властей изъять хомяков было пра-
вильным шагом, направленным на предотвращение дальнейших страда-
ний животных. Изъятие животных обычно происходит в случаях, когда их 
владельцы не способны обеспечить им должный уход и условия прожива-
ния.

В ранее приведенных примерах дел о жестоком обращении с животны-
ми решающую роль сыграло внимание общественности. В описанной ситу-
ации в Швеции именно соседи обвиняемой заинтересовались ее деятельно-
стью и впоследствии обратились в компетентные органы. 

Громкое же дело о «хабаровских живодерках» получило широкий ре-
зонанс уже после непредвиденного обнародования данных. Но, возмож-
но, именно это помогло добиться справедливых сроков для виновных лиц. 
К сожалению, проблема защиты животных в России действительно долгое 
время оставалась на периферии общественного внимания. Однако важ-
но понимать, что защита животных тесно связана с защитой общества в 
целом. Если государство не уделяет должного внимания борьбе с жестоко-

11  European Union. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ (дата обращения: 
10.01.2025).
12  European Union. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ (дата обращения: 
10.01.2025).
13  Новости Швеции. URL: swedinfo.ru (дата обращения: 10.01.2025).



100

Полушина А. Е. Привлечение к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):94-101

стью по отношению к животным, это может создать условия для роста пре-
ступности и насилия в обществе, что следует учитывать при оценке и реа-
гировании на изменение криминальной ситуации в стране [9, с. 43].

Борьба с жестоким обращением с животными должна стать частью об-
щей стратегии профилактики правонарушений. Важно повышать осве-
домленность населения о важности гуманного отношения к животным и 
ужесточать меры наказания за подобные деяния. Только так можно со-
здать общество, где ценятся жизнь и благополучие всех его членов, незави-
симо от того, человек это или животное.
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Развитие принципа объективной истины в гражданском 
процессе в СССР
Начала принципа объективной истины следуют еще из ГПК РСФСР 

1923 г.1 Так, согласно ст. 5 ГПК РСФСР 1923 г. суд обязан всемерно стре-
миться к уяснению действительных прав и взаимоотношений тяжущихся, 
чтобы юридическая неосведомленность, малограмотность и подобные об-
стоятельства не могли быть использованы им во вред. В ст. 118 ГПК РСФСР 
было предусмотрено, что доказательства представлялись сторонами, но 
также могли быть собраны по инициативе суда, и в соответствии со ст. 121 
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ГПК РСФСР суд мог по собственной инициативе или по просьбе сторон про-
изводить необходимые поверочные действия. 

Свое развитие и толкование принцип объективной истины получил чуть 
позже и в доктрине: впервые он был применен А.  Я. Вышинским в 1937 г. 
[1, с. 172]. Он считал, что этот принцип способствовал обличению вино-
вных и их наказанию, вне зависимости от сознания участников процесса 
и обстоятельств, входящих в предмет доказывания, – т. е. суд «помогает» 
сторонам собирать доказательства.

Данный тезис в свое время обосновывал также К. С. Юдельсон. Имея в 
виду положения ГК РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г., он писал: «...недо-
пущение свидетельских показаний является гарантией для трудящихся от 
недобросовестных элементов. Достаточно такому недобросовестному лицу 
предъявить неосновательный иск о взыскании, например, денег под пред-
логом несуществующего договора займа и подговорить одного-двух лже-
свидетелей, чтобы добиться (если эти лжесвидетели не будут разоблачены) 
взыскания суммы, которая в самом деле в долг не давалась» [2, c. 172]. 
Таким образом, на первое место ставилась защита добросовестных трудя-
щихся, которые могут быть не в полной мере осведомлены о своих правах, 
иметь какие-либо препятствия в самостоятельном сборе доказательств.

Следующий ГПК РСФСР 1964 г.2 обязывал суд доказывать те обстоятель-
ства, на которые стороны ссылаются как на основания своих требований 
и возражений, а сам судебный процесс становился следственным. Так, со-
гласно ст. 14 ГПК РСФСР суд обязан, не ограничиваясь представленными 
материалами и объяснениями, принимать все предусмотренные законом 
меры для всестороннего, полного и объективного выяснения действитель-
ных обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. 

В 1995 г. смещать господствовавший более 30 лет следственный про-
цесс постепенно начали идеи о важности автономии сторон и принци-
пе формальной истины, присущие состязательному процессу. В соответ-
ствии с ними суд более был не вправе заниматься сбором и представлени-
ем доказательств по собственной инициативе, и решение выносилось по 
имеющимся в деле доказательствам в случае, если стороны процесса не 
представляли суду доказательств. Однако является ли решение, выне-
сенное на основании фактов и доказательств, определенных непо-
средственно сторонами, законным? В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 330 
ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелля-
ционном порядке является неправильное определение обстоятельств, име-
ющих значение для дела. Сравним данное положение с основаниями к от-
мене в ГПК РСФСР в редакции 1964 г. и 1995 г. соответственно. Так, со-
гласно п. 1 ч. 1 ст. 306 ГПК РСФСР 1964 г. основанием к отмене решения 
суда в кассационном порядке и передаче дела на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции является неполное выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для дела. В редакции же Кодекса от 30 ноября 1995 г. 

2  Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. 1964. 
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№ 189-ФЗ3 в данный пункт внесена поправка, согласно которой основани-
ем является неправильное определение юридически значимых обсто-
ятельств. Уже здесь прослеживается смещение акцента с обязанности 
суда установить обстоятельства дела (т. е. выяснить объективную истину) 
на важность корректного толкования обстоятельств, уже представленных 
сторонами, что позже нашло свое закрепление в современном ГК РФ (т. е. 
предпочтение отдается форме, а не содержанию). 

Н. А. Чечина в труде о презумпции истинности судебного решения, всту-
пившего в законную силу [3], категорично высказывается о возможности 
установления формальной истины. Она отмечает, что формальная истина 
может быть «истиной» только для эксплуататорских классов, выясняемой су-
дом в интересах усиленной эксплуатации трудящихся масс. Представляется, 
что данная позиция применима и сейчас. Так, будучи членом рабочих групп 
по разработке ГПК РСФСР и нового гражданско-процессуального законода-
тельства и учитывая в том числе новые тенденции в социально-экономиче-
ском и политико-правовом развитии, Н. А. Чечина отмечала, что презюми-
рование истинности решения не делает его справедливым, равно как и не 
устраняет наличествующий между сторонами спор. В настоящее время эта 
проблема по-прежнему актуальна: суд, будучи пассивным наблюдателем в 
процессе, вынося судебное решение, основанное исключительно на тех об-
стоятельствах, которые представили стороны, таким образом позволяет бо-
лее сильной стороне в процессе одержать победу не за счет установления 
объективной истины, выявления и восстановления нарушенного права, а 
за счет соблюдения ряда формальных процедур и представления (или, на-
оборот, сокрытия) доказательств, о существовании которых другая сторона 
могла даже не знать. Так, когда стороны распоряжаются своими матери-
альными и процессуальными правами, а суд лишь наблюдает за процессу-
альной правильностью происходящего «состязания» и может устанавливать 
только формальную истину, он закономерно будет делать вывод только на 
основе представленных доказательств, что далеко не всегда может соответ-
ствовать действительности. Данный аргумент подчеркивает основную про-
блему установления формальной истины – обращаясь в суд за защитой на-
рушенного права, сторона ожидает, что сможет его восстановить. И восста-
новить его можно только при условии вынесения решения в пользу правого, 
для чего необходимо отыскать объективную истину. Когда суд, останавли-
ваясь на формальном подходе и будучи пассивным наблюдателем, выносит 
решение только на основе изложенного, спор в действительности остается 
неразрешенным, являясь фикцией, принятой по повелению закона. 

Принцип объективной истины в ГПК РФ
Принято считать, что гражданский процесс в настоящее время базиру-

ется на прямо закрепленном в Кодексе принципе состязательности, кар-
динально трансформированном еще в 1995 г. и усиленном принятым в 

3  Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995.  № 49. Ст. 4696.
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2002 г. ГПК РФ. Это различие носит качественный характер. В граждан-
ском судопроизводстве, как известно, обязанность доказывания обычно ле-
жит на сторонах. Если одна из них не представляет суду доказательства, то 
суд, в сущности, не обязан даже предполагать их наличие в природе. 
Таким образом, достигаемая сейчас судами истина по своей сути является 
«формальной». Под формальной истиной следует понимать ту, «которая при-
знается таковой, если она соответствует формальным указаниям закона». 

Однако данная позиция, полностью отрицая существование элементов 
принципа объективной истины, не учитывает ряд раскрывающих их по-
ложений ГПК РФ. К примеру, проанализируем ч. 2 ст. 12 ГПК РФ и ст. 14 
ГПК РСФСР в редакции 1995 г. Согласно ГПК РСФСР суд, сохраняя беспри-
страстность, создает необходимые условия для всестороннего и полного ис-
следования обстоятельств дела: разъясняет лицам, участвующим в деле, их 
права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несо-
вершения процессуальных действий и в случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, оказывает им содействие в осуществлении их прав. В дан-
ном случае суд действительно находится как бы «над сторонами», не вме-
шивается в процесс доказывания, следит за соблюдением процессуальных 
прав сторон, однако не проявляет собственной инициативы для выяснения 
истины. Сравним данное положение с действующей редакцией ГПК РФ: суд, 
сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 
руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения 
процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содей-
ствие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и пол-
ного исследования доказательств, установления фактических об-
стоятельств и правильного применения законодательства при рас-
смотрении и разрешении гражданских дел. Обратимся также к ч. 2 ст. 56 
ГПК РФ: суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, ка-
кой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсужде-
ние, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Таким образом, в данном случае суд не только наблюдает, но и способ-
ствует сторонам в представлении ими доказательств и более, чем в преды-
дущей редакции, заинтересован в установлении действительных обстоя-
тельств дела.

Является ли большая автономия сторон отказом от объектив-
ной истины? Сохранилась ли необходимость цели достижения объ-
ективной истины?

Представляется, что да. Несмотря на то что в ГПК РФ принцип объек-
тивной истины не нашел отражения в чистом виде, в ряде норм можно 
проследить его элементы. Так, по общему правилу, каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание 
своих требований и возражений. Однако исполнение этих обязанностей 
определено жесткими рамками процессуального закона и в соответствии с 
правилом относимости доказательств делает суд активным участником 
процесса. Так, в соответствии с этим правилом, отраженным в ч. 2 ст. 56 
ГПК РФ, совокупность фактов, имеющих значение для дела, в итоге опре-
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деляет суд, руководствуясь собственной квалификацией спорных правоот-
ношений в соответствии с законом, а не предложенной сторонами. 

Свое выражение принцип объективной истины нашел и в правиле о до-
пустимости доказательств. Так, для установления обстоятельств граж-
данского дела предусмотрено всего шесть средств доказывания. Это объ-
яснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные, веще-
ственные доказательства, аудио- и видеозаписи и заключения экспертов, а 
обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть под-
тверждены определенными средствами доказывания, не могут подтвер-
ждаться никакими другими средствами доказывания [4, c. 45]. Довольно по-
дробно отсутствие коллизий между правилом допустимости доказательств 
и принципом объективной истины обосновал А. Г. Калпин: «Даже тогда, 
когда все возможности получения сведений в требуемой законом процессу-
альной форме исчерпаны, суд с объективной достоверностью констатиру-
ет факт отсутствия допустимых доказательств и тем самым констатирует 
отсутствие у истца права на принудительное осуществление его требования 
или отсутствие оснований для освобождения от ответственности перед ист-
цом у ответчика, ссылающегося в опровержение исковых требований на на-
личие сделки. В отношении установления этих фактов решение суда должно 
отвечать объективной истине. Следовательно, даже применительно к этим 
случаям было бы принципиально неправильно рассматривать правило допу-
стимости как помеху на пути к установлению истины» [5, c. 13–14].

Особенно наглядно прослеживается тенденция стремления к принципу 
объективной истины при столкновении вышеупомянутых правил относи-
мости и допустимости доказательств и необходимости вынести истинное 
решение. Так, может легко оказаться, что тот или иной факт в действитель-
ности произошел, но ввиду отсутствия в конкретном случае доказательств 
определенного вида, допустимых для его удостоверения согласно закону, 
этот факт должен быть в случае спора судом отвергнут либо, напротив, суд 
не предложил стороне осуществить свое право по представлению доказа-
тельств и ей в этом не способствовал. Таким образом, возникает противоре-
чие между действительностью и ее судебным подтверждением [6]. 

Принцип объективной истины в ГПК КНР 
Согласно традиционной теории КНР о доказательствах достижение объ-

ективной истины является необходимым требованием к результату про-
цесса доказывания, которое должно быть соблюдено в гражданском про-
цессе.  Так, задача доказывания в суде состоит в том, чтобы определить 
«объективную истину» по конкретному делу, и факты, установленные су-
дебными властями, должны полностью соответствовать фактам, которые 
действительно имели место, быть объективными и достоверными [7].

Однако с постепенным реформированием гражданско-процессуально-
го закона и стремлением уменьшения объема полномочий судей все боль-
ше ученых стали отмечать недостатки этой теории. Так, реформа методов 
гражданского судопроизводства с 1990-х гг. основывалась на ослаблении 
полномочий судов и усилении бремени доказывания сторон. В условиях 
господствующей традиционной теории объективной истины, когда судья 
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должен выяснить все факты, относящиеся к делу, даже если у сторон во-
обще нет претензий или имеются неоспоримые факты, суд должен их са-
мостоятельно расследовать в соответствии со своими полномочиями, и ре-
шение не выносится немедленно, если обе стороны исчерпали все средства 
доказательства [8]. Критикуя традиционную теорию объективной истины, 
ученые часто указывают на следующий недостаток: данная теория чрез-
мерно идеалистична и на практике нереализуема, а также игнорирует за-
коны самого судебного процесса, дает ненаучное теоретическое объясне-
ние процесса доказывания в судебном процессе, что, в свою очередь, вы-
двигает нереалистичные требования к практике доказывания в судебном 
процессе. Поскольку требование о достижении истины при активном уча-
стии суда в процессе доказывания нереалистично, его руководящая роль в 
судебной практике крайне слаба.

Несмотря на обширные доктринальные дискуссии, ГПК КНР принят на 
4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 7-го созыва 
9 апреля 1991 г.4, и его последующие редакции вполне определенно под-
черкивают активную роль суда, не только обеспечивающего права сторон 
во время судебного разбирательства, но и самостоятельно собирающего до-
казательства, что является неотъемлемым элементом принципа объектив-
ной истины. Так, в соответствии со ст. 64 Кодекса стороны несут ответ-
ственность за представление доказательств при обосновании своих пози-
ций, однако народный суд собирает доказательства в случаях, если 
сторона и ее представитель по объективным причинам не могут самостоя-
тельно собрать доказательства или если народный суд сочтет, что эти 
доказательства необходимы при рассмотрении дела. 

Несмотря на то что китайский гражданский процесс и строился преиму-
щественно с учетом советской модели, и в ГПК КНР, как указано выше, в 
части доказывания сильны начала, поддерживающие принцип объектив-
ной истины, в КНР большую роль также играют подзаконные норматив-
но-правовые акты, толкования судов и КПК КНР. В силу такой особенности 
китайской правовой системы различия между советской и китайской си-
стемами все же есть, и они обусловливают диаметрально разное толкова-
ние и применение принципа на практике. 

Так, 1 мая 2020 г. были официально введены в действие «Некоторые по-
ложения Верховного народного суда о доказательствах в гражданских про-
цессах»5, которые пересматривались в течение почти пяти лет. До введения 

4  中华人民共和国民事诉讼法: 1991年4月9日第七届全国人民代表大会第四次会议通过 //  
中国法律年鉴. 1991. 1号. 第45–67页. [Гражданский процессуальный кодекс Китайской 
Народной Республики (принят на 4-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей 7-го созыва 9 апреля 1991 г.) // Ежегодник китайского права. 
1991. № 1. С. 45–67].
5  最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定: 2001年12月6日最高人民法院审判委员会第
1201次会议通过 // 最高人民法院公报. 2002. 1号. 第3–10页. [Некоторые положения 
Верховного народного суда о доказательствах в гражданских процессах (принят 
на 1201-м заседании Судебного комитета Верховного народного суда 6 декабря 
2001 г.) // Бюллетень Верховного народного суда. 2002. № 1. С. 3–10].
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в действие новых «Положений о гражданских доказательствах»6 судам не-
обходимо было уделять большое внимание срокам представления доказа-
тельств в гражданском процессе, и ошибки были недопустимы. Так, если 
доказательные материалы не представлялись в течение срока для пред-
ставления доказательств, чаще всего это расценивалось как отказ от пред-
ставления доказательств. 

В судебной практике КНР можно выделить целую категорию споров, 
преимущественно связанных с невозвратом кредитору задолженности, в 
которых суды формально разрешали дело по существу, однако истина уста-
новлена не была. Например, в делах, в которых согласно доказательствам, 
представленным истцами, они с ответчиками вступали в кредиторско-дол-
говые отношения и ответчик должен был выполнить свои обязательства по 
погашению в течение срока, предусмотренного в долговой расписке, хотя 
ответчики и утверждали в ходе судебных разбирательств, что не брали в 
долг либо что долговая расписка была написана под принуждением, суды 
не вставали на сторону ответчиков ввиду недостаточности представлен-
ных доказательств7. В данных случаях цели гражданского процесса выпол-
нялись исключительно формально, а потому согласно принятым позже но-
вым Положениям прежняя практика прямого лишения материальных прав 
в процессуальном порядке из-за непредставления в установленный срок 
соответствующих доказательств в гражданских процессах навсегда ушла. 

Таким образом, современная судебная система КНР достигла перехода 
от «информирования истины» к «раскрытию истины» при определении об-
стоятельств дела, что означает, что современная судебная система приме-
няет принцип объективной истины, где закон о доказательствах является 
основой для того, чтобы судьи действительно оценивали доказательства, а 
не используемые сторонами процессуальные механизмы. Актуальна дис-
куссия о включении в Положения о гражданских доказательствах норм, 
согласно которым Положения не должны ни ограничивать опыт и му-
дрость судьи, ни вызывать у судьи пассивное отношение к вынесению 
решений из-за чрезмерного невмешательства [9].

Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что в правовой системе и Российской 

Федерации, и КНР принцип объективной истины сохраняется на сегод-

6  民事诉讼证据规定: 2001年12月6日最高人民法院审判委员会第1201次会议通过 // 最高人民
法院公报. [Положения о гражданских доказательствах (приняты на 1201-м заседа-
нии Судебного комитета Верховного народного суда 6 декабря 2001 г.) // Бюллетень 
Верховного народного суда. 2002. № 1].
7   南京市鼓楼区人民法院鼓民一初字第212号民事判决书 (2007) [Народный суд района Гу-
лоу г. Нанкин. Гражданское решение № 212 (первой инстанции) от 2007 г.] // Офи-
циальная база судебных решений КНР «中国裁判文书网»; 江苏省连云港市中级人民法院
民一终字第946号判决书 (2002) [Народный суд промежуточной инстанции г. Ляньюнь-
ган пров. Цзянсу. Гражданское решение № 946 (окончательное) от 2002 г.] // Офи-
циальная база судебных решений КНР «中国裁判文书网». URL: https://wenshu.court.
gov.cn (дата обращения: 04.10.2024).



110

Васильева А. В. Принцип объективной истины доказательного права в гражданском процессе 

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):102-111

няшний день. Несмотря на существующие споры о необходимости уси-
ления состязательных начал, в настоящее время китайский гражданский 
процесс придерживается принципов «основано на фактах и   законе» и «тот, 
кто утверждает, должен представить доказательства» (оставляя за судом 
право по собственной инициативе собирать доказательства). Это доказы-
вает господство принципа объективной истины в гражданском процессе 
КНР. Учитывая то, что и в гражданском процессе России, и в гражданском 
процессе КНР существует тенденция расширения полномочий судов и су-
дейского усмотрения, принцип объективной истины на сегодняшний день 
не только не забыт, но и развивается, активно применяемый на практике.
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Аннотация. Информационные технологии проникают в систему правосудия, становясь 
важнейшей составляющей разрешения дела, и кажется, что в скором времени нельзя 
будет говорить о качественном и справедливом решении суда вне информатизации всех 
этапов судебного процесса. В статье автор пытается ответить на вопрос о том, насколько 
цифровизация уже повлияла и повлияет на сущность гражданского процесса, которая за-
креплена прежде всего в его процессуальных принципах. 
На примере принципа гласности, который, по мнению автора, активнее других принципов 
участвует в цифровизации судопроизводства, рассматриваются основные положитель-
ные факторы, а также риски, связанные с трансформацией этого принципа на современ-
ном этапе развития гражданского процесса. Высказываются предположения о том, какие 
есть возможные пути решения тех или иных проблем, возникающих в связи с воздействи-
ем информационных технологий на рассматриваемый принцип и его элементы. В конце 
исследования аргументируются выводы, что результаты изменения принципа гласности 
под влиянием цифровизации носят позитивный характер, однако у изучаемого явления 
существуют и отрицательные аспекты, которые, по мнению автора, также удастся прео-
долеть.
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Процесс информатизации всех сфер жизни является неоспоримой ре-
альностью современного мира. Хотя он сопряжен с многочисленными вы-
зовами и рисками, это неизбежное явление, которое невозможно обратить 
вспять или остановить. Поэтому всем общественным институтам необхо-
димо адаптироваться к новым цифровым реалиям, чтобы продолжать эф-
фективно функционировать. В этом контексте судебная система не может 
позволить себе оставаться в стороне от глобальной тенденции цифровой 
трансформации и должна идти в ногу со временем. Невыполнение этого 
требования приведет к разрыву между судебным процессом и развитием 
общества, что сделает суд неспособным выполнять свою основную функ-
цию – беспристрастно рассматривать дела и восстанавливать нарушенные 
права. Смогут ли суды справиться с этой задачей, если весь судебный про-
цесс, включая его основополагающие начала – принципы – будет полно-
стью трансформирован в связи с цифровизацией? 
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Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, важно начать с определения 
принципов, лежащих в основе гражданского судопроизводства, и их роли 
в общей структуре и функционировании гражданского судопроизводства 
[1, с. 376]. Принципы представляют собой основные идеи, которые управ-
ляют всем процессом, определяя порядок, цели и ценности, которых сле-
дует придерживаться при рассмотрении гражданских споров. Некоторые 
правоведы сравнивают принципы не только с основой правовой системы, 
но и со стенами или рамками, которые ее поддерживают1. Действительно, 
в определенной степени принципы права служат основой, которая огра-
ждает судебное разбирательство от неправомерного и незаконного вмеша-
тельства. Принципы выступают в качестве оплота, гарантирующего спра-
ведливость и демократичность всех юридических процессов. В этой связи 
очень важно сохранить баланс между тем, чтобы принципы соблюдались, 
не изменяя своей сущности, оставаясь, таким образом, механизмом охра-
ны, но не явились бы в силу своей неизменчивости барьером к совершен-
ствованию посредством информатизации гражданского процесса в целом. 

Но так ли это сейчас? Удалось ли законодателю соблюсти такой баланс 
на современном этапе развития судопроизводства по гражданским делам? 

Одним из наиболее ключевых и способствующих активной трансформа-
ции правосудия в процессе цифровизации стал принцип гласности судеб-
ного разбирательства. Данный принцип закреплен в ч. 1 ст. 123 Конститу-
ции Российской Федерации, устанавливающей открытое разбирательство 
дел во всех судах, а также непосредственно в ст. 10 ГПК РФ и предполага-
ет, что разбирательство в судах открыто, а решения выносятся публично, 
за исключением некоторых дел, когда это противоречит интересам право-
судия, безопасности или защите частной жизни2. Последний аспект явля-
ется немаловажным и значимым для правильного понимания гласности 
в целом, его несоблюдение ведет к злоупотреблению и искаженному при-
менению принципа, чего ни в коем случае не должно происходить в угоду 
реализации таких элементов рассматриваемого принципа, как открытость 
и публичность [2, с. 115]. Цифровизация судебной деятельности выводит 
принцип гласности на новый этап восприятия, расширяя доступ к ин-
формации и увеличивая прозрачность правосудия в таких формах и мас-
штабах, о которых до внедрения информационных технологий говорить 
не приходилось. Онлайн-платформы и цифровые архивы делают судебные 
материалы доступными для невероятно широкой аудитории. Благодаря 
принятому в 2008 г. Федеральному закону № 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»3 соз-
даны сайты всех судов в России, на которых публикуются судебные реше-

1 Фурсов Д. А. Принципы арбитражного процессуального права : учеб. пособие. М. : 
ЦМИПКС при МГСУ, 1998. С. 47.
2 Лебедев М. Ю. Гражданский процесс : учебник для вузов. 13-е изд., перераб. и 
доп. М. : Юрайт, 2024. С. 42.
3 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217.
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ния, информация о работе судов, расписание заседаний. По сути, теперь 
любой желающий – общественность, журналисты, исследователи – может 
без труда ознакомиться с материалами интересующих его дел, узнать ре-
шение суда, при этом не прилагая никаких усилий, зайдя лишь на офици-
альный сайт интересующего суда, а также в ГАС «Правосудие», «Мой ар-
битр» или справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант». Все это 
способствует более активному участию граждан в правовой жизни госу-
дарства и контролю со стороны судебной власти [3, с. 269]. О развитии 
публичности правосудия такого уровня еще лет десять назад можно было 
только мечтать, а сейчас это просто реальность. Стоит отметить, что под 
публичностью следует понимать право каждого на получение информации 
о деятельности судов как процессуального, так и иного характера, что воз-
можно лишь при открытости и доступности такой деятельности. 

Открытость в гражданском процессе как элемент принципа гласности 
представляет собой обеспечение доступа к информации о судебном разби-
рательстве для всех заинтересованных лиц, включая общественность, с со-
блюдением ограничений, установленных законом. Это означает, что инфор-
мация о ходе процесса, судебных актах и решениях должна быть доступ-
на, понятна и прозрачна. Интересна по этому поводу позиция А. А. Смолы, 
в соответствии с которой понятие «открытость» соотносится с гласностью 
как целое и ее часть, включая в себя понятие «гласность» как принцип, 
определяющий открытость рассмотрения дела во всех судебных органах 
[4, с. 53]. Наиболее актуальным элементом открытости в трансформации 
принципа гласности судебного разбирательства на современном этапе нам 
представляется трансляция судебных процессов на интернет-платформах.

Этот инструмент был применен еще в 2009 г. Верховным Судом Канады, 
а в 2018 г. Апелляционный суд Англии и Уэльса стал проводить трансля-
ции судебных заседаний в прямом эфире на YouTube-канале суда [5, с. 44]. 
Что касается нашего государства, то первым трансляцию цивилистическо-
го процесса в интернет-пространстве начал использовать Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации, а затем Конституцион-
ный Суд Российской Федерации. Лишь с 2015 г. такая практика стала воз-
можной для реализации в судах общей юрисдикции. Вероятно, на данном 
этапе этот инструмент требует наибольшего распространения, впрочем, 
нельзя забывать и о безопасности, которая без должной информационной 
защиты каналов связи и интернет-платформ может быть поставлена под 
угрозу, чего никоим образом нельзя допустить [6, с. 144]. 

В связи с этим появляется вопрос о потенциальной проблеме незащи-
щенности данных и возможности несанкционированного доступа к су-
дебным материалам. Кажется, что обеспечение безопасности не вызывает 
трудности, поскольку профессиональные IT-специалисты могут установить 
необходимую информационную защиту. Однако здесь назревает новая 
проблема – привлечение таких специалистов и в дальнейшем использова-
ние работниками судов сложных технических программ. Идеальным реше-
нием видится подготовка межотраслевых специалистов, понимающих суть 
как цифровых, так и правовых явлений. Из более достижимого – необходи-
мо проводить разъяснение основных понятий и обучать уже действующих 
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судебных специалистов базовым принципам работы с IT-технологиям, но 
и данное решение указанной проблемы требует немалых человеческих ре-
сурсов и материальных затрат.

Что касается доступности, то ее можно определить как гарантирован-
ное Конституцией Российской Федерации и обеспечиваемое законодатель-
ством Российской Федерации состояние, при котором любое лицо, чьи пра-
ва и законные интересы нарушены, имеет реальную возможность обра-
титься в суд за защитой и быть уверенным в качественном рассмотрении 
его дела, не сталкиваясь с неоправданными препятствиями финансового, 
физического характера или любыми другими ограничениями. Доступность 
в аспекте цифровизации системы правосудия неразрывно связана с от-
крытостью правосудия и обеспечивается обнародованием актов суда через 
упомянутые выше электронные сервисы правосудия; аудио- и видеопрото-
колированием судебного процесса; новыми формами извещения участни-
ков гражданского процесса – смс-оповещением, а также посредством еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо системы элек-
тронного документооборота участника процесса. 

Одним из самых важных, на наш взгляд, механизмов доступности пра-
восудия является система видео-конференц-связи (далее – ВКС), которая 
все активнее применяется судами. ВКС – это технологическое решение, по-
зволяющее участникам судебного процесса (судьям, сторонам дела, пред-
ставителям, иным участникам) общаться и взаимодействовать в режиме 
реального времени на расстоянии, используя видео- и аудиосвязь. Это по-
зволяет проводить судебные заседания или отдельные процессуальные дей-
ствия без физического присутствия всех участников в одном зале суда. 
Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, каждый год доля судебных заседаний, про-
водимых судами с использованием системы ВКС, увеличивается пример-
но на 40%4. Однако, несмотря на прогресс данного аспекта в связи с ин-
форматизацией судебного процесса, это явление приносит с собой новые 
сложности, наиболее актуальной из которых в настоящее время представ-
ляется отсутствие технических возможностей у большого числа граждан 
для участия в гражданском процессе с использованием новых технологий 

[7, с. 496]. Техническая неоснащенность не только затрудняет реализацию 
элемента доступности, но и может приводить к нарушению принципа ра-
венства участников процесса, так как одни граждане имеют все средства 
и навыки и могут использовать новые инструменты в защите своих прав, 
а у других в силу различных обстоятельств такая возможность отсутствует 
[8, с. 67]. Не исключены также технические сбои и неполадки, неподкон-
трольные участникам процесса. 

Так, 8 июля 2021 г. Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации вынесла Определение № 302-ЭС21-
3164, которое касалось проведения судебного заседания по делу № А74-

4 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации : [сайт]. URL: https://cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения: 
25.12.2024).
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14640/2019 посредством систем ВКС. Верховный Суд отменил решение, 
вынесенное по делу без участия истца, и отметил, что суды не должны на-
рушать положения о доступности правосудия, рассматривая дела в отсут-
ствие одной из сторон, если такое отсутствие обусловлено невозможностью 
подключения посредствам системы ВКС вследствие технических сбоев5. 

Также неоднозначным остается и другой вопрос, связанный с исполь-
зованием ВКС: обеспечивается доступность для участников процесса, од-
нако ограничивается возможность лицам, не участвующим в деле, нахо-
диться в зале суда при рассмотрении дела. Таким образом, нарушается 
важнейший элемент принципа гласности – открытость судебного разбира-
тельства [9, с. 233]. Законодатель не урегулировал вопрос о том, возмож-
но ли присутствие в зале суда иных лиц во время проведения судебных 
заседаний в формате ВКС. Согласимся с мнением Т. В. Соловьевой о воз-
можном решении рассмотренной выше проблемы посредством трансля-
ции судебных заседаний, проводимых с использованием ВКС [10, с. 154]. 
Продолжая мысль профессора, предложим свой путь разрешения данно-
го вопроса. Нам представляется необходимым дополнить ст. 155.1 ГПК 
РФ положением, в котором будет указано: «Иные лица, не участвующие 
в деле, могут присутствовать при проведении судебного заседания путем 
использования системы видео-конференц-связи при условии их предва-
рительной регистрации на портале государственных и муниципальных ус-
луг». Мы предлагаем ввести простой и логичный механизм регистрации 
иных лиц через портал «Госуслуги», где будут вноситься все данные таких 
лиц, после чего им будет высылаться ссылка для подключения к судебному 
заседанию. Важно отметить, что во избежание опасности несанкциониро-
ванного подключения необходимо обеспечить администрирование плат-
формы, на которой проводится судебное заседание; такая система под-
ключения обеспечит доступ к процессу только тех лиц, которые прошли 
предварительную регистрацию.

В целом можно сделать вывод, что цифровизация судопроизводства 
предоставляет новые возможности для реализации принципа гласности в 
гражданском процессе, делая правосудие более открытым и доступным. 
Однако важно учитывать риски, связанные с конфиденциальностью, без-
опасностью и цифровым разрывом, и разрабатывать механизмы их ми-
нимизации. Отвечая на вопрос, поставленный в начале исследования, 
отметим, что в настоящее время трансформация принципа гласности не 
достигла идеального равновесия, однако законодательная и судебная де-
ятельность направлена на поиск оптимального баланса между правом об-
щества на открытый доступ к информации о судопроизводстве и необхо-
димостью защитить частную жизнь, государственную тайну и обеспечить 
безопасность участников процесса.

5 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 июля 2021 г. № 302-
ЭС21-3164 по делу № А74-14640/2019. URL: https://kad.arbitr.ru/document/
pdf/9d1d150b-9335-482d-a845-bdac494ca947/aa06641c-4ca3-4619-bd1f-a 
79b0f44973d/a74-14640-2019_20210708_opredelenie.pdf?isaddstamp=true (дата об - 
ращения: 15.01.2025).
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С момента своего существования и по настоящее время судебно-почер-
коведческая экспертиза является одним из наиболее востребованных ви-
дов экспертных исследований. Особое значение она имеет при расследо-
вании экономических преступлений, разного рода мошенничества и иных 
правонарушений, связанных с необходимостью установления исполните-
лей рукописных реквизитов, а также определением внутренних и внешних 
условий их выполнения.

Практическая значимость обозначенного рода экспертиз подтвержда-
ется тенденцией ежегодного увеличения количества таких экспертных ис-
следований. 

Вместе с тем анализ результатов анкетирования экспертов-почеркове-
дов свидетельствует о низком уровне взаимодействия между инициатором 
назначения экспертизы, руководителем экспертно-криминалистического 
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подразделения и экспертом как на этапе назначения экспертизы, так и 
на протяжении процесса ее производства. В особенности данная проблема 
выражается в некорректной постановке вопросов и предоставлении срав-
нительных материалов, не отвечающих порой ни качественным, ни коли-
чественным критериям. Так, практически каждый третий судебный экс-
перт при анкетировании указал, что в большинстве случаев при получении 
первичных экспертиз ему было представлено недостаточное количество 
свободных образцов, необходимых для изучения пределов вариационности 
почерка конкретного лица. В целом отмеченная практика негативно от-
ражается на сроках проведения экспертных исследований и нередко при-
водит к даче выводов в вероятной форме либо форме «не представляется 
возможным» [1, с. 78]. 

Следует подчеркнуть, что отсутствие взаимодействия между субъектом 
назначения экспертизы и экспертом в части постановки вопросов, пре-
доставления объектов исследования и информации о писавшем, а также 
об условиях выполнения рукописи может привести к существенным недо-
статкам.

1. Недостаточное понимание целей и задач исследования: при отсут-
ствии взаимодействия между инициатором и экспертом в части обсужде-
ния вопросов эксперту может возникнуть ситуация, когда сформулирован-
ные вопросы могут выходить за пределы компетенции эксперта.

2. Недостаточность предоставленных образцов с позиции анализа как 
качественного, так и количественного критерия: без обсуждения между 
инициатором и экспертом возможны как предоставление недостаточного 
количества сравнительных материалов, так и упущения в части его сопо-
ставимости по виду, составу, объему и условиям выполнения.

3. Малый объем информации (ее полное отсутствие) о личности писав-
шего и условиях выполнения, данная информация необходима для реше-
ния отдельных диагностических задач, а также корректной оценки выяв-
ленных информативных признаков.

4. Недостаточное знание возможностей экспертизы и современного 
уровня его методического обеспечения: отсутствие взаимодействия может 
привести к несоответствию ожидаемых инициатором результатов и реаль-
ных выводов по экспертизе. Так, применение отдельных частных методик 
позволяет получить исключительно вероятностные выводы, которые зача-
стую недостаточно эффективно используются судебно-следственными ор-
ганами в процессе доказывания.

В рамках данной работы хотелось бы особое внимание уделить специ-
фике подготовки сравнительных материалов для назначения судебно-по-
черковедческой экспертизы. Параметр их достаточности предполагает из-
учение качественного и количественного критериев.

Качественный критерий определения достаточности сравнительных ма-
териалов заключается в их соответствии, точности, полноте исходной ру-
кописи. В целом все сравнительные образцы должны быть сопоставимы 
с исследуемой рукописью по таким параметрам, как вид документа, спо-
соб его изготовления, физическое состояние; язык исполнения рукописно-
го объекта и условия его выполнения; вид и состояние материалов пись-
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ма; вид письменности; вид и характер исследуемой рукописи, ее содер-
жание, способ исполнения письменных знаков; темп выполнения записей  
(подписей) [1, с. 80]. 

Количественный критерий определения достаточности сравнительных 
материалов определяется возможностью всестороннего анализа призна-
ков, содержащихся в сравниваемых рукописях [1, с. 80]. Таким образом, 
необходимо иметь достаточное количество материалов для сравнения, что-
бы получить объективное представление о ситуации или явлении. В почер-
коведческой экспертизе это значит – изучить пределы вариациационно-
сти почерка проверяемого лица, т. е. изучить все многообразие вариантов 
исполнения одноименных букв и письменных знаков. Количество материа-
лов также должно быть достаточным для проведения всестороннего и пол-
ного раздельного анализа, сравнительного исследования и обобщения ре-
зультатов.

Практика свидетельствует, что в последние годы ни тот, ни другой кри-
терий при первичной экспертизе не соблюдались. Следователь либо суд 
при направлении материалов на экспертизу предоставляют недостаточное 
количество сравнительных материалов (например, ограничиваются лишь 
малым количеством экспериментальных образцов), что препятствует изу-
чению пределов вариационности почерка проверяемого лица. 

Целесообразно отметить, что от достаточности предоставленных на су-
дебно-почерковедческую экспертизу сравнительных материалов во многом 
зависят форма выводов, их определенность и в целом возможность прове-
дения экспертизы. Поэтому при сборе образцов для сравнительного иссле-
дования нужно использовать традиционное правило: чем меньше объем 
рукописи, тем больше образцов должно быть предоставлено [2, с. 116].

Традиционно выделяют свободные, условно-свободные и эксперимен-
тальные образцы для сравнительного исследования. Процесс их получения 
достаточно обстоятельно изложен в учебном пособии «Почерковедение и 
почерковедческая экспертиза» В. В. Серегина, В. Ф. Орловой, М. В. Бобов-
кина1.

Вместе с тем в условиях активного использования цифровых техноло-
гий, а также увеличения документооборота в судебно-почерковедческой 
практике появились новые объекты. Однако процесс получения сравни-
тельного материала для назначения почерковедческих экспертиз, где объ-
ектами выступают новые виды рукописей, не в полной мере нашел свое 
отражение в имеющихся научных источниках. В связи с этим логически 
обоснованным представляется рассмотреть данную проблему и сформули-
ровать отдельные рекомендации в этой части.

В настоящее время в практике производства почерковедческой экс-
пертизы особую значимость приобретает проблема исследования изобра-
жений различных категорий рукописей. Сложности криминалистического 
исследования данных объектов обусловлены прежде всего их специфич-
ностью, малой степенью информативности, некоторым искажением иден-

1  Серегин В. В., Орлова В. Ф., Бобовкин М. В. Почерковедение и почерковедческая 
экспертиза : учеб. пособие. Волгоград : ВА МВД России, 2017. 349 с.
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тификационных и диагностических признаков почерка проверяемого лица 
и отсутствием единого методического подхода к процессу экспертного ис-
следования [2, c. 119].

Необходимо учитывать, что при предоставлении таких объектов  
на судебно-почерковедческую экспертизу высок риск монтажа почерко-
вых реализаций, поэтому на исследование должен быть представлен боль-
ший объем сравнительных материалов, сопоставимых по составу, объему  
и условиям выполнения с использованием аналогичного типа пишущего 
прибора и материалов письма. Важным аспектом будет выступать предо-
ставление рукописей, где рукописные реквизиты будут характеризовать-
ся аналогичным содержанием и размещением (выполнены в определенных 
графах и строках). В этих целях целесообразно предоставление значитель-
ного количества свободных образцов почерка проверяемого лица, соответ-
ствующих указанным параметрам. Данное обстоятельство необходимо для 
поиска исходного рукописного объекта, который мог быть использован в 
качестве исходного для изготовления спорного цифрового документа.

Далее рассмотрим особенности подготовки материалов для еще одного, 
сравнительно нового почеркового объекта. В частности, практика свиде-
тельствует об увеличении количества экспертиз в отношении граффити. 
В первую очередь это связано с их использованием за пределами правово-
го поля: надписи экстремистского содержания, вандальные надписи, со-
держащие угрозы, незаконная реклама и прочее. 

В данном случае особого внимания как со стороны инициатора назначе-
ния экспертизы, так и эксперта заслуживает изучение использовавшихся 
нетрадиционных материалов письма и в общем механизма следообразова-
ния: процарапывание заостренным предметом имеющихся слоев краски, 
применение мела, угля, кисти и красок, а также баллонов с распылителями 
красок и многое другое. Отметим, что необычные условия письма продик-
тованы не только используемыми материалами, но и характеристиками 
следовоспринимающей поверхности (вертикальное положение, различные 
материалы: бетон, кирпич, дерево, стекло, металл, пластик, картон и 
т. п.), что отчасти обусловит проявление тех или иных признаков, а соот-
ветственно, потребует более основательного анализа и изучения [3, c. 24].

При подготовке образцов для проведения почерковедческой эксперти-
зы граффити следует иметь в виду, что у человека могут быть выработаны 
разные стили исполнения буквенно-цифровых записей граффити, следо-
вательно, и образцы должны охватывать все вариации стилей, которыми 
владеет проверяемое лицо. Для соблюдения данного параметра в качестве 
свободных образцов возможно предоставить значительное количество фо-
тоизображений предыдущих работ конкретного исполнителя, а также экс-
периментальные образцы, выполненные как в обычных условиях, так и 
под действием равных по силе сбивающих факторов.

Поскольку граффити выполняются на необычной поверхности в нео-
бычных условиях, то и сравнительные образцы должны отбираться в при-
ближенных к ним условиях. Предлагается следующий метод получения экс-
периментальных образцов: ватман располагается на вертикальной поверх-
ности; далее предполагаемый исполнитель рукописи пишет на нем текст 



125

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):120-127

A. O. Volkova. The specifics of the purpose of forensic handwriting examination 

непривычным пишущим прибором, например аэрозольной краской из бал-
лончика. Таким образом, рукопись выполняется в необычных условиях 
(например, стоя) необычным орудием письма, что в определенной степени 
обеспечивает критерий сопоставимости в части действия сбивающих фак-
торов.

Кроме того, при поступлении на экспертизу граффити-подписи стоит 
учитывать, что могут встречаться полный и краткий варианты ее испол-
нения. Применение того или иного варианта зависит от рода подложки, 
физического и психического состояния исполнителя, числа подписей, ис-
полняемых подряд, условий исполнения, размера материала, на котором 
исполняется граффити, и т. д. Поэтому как свободные, так и эксперимен-
тальные образцы граффити должны быть представлены как можно в боль-
шем количестве.

В случае поступления на исследование граффити от имени другого ре-
ально существующего лица необходимо представлять образцы почерка 
обоих лиц (от имени которого исполнено граффити и предполагаемого).

При исследовании граффити, исполненных специальными шрифтами и 
с подражанием печатному шрифту, необходимо направлять на исследова-
ние образцы, исполненные как скорописью, так и шрифтом, которым ис-
полнены исследуемые записи2. 

Успешное проведение исследования граффити как объекта почерковед-
ческой экспертизы зависит от качества граффити, сопоставимости срав-
нительного материала, а также опыта эксперта, который будет проводить 
исследование.

В период глобализации объектами споров становятся документы, содер-
жащие почерковые реализации, выполненные на иностранных языках, ко-
торые существенно отличаются от русской скорописи. В качестве отличи-
тельных особенностей рассматриваемых объектов следует выделить: кон-
структивное своеобразие, значительное количество письменных знаков 
(достигающее нескольких десятков тысяч) и определенные правила испол-
нения [3, c. 23].

В данном случае исходя из специфики объекта как на этапе назначе-
ния экспертизы, так и в рамках ее производства необходимо привлече-
ние специалиста, обладающего специальными знаниями в области лингви-
стики, которые касаются использованного типа письма. Специалист-линг-
вист поможет установить структуру исследуемой иноязычной рукописи, 
определить компоненты письменных знаков, изучить последовательность 
и правильность выполнения знаков, а также определить стиль написания 
иноязычной рукописи и выбрать наиболее сопоставимые образцы из всего 
спектра сравнительных материалов, которые выполнены на том же языке. 
С точки зрения сопоставимости образцов для сравнительного исследова-
ния должен быть представлен значительный объем образцов, исполненных 
посредством аналогичного вида письменности, на том же языке, а также 

2  Карданов Р. Р. Методические основы проведения криминалистических экспертиз 
: учеб. пособие. Краснодар : КрУ МВД России. С. 144.
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соответствующим по типу пишущим прибором (например, если при напи-
сании исходной иноязычной рукописи был использован маркер, то образцы 
должны быть выполнены маркером, если черная гелевая ручка, то черной 
гелевой ручкой и т. д.).

Важно учитывать, что, несмотря на визуальное сходство отдельных пись-
менных знаков, в частности иероглифов, процесс их разграничения сопря-
жен с определенными сложностями. Так, японские иероглифы возможно 
отличить от китайских лишь путем установления понятийной составляю-
щей. Ввиду этого определить вид письменности, как правило, сможет лишь 
лингвист. В противном же случае возникает вероятность предоставления 
на экспертизу совершенно несопоставимых объектов, выполненных раз-
ными видами письменности.

В дополнение отметим, что в экспертно-криминалистической практи-
ке нередко возникают ситуации, когда для объективной оценки выявлен-
ных признаков, их сопоставления, распознавания различных внутренних 
и внешних факторов, влияющих на почерк, объяснения совпадений и раз-
личий, а также правильной интерпретации результатов исследования экс-
перту требуются дополнительные сведения. Прежде всего информация об 
обстоятельствах выполнения исследуемой рукописи (необычная поза при 
письме, материалы и пишущие принадлежности и т. д.) может быть ис-
пользована для подтверждения предположения о действии на процесс 
письма определенного сбивающего фактора, интерпретации отдельных ди-
агностических признаков и объяснения имеющихся различий.

При назначении почерковедческой экспертизы также рекомендуется 
предоставлять данные о предполагаемом исполнителе рукописи: его воз-
расте, образовании, профессии, национальности, ведущей руке, психи-
ческом и физическом состоянии в период написания. Указанные сведе-
ния будут использоваться для решения некоторых диагностических задач 
почерковедческой экспертизы. Например, могут способствовать установ-
лению факта наличия, степени, характера, вида и формы психического 
расстройства у лица, написавшего данный рукописный текст. Сведения 
о дате создания оспариваемых записей (подписей) и образцов для сравне-
ния дадут возможность экспертам государственных судебно-экспертных 
учреждений провести качественное сравнительное исследование наиболее 
сопоставимых по времени объектов и корректно объяснить наличие обна-
руженных совпадающих и различающихся признаков почерка.

В определенных ситуациях следственным органам и суду необходимо 
предоставлять экспертам информацию об условиях как выполнения руко-
писи, так и получения образцов для сравнения (например, если они были 
выполнены лицом, находящимся в стрессовом состоянии, болезненном со-
стоянии, под воздействием физического истощения, сразу после приема 
лекарственных препаратов и т. п.). Эта информация также поможет экс-
пертам более объективно оценить выявленные информативные признаки 
почерка.

Полагаем, что качественная подготовка сравнительных материалов, а 
также других материалов дела, имеющих значение для производства су-
дебно-почерковедческой экспертизы, будет способствовать решению в ка-
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тегорической форме поставленных идентификационных и диагностиче-
ских задач, что, в свою очередь, повысит эффективность процесса дока-
зывания по различным делам.
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В современных условиях турбулентности мировой экономики, усиления 
геополитической напряженности и сохраняющихся пандемических рисков 
вопрос обеспечения финансовой безопасности приобретает особую акту-
альность и практическую значимость. 

Одним из ключевых факторов, определяющих национальный суверени-
тет страны, является устойчиво функционирующая государственная фи-
нансовая система. Ввиду значимости исследуемой категории необходи-
мо провести изучение критериев и индикаторов обеспечения финансовой  
безопасности Российской Федерации, что будет способствовать своевре-
менному выявлению проблем в этой сфере [1, с. 450].

Строительная отрасль, являясь одним из ключевых драйверов эконо-
мического развития страны, характеризуется высокой капиталоемкостью, 
длительным производственным циклом и существенной зависимостью от 
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внешних факторов, что делает ее особенно уязвимой к различным катего-
риям рисков – от макроэкономических шоков до локальных операционных 
проблем. Разрывы в цепочках поставок, волатильность цен на строитель-
ные материалы, изменения валютных курсов, ужесточение регуляторных 
требований и трансформация рынка труда создают новые вызовы для фи-
нансовой устойчивости строительных компаний. 

В этих условиях разработка эффективных механизмов и инструментов 
обеспечения финансовой безопасности становится критически важной за-
дачей для менеджмента строительных организаций, что обусловливает не-
обходимость научного исследования данной проблематики, систематиза-
ции существующих подходов и разработки новых методологических реше-
ний, адаптированных к современным реалиям строительного бизнеса.

Рассмотрим сущность термина «финансовая безопасность» через призму 
различных научных подходов. С одной стороны, финансовая безопасность 
рассматривается как комплексный показатель, отражающий способность 
предприятия противостоять внешним и внутренним угрозам, сохраняя 
при этом свои ключевые финансовые интересы. Важным аспектом в дан-
ной концепции является долгосрочная перспектива развития компании, 
основанная на ее финансовой философии.

С другой стороны, финансовая безопасность достигается через грамот-
ное распоряжение ресурсами при контролируемом уровне риска, что обе-
спечивает стабильное функционирование организации.

Таким образом, по мнению автора, можно определить финансовую  
безо пасность организации как постоянно развивающуюся комплексную 
систему, которая обеспечивает рациональное использование финансовых 
средств; поддерживает необходимый уровень финансовой стабильности; 
защищает от различных угроз; создает базу для долгосрочного развития; 
сохраняет баланс между риском и доходностью.

Такое определение охватывает как стратегические, так и операцион-
ные аспекты финансовой безопасности организации, предлагая комплекс-
ный подход к изучению данного явления. Комплексный подход, рассма-
тривающий предприятие как социально-экономическую систему, в кото-
рой результативность выполнения функций коррелируется с показателями 
эффективности работы хозяйствующего субъекта и учитывается влияние 
некоторого множества внешних и внутренних факторов, определяющих, 
с одной стороны, способности предприятия к эффективной деятельности, 
а с другой стороны – возможности и угрозы, локализованные во внеш-
ней среде. Комплексный подход предполагает, что эффективность работы 
предприятия оценивается не только финансовыми, но и социально-эконо-
мическими показателями, в том числе включающими инновационный и 
кадровый аспект [2, с. 72].

Исходя из вышеизложенного, можно выделить три основных подхода к 
обеспечению финансовой безопасности организации: 

• первый подход основывается на системе финансовых интересов пред-
приятия и предполагает создание комплексной системы их защиты. Со-
гласно данному подходу необходимо идентифицировать приоритетные 
финансовые интересы компании, выявить существующие и потенциаль-
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ные угрозы, а затем разработать механизмы их нейтрализации. Особое 
внимание уделяется формированию эффективной системы мониторинга 
финансового состояния и своевременному выявлению признаков кризис-
ных явлений; 

• второй подход базируется на индикативном анализе и построении си-
стемы пороговых значений ключевых финансовых показателей. В рамках 
данного подхода разрабатывается система индикаторов финансовой без-
опасности, учитывающая специфику отрасли, определяются их пороговые 
значения, и на основе постоянного мониторинга отклонений фактических 
значений от нормативных принимаются управленческие решения; 

• третий подход основывается на риск-ориентированном управлении и 
предполагает формирование комплексной системы управления финансо-
выми рисками организации. Здесь особое внимание уделяется идентифи-
кации, оценке и минимизации финансовых рисков, характерных для от-
расли, таких как риски удорожания строительных материалов, валютные 
риски при закупке импортного оборудования, риски неплатежей со сторо-
ны заказчиков и др.

Представляется целесообразным опираться на третий подход, основан-
ный на риск-ориентированном управлении. Данный выбор обусловлен не-
сколькими причинами. Во-первых, строительная отрасль характеризуется 
повышенным уровнем рисков, связанных с длительностью производственно-
го цикла, высокой капиталоемкостью проектов, зависимостью от множества 
контрагентов и внешних факторов. Во-вторых, в современных условиях эко-
номической нестабильности именно эффективное управление рисками ста-
новится ключевым фактором обеспечения финансовой безопасности строи-
тельных организаций. В-третьих, риск-ориентированный подход позволяет 
не только реагировать на уже возникшие угрозы, но и предупреждать их по-
явление через построение комплексной системы риск-менеджмента. 

Кроме того, данный подход хорошо согласуется с современными меж-
дународными стандартами управления рисками и лучшими практиками 
корпоративного управления. Таким образом, использование риск-ориенти-
рованного подхода позволит наиболее полно учесть специфику строитель-
ной отрасли и разработать эффективные механизмы обеспечения финан-
совой безопасности строительных организаций в современных условиях.

В масштабных строительных проектах существует значительная корре-
ляция между внутренними рисками и эффективностью управленческого 
контроля со стороны руководящего состава проектной команды. Внутрен-
ние риски строительного проекта можно систематизировать по зонам от-
ветственности ключевых участников. В эту систему входят риски, связан-
ные с деятельностью собственника проекта, архитектурного бюро, компа-
ний – поставщиков материалов и оборудования, проектных организаций, 
генерального подрядчика и субподрядных организаций. Для каждого из 
этих участников крайне важно иметь четко определенный круг обязанно-
стей и ожидаемых результатов их деятельности, что позволяет создать про-
зрачную систему ответственности. 

Особое внимание следует уделить минимизации рисков, связанных с от-
ветственностью владельца проекта, поскольку именно он несет наиболь-
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шие финансовые обязательства и принимает ключевые стратегические ре-
шения, что достигается путем тщательного документирования всех дого-
воренностей, четкого распределения ответственности между участниками 
проекта и внедрения эффективной системы контроля за исполнением обя-
зательств всеми сторонами.

Внешние риски (политические, социокультурные, экономические, при-
родные и др.), хотя и не являются непосредственной частью строительно-
го процесса, оказывают критическое влияние на успешность реализации 
проектов. Особое внимание следует уделить политическим рискам, вклю-
чающим геополитическую напряженность, изменения в законодательстве, 
коррупционные явления и бюрократические препоны. Эти риски тесно 
связаны с понятием странового риска, который проявляется в ситуациях, 
когда государство испытывает серьезные экономические трудности, влия-
ющие на его платежеспособность. 

При анализе политических рисков в международных строительных про-
ектах акцентируют внимание на таких факторах, как затраты на рабочую 
силу, логистические цепочки поставок, стоимость сырья, накладные расхо-
ды и волатильность валютных курсов.

В качестве актуального примера можно рассмотреть ситуацию в Шри-Лан-
ке, где экономический кризис 2022 г., сопровождавшийся массовыми проте-
стами и политической нестабильностью, серьезно повлиял на строительную 
отрасль1. Страна столкнулась с системными проблемами, включая высокий 
уровень коррупции, непотизм и неэффективное государственное управле-
ние. Последствия кризиса усугубились влиянием пандемии COVID-19 и рез-
ким падением туристического потока, что привело к дефициту иностранной 
валюты и проблемам с импортом строительных материалов.

Одним из наиболее серьезных внешних рисков для строительной отрасли 
в современном мире является риск глобальных экономических потрясений. 
Например, торговая война между США и Китаем (2018–2021) существенно 
повлияла на мировые цены на строительные материалы и оборудование, на-
рушила устоявшиеся цепочки поставок и создала дополнительную неопреде-
ленность на рынке. Руководство КНР выразило желание повысить пошлины 
на полиформальдегидный сополимер – химикат, используемый для производ-
ства строительных материалов, что в долгосрочной перспективе может не-
гативно повлиять на цены в сфере строительных работ2. Эта ситуация про-
должает оказывать влияние на международные строительные проекты из-за 
сохраняющихся торговых ограничений и геополитической напряженности.

Таким образом, традиционно выделяют три вида рисков, характерных 
для строительной организации: внутренние, внешние и экономические. 
Основываясь на анализе факторов внешней среды, предлагается добавить 
риски, связанные с пандемией.

1  Партнерство во имя прогресса // INDO-PACIFIC DEFENSE «FORUM». URL: 
https://ipdefenseforum.com/ru/2024/08/партнерство-во-имя-прогресса/ (дата 
обращения: 27.12.2024).
2  Почему враждуют США и Китай. И чем это опасно для мировой экономики // 
Т–Ж. URL: https://journal.tinkoff.ru/trade-war/ (дата обращения: 27.12.2024).



133

Фемида.Science / Femida.Science. 2025;(1):128-135

О. V. Luzhanskaya. Ensuring financial security of construction industry organizations

В современном мире среди ключевых факторов неопределенности, ока-
зывающих существенное влияние на эффективность и продолжительность 
строительных проектов, особое место занимает риск возникновения пан-
демий. Масштабные эпидемиологические кризисы не только характеризу-
ются повышенной смертностью населения на обширных территориях, но 
и провоцируют серьезные дестабилизирующие эффекты в экономической, 
социальной и политической сферах.

Основываясь на результатах данного исследования, автор делает вы-
вод, что вероятность возникновения пандемий существенно возросла за 
последние сто лет, чему способствовал ряд факторов современной глоба-
лизации: усиление экономической интеграции, ускоренная урбанизация, 
трансформация моделей землепользования и возрастающее антропогенное 
воздействие на природные экосистемы.

Наглядным примером реализации подобных рисков стала пандемия 
COVID-19, последствия которой вызвали беспрецедентное замедление эко-
номического роста компаний независимо от их масштаба и степени вовле-
ченности в международные цепочки поставок. Введение жестких ограни-
чений на перемещение людей и грузов между странами привело к наруше-
нию глобальных логистических цепочек. Строительная отрасль столкнулась 
с вызовами в сфере поставок материалов и оборудования, что потребовало 
внедрения комплекса защитных мер на строительных площадках, включая 
карантинные мероприятия, усиление мер профилактики и постоянный мо-
ниторинг здоровья персонала.

В условиях возрастающих рисков для обеспечения финансовой безопас-
ности организации предлагается использование комплексного риск-ориен-
тированного подхода, в основе которого находится создание единого цен-
тра управления финансовыми рисками. Данный подход основывается на 
непрерывном мониторинге внешней среды, включая анализ макроэконо-
мических показателей, политической ситуации и регуляторных изменений, 
что позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы и разрабаты-
вать превентивные меры защиты.

Для управления внешними рисками предусматривается формирование 
диверсифицированной базы поставщиков из различных географических 
регионов, внедрение гибких условий в договоры с контрагентами, опреде-
ляющих возможность пересмотра цен при существенном изменении ры-
ночных условий, а также создание специального резервного фонда для 
компенсации потерь от реализации внешних рисков. 

В части управления внутренними рисками предполагаются внедрение 
многоступенчатой системы внутреннего контроля на всех этапах реализа-
ции строительных проектов, разработка детальных регламентов и стандар-
тов выполнения работ, создание эффективной системы мотивации персо-
нала, привязанной к качеству выполнения работ. Важным элементом яв-
ляется внедрение современных IT-решений для управления проектами и 
контроля за расходованием ресурсов.

Интеграция инноваций в промышленность требует соответствующей 
цифровой инфраструктуры, такой как высокоскоростной интернет, облач-
ные решения и кибербезопасность. В то же время неравномерное развитие 
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инфраструктуры в различных регионах и отраслях экономики создает до-
полнительные барьеры для внедрения новых технологий. 

С расширением использования больших данных, IoT и киберфизических 
систем возникает необходимость решения проблем кибербезопасности, за-
щиты данных и предотвращения технологических рисков [3, с. 57].

Развитие цифрового сектора является необходимым условием развития 
экономики в целом, что требует значительных вложений, большей адаптив-
ности и гибкости. Ведущую роль в развитии экономики играют отрасли 
производства, связанные с IT, и обеспечение эффективности функциони-
рования этих отраслей с учетом их постоянного развития является ключе-
вой задачей государства. Трансформация экономической системы откры-
вает огромные возможности в области оптимизации затрат, совершенство-
вания производственного и реализационного процессов, прогнозирования 
и принятия стратегических и тактических решений [4, с. 441].

В условиях сохраняющихся пандемических угроз финансовая стратегия 
организации должна предусматривать разработку детальных протоколов 
действий при различных эпидемиологических сценариях. Важным элемен-
том является формирование альтернативных логистических маршрутов и 
каналов поставок, а также расширение возможностей по внедрению си-
стем автоматизации различных процессов для снижения зависимости от 
человеческого фактора.

Интегрирующими элементами стратегии выступают комплексная ин-
формационная система риск-менеджмента, система ключевых индикато-
ров риска для всех категорий рисков и формирование культуры риск-ме-
неджмента среди сотрудников всех уровней. Реализация предложенной 
стратегии требует выделения не только достаточных финансовых, но и че-
ловеческих ресурсов, регулярного обучения персонала, внедрения совре-
менных управленческих решений и постоянного мониторинга эффектив-
ности принимаемых мер. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было сформу-
лировано авторское определение финансовой безопасности организации, 
представляющееся наиболее полным, а также сделан вывод о необходимо-
сти реализации комплексного риск-ориентированного подхода к обеспе-
чению финансовой безопасности. Следует также подчеркнуть, что инте-
грация всех элементов стратегии обеспечивается через единую информа-
ционную систему риск-менеджмента и формирование соответствующей 
корпоративной культуры.
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Выдающийся немецкий мыслитель эпохи Просвещения Иммануил Кант 
оставил глубокий след в истории философии, особенно в этике и правовой 
теории. Его идеи о человеческой автономии, морали, праве и свободе стали 
основой для формирования множества современных правовых принципов 
и концепций, которые до сих пор оказывают значительное влияние на фи-
лософскую и правовую мысль. В центре кантианской философии находится 
идея автономии разума, т. е. способности человека самостоятельно устанав-
ливать законы для себя, руководствуясь внутренними убеждениями, а не 
внешними предписаниями. Согласно Канту, именно такая автономия на-
деляет человека подлинной свободой, позволяя ему действовать в соответ-
ствии с нравственными принципами, которые он сам осознанно принимает. 

Объектом настоящего исследования выступает философско-правовая 
концепция И. Канта, представленная в ряде его знаменитых трудов, таких 
как «Критика чистого разума» [1, c. 25], «Критика практического разума» [2, 
c. 37], «Метафизика нравов» [3, с. 15] и др. 
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Предметом исследования является идея автономии морали как условия 
формирования правосознания. Среди основных задач следует выделить 
такие, как анализ понятия морального сознания как атрибута свободной 
личности, выявление корреляционных связей между автономной моралью 
и правовым поведением личности, между автономным сознанием и зре-
лым правосознанием, экстраполяция идеи взаимосвязи автономии морали 
и правосознания на факторы формирования правового государства. 

Для достижения поставленных задач используется ряд общенаучных ме-
тодов, метод анализа первоисточников, метод экстраполяции.

В качестве исходной установки настоящего исследования выделяется 
тезис И. Канта об автономии как условии формирования нравственного 
начала в человеке. Автономия предполагает, прежде всего, способность к 
самозаконодательству, которое, по мнению философа, позволяет человеку 
не только осознавать свой долг перед собой, но и выполнять свои обязан-
ности перед обществом, тем самым участвуя в построении справедливого 
правового порядка. И в этом смысле автономия выступает как связующее 
звено между моралью и правом, создавая фундамент для устойчивой си-
стемы нравственных обязательств и законопослушного общества. 

На наш взгляд, именно тема автономии морали является ключевой для 
понимания кантовской этики, которая основывается на идее, что мораль-
ные законы должны быть внутренне оправданы, а не навязаны извне. Ав-
тономию также можно считать ключевым понятием и в кантовской право-
вой теории, поскольку моральная автономия объясняет феномен мораль-
ной ответственности личности и ее способность к самозаконодательству. 
Это делает ее важной для понимания правосознания и моральных осно-
ваний права. Как правильно подмечают современные авторы, автономию 
возможно мыслить как проявление ничем не ограниченной независимости, 
неподотчетности индивида и считать ее на основе этого либо одним из са-
мых важных достояний человека, либо свидетельством его упадка [4, с. 97]. 

В труде «Критика практического разума» И. Кант рассматривает право 
как механизм, обеспечивающий внешнюю свободу человека в обществе [2, 
с. 256], что достигается с помощью законов, которые охраняют индиви-
дуальные свободы и одновременно поддерживают безопасность общества. 
Нравственный закон имеет значение не только для воли, а значит, адре-
сован ко всем существам, обладающим волей или практическим разумом. 
Философ пишет об этом следующее: «Понятие умопостигаемого мира есть, 
следовательно, только точка зрения, которую разум вынужден принять вне 
явлений для того, чтобы мыслить себя практическим» [2, с. 304]. Здесь ав-
тономия выступает не просто как способность личности самостоятельно 
формулировать свои моральные принципы, но и как основа правосозна-
ния, определяющего отношение человека к законам и общественному по-
рядку. Категорический императив И. Канта звучит как универсальный мо-
ральный закон: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не 
относился бы к нему только как к средству» [2, с. 270].

Универсальность этого правила предполагает, что каждый поступок че-
ловека должен быть обоснован с точки зрения его применимости ко всем 
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людям и ко всем обществам, поэтому оно может быть названо всеобщим. 
В кантовской концепции автономии запечатлевается требование, что-
бы моральные законы были универсальными и применимыми ко всем, а 
значит, имеющими не меньшее влияние на правовое поведение человека, 
чем позитивное право. Нельзя не отметить, что данный принцип значим 
и в современном обществе, стремящемся к реализации справедливости и 
равенства, поскольку без внутренней моральной мотивации невозможно 
ни сформировать личную ответственность, ни осуществить полноценное 
гражданское участие в демократических процессах. 

Согласно Канту, источником морального долженствования выступают 
не внешние приказы, не сила авторитетов и не обещания выгоды. Оно про-
истекает из разума самого человека, осознающего моральный закон как 
абсолютный и обязательный. Кант в труде «Критика чистого разума» пи-
сал, что «предмет чистого и безусловного интеллектуального благорасполо-
жения есть моральный закон в его могуществе, которое он осуществляет в 
нас, властвуя над всеми предшествующими ему движущими силами души 
и над каждой из них в отдельности» [1, с. 491]. Такая мотивация и делает 
действия подлинно нравственными и подлинно свободными. Исполнение 
долга, по Канту, является наивысшей формой морального поведения, по-
скольку человек проявляет свою волю и свободу в подчинении разуму и 
моральному закону, который он принимает как собственное решение. Мо-
ральное долженствование также не должно зависеть от субъективных ин-
тересов или давления со стороны общества. 

В труде «Критика практического разума» И. Канта раскрывается еще один 
аспект моральной автономии – это ответственность перед самим собой и «сво-
бода в подчинении самому себе» [2, с. 256]. Иными словами, человек свобо-
ден, когда он действует в соответствии с теми принципами, которые он сам 
для себя сформулировал на основании своего разума. В этом и заключается 
уникальность кантовского подхода к этике: свобода и долг здесь не противо-
поставляются, а дополняют друг друга. Свобода не означает произвольный 
выбор или полное отсутствие ограничений; напротив, она предполагает спо-
собность действовать согласно универсальным моральным принципам, кото-
рые человек формулирует как автономное, разумное существо.

Стоит отметить, что исследование автономии также позволяет лучше 
понять, как формируется нравственная зрелость личности, ее способность 
осознанно участвовать в создании и соблюдении правовых норм, что способ-
ствует укреплению правового государства. Ряд современных авторов едино-
душно подчеркивают, что кантовское учение о моральной автономии может 
служить базисом для создания справедливого государства [5, с. 22; 6, с. 18; 7, 
с. 50]. Солидаризируясь с ними, подчеркнем: понимание закона как добро-
вольного обязательства, как осознанного субъектом делает возможной респу-
бликанскую форму правления, при которой каждый гражданин участвует 
в создании законов и подчиняется им не как вынужденным нормам, а как 
проявлению собственного разума и воли, что позволяет строить общество, ос-
нованное на взаимном уважении и ответственности [8, с. 50; 9, с. 362].

Не случайно Кант указывает на взаимосвязь свободы и автономии как 
фундамента этики, а значит, и правовой системы. 
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Согласно труду Канта «Критика чистого разума», моральная автономия 
позволяет воспринимать позитивное право не как внешнее ограничение 
или принуждение, навязанные извне, а как внутреннее обязательство, вос-
принимаемое добровольно и осознанно в силу своего рационального мыш-
ления и моральной ответственности [1, c. 112].

Как утверждал Кант в труде «Критика практического разума», право-
порядок, основанный на принципах автономии, возможен только в обще-
стве свободных и ответственных граждан, которые понимают и принима-
ют правовые нормы как универсальные обязательства [2, c. 87]. Именно в 
таком обществе правопорядок и правосознание становятся неотделимыми 
друг от друга, поскольку автономия каждого отдельного человека способ-
ствует укреплению общей стабильности и справедливости правовой систе-
мы, создавая основу для гармоничного общественного устройства. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что принцип автономии морали в 
философии И. Канта, не только опознающийся в системе морально-этиче-
ских координат, но и проявляющийся в правосознании, нашел отражение 
в русской дореволюционной философии права и теории права, в частно-
сти в концепции возрожденного естественного права П. И. Новгородцева 
(см.: [8, с. 49]), в теории правосознания И. А. Ильина (см.: [7, с. 49]), в фи-
лософии права Вл. Соловьева (см.: [9, с. 358]) и др. Формирование право-
сознания, основанного на автономной морали, способствует достижению 
условий для построения правового государства, которое есть объединение 
граждан, осознающих себя как часть единого целого и, следовательно, под-
чиняющихся законам, являющимся выражением общего разума и мораль-
ного долга. Из этих рассуждений можно сделать вывод, что в обществе, в 
котором мораль и право неотделимы, взаимосвязаны правопорядок и пра-
восознание, автономия каждого отдельного человека способствует укреп-
лению общей стабильности и справедливости правовой системы, создавая 
основу для гармоничного общественного устройства. 

Идеи И. Канта о моральной автономии как условии формирования пра-
восознания актуальны в настоящее время в современной России, посколь-
ку объясняют внутренние механизмы социальной солидарности на всех 
уровнях общества. Так, в Конституции Российской Федерации закреплено, 
например, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ст. 2). В ст. 13 Конституции России указано, что 
в России признается идеологическое многообразие и никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Это поддерживает принцип свободы мысли и убеждений, что соответству-
ет идеям Канта о моральной автономии. В ст. 19 указано, что все люди 
равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Приведенные по-
ложения укрепляют идею правового государства, а также отвечают пара-
дигме многополярного мира.
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В современном мире, где информатизация выходит на первый план, че-
ловечество сталкивается с новыми вызовами, которые возникают в ходе 
разработки цифровых технологий. Сегодня искусственный интеллект (да-
лее – ИИ) начинает проникать в различные сферы жизни, от поисковых 
запросов до беспилотных систем с алгоритмами распознавания образов. 
Мир по-настоящему охвачен тенденцией на усовершенствование нейрон-
ных сетей и поиск путей их применения. Однако пока ИИ продолжает путь 
модернизации и самообучения, научное сообщество сталкивается с вопро-
сом определения его правового статуса. Одни ученые предлагают внедре-
ние нового правового статуса для ИИ, другие говорят о внесении поправок 
в существующее законодательство без изменения его правового статуса [1]. 
Проводятся многочисленные эксперименты, которые показывают поведе-
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ние ИИ в той или иной деятельности. Например, одним из таких является 
заседание суда, проведеное студентами Института государства и права Тю-
менского университета1. В рассматриваемом деле истец пытался оспорить 
отказ Роспатента в регистрации патента на деталь, созданную нейросетью. 
Вердикт выносил ИИ после заслушивания обеих сторон. Заявление истца 
оставили без удовлетворения. Другим примером применения ИИ является 
российская компания Destra Legal, где, по рассказам сооснователя Андрея 
Гольцблата2, ИИ формирует комплект документов для суда, заполняет ша-
блоны, а также обрабатывает данные для определения вероятности исхода 
дела. В обоих примерах российской практики ИИ, по сути, замещает долж-
ность эксперта во время обработки того или иного юридического действия. 

Приведем зарубежные примеры. Верховный народный суд КНР заявил, 
что судьи должны в обязательном порядке опираться на систему «умных 
судов», построенных на ИИ3, т. е. выносить судебное решение по рекомен-
дациям ИИ. Самое интересное, что в случае несогласия судьи с данной си-
стемой ему необходимо предоставлять письменное обоснование своей по-
зиции. Получается, что мнение нейронных сетей приравнивается к мне-
нию человека. Более того, людей обязывают прислушиваться к нему или 
заставляют лишний раз доказывать правоту своей позиции. 

Рассмотренные примеры показывают, как ИИ постепенно становится 
неотъемлемой частью деятельности компаний и судов. Безусловно, опти-
мизация многих рутинных процессов позволяет повысить производитель-
ность и показатели, однако не стоит забывать, что технологии несовер-
шенны и невозможно полностью доверяться нейронным сетям. Судебная 
ошибка может испортить жизнь большому числу невиновных людей, а не-
верно подготовленные документы могут серьезно навредить репутации 
юридических компаний. Возникает вопрос: кто будет нести ответствен-
ность за нарушения, возникающие вследствие использования ИИ, насколь-
ко тот может быть включен в зону ответственности сам по себе, имитируя 
ту или иную форму сознательной деятельности, или вся вина будет возло-
жена на программистов? Ведь когда ИИ совершает действия, приводящие 
к финансовым потерям, физическому ущербу или иным негативным по-
следствиям, сложно определить, сделано ли это «преднамеренно» в юриди-
ческом смысле [2]. 

В самом кратком виде правовой статус определяется в науке как юри-
дически закрепленное положение личности в обществе4. Именно правовой 

1  Никитина И. В тюменском суде решение по делу впервые вынесла нейросеть 
// RG.ru. URL: https://rg.ru/2024/05/22/reg-urfo/v-tiumenskom-sude-reshenie-
vpervye-vynesla-nejroset.html (дата обращения: 22.11.2024).
2  Ромашков А. Доверили бы свое судебное дело юристу-нейросети? // BFM.ru. URL: 
https://www.bfm.ru/news/525492 (дата обращения: 22.11.2024).
3  Чаплыгина М. Судей в КНР обязали использовать ИИ при вынесении решений // 
Rapsinews.ru. URL: https://rapsinews.ru/international_news/20220719/308146405.
html (дата обращения: 22.11.2024).
4  Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М. : Дело, 
2022. С. 181.
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статус субъекта позволяет определить тот или иной набор прав и обязан-
ностей, а также меры ответственности, применяемые к этому лицу при 
совершении правонарушения. При установлении правового статуса лич-
ности в ходе рассмотрения конкретного дела не возникает вопросов об 
определении затрагиваемых прав и свобод, так как существует законода-
тельство, четко регламентирующее положение личности. К тому же чело-
веку достаточно просто осознать, как иное лицо, имея какой-либо мотив 
и возможности, вступает в правоотношения или совершает правонаруше-
ние. Но можно ли предположить наличие подобных возможностей, рассма-
тривая искусственный интеллект?

Проблема рефлексии в обосновании правосубъектности  
Если попробовать представить себе обычного человека, совершившего 

преступление, то сразу появляется мысль о злостном нарушителе закона, 
который раскаивается или, наоборот, совершенно не жалеет о поступке, 
который совершил. А может быть, это преступление совершено малолет-
ним, не осознающим последствия своих действий. Тем не менее в описан-
ных примерах видно субъективное отношение к совершенному деянию. 
Это проявление рефлексии – т. е. человек через призму своего мироощуще-
ния дает оценку действиям, вырабатывает отношение к ним. Мы можем 
уверенно сказать, что рефлексия – это проявление сознания, потому что во 
время этого процесса человек пытается осмысленно обдумать обстоятель-
ства дела. П. Тейяр де Шарден в работе «Феномен человека» писал: рефлек-
сия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом 
себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфи-
ческой устойчивостью и своим специфическим значением, – способность 
уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, 
что знаешь [3]. То есть в рамках совершенного преступления правонару-
шитель познает себя в рамках возможностей собственного сознания.

В уголовном праве даже выделяется понятие субъективной стороны пре-
ступления, включающей в себя вину, мотив, цель, эмоциональное состоя-
ние лица. Все эти аспекты вполне вписываются в понятие рефлексии. То 
есть теоретически суд пытается через показания свидетелей, представля-
емые доказательства и т. п. установить, что в моменте преступление было 
осознаваемо человеком. Именно поэтому выделяется разная степень дее-
способности (по возрасту и по определенным психическим особенностям 
личности), поскольку эти аспекты очень влияют на восприятие совершен-
ного деяния.

У искусственного интеллекта отсутствует ряд перечисленных призна-
ков, в том числе рефлексия действий. Сознание человека содержит ква-
лиа – субъективное осознание восприятия. У цифровых систем оно отсут-
ствует. Поэтому в современной правовой практике искусственный интел-
лект выступает как объект права, в составе которого находятся элементы 
интеллектуальной деятельности. Это вполне логично, потому что искус-
ственный интеллект является современным инструментом создания про-
дуктов искусства, письменных трудов и т. д. Однако рассмотрим ИИ как 
составляющую систему управления беспилотного транспорта. 
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В настоящее время в Российской Федерации разрабатывается проект 
федерального закона «О высокоавтоматизированных транспортных сред-
ствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (ВАТС)5. В статье 13 регламентируется, что изготовитель 
несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие кон-
структивных недостатков ВАТС. Вступление Закона в силу планируется 
1 марта 2025 г. Становится очевидным, что в российской практике ИИ в 
содержании программы ВАТС не будет считаться субъектом права и от-
ветственность будет нести его изготовитель, т. е. лицо, осознающее послед-
ствия своих действий.

Такой же подход есть и в зарубежной практике. Суд в Мюнхене обязал 
компанию Tesla выплатить 101 тыс. долларов владелице соответствующе-
го автомобиля, в котором возникли проблемы с автопилотом6. В данном 
гражданском иске ответственность легла на компанию-производителя. Это 
довольно очевидное разрешение подобных дел, потому что ИИ (пока что) 
невозможно представить как полноправного субъекта права с наличием 
субъективной стороны. А как известно, преступление не имеет места, если 
нет субъекта, а значит, и субъективной стороны.

Генезис дееспособности у ИИ
Согласно ст. 21 ГК РФ дееспособность – это способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, соз-
давать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская де-
еспособность). В этой формулировке есть взаимосвязь понятий «создание» 
и «исполнение». Такой подход является традиционным правовым принци-
пом, согласно которому люди несут ответственность за результаты своих 
действий [4]. Сразу же вспоминается такое важное свойство сознания, как 
возможность самостоятельно пережить некое событие и выработать лич-
ную реакцию на него, т. е. «создать» переживание и «исполнить» определен-
ную реакцию. Само по себе сознание активно, поскольку связано с воздей-
ствием на окружающий мир, точно так же как нормы права созданы с це-
лью регулирования общественных отношений, т. е. внешнего мира. Таким 
образом, дееспособность, помимо всего прочего, основана на свойствах со-
знания. В случае с законом – на способности человека взаимодействовать 
с окружающей правовой реальностью.

Оценим ИИ – он динамичен. Точно так же, как и человеческое сознание, 
с непрерывным поступлением информации ИИ сохраняет в себе и приоб-

5  Проект федерального закона от 30 декабря 2021 г. «О высокоавтоматизированных 
транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов. URL: https://regulation.gov.ru/.
6  Малышев К. Суд обязал выплатить владелице Tesla 101 000 долларов из-за проблем 
с автопилотом // Auto.ru. URL: https://auto.ru/mag/article/nemeckiy-sud-obyazal-
tesla-vyplatit-101-000-evro-za-avtopilot-s-opasnymi-glyukami/?ysclid=m0zudn5caj4
62542721&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F (дата обращения: 13.09.2024).
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ретает новые реакции и свойства, которые он сможет применить в буду-
щем. Имитируя деятельность человеческого мозга, ИИ может расширять 
спектр возможных реакций. Вновь вспомним связь понятий «создать» и 
«исполнить». При непрерывном обучении «создаются» новые сигналы вну-
три нейронной сети и «исполняются» ответы на них. Получается, что ИИ 
может обладать некоторыми «зачатками» дееспособности. Однако, если 
рассматривать воздействие окружающего мира, могут быть сложности с 
возникновением у ИИ такого свойства. Нейронные сети не инициируют 
взаимодействие самостоятельно, а лишь обрабатывают запрос пользовате-
ля, в отличие от человека, который сознательно идет на внешний контакт. 
Но даже при этом недостатке следует определить возможность возникно-
вения дееспособности из имеющихся свойств, характерных для зачатков 
сознания.

Одним из уровней дееспособности, который на данный момент наибо-
лее проблематично спроецировать на ИИ, является возможность осознать 
преступность собственных деяний. Мы можем предположить, что последу-
ющие разработки в сфере ИИ будут направлены на копирование/имита-
цию человеческой деятельности или активности. В таком случае ИИ смо-
жет «представить себя» на месте человека, совершившего преступление. 
Опять же это будет лишь попытка скопировать принцип человеческого 
мышления, однако если ИИ сможет представить себя на месте преступни-
ка и описать его чувства, то может ли он при должном обучении предста-
вить возможный мотив совершения противоправного деяния и совершить 
его? В таком случае целесообразно рассмотреть новый уровень дееспособ-
ности, предполагающий имитирование осознания преступления. Выделим 
его признаки.

1. Это пограничное состояние между недееспособностью и частичной 
дееспособностью, так как имитация мотива к преступлению может быть 
осознаваема и в таком случае признать ИИ недееспособным нельзя, одна-
ко говорить о полноценной рефлексии ИИ пока нецелесообразно. Тогда с 
точки зрения закона можно объяснить, почему за преступление ИИ нести 
ответственность будет его создатель, – ведь за малолетних ответственность 
несут родители.

2. Имитация создания ИИ самим для себя гражданских обязанностей. 
Если он сможет сымитировать мотив преступления, значит, в таком случае 
следует предположить возможность копирования осознания обязанностей. 
Возможно, в будущем ИИ будет осознавать, что нельзя преступать закон.

3. Отсутствие процессуальной дееспособности как таковой, представле-
ние «интересов» ИИ в суде разработчиком.

Рассмотрим вероятность возникновения признаков дееспособности у 
ИИ на основе концептов сознания, разработанных в современной филосо-
фии. В соответствии с функционалистским подходом сознание может су-
ществовать без мозга, поскольку каузальная цепь может быть реализована 
в любой сложной системе, в том числе и в нематериальной7. А значит, пред-

7  Функционализм (философия сознания) // ru.Ruwiki.ru. URL: https://ru.ruwiki.
ru/wiki/Функционализм_(философия_сознания) (дата обращения: 22.09.2024).
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полагается возможность сознания и рефлексии и у ИИ, ведь он выполняет 
определенные функции. Совершение преступления выступает как некая 
функция, определяющая сознание ИИ, следовательно, можно говорить о 
дееспособности. Д. Чалмерс в работе «Сознающий ум» показывает, что со-
знание не исчерпывается свойствами мозга [5]. Когда человеку поступает 
некая информация, то он воспринимает ее как физически, так и менталь-
но. Здесь присутствует квалиа – некая нематериальная энергия, которая 
обрабатывается вместе с физиологическими аспектами. Сам процесс об-
учения нейронных сетей по сути своей также является поглощением не-
материальной энергии – знаний, к тому же ИИ не имеет физиологических 
возможностей для восприятия мира органами чувств. Если мы принимаем 
данный подход, то получается, что совершенное правонарушение может 
стать следствием определенного «ментального состояния» ИИ, в рамках ко-
торого вырабатывается реакция. Под «ментальным состоянием» в данном 
случае понимается совокупность систем самого ИИ, функции которых на-
правлены на поглощение нематериальной энергии. Если нейросеть обучит-
ся на составлении ошибочных документов, значит, сама будет ошибаться, 
если поручить ей такое создание. При развитии подобной нейронной сети 
и зарождении в ней рефлексии получится, что она будет понимать, что ее 
функция познания переходит в функцию исполнения неправомерной дея-
тельности, что говорит о возможном зарождении дееспособности.

С точки зрения деятельностного подхода, ярким представителем которо-
го является Томас Нагель [6], сознание является результатом деятельности 
субъекта. Значит, преступление можно рассматривать как некую деятель-
ность и субъективный опыт ИИ. Следовательно, и здесь можно говорить о 
дееспособности. ИИ, имитируя человеческий мозг, совершает определен-
ные операции, и в нашем случае при нарушении закона он сам создает для 
себя новую среду, в которой он вырабатывает свою реакцию на поступа-
ющий запрос. Это является своеобразной деятельностью, что указывает на 
зачатки признаков сознания, относящихся к дееспособности.

С позиций семантического подхода мы говорим о том, что ИИ через 
непрекращающийся процесс познания формирует некую картину мира, 
в которой он будет способен проявить свою интеллектуальность. Так рас-
суждает современный философ сознания Джон Серл [7]. Использование 
своих знаний является целенаправленным поведением. Это значит, что 
нынешние возможности ИИ по имитации человеческого мышления могут 
привести к тому, что ИИ сможет через мотивы, выделенные в собствен-
ной картине мира, совершать некие деяния. Вновь возникает взаимосвязь 
«создания» и «исполнения». И здесь можно рассуждать о зарождении дее-
способности.

При таком развитии событий ИИ, возможно, начнет признаваться не 
просто объектом права или инструментом создания интеллектуальной соб-
ственности, но и субъектом права, осознающим юридические последствия. 
Тогда перед юридической наукой встанет вопрос об установлении мер от-
ветственности, применимых к самому ИИ как возможно осознанному субъ-
екту, если их вообще можно применить. Важно понимать, что вероятность 
возникновения правосубъектности искусственного интеллекта будет зави-
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сеть от уровня его развития и области применения. Бурное развитие при-
менения нейронных сети видно в Китае на примере системы «умных су-
дов». При таком раскладе ИИ будет развиваться и обучаться стремительно 
и возникнет необходимость определения правосубъектности. В Российской 
Федерации нет устойчивой законодательной базы для ИИ, однако возник-
новение правосубъектности ИИ вполне возможно при расширении сфер 
его применения. 

Таким образом, проблема сознания играет важную роль в определении 
правового статуса ИИ. Основываясь на возможности рефлексии и появ-
ления субъективной стороны преступления, можно определить, каким об-
разом ИИ в будущем может перерасти в полноценный субъект права. Ин-
тегрируя сенсорные каналы, ИИ может имитировать осознанное, целена-
правленное поведение. Искусственное сознание относится к способности 
систем искусственного интеллекта обладать самосознанием и придавать 
смысл своим действиям [8]. Имитация рефлексии собственных действий 
может в будущем создать возможность для возникновения сознания ИИ. 
Тем не менее, пока научное сообщество не придет к пониманию природы 
сознания и его зачатков у ИИ, нейросети обречены оставаться объектом 
права. Это включает в себя понимание технических аспектов систем ис-
кусственного интеллекта и их последствий для юридической ответственно-
сти [9].
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Философское наследие является бесконечным источником открытия но-
вых идей, которые рождаются в интеллектуальном сопоставлении прошло-
го и будущего. Историческая интеллектуальная преемственность является 
одним из способов ценностной укорененности в традиции, стабилизации 
социального бытия. «В “эпоху” кризиса внутренних ценностей, “нехватки 
бытия” право становится особенно актуальным» [1, с. 15]. Основной целью 
данной статьи является сравнение философско-правовых идей И. Канта и 
П. И. Новгородцева в контексте выявления генезиса оригинальных россий-
ских концепций права, исследования аксиологического потенциала идей 
классической философии для современности. 

Немецкая классическая философия получила глубокую рефлексию в 
трудах русских философов XIX в. И. Кант оказал значительное влияние 
на эволюцию философских представлений о праве в трудах русских мыс-
лителей. В «Критике практического разума» И. Кант рассматривает право 
как априорную форму внешних поступков людей, которая обусловлена их 
внутренними убеждениями [2, с. 171–192]. Правовые отношения регули-
рует всеобщий правовой закон: «…поступай внешне так, чтобы свободное 
проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сооб-
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разной со всеобщим законом…» [3, с. 140]. Следовательно, поступки чело-
века должны быть совместимы со свободой других людей, соотносящейся 
с рационально предполагаемыми правилами всеобщего поведения. Кант 
развивает также учение об отношении права к нравственности, но в ито-
ге он разделил два этих главных понятия и устранил связь между ними,  
«…оставив нравственность на недосягаемую высоту чистого служения дол-
гу, к которому не должны примешиваться никакие иные помыслы и моти-
вы» [4, с. 505]. Важно отметить, что философ сделал акцент на различии 
этих законов с целью определить границы, за которыми начинается сфера 
частной жизни человека, где формальной власти закона не должно быть 
места. Данная идея уже была описана в «Критике практического разума», 
где рассматривалось различие моральности и легальности. Моральность 
подразумевает под собой чистое уважение к закону разума. Легальность ха-
рактеризируется отсутствием волеизъявления и наличием фактора внеш-
него побуждения. Для Канта свобода является основанием права только во 
«внешнем применении» и в той мере, в которой возможно «сочетать всеоб-
щее взаимное принуждение со свободой каждого» [5, с. 13]. И. Кант пишет 
также о том, что юридические законы имеют основу в моральных законах 
и правилах, ключевую роль в которых играет разум [6, с. 236–237].  

И. Кант выделял положительное и естественное право. Положительное 
право трактуется им как вытекающее из воли законодателя. Естественное 
право он понимал как «покоящееся на одних только априорных принци-
пах» практического разума, что было антитезой натуралистическому под-
ходу. Положительное право Кант характеризовал как «вытекающее просто 
из воли законодателя» [7, с. 147]. 

Естественное право подразделяется на частное и публичное. Частное 
право является неотъемлемым элементом естественного состояния лю-
дей. Однако для его реализации необходимо государство, в котором есте-
ственное общение преобразуется в гражданское общество. Публичное пра-
во отображает гражданское состояние и представляет собой систему зако-
нов, разработанных для одного или нескольких народов и необходимых для 
поддержания правового порядка. Данное право Кант разделял на государ-
ственное, международное и космополитическое, под которым подразуме-
валось право гражданина на общение со всеми людьми в мире. Немецкий 
мыслитель выявил одну из главных проблем человеческого рода – спра-
ведливое гражданское устройство, в котором его членам предоставляется 
величайшая свобода, порождающая социальный антагонизм. Назначение 
права состоит в том, чтобы надежно обеспечить личности неотъемлемые 
права, гарантировать свободу.

Влияние идей И. Канта прослеживается в трудах П. И. Новгородцева – 
одного из ярких представителей русской философии права. Павел Ива-
нович Новгородцев – выдающийся правовед, философ и теоретик соци-
ального либерализма, а также крупный общественный деятель России. Он 
является признанным главой Московской школы философии права нача-
ла XX в. В своих исследованиях Новгородцев сосредоточился на философ-
ско-методологических проблемах политики и права, нравственной сферы 
общественной жизни и государственных отношений. Большая часть его 
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работ посвящена изучению метафизических оснований права и морали, 
форм взаимосвязи и взаимопроникновения этических и юридических 
норм в духовной культуре, а также анализу особенностей реализации абсо-
лютной этической ценности в социальной жизни. Он видел одну из своих 
основных задач в нравственном обосновании юридических норм, не сводя 
их при этом к нормам морали или религии. П. И. Новгородцев определил 
цель философии права следующим образом: «Оберегать и сохранять нрав-
ственную основу права от воздействий односторонней теории и мелкой 
практики, утверждать его чистое, идеальное значение и моральную основу» 
[8, с. 300]. Причины сбоев в работе правовых институтов он видел в разоб-
щенности людей, особенно в кризисные периоды. Согласно его концепции 
наиболее совершенным государством является то, которое препятствует 
распространению зла в обществе и одновременно создает условия для про-
грессивного развития и достижения общечеловеческого блага. 

П. И. Новгородцев в статье «Нравственный идеализм в философии пра-
ва» выступал с критикой позитивизма, указывая на его ограниченность 
в понимании таких аспектов человеческого существования, как свобода, 
мораль, этика и духовность [9]. Он подчеркивал необходимость учета не 
только фактов, но и ценностей, идеалов и целей, которые определяют по-
ведение человека. Подобного рода критику можно обнаружить в трудах 
И. Канта [6, с. 219–310]. Философы акцентируют внимание на значимости 
естественного права как фундамента правовой системы. П. И. Новгород-
цев рассматривает право как высшую норму, основанную на природе че-
ловека и его разуме. Он отмечает, что публичное право связано с интереса-
ми общества и государства, тогда как частное право охватывает индиви-
дуальные права и интересы. Естественное право он рассматривал как цель 
и критерий оценки положительного права, как совокупность моральных и 
идеальных представлений о позитивном праве. Идея Канта о роли права в 
обеспечении свободы каждого индивида находит подтверждение в поло-
жениях Новгородцева о необходимости защиты индивидуальных прав при 
соблюдении общественных интересов. 

Русский философ развивал также идею кантовского категорического 
императива. П. И. Новгородцев рассматривал личность и государство, их 
взаимосвязь в контексте возможностей обеспечения правопорядка. Необ-
ходимо найти разумную границу между правами лица и государства. В ка-
честве средства разграничения полномочий государства и гражданского 
лица можно рассматривать гарантии соблюдения прав лица со стороны 
государства. «С достоверностью можно предположить, что проблема поис-
ка и соотносимости абсолютного и относительного в общественной жизни 
проистекали у Новгородцева из ощущения духовной и политической дис-
гармонии» [10, с. 250]. Нарушение прав человека будет с неизбежностью 
означать разрушение и упадок государства.

Идея всеобщего права понимается П. И. Новгородцевым в качестве по-
ложения, которое должно быть одинаково применимо ко всем людям неза-
висимо от их социального или иного статуса и положения. Он критиковал 
существующие правовые системы за их несправедливость и неравенство. 
Новгородцев разделял идею всеобщего прогресса права. Однако философы 
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по-разному понимали прогресс права. Так, И. Кант считал, что прогресс в 
области права заключается в постепенном приближении к идеалу право-
вого государства, в котором права и свободы человека будут обеспечены 
[11, с. 5–18]. П. И. Новгородцев же полагал, что прогресс в области права 
должен быть направлен на создание более справедливого и гармоничного 
общества, в котором права и свободы человека будут защищены и гаран-
тированы [12, с. 10–22]. 

И. Кант и П. И. Новгородцев различным образом относились также к ре-
волюции. Кант видел в революции только отрицательные последствия, в то 
время как Новгородцев считал революцию вполне подходящим инструмен-
том для создания более справедливого общества. Кроме того, Кант придер-
живался того мнения, что государство должно быть правовым, для Новго-
родцева же государство прежде всего – социальное. Для немецкого философа 
свобода неразрывно связана с исполнением морального долга и следованием 
универсальным законам. Русский мыслитель рассматривает свободу более 
широко, как возможность для самореализации и достижения высших иде-
алов. Новгородцев обосновывал личностное начало общества через обраще-
ние к субъективной этике Канта. Именно в ней необходимо искать истоки 
идей об абсолютном значении личности. В качестве главной цели развития 
человеческого рода он рассматривал всеобщее гражданско-правовое состоя-
ние, справедливое и разумное устройство общества, в котором свобода полу-
чает наиболее полное осуществление. Сходство во взглядах мыслителей мож-
но проследить и в признании важности индивидуальной автономии. И все 
же Кант остановился на теоретических аспектах права, в то время как Нов-
городцев помимо теории обращался к практическим вопросам применения 
права и его соответствия нравственным нормам. 

«Новгородцев – это, прежде всего, философ права, задающий высо-
кую планку философского осмысления природы права и морали, лично-
сти и государства. И лишь потом – теоретик права, государствовед, исто-
рик права, политик; цель философии права философ видел в абсолюти-
зации естественного права и принципа долженствования Канта для того, 
чтобы каждый человек имел возможность достойного существования» [13, 
с. 63]. Основываясь на кантианских правовых идеях, П. И. Новгородцев 
в работе «Кризис современного правосознания» предвосхитил ориентиры 
современной правовой аксиологии. До сих пор остается актуальной пози-
ция, выражающая усталость от гегемонии принципов чистого рациона-
лизма и утилитаризма при анализе конкретных проблем правового бытия. 
П. И. Новгородцев критикует трактовку государства в качестве высшего 
идеала этической жизни и предлагает рассматривать его лишь в качестве 
средства для реализации морального потенциала личности [14]. Построе-
ние цельной этической системы возможно лишь за счет дополнения нор-
мативных принципов И. Канта закономерностями, обнаруживаемыми в 
социальной действительности. 
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Обзор I Межвузовской студенческой научно-
теоретической конференции по философии 

(к 300-летию И. Канта)
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Первая межвузовская студенческая научно-теоретическая конферен-
ция по философии, подготовленная и проведенная Студенческим научным 
обществом совместно с кафедрой философии и социально-гуманитарных 
дисциплин Российского государственного университета правосудия имени 
В. М. Лебедева, состоялась 21 ноября 2024 г., была посвящена 300-летию 
И. Канта и приурочена к Всемирному дню философии.

Тема конференции и возможность обмена мнениями по философской 
проблематике заинтересовали студентов различных вузов страны. В ней 
приняли участие студенты бакалавриатов, специалитетов, магистратур 
высших учебных заведений Москвы, Казани, Краснодара, Саратова, Тулы, 
Челябинска. Заявки на участие поступали от студентов преимущественно 
юридических факультетов, интересующихся философией И. Канта и его 
последователей, в том числе вопросами философии права. Но участниками 
были и представители философских и других факультетов.  

Не остались в стороне и преподаватели как Университета правосудия и 
его филиалов, так и других вузов, оказавшие большую помощь студентам в 
подготовке докладов. Ведущую роль в подготовке и проведении конферен-
ции сыграли заведующий кафедрой философии и социально-гуманитар-
ных дисциплин РГУП доктор философских наук Сергей Сергеевич Антю-
шин и заместитель заведующего кафедрой кандидат культурологии Люд-
мила Геннадьевна Горностаева.

Конференция была открыта Сергеем Сергеевичем Антюшиным, кото-
рый отметил актуальность исследований трудов И. Канта, благодаря кото-
рому вопросы антиномий, априорного и апостериорного, ноуменального 
и феноменального ознаменовали появление новой метафизики. Выступав-
ший подчеркнул, что И. Кант и кантианство значительно повлияли на рус-
скую философию. В число философов, активно развивающих идеи И. Кан-
та, входили Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков, рус-
ские неокантианцы, позитивисты и многие другие. Также было отмечено, 
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что современное состояние права сформировалось под влиянием канти-
анской философии, в частности вопросы взаимодействия в международ-
ной политике и правовом государстве, построенном на активном участии 
граждан и моральной ответственности.

Значение кантианской философии для русской философии, морали и 
права в России, для русской культуры в целом подчеркивали многие до-
кладчики. Некоторые доклады представляли собой историко-философский 
анализ кантианства в России. Так, студент 2 курса РГУП Артем Седов в до-
кладе «Влияние И. Канта в период становления Советской власти» подчерк-
нул, что в марксизме философия И. Канта оценивалась неоднозначно: с 
одной стороны, положительный аспект, указанный еще К. Марксом, – отде-
ление этики от религии в философии И. Канта, с другой стороны, русские 
марксисты усматривали примирение материализма и идеализма, особенно 
в вопросе «вещи в себе». По мнению докладчика, в 30-е гг. XX в. критика 
философии И. Канта в Советском Союзе строилась на ошибочных основа-
ниях и сравнениях. 

Погружение в историко-философский контекст было дополнено ана-
лизом вопросов познания, значением ноумена и феномена в философии 
И. Канта. Этому был посвящен доклад студентки 1 курса Тульского инсти-
тута ВГУЮ (РПА Минюста России) Екатерины Гусевой «Проблемы гносео-
логии Канта», в котором исследовались критический период И. Канта и его 
работа «Критика чистого разума». В указанной работе немецкий философ 
создал новую метафизику, построенную на определенной структуре позна-
ния, включавшую чувственность, рассудок и разум. И если два уровня со-
знания отнесены к упорядочению данного мира, то чистый разум выходит 
на уровень высших идей. В докладе было отмечено, что проблемой остает-
ся ноуменальный мир, построенный И. Кантом, в котором непостижение 
«вещи в себе» приводит к открытию свободы и эстетики. 

В ходе конференции рассмотрение вопросов гносеологии И. Канта гар-
монично сочеталось с анализом его «практической» философии. По данной 
проблематике докладов было больше и спектр освещенных вопросов шире. 
Были затронуты как сугубо философские вопросы, например о непостижи-
мости состояния счастья и границах свободы и разума, так и более при-
кладные с точки зрения юриспруденции. Так, доклад об автономии разума, 
которая, согласно теории И. Канта, предопределяет формирование право-
сознания и ведет к поддержанию правопорядка в обществе, был продол-
жен тезисами об абсолютной теории наказаний И. Канта, согласно которой 
наказание должно быть эквивалентно преступлению в целях сохранения 
всеобщей справедливости и коллективности. В докладах явно подчеркива-
лось влияние идей великого философа на современное восприятие таких 
ключевых для юриспруденции понятий, как свобода личности, границы 
прав человека, правосознание, правопорядок и нормы права. 

Для Российского государственного университета правосудия имени 
В. М. Лебедева I Межвузовская студенческая научно-теоретическая кон-
ференция по философии (к 300-летию И. Канта) стала первым опытом фи-
лософского анализа студентов на межвузовском уровне. Данное научное 
мероприятие позволило участникам расширить понимание правовой, со-
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циальной и политической сущности современных проблем с точки зрения 
философии права И. Канта. 

В заключение конференции было выдвинуто и горячо поддержано 
участниками предложение о том, чтобы сделать Студенческую научно-тео-
ретическую конференцию по философии ежегодной.
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