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в составах коМиссий по координации работы по противодействию 

коррупции субъектов российской Федерации
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Аннотация
Цель исследования: оценка реального состояния представительства институтов гражданского общества в 

деятельности комиссий по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федера-
ции, и выработка рекомендаций по совершенствованию структуры названных комиссий для повышения эффек-
тивности их деятельности.

Метод исследования: в качестве основного используется метод сравнительного правоведения.
Результаты исследования: дана оценка состояния представительства институтов гражданского общества 

в деятельности комиссий по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Феде-
рации. Отмечено, что привлечение представителей институтов гражданского общества в деятельность комиссий 
по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации не соответствует тре-
бованиям антикоррупционного и иного законодательства. Для устранения такого несоответствия автором пред-
лагается введение критериев вхождения представителей институтов гражданского общества в состав комиссий 
по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации (вовлеченность в про-
тиводействие коррупции в соответствии с законодательством либо уставными документами, профессиональная 
антикоррупционная компетентность).

Научная новизна: мониторинг представительства институтов гражданского общества в деятельности ко-
миссий по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации является пер-
вым научным исследованием, направленным на объективную оценку состояния структуры указанных комиссий, 
её соответствия федеральным и региональным нормам и приведение её в соответствие с указанными требова-
ниями.

Практическая значимость: предложенные автором механизмы решения по приведению комиссий по коор-
динации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации в соответствие с требовани-
ями федерального и регионального антикоррупционного законодательства можно использовать при формирова-
нии и реформировании деятельности названных комиссий.

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-2-19
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Введение

Координация деятельности — сложный управлен-
ческий процесс, обеспечивающий эффективное взаи-
модействие между различными структурами, выпол-
няющими разные функции, и позволяющий снять 
возможные противоречия между участниками дея-
тельности по достижению общий цели [1, с.  8—10]. 
Координация деятельности по реализации государ-
ственной политики противодействия коррупции яв-
ляется разновидностью координационной деятель-
ности [2, с.  49—55], направленной на достижение 

конкретного результата — снижения коррупционной 
активности в обществе с использованием различных 
средств, инструментов и технологий.

На федеральном уровне полномочиями по ко-
ординации деятельности органов публичной власти 
по вопросам противодействия коррупции обладает 
Совет при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, образуемый им пре-
зидиум и рабочие группы по отдельным направле-
ниям деятельности [3, c. 91—104]. На региональном 
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уровне функция координации деятельности по про-
тиводействию коррупции возложена на комиссии 
по координации работы по противодействию кор-
рупции в субъекте Российской Федерации, которые 
учреждены повсеместно в 2015 году в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации «О ме-
рах по совершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия коррупции»1.

Для консолидации усилий органов публич-
ной власти и институтов гражданского общества, с 
апреля 2010 года при президиуме Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию 
коррупции создана и функционирует специальная 
рабочая группа по взаимодействию со структурами 
гражданского общества, основной целью деятельно-
сти которой является организационное и методиче-
ское обеспечение взаимодействия не только органов 
публичной власти между собой, но и с институтами 
гражданского общества по вопросам формирования 
и реализации единой государственной политики 
противодействия коррупции [4, c. 15; 5, c. 22—23]. 

В период активной деятельности рабочей 
группы по взаимодействию со структурами граж-
данского общества президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по противодействию 
коррупции (в доковидный период 2011—2019 гг. 
— Примечание автора) на её заседаниях обсужда-
лись вопросы взаимодействия между различными 
субъектами противодействия коррупции и неодно-
кратно вносились предложения и рекомендации 
по повышению качества такого взаимодействия. 
По рекомендациям указанной рабочей группы в 
НИИ противодействия коррупции Казанского ин-
новационного университета имени В.Г. Тимирясова 
(ИЭУП) регулярно проводились мониторинговые 
исследования состояния взаимодействия органов 
публичной власти с институтами гражданского об-
щества по вопросам противодействия коррупции, 
а их результаты публиковались [6; 7], в том числе в 
отечественных рецензируемых научных периодиче-
ских изданиях [8, c. 2—3; 9, c. 9—14; 10, c. 8—10; 11, 
c. 44—48; 12, c. 25—31; 13, c. 7—25; 14, c. 22—30; 15, 
c. 59—63; 16, c. 5—8; 17, c. 22—24; 18, c. 58—65]. От-
дельные вопросы взаимодействия органов публич-
ной власти и институтов гражданского общества по 
финансовой поддержке некоммерческих организа-
ций и осуществлении антикоррупционного плани-
рования освещались в специальных аналитических 
докладах, подготовленных сотрудниками НИИ 
противодействия коррупции [19; 20], и обсужда-
лись на заседаниях рабочей группы. Однако такие 
исследования проводились либо до принятия указа 
Президента Российской Федерации, регулирующего 
деятельность комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции субъектов Российской 
Федерации2, либо по вопросам, не связанным с дея-
тельностью этих комиссий, хотя отдельные вопросы 
формирования данных комиссий, в том числе и по 
персональному составу, исследовались в рамках об-

щих разъяснений к Типовому положению о комис-
сии по координации работы по противодействию 
коррупции в субъекте Российской Федерации [21]. 
К тому же в отдельных публикациях отечественных 
специалистов указывались особенности формиро-
вания таких комиссий, но они касались общих поло-
жений без обращения к структурному анализу нор-
мативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации [22, c.  34—52; 23, c.  1—10; 24, c.  56—73; 
25, c. 149—157; 26, c. 521—525]. Лишь наши отдель-
ные исследования были посвящены мониторингу 
взаимодействия федеральных, региональных ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского обще-
ства при формировании комиссий по координации 
работы по противодействию коррупции субъектов 
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ [27, c. 33—45]. Это свиде-
тельствует о том, что в новых условиях отсутству-
ют крупные теоретические разработки по данному 
вопросу, что позволяет заявить о научной новизне 
проведенного нами исследования, а вносимые пред-
ложения и рекомендации направлены на решение 
задачи, сформулированной в Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021—2024 годы, и 
обладают практической значимостью.

Объект проведенного исследования — обще-
ственные отношения в сфере взаимодействия орга-
нов публичной власти с институтами гражданского 
общества по вопросам реализации государственной 
политики противодействия коррупции.

Предмет исследования — правовое регулиро-
вание и практика взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации с 
институтами гражданского общества в сфере проти-
водействия коррупции при формировании комис-
сий по координации работы по противодействию 
коррупции в субъекте Российской Федерации.

 Цель исследования — оценка состояния во-
влеченности институтов гражданского общества в 
деятельность комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции субъектов Россий-
ской Федерации, а также выработка рекомендаций 
по созданию оптимальной структуры комиссии для 
повышения эффективности взаимодействия между 
ними при формировании названных комиссий.

Для достижения заявленной цели исследова-
ния поставлены следующие задачи:

 i найти, описать и проанализировать норматив-
ные правовые акты, регулирующие деятельность 
комиссий по координации работы по противо-
действию коррупции субъектов Российской Фе-
дерации;

 i определить фактический состав комиссий по ко-
ординации работы по противодействию корруп-
ции субъектов Российской Федерации;

 i провести сравнительный анализ региональных 
нормативных правовых актов по организации 
деятельности комиссий по координации работы 
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по противодействию коррупции субъектов Рос-
сийской Федерации с положениями федеральных 
нормативных актов и собственного региональ-
ного антикоррупционного и иного законодатель-
ства, по вопросам их организации и функциони-
рования;

 i внести предложения по совершенствованию пра-
вового регулирования деятельности комиссий по 
координации работы по противодействию кор-
рупции субъектов Российской Федерации;

 i предложить рекомендации по совершенствова-
нию структуры комиссий по координации рабо-
ты по противодействию коррупции субъектов 
Российской Федерации.

Методология и методика исследования. Ме-
тодологической основой проведенного исследова-
ния является диалектический материализм и ос-
нованные на нем общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, сравнение, группировка, индукция 
и др.), используемые в юридических науках.

Эмпирическая и одновременно правовая база 
проведенного исследования включает в себя:

 i региональное антикоррупционное законода-
тельство субъектов Российской Федерации — 
102 единицы;

 i региональное законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующее деятельность 
общественных организаций, в том числе по осу-
ществлению ими общественного контроля — 
136 единиц;

 i подзаконные нормативные правовые акты по 
организации деятельности комиссий по коорди-
нации работы по противодействию коррупции 
субъектов Российской Федерации — 127 единиц;

 i федеральные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие деятельность федеральных и регио-
нальных органов государственной власти по вза-
имодействию между собой и органами местного 
самоуправления по противодействию корруп-
ции — 28 единиц.

Кроме того, в качестве источников правовой 
информации привлекались федеральные государ-
ственные реестры, материалы судебной практики и 
иные документы, относящиеся к исследуемой про-
блематике.

Теоретической основой проведенного иссле-
дования являются труды отечественных специали-
стов по вопросам взаимодействия органов государ-
ственной власти между собой, с органами местного 
самоуправления муниципальных образований и 
институтами гражданского общества по вопросам 
реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции.

Территориальные рамки исследования обу-
словлены целями и задачами исследования и вклю-
чают в себя территории всех субъектов Российской 
Федерации, входившие в неё на 1 сентября 2022 года.

Хронологические рамки исследования опре-
делены периодом закрепления в федеральном анти-

коррупционном законодательстве института комис-
сий по координации работы по противодействию 
коррупции субъектов Российской Федерации (лето 
2015 года) по 1 сентября 2022 года.

Процесс и результаты проведенного 
исследования

Основным организационно-правовым доку-
ментом, определяющим структуру региональных 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции, является Типовое положение о 
региональных комиссиях по координации работы 
по противодействию коррупции. Имеются и иные 
нормативные акты Президента Российской Федера-
ции, которые уточняют и дополняют ранее приня-
тые документы, в том числе регулирующие участие 
представителей институтов гражданского общества 
в этих комиссиях. Иногда для решения этого слож-
ного вопроса региональные органы власти прини-
мали специальные меры, отражая их в региональ-
ных нормативных правовых актах3. Как правило, 
представители институтов гражданского общества 
присутствуют в составе указанных комиссий, за ис-
ключением комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Калужской области, 
которая состоит исключительно из чиновников4. 
При этом структура представительства институтов 
гражданского общества в указанных комиссиях не-
однородна. Если участие одних прямо предписано 
в федеральных нормативных актах (руководители 
общественных палат субъектов Российской Федера-
ции), то иные представители общественных органи-
заций должны относиться к категории «представи-
тели общественных организаций, уставными зада-
чами которых является участие в противодействии 
коррупции». В отдельных российских регионах в за-
конодательстве, регулирующих деятельность обще-
ственных палат, прямо указано их участие в реали-
зации государственной политики противодействия 
коррупции. Например, частью 2 статьи 2 Закона Са-
марской области «Об Общественной палате Самар-
ской области» в качестве одной из задач функциони-
рования Общественной палаты Самарской области 
указано «создание условий для противодействия 
коррупции на территории Самарской области»5. 
Пунктом 6 части 2 статьи 3 Закона Воронежской об-
ласти «Об Общественной палате Воронежской об-
ласти», уже утратившем силу6, данная задача была 
сформулирована несколько иначе: «формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению»7. Кроме того, перед участниками обще-
ственного контроля субъектов Российской Феде-
рации региональным законодательством ставится 
конкретная задача — формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению8 либо 
указание на факты коррупции в проверяемом орга-
не или организации9. Более того, пунктом 4 части 1 
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статьи 2 закона Республики Саха (Якутия) «Об об-
щественном контроле в Республике Саха (Якутия)» 
общественным палатам и общественным советам 
предписано принимать участие в формировании и 
работе совещательных органов по противодействию 
коррупции10. Региональные законодатели наделяют 
антикоррупционными полномочиями обществен-
ные советы при региональных органах исполнитель-
ной власти. Например, пунктом 6 части 2 статьи 3 
Закона Тульской области «Об общественных советах 
при органах исполнительной власти Тульской обла-
сти» в качестве задачи деятельности общественных 
советов при органах исполнительной власти обо-
значено «формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению»11. На необходимость 
участия общественных советов в деятельности по 
противодействию коррупции указывают и совре-
менные исследователи [28, c. 250—255].

Проведенное нами исследование показало, что 
наибольшее количество в составах региональных 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции из представителей общественных 
организаций занимают руководители обществен-
ных палат субъектов Российской Федерации. Они 
представлены в 76 комиссиях, или 90,5% от общего 
количества всех исследованных нами региональ-
ных комиссий. Лишь в составе восьми комиссий 
отсутствуют представители региональных обще-
ственных палат: город федерального значения Сева-
стополь12, Республика Башкортостан13, Республика 
Калмыкия14, Амурская15, Калужская16, Московская17, 
Псковская18 и Челябинская19 области. Вполне есте-
ственно, что такое несоответствие федеральным 
требованиям к представительству руководителей 
региональных общественных палат в составах ко-
миссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции в упомянутых субъектах Россий-
ской Федерации должно быть устранено.

Следует уточнить, что федеральным и реги-
ональным законодательством задачи противодей-
ствия коррупции иногда закрепляются за негосу-
дарственными некоммерческими организациями. 
В числе таких негосударственных некоммерческих 
организаций оказались торгово-промышленные па-
латы субъектов Российской Федерации [29, c. 108—
113], которые отечественные специалисты справед-
ливо относят к институтам гражданского общества, 
обладающим антикоррупционными полномочиями 
[30, c.  241—243; 31, c.  327—330]. Впервые антикор-
рупционная функция торгово-промышленных па-
лат была закреплена федеральным законодатель-
ством в декабре 2015 года. Федеральный законода-
тель предоставил право торгово-промышленным 
палатам участвовать в выработке и реализации мер 
по противодействию коррупции при осуществлении 
хозяйственной деятельности, внеся соответству-
ющие изменения в Закон Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах в Российской 
Федерации»20. Это положение федерального зако-

нодательства в полном объеме было перенесено в 
отдельные региональные законы, регулирующие де-
ятельность торгово-промышленных палат субъек-
тов Российской Федерации: Чеченская Республика21, 
Республика Саха (Якутия)22, Пермский край23, Вла-
димирская24, Ленинградская25 и Тульская26 области.

Кроме того, региональным законодательством, 
регулирующим деятельность торгово-промышлен-
ных палат субъектов Российской Федерации, также 
предусматривается участие этих негосударственных 
некоммерческих организаций в реализации государ-
ственной политики противодействия коррупции. 
Например, статьей 4 Закона Брянской области «О 
торгово-промышленной палате Брянской области» 
предусмотрено, что палата принимает участие в ра-
боте совещательных органов при губернаторе Брян-
ской области и правительстве Брянской области 
(п. 8 ч. 1) и оказывает содействие органам государ-
ственной власти Брянской области и органам мест-
ного самоуправления в реализации мероприятий 
по противодействию коррупции (ч. 3)27. Это же по-
ложение закреплено в законодательстве, регулиру-
ющем деятельность торгово-промышленных палат 
следующих субъектов Российской Федерации: город 
Москва28, Забайкальский край29, Нижегородская30, 
Саратовская31 и Ульяновская32 области. К тому же 
действующими региональными документами анти-
коррупционного планирования предусмотрено уча-
стие в их реализации торгово-промышленных палат 
субъектов Российской Федерации33. Следовательно, 
по критерию вовлеченности в реализацию государ-
ственной политики противодействия коррупции их 
представители могут участвовать в работе комиссий 
по координации работы по противодействию кор-
рупции субъектов Российской Федерации в качестве 
полноправных членов. Однако проведенный нами 
структурный анализ представительства в регио-
нальных комиссиях по координации работы по про-
тиводействию коррупции показал, что данная кате-
гория лиц входит в состав 19 указанных комиссий, 
что составляет 22,6%, т.  е. менее четверти всех ре-
гиональных комиссий. Более того, из всех перечис-
ленных выше 12 субъектов Российской Федерации, 
в которых региональным законодательством пред-
усмотрено участие торгово-промышленных палат в 
реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции, только в составе комиссии по ко-
ординации работы по противодействию коррупции 
Саратовской области имеется их представитель. На 
наш взгляд, незначительное представительство ру-
ководителей торгово-промышленных палат в соста-
ве комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции субъектов Российской Федерации 
не соответствует их предназначению, правовому 
положению и антикоррупционным возможностям 
по обеспечению антикоррупционной безопасности 
современного российского общества. К тому же, по 
мнению председателя Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации С.Н. Катырина, торго-



6

Мониторинг представительства институтов гражданского общества в составах комиссий...

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-2-19

во-промышленные палаты субъектов Российской 
Федерации включены в систему профилактики кор-
рупции в нормотворческом процессе — некоторые 
из них являются независимыми экспертными орга-
низациями, аккредитованными на проведение анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов [32, 
c. 7—14]. Действительно, привлечение торгово-про-
мышленных палат субъектов Российской Федерации 
к проведению независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов является одной из 
форм участия этих негосударственных некоммер-
ческих организаций в реализации государственной 
политики противодействия коррупции, требующей 
профессиональной антикоррупционной компетент-
ности в сфере нормотворческой деятельности пред-
ставителей этих палат.

На 5 сентября 2022 года в государственный ре-
естр независимых экспертов (юридических лиц), по-
лучивших аккредитацию на проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (далее по тексту — реестр независимых 
экспертов. — Примечание автора), включены 28 реги-
ональных и 9 муниципальных торгово-промышлен-
ных палат. Удивительно, но Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации в этом государствен-
ном реестре независимых экспертов отсутствует. Она 
не взяла на себя функцию независимого эксперта на 
проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов и не реализует в данной форме свои 
антикоррупционные полномочия, в то время как 
региональные торгово-промышленные палаты осу-
ществляют антикоррупционную экспертизу.

В числе независимых экспертных учреждений 
оказались следующие региональные торгово-про-
мышленные палаты, включенные в государствен-
ный реестр независимых экспертов:

 i Союз «Торгово-промышленная палата Саратов-
ской области» (рег. № 4);

 i Союз «Волжская торгово-промышленная палата» 
(рег. № 9);

 i Союз «Торгово-промышленная палата Ростов-
ской области» (рег. № 46);

 i Торгово-промышленная палата Нижегородской 
области (рег. № 79);

 i Союз «Торгово-промышленная палата Нижего-
родской области» (рег. № 434);

 i Московская торгово-промышленная палата, не-
коммерческая организация — торгово-промыш-
ленная палата (рег. № 103)

 i Союз «Волгоградская торгово-промышленная 
палата» (рег. № 113);

 i Курская торгово-промышленная палата (рег. 
№ 117);

 i Ленинградская областная торгово-промышлен-
ная палата (рег. № 118);

 i Смоленская торгово-промышленная палата (рег. 
№ 125);

 i Союз «Торгово-промышленная палата Республи-
ки Мордовия» (рег. № 126);

 i Пермская торгово-промышленная палата (рег. 
№ 142);

 i Торгово-промышленная палата Республики Баш-
кортостан (рег. № 144);

 i Союз «Рязанская торгово-промышленная пала-
та» (рег. № 155);

 i Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата (рег. № 157);

 i Торгово-промышленная палата Самарской обла-
сти (рег. № 158);

 i Торгово-промышленная палата Ямало-Ненецко-
го автономного округа (рег. № 159);

 i Северная торгово-промышленная палата (рег. 
№ 186);

 i Торгово-промышленная палата Республики Ин-
гушетия (рег. № 187);

 i Торгово-промышленная палата Краснодарского 
края (рег. № 190);

 i Торгово-промышленная палата Костромской об-
ласти (рег. № 252);

 i Торгово-промышленная палата Ставропольского 
края (рег. № 253);

 i Торгово-промышленная палата Тюменской обла-
сти (рег. № 253);

 i Союз «Торгово-промышленная палата Тюмен-
ской области» (рег. № 390);

 i Торгово-промышленная палата Республики Та-
тарстан (рег. № 303);

 i Союз «Белгородская торгово-промышленная па-
лата» (рег. № 364);

 i Союз «Торгово-промышленная палата Воронеж-
ской области» (рег. № 369);

 i Союз «Вологодская торгово-промышленная па-
лата» (рег. № 379);

 i Союз «Ульяновская областная торгово-промыш-
ленная палата» (рег. № 400);

 i Союз «Калининградская торгово-промышленная 
палата» (рег. № 436).

Следует отметить, что торгово-промышлен-
ные палаты Нижегородской и Тюменской областей 
были дважды внесены Минюстом России в государ-
ственный реестр независимых экспертов.

Для реализации собственного потенциала в 
реализации государственной политики противодей-
ствия коррупции статус независимых экспертных 
организаций получили и некоторые муниципальные 
торгово-промышленные палаты. В государственный 
реестр независимых экспертов внесены следующие 
муниципальные торгово-промышленные палаты:

 i Торгово-промышленная палата  г.  Дзержинска 
Нижегородской области (рег. № 14);

 i Торгово-промышленная палата  г. Тольятти (рег. 
№ 36);
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 i Новороссийская торгово-промышленная палата 
(рег. № 104);

 i Балашихинская торгово-промышленная палата 
(рег. № 111);

 i Пятигорская торгово-промышленная палата 
(рег. № 136);

 i Солнечногорская торгово-промышленная палата 
(рег. № 164);

 i Сургутская торгово-промышленная палата (рег. 
№ 201);

 i Союз «Серпуховская торгово-промышленная па-
лата» (рег. № 360);

 i Союз «Торгово-промышленная палата города 
Волгодонска» (рег. № 426).

Представители указанных торгово-промыш-
ленных палат, обладающие профессиональной 
антикоррупционной компетентностью по профи-
лактике коррупции в правотворческой деятель-
ности, подтвержденной Минюстом России, могут 
входить в состав комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции соответствующих 
субъектов Российской Федерации. Кроме того, тор-
гово-промышленные палаты субъектов Российской 
Федерации выполняют и иные антикоррупционные 
функции, например, организацию и осуществление 
регионального общественного антикоррупционного 
мониторинга [33, c. 108—110; 34, c. 336—340], анти-
коррупционного просвещения, антикоррупционной 
пропаганды и другие [35, c.  73—77; 36, c.  175—180; 
37, c. 9—10].

Проведенный нами анализ состава комиссий 
по координации работы по противодействию кор-
рупции субъектов Российской Федерации показал, 
что в их составе встречаются представители и дру-
гих негосударственных некоммерческих организа-
ций — советов муниципальных образований. Их 
представители находятся в составе 14 комиссий по 
координации работы по противодействию корруп-
ции субъектов Российской Федерации, что состав-
ляет 16,7% от общего количества указанных ко-
миссий. Проведенный нами анализ регионального 
законодательства и подзаконных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих вопросы по взаимодей-
ствию органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации с советами муниципальных 
образований, показал, что их взаимодействие пред-
усмотрено только по вопросам местного самоуправ-
ления. Как правило, региональный законодатель 
формулирует реализацию такого взаимодействия 
в конкретной форме — направлять представителей 
совета муниципальных образований для участия в 
работе органов государственной власти в качестве 
членов экспертных, консультативных, координаци-
онных советов и групп, образуемых органами госу-
дарственной власти34. Однако ни в одном из 41 реги-
онального закона и трех региональных подзаконных 
нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения по взаимодействию органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с советами 

муниципальных образований, не предусмотрено 
такое взаимодействие по вопросам реализации го-
сударственной политики противодействия корруп-
ции. Безусловно, участие представителей советов 
муниципальных образований в составе комиссий по 
координации работы по противодействию корруп-
ции субъектов Российской Федерации может быть 
плодотворным и необходимым, если они обладают 
соответствующими профессиональными антикор-
рупционными компетенциями либо являются неза-
висимыми экспертами, уполномоченными на про-
ведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных актов и проектов нормативных правовых актов. 
Например, в числе юридических лиц, получивших 
аккредитацию уполномоченных на проведение не-
зависимой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных актов и проектов нормативных правовых ак-
тов в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в государственном реестре 
Минюста России находится негосударственная не-
коммерческая организация «Совет (ассоциация) 
муниципальных образований Оренбургской обла-
сти» (рег. № 81). Потенциально представитель этой 
некоммерческой негосударственной организации 
может быть включен в состав комиссии по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
Оренбургской области при наличии у него профес-
сиональной антикоррупционной компетентности 
в сфере нормотворческой деятельности, подтверж-
денной Минюстом России. Однако в составе комис-
сии по координации работы по противодействию 
коррупции Оренбургской области представителя 
этой негосударственной некоммерческой организа-
ции нет35.

В составе комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции субъектов Российской 
Федерации должны присутствовать представители 
специализированных общественных организаций, 
одной из уставных целей деятельности которых яв-
ляется противодействие коррупции. В типовом по-
ложении о комиссии они названы «представители 
общественных организаций, уставными задачами 
которых является участие в противодействии кор-
рупции». Эта категория лиц, обладающая профес-
сиональной антикоррупционной компетентностью, 
должна участвовать в деятельности комиссий по ко-
ординации работы по противодействию коррупции 
в субъектах Российской Федерации. Проведенный 
нами анализ состава указанных комиссий показал, 
что только в 16 комиссиях имеются представители 
«общественных организаций, уставными задачами 
которых является участие в противодействии кор-
рупции», или 19% от общего количества. 

В составе комиссий по координации рабо-
ты по противодействию коррупции города Санкт-
Петербурга, Республики Бурятия, Белгородской, 
Владимирской и Псковской областей, Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры и Ямало-Не-
нецкого автономного округа имеются представи-
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тели Общероссийской общественной организации 
«Центр противодействия коррупции в органах го-
сударственной власти». При этом сама Общерос-
сийская общественная организация «Центр проти-
водействия коррупции в органах государственной 
власти» является организацией, включенной в го-
сударственный реестр независимых экспертов (рег. 
№  208), как и некоторые из её региональных отде-
лений, расположенных в Санкт-Петербурге (рег. 
№ 270), Белгородской (рег. № 112 и 231), Волгоград-
ской (рег. № 65) и Иркутской (рег. № 196) областях, 
Республике Тыва (рег. №  154), Республике Хакасия 
(рег. № 174), Республике Бурятия (рег. № 349) и Крас-
ноярском крае (рег. № 211). 

В состав комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции Московской области 
включен председатель правления Межрегиональной 
общественной организации содействия реализации 
программ в области противодействия и борьбы с 
коррупцией «Национальный комитет обществен-
ного контроля». Однако, судя по её наименованию, 
руководство этой общественной организации труд-
но заподозрить в профессиональной антикорруп-
ционной компетентности, хотя эта общественная 
организация имеется в государственном реестре не-
зависимых экспертов (рег. № 354).

В составе комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции Рязанской обла-
сти находится председатель Рязанской областной 
общественной организации «Комиссия содействия 
правоохранительным органам по борьбе с органи-
зованной преступностью и коррупцией».

В составе комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции Тамбовской области 
присутствует председатель правления Региональной 
общественной организации «Комитет по борьбе с 
коррупцией» Тамбовской области.

В состав комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции Тверской области 
входит член Общественного совета Тверской реги-
ональной общественной организации по противо-
действию коррупции «Антикоррупционный центр».

В состав комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции Республики Каре-
лия входит председатель Карельской региональной 
общественной организации содействия противо-
действию коррупции «Общественность против кор-
рупции».

Председатель Новгородской региональной об-
щественной организации «Комитет по правозащите 
граждан и противодействию коррупции» входит в 
состав комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции Новгородской области.

Председатель межрегиональной обществен-
ной организации «Северо-Западный Центр проти-
водействия коррупции в органах государственной 
власти» входит в состав комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции города 
Санкт-Петербурга. Эта общественная организация 

находится в государственном реестре независимых 
экспертов (рег. № 270).

Председатель политического совета Ингушско-
го регионального отделения общероссийской поли-
тической партии «Народ против коррупции» входит 
в состав комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции Ингушской Республики.

Сопредседатель общественного совета авто-
номной некоммерческой организации «Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против коррупции» по 
административному и гражданскому направлениям 
входит в состав комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции Республики Татар-
стан. Его антикоррупционная компетентность под-
тверждается тем, что эта некоммерческая организа-
ция внесена в государственный реестр независимых 
экспертов, хотя сам представитель этой организа-
ции не входит в список членов данной организации, 
профессиональная компетентность которых отра-
жена в реестре.

В состав комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции Алтайского края вхо-
дит представитель Межрегиональной обществен-
ной организации содействия реализации программ 
в области противодействия и борьбы с коррупцией 
«Национальный комитет общественного контроля».

Председатель Камчатского регионального от-
деления общероссийской общественной организа-
ции «Общественная комиссия по борьбе с корруп-
цией» входит в состав комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции Камчатского 
края.

Анализ состава комиссий показал, что только 
две общероссийские общественные организации, 
уставными задачами которых является участие в 
противодействии коррупции, имеют свое пред-
ставительство в комиссиях по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в субъектах 
Российской Федерации. Этими общероссийскими 
общественными организациями являются «Центр 
противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти» (в 7 регионах) и «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией» (в одном регио-
не). В остальных регионах в составе комиссий по ко-
ординации работы по противодействию коррупции 
представительство организаций, уставными зада-
чами которых является участие в противодействии 
коррупции, ограничивается региональными или 
межрегиональными общественными организация-
ми с аналогичными уставными задачами.

Проведенное нами исследование показало, 
что в составе комиссий по координации работы 
по противодействию коррупции субъектов Рос-
сийской Федерации имеются представители иных 
общественных организаций, чья профессиональ-
ная деятельность не связана с вопросами реализа-
ции государственной политики противодействия 
коррупции. К ним можно отнести представителей 
общероссийских организаций: 
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 i «Российская социологическая ассоциация» (Ко-
стромская область);

 i «Ассоциация работников правоохранительных 
органов и спецслужб Российской Федерации» 
(Липецкая область); 

 i общероссийская общественная организация ма-
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России» (Архангельская и Вологодская области); 

 i «Российский союз ветеранов Афганистана» (Ро-
стовская область);

 i «Деловая Россия» (Чувашская Республика).
Значительна доля представительства в составе 

комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции субъектов Российской Федерации 
иных региональных общественных организаций, в 
полномочиях которых отсутствуют антикоррупци-
онные функции:

 i профсоюзы (Республика Мордовия, Вологодская 
и Тюменская области);

 i отраслевые ассоциации и союзы (Санкт-
Петербург, Вологодская, Новосибирская и Сверд-
ловская области);

 i ветеранские организации (Республика Калмы-
кия, Омская, Ростовская, Тюменская и Ульянов-
ская области).

Возможно, вхождение данной категории пред-
ставителей общероссийских и региональных обще-
ственных организаций в состав комиссий по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
в субъектах Российской Федерации обусловлено 
не их принадлежностью к данным организациям, а 
имеющейся профессиональной антикоррупционной 
компетентностью, но каких-либо документальных 
подтверждений этой гипотезы нами не обнаружено. 
Возможно, это лишь та категория лиц, которая обе-
спечивает кворум на заседаниях при значительной 
загруженности других членов комиссий.

Анализ персонального состава комиссий по 
координации работы по противодействию корруп-
ции в субъектах Российской Федерации показал, что 
в них входят представители региональных отделе-
ний общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». При этом уставом 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
циация юристов России» участие этой организации 
в противодействии коррупции не предусмотрено36, 
хотя отдельные публичные мероприятия по вопро-
сам противодействия коррупции этой организацией 
проводятся [38, c. 11—13; 39, c. 26—27; 40, c. 16].

В то же время обращение к государственному 
реестру независимых экспертов показало, что реги-
ональные отделения общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» высту-
пают в качестве независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных актов и проектов нормативных 
правовых актов. 

На 5 сентября 2022 года в государственном ре-
естре независимых экспертов, размещенном на сай-

те Министерства юстиции Российской Федерации37, 
указано 45 региональных отделений общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России». Однако лишь в составе 8 комиссий по 
координации работы по противодействию корруп-
ции в субъектах Российской Федерации имеются 
представители региональных отделений общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России». Представительство региональных 
отделений общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» обнаружено 
в составах комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции Республики Башкор-
тостан38, Республики Марий Эл39, Пензенской40 и 
Ульяновской41 областей, Ненецкого автономного 
округа42, Краснодарского43, Пермского44 и Ставро-
польского45 краев. Очевидно, что представительство 
региональных отделений общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» крайне мало в составах комиссий по координа-
ции работы по противодействию коррупции в субъ-
ектах Российской Федерации и не соответствует их 
антикоррупционному потенциалу. Такое положение 
может быть вызвано как низкой антикоррупцион-
ной активностью в сфере нормотворчества самих 
региональных отделений указанной общественной 
организации, с одной стороны, так и нежеланием 
включения их представителей в состав комиссий со 
стороны региональных органов власти — с другой.

Особая категория членов региональных ко-
миссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции — это лица, аккредитованные 
Министерством юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Включение их в состав указанных 
комиссий дополнительно предусмотрено пп.  «а» 
п.  43 Национального плана противодействия кор-
рупции на 2021—2024 годы. Проведенный нами 
структурный анализ состава комиссий по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации показал, что лишь 
в отдельных региональных комиссиях имеется пред-
ставительство независимых экспертов из государ-
ственного реестра независимых экспертов, полу-
чивших аккредитацию на проведение антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации (физических лиц). Такие эксперты име-
ются в составах пяти комиссий по координации ра-
боты по противодействию коррупции: Республики 
Крым, Чувашской Республики, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Алтайского края и Амурской 
области. Даже с учетом имеющихся восьми пред-
ставителей независимых экспертных учреждений 
в комиссиях по координации работы по противо-
действию коррупции субъектов Российской Федера-
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ции, для повышения представительства институтов 
гражданского общества за счет указанной катего-
рии специалистов, обладающих профессиональ-
ной антикоррупционной компетентностью в сфере 
нормотворчества, такого количества явно недоста-
точно. Поэтому дополнение указанных комиссий 
независимыми экспертами является одним из при-
оритетных направлений развития их антикорруп-
ционного потенциала.

Самостоятельное значение имеют для состава 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции в субъектах Российской Феде-
рации представители научных и образовательных 
организаций, в которых имеются специалисты вы-
сокой квалификации, обладающие знаниями, уме-
ниями и навыками в вопросах противодействия 
коррупции (эксперты), а пользуясь языком регио-
нального антикоррупционного законодательства, 
«лица, специализирующиеся на изучении проблем 
профилактики коррупции»46, хотя очевидно, что у 
коррупции и профилактики коррупции проблем 
нет. Проблемы есть в сознании плохо подготовлен-
ных чиновников и законодателей, которые не могут 
понять, что специалист высокой квалификации не 
ищет проблем у коррупции — пусть они у неё будут 
сохраняться и возрастать вечно в форме адекватной 
угрозы системного противодействия. Необходимо 
понять, что такой специалист исследует социальное 
явление коррупции, его причины, предлагает меры 
по устранению (нейтрализации, локализации или 
ликвидации) причин коррупционного поведения и 
разрабатывает новые технологии противодействия 
коррупции либо предлагает меры, направленные на 
повышение эффективности использования имею-
щихся антикоррупционных инструментов.

Проведенный нами структурный анализ со-
става комиссий по координации работы по проти-
водействию коррупции в субъектах Российской Фе-
дерации показал, что представители научных и об-
разовательных организаций довольно часто входят 
в состав указанных комиссий в качестве экспертов. 
Их представительство обнаружено в 64, или 76,2% 
всех исследованных нами региональных комиссий. 
Их общее количество в составе указанных комиссий 
составляет 96 человек, или 5,6% от общего количе-
ства всех членов комиссий. Такое количество пред-
ставителей экспертного сообщества в деятельности 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции явно недостаточно. В то же время 
удивляет состав представительства в указанных ко-
миссиях научных и образовательных организаций. 
Из всей совокупности представителей научных и 
образовательных организаций 75, или 78,1% из них, 
являются ректорами, проректорами, директорами 
филиалов (руководителями) образовательных уч-
реждений или научных учреждений и только 21 че-
ловек, или 21,9%, относятся к категории профессор-
ско-преподавательского состава (заведующие кафе-
драми (отделами), профессора, доценты, старшие 

преподаватели), то есть вовлеченными в научно-ис-
следовательскую деятельность. Возможно, что эти 
специалисты вовлечены в исследования вопросов 
повышения эффективности противодействия кор-
рупции. В общей структуре региональных комиссий 
по координации работы по противодействию кор-
рупции в субъектах Российской Федерации предста-
вительство научного сообщества составляет 1,2% от 
общего состава. При этом не все представители про-
фессорско-преподавательского состава вузов, вклю-
ченные в состав комиссий, проводят соответствую-
щие исследования, что превращает их в сторонних 
зрителей на этих мероприятиях, обеспечивающих 
кворум. 

Следует оговориться, что нахождение в соста-
ве руководства образовательной или научной орга-
низации не исключает участия в научной деятельно-
сти и наличия индивидуальной антикоррупционной 
компетентности у члена комиссии, но существенно 
ограничивает возможности проведения научных 
исследований и развития антикоррупционных ком-
петенций. Изложенное позволяет сделать однознач-
ный вывод о том, что региональные органы государ-
ственной власти при формировании персонального 
состава комиссий по координации работы по про-
тиводействию коррупции неточно поняли термин 
«представители образовательных и научных орга-
низаций» и фактически подменили его содержание 
термином «руководители» указанных организаций. 
В результате такой интерпретации произошла под-
мена представительства экспертного сообщества 
на многоликое, чаще всего некомпетентное пред-
ставительство руководителей этих организаций, 
которое необходимо лишь для обеспечения квору-
ма на заседаниях, а не для решения сложных задач 
противодействия коррупции. В связи с этим вста-
ет закономерный вопрос: а по каким объективным 
критериям необходимо формировать в составе ко-
миссии представительство экспертов от научных и 
образовательных организаций? На наш взгляд, для 
научных и образовательных организаций этот во-
прос решается просто. Проведение кандидатом в 
состав комиссии научных исследований по вопро-
сам противодействия коррупции и регулярная еже-
годная публикация их результатов в научных, учеб-
ных и учебно-методических изданиях либо наличие 
диплома кандидата (доктора) наук, выданного на 
основе результатов публичной защиты диссертации 
по вопросам противодействия коррупции — это ос-
новной критерий для кандидатов в состав комиссии. 
В качестве дополнительных критериев, свидетель-
ствующих о наличии у претендента профессиональ-
ной антикоррупционной компетентности, могут 
выступать ряд обстоятельств. Во-первых, препо-
давание кандидатом учебных дисциплин по вопро-
сам, связанным с противодействием коррупции, в 
течение продолжительного периода — не менее трех 
лет. Во-вторых, наличие у кандидата дополнитель-
ного профессионального антикоррупционного об-
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разования в виде переподготовки или повышения 
квалификации по вопросам противодействия кор-
рупции. В-третьих, предыдущая профессиональная 
деятельность кандидата, связанная с противодей-
ствием коррупции в органах публичной власти и/
или организациях. Например, прохождение служ-
бы в подразделениях правоохранительных органов 
(МВД России, ФСБ России, Следственный комитет 
России) по борьбе с коррупцией, в подразделени-
ях по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции органов прокуратуры, 
подразделениях по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений федеральных государствен-
ных органов, органах по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений субъектов Российской 
Федерации. В-четвертых, нахождение кандидата в 
государственном реестре независимых экспертов и 
проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов.

Проведенный нами структурный анализ ко-
миссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции субъектов Российской Федерации 
показал, что в некоторых из них входят специалисты 
с высоким уровнем профессиональной антикорруп-
ционной компетентности. Специалисты с высоким 
статусом эксперта имеются в комиссиях по коорди-
нации работы по противодействию коррупции: 

 i Красноярского47 (к. ю. н., доц. И.А. Дамм) и При-
морского48 (д. ю. н., проф. В.А. Номоконов) краев; 

 i Кировской49 (к.  ю.  н., доц. П.Н. Фещенко), Мо-
сковской50 (к.  ю.  н., доц. А.М. Цирин) и Сверд-
ловской51 (д. ю. н., проф., акад. РАН В.Н. Руденко, 
д. ю. н., доц. С.Д. Хазанов) областей; 

 i Республики Татарстан52 (д. ю. н., проф. И.И. Би-
кеев).

При этом на территории Российской Федера-
ции проводят исследования по вопросам противо-
действия коррупции по различным научным специ-
альностям около тысячи специалистов, значитель-
ная доля которых имеют ученые степени и ученые 
звания. Однако в числе членов комиссий по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
субъектов Российской Федерации количество этой 
категории лиц невелико, следовательно, региональ-
ным органам власти интеллектуальная составляю-
щая реализации государственной политики проти-
водействия не нужна.

В процессе исследования появился вопрос о 
статусе независимых экспертов, уполномоченных 
на проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в структуре комиссий по коор-
динации работы по противодействию коррупции 
субъектов Российской Федерации, тем более что в 
действующих нормативных правовых актах не ука-
зано, к какой категории представителей институтов 
гражданского общества их относить. В связи с этим 
можно с уверенностью сказать, что в структуре ко-

миссий есть две группы независимых экспертов, 
уполномоченных на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов. 

Первая группа — это физические лица, индиви-
дуально получившие аккредитацию в качестве неза-
висимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов в Минюсте России, входящие в соответствующий 
государственный реестр независимых экспертов.

Вторая группа — это представители негосудар-
ственных некоммерческих и общественных органи-
заций, получившие аккредитацию в качестве неза-
висимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов в Минюсте России, входящие в соответствующий 
государственный реестр независимых экспертов.

Обе эти группы независимых экспертов сле-
дует отнести к представителям институтов граж-
данского общества, которые могут претендовать на 
включение в состав комиссий по координации рабо-
ты по противодействию коррупции субъектов Рос-
сийской Федерации в качестве членов. Такое пред-
ставительство многоликого гражданского общества 
должно быть без претензий на высокий статус экс-
перта, поскольку их антикоррупционная профес-
сиональная компетентность, даже подтвержденная 
Министерством юстиции Российской Федерации, 
касается только одной сферы жизнедеятельности 
— нормотворчества. Использование независимыми 
экспертами только одного инструмента — антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов — не 
делает их компетентными в использовании других 
инструментов (антикоррупционный мониторинг, 
антикоррупционное планирование, антикоррупци-
онное просвещение, антикоррупционное образова-
ние, антикоррупционная пропаганда и др.) и уни-
версальными специалистами по вопросам противо-
действия коррупции.

При этом представителей экспертных органи-
заций, включенных в государственный реестр неза-
висимых экспертов, при включении в состав комис-
сий по координации работы по противодействию 
коррупции субъектов Российской Федерации следу-
ет проверять на обладание ими профессиональной 
антикоррупционной компетентностью. Сама по себе 
принадлежность представителя к любой из негосу-
дарственных некоммерческих или общественных 
организаций, получивших аккредитацию в качестве 
независимого эксперта, не является критерием его 
профессионализма в вопросах формирования и ре-
ализации государственной политики противодей-
ствия коррупции; в отдельных случаях у него отсут-
ствует профессиональная антикоррупционная ком-
петентность, которая приобретается десятилетиями 
профессиональной деятельности. Например, для 
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представителей юридических лиц, включенных в 
государственный реестр независимых экспертов по 
проведению антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, определены единые критерии соот-
ветствия заявленным требованиям. Более того, в го-
сударственном реестре указываются персональные 
данные экспертов из числа физических лиц (пред-
ставителей данной организации), благодаря профес-
сиональным качествам которых эти юридические 
лица внесены в указанный реестр Министерством 
юстиции Российской Федерации. По этому основа-
нию в состав комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции субъектов Российской 
Федерации должны входить лица, чья персональная 
профессиональная компетентность подтверждена 
Министерством юстиции Российской Федерации. 
Однако региональная практика формирования пер-
сонального состава комиссий по координации рабо-
ты по противодействию коррупции субъектов Рос-
сийской Федерации идет другим путем. 

Выборочный анализ практики формирования 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции Ставропольского края и Ингуш-
ской Республики от региональных отделений Обще-
российской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» и Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края показал следующее. 
Для получения государственной аккредитации в 
качестве независимого экспертного учреждения 
по проведению антикоррупционной экспертизы 
Ставропольское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» представило документы на своих 
представителей: докторов юридических наук, про-
фессоров И.Н. Клюковскую и И.В. Мухачева, а также 
кандидата юридических наук М.П. Мельникову. Не-
обходимо отметить, что вклад в формирование тео-
ретических основ современной государственной по-
литики противодействия коррупции России только 
одного из представленных экспертов, Ирины Нико-
лаевны Клюковской — первого в Российской Феде-
рации специалиста, подготовившего и защитившего 
докторскую диссертацию по вопросам противодей-
ствия коррупции [41], не вызывает сомнений, до-
статочно прочитать её научные произведения, по-
священные данной проблематике [42, c.  12—15; 43; 
44, c.  126—128; 45; 46, c.  197—201; 47, c.  138—141; 
48; 49, c. 179—185; 50, c. 152—160]. Однако в составе 
краевой комиссии оказался другой человек — пред-
седатель Ставропольского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», персонально не 
представленный в государственном реестре незави-
симых экспертов. Это положение касается включе-
ния в состав комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции Ставропольского края 
руководителя региональной торгово-промышлен-
ной палаты и включения в состав комиссии по ко-

ординации работы по противодействию коррупции 
Республики Ингушетия заместителя председателя 
Ингушского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России». Оба этих члена соответствующих 
региональных комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции хотя и представляют 
аккредитованные Минюстом России независимые 
экспертные организации, но сами не имеют профес-
сиональной антикоррупционной компетентности, 
подтвержденной Минюстом России.

Невзирая на такие перекосы в формировании 
комиссий по координации работы по противодей-
ствию коррупции субъектов Российской Федерации, 
связанные с включением представителей независи-
мых экспертных учреждений, необходимо отметить, 
что находящиеся в государственных реестрах не-
зависимых экспертов (физические и юридические 
лица) представители субъектов Российской Федера-
ции являются кадровым резервом, который можно 
использовать для обновления состава комиссий.

Основные выводы по результатам 
проведенного исследования

Проведенный нами мониторинг представи-
тельства институтов гражданского общества в со-
ставе комиссий по координации работы по проти-
водействию коррупции субъектов Российской Феде-
рации показал следующее.

Во-первых, представительство институтов 
гражданского общества в комиссиях по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации в основном огра-
ничивается наличием в их составе председателей 
региональных общественных палат; иные категории 
представителей институтов гражданского общества 
имеются лишь в составах небольшого количества 
комиссий.

Во-вторых, в составе комиссий по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в 
субъектах Российской Федерации недостаточное 
количество представителей институтов граждан-
ского общества, обладающие специальной профес-
сиональной антикоррупционной компетентностью, 
в том числе таких категорий, как: 

 i представители некоммерческих организаций, 
уставная деятельность которых связана с проти-
водействием коррупции; 

 i представители экспертного сообщества; 
 i независимые эксперты, уполномоченные на про-

ведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Такое положение в структуре 
комиссий по координации работы по противо-
действию коррупции в субъектах Российской 
Федерации противоречит требованиям, изло-
женным в пп.  «а» п.  43 Национального плана 
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противодействия коррупции на 2021—2024 годы, 
предусматривающего введение в состав указан-
ных комиссий этой группы представителей ин-
ститутов гражданского общества.

В-третьих, в целях повышения эффективности 
деятельности комиссий по координации работы по 
противодействию коррупции в субъектах Россий-
ской Федерации и вовлечения представителей ин-
ститутов гражданского общества в их деятельность 
высшим должностным лицам органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации необ-
ходимо дополнительно ввести в состав указанных 
комиссий: 

 i представителей некоммерческих организаций, 
уставная деятельность которых связана с проти-
водействием коррупции; 

 i представителей экспертного сообщества — лиц, 
обладающих профессиональной антикоррупци-
онной компетентностью; 

 i независимых экспертов, уполномоченных на про-
ведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, внесенных в государственный 
реестр независимых экспертов. 

В-четвертых, научно-исследовательским и об-
разовательным организациям высшего образования 
Российской Федерации необходимо разработать 
единые критерии включения в состав комиссий по 
координации работы по противодействию корруп-
ции в субъектах Российской Федерации для различ-
ных категорий представителей институтов граждан-
ского общества.
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Monitoring the representation of civil society institutions  
in the coMMissions coordinating the activities for coMbating 

corruption in the subjects of the russian federation

Pavel Kabanov2

Keywords: legal regulation monitoring, corruption, combating corruption, coordination, cooperation, civil society.

Abstract
Purpose of the study: assessing the current state of the representation of civil society institutions in the 

commissions coordinating the activities for combating corruption in the subjects of the Russian Federation and working 
out recommendations for improving the structure of these commissions in order to raise the efficiency of their functioning.

Method of study: the main method used is the comparative legal studies method.
Study findings: an assessment is given for the state of the representation of civil society institutions in the 

commissions coordinating the activities for combating corruption in the subjects of the Russian Federation. It is noted 
that enlisting representatives of civil society institutions in the commissions coordinating the activities for combating 
corruption in the subjects of the Russian Federation doesn’t comply with the requirements imposed by anti-corruption and 
other laws. For removing this discrepancy the author proposes to introduce criteria for participation of representatives 
of civil society institutions in the commissions coordinating the activities for combating corruption in the subjects of the 
Russian Federation (involvement in combating corruption in accordance with the law or founding documents, professional 
anti-corruption competence).

Research novelty: monitoring the representation of civil society institutions in the commissions coordinating the 
activities for combating corruption in the subjects of the Russian Federation is the first research study aimed at an objective 
assessment of the structure of the said commissions, its compliance with federal and regional legal regulations, and ways 
for bringing it to compliance with their requirements.

Practical importance: the mechanisms proposed by the author for bringing the commissions coordinating the 
activities for combating corruption in the subjects of the Russian Federation to compliance with the requirements of the 
federal and regional anti-corruption laws can be used in forming and reforming the activities of these commissions.
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Аннотация
Цель статьи: анализ проблем и поиск наиболее эффективных путей их решения с учетом стратегических за-

дач государства и общества в условиях цифровизации. 
Методы исследования: использованы общенаучные методы анализа и синтеза, а также системный метод, 

позволяющий анализировать законодательство в данной сфере.
Результаты исследования: в статье рассмотрены приоритетные направления развития системы информа-

ционного права и правового обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации, находящие-
ся под влиянием цифровой трансформации. В исследовании выявлено, что воздействие цифровых технологий на 
различные сферы информационного общества генерирует широкий комплекс вызовов и угроз информационной 
безопасности. Это обуславливает необходимость выработки адекватных подходов к противодействию им.

Установлено, что в современных реалиях общество подвержено информационным угрозам и массирован-
ному информационно-психологическому воздействию, поэтому необходимо, чтобы законодательство обеспечи-
вало состояние защищенности личности, общества и государства от информационных угроз, а также было спо-
собно адаптироваться к цифровым технологиям и изменениям структуры современных общественных отношений 
в условиях цифровой трансформации. 

Научная новизна: обосновывается вывод о том, что в Российской Федерации сегодня было бы целесоо-
бразно, в рамках повышения культуры информационной безопасности граждан России, разработать Концепцию 
формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации.
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Введение

На современном этапе в период цифровой транс-
формации развитие информационного общества 
характеризуется стремительным развитием инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
При этом ключевыми движущими силами прогрес-
са в информационной сфере выступают технологии 
больших данных, искусственного интеллекта и ро-
бототехники, а также квантовых технологий [1]. Но-
вая цифровая реальность уже сегодня проявляется 
в широком применении высокоскоростного инду-
стриального Интернета (Internet of Things), интегри-
рованных промышленных сетей и искусственного 
интеллекта, применении сервисов автоматической 
идентификации, сбора и обработки глобальных баз 
данных (Big Data), облачных сервисов и вычислений 
(cloud computing), умных робототехнических ком-
плексов (Smart Everything), развитии социальных 
сетей, разнообразных ИТ-платформ и сервисов в 
цифровой среде [2, с. 27].

Цифровая среда генерирует широкий ком-
плекс вызовов и угроз национальной и междуна-
родной безопасности, что обуславливает необходи-
мость выработки адекватных подходов к противо-
действию им, в том числе в правовой плоскости [3]. 
Так, Т.А. Полякова отмечает, что «в теории россий-
ского информационного права информационная 
безопасность преимущественно рассматривалась 
комплексно, включая аспекты безопасности как 
информации, так и самого человека в информаци-
онной среде»3. Однако последний аспект зачастую 
сводился к вопросам защиты личности и социума 
от вредной информации. Сегодня можно с уверен-
ностью отметить, что стремительное развитие ин-

3 Полякова Т.А. Теоретико-правовой анализ законодательства в об-
ласти обеспечения информационной безопасности Российской Феде-
рации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 230 с.
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формационных технологий способствует реализа-
ции одного из важнейших прав — права на свободу 
и доступ к информации, но при этом значительно 
увеличивает количество угроз информационной 
безопасности как для отдельного гражданина Рос-
сийской Федерации, так и для государства в целом4. 
Нельзя оставить без внимания вопрос защищенно-
сти личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз, зависящих 
от информационных технологий передачи, обработ-
ки и хранения данных, гарантирующих защиту их 
интересов. 

На современном этапе цифровые техноло-
гии оказывают существенное влияние на развитие 
различных отраслей экономики и стали состав-
ной частью современных управленческих систем 
в государственном управлении и таких сферах, 
как оборона страны, безопасность государства и 
обеспечение правопорядка [4, c.  47]. Развитие гло-
бального информационного общества оказало 
влияние на образование киберфизического мира и 
формирование объективно нового явления, полу-
чившего название «Индустрия 4.0», которое харак-
теризуется созданием и интеграцией принципиаль-
но новых, революционных цифровых технологий  
[5, c. 19].

Развитие системы правовых актов 
стратегического планирования в области 

обеспечения информационной безопасности

Необходимо отметить, что разрабатываются 
стратегические документы в области обеспечения 
устойчивости и безопасности функционирования ин-
формационной инфраструктуры и сервисов передачи, 
обработки и хранения данных, которые позволят обе-
спечить защиту прав и законных интересов субъектов 
от угроз информационной безопасности [6, c. 47]. Так, 
например, значимость информационной безопасно-
сти нашла признание на уровне базового документа 
«Об утверждении Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации»5, которая опреде-
ляет информационную безопасность как состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в информационной среде. В 
2021 году значимость информационной безопасности 
нашла признание на уровне базового документа стра-
тегического планирования  — Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, утвержден-

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2023 
№ 4088-р «О Концепции формирования и развития культуры инфор-
мационной безопасности граждан РФ» // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 29.12.2022). 
5 Указ Президента Российской Федерации от 5.12.2016 № 646 «Об 
утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.12.2022). 

ной Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 4006; 
в Стратегии используется более точный термин: «де-
структивное информационное-психологическое воз-
действие». Таким образом, защита российского обще-
ства от воздействия данного характера выделена в акте 
в качестве национального интереса. Так, А.А. Смирнов 
в своем научном исследовании сформулировал опре-
деление информационно-психологической безопасно-
сти как «составной части системы информационной 
безопасности, представляющей собой состояние за-
щищенности личности, социальных групп и общества 
от деструктивного информационно-психологического 
воздействия» [7, c. 16]. Такой подход существенно рас-
ширяет научное понимание предметного поля инфор-
мационно-психологической безопасности. Так, напри-
мер, в Указе Президента РФ от 2 апреля 2021 г. № 213 
«Об утверждении Основ государственной политики 
Российской Федерации в области международной ин-
формационной безопасности»7, являющемся стратеги-
ческим документом, отражены официальные взгляды 
на сущность международной информационной без-
опасности. Основными угрозами в данной сфере яв-
ляются использование ИКТ в военно-политической 
и иных сферах для подрыва суверенитета государств, 
нарушения их территориальной целостности, а также 
в террористических, экстремистских и преступных 
целях8. На наш взгляд, также представляет большой 
интерес новый базовый документ стратегического 
планирования в Российской Федерации — Указ Пре-
зидента РФ от 8 ноября 2021 года № 633 «Об утверж-
дении Основ государственной политики в сфере стра-
тегического планирования в Российской Федерации»9, 
где к основным направлениям государственной по-
литики относятся современные методы прогнози-
рования, а также развитие системы мониторинга и 
контроля стратегического планирования; кроме того, 
предложено формирование иерархической системы 
связанных между собой документов стратегического 
планирования10.

6 Указ Президента Российской Федерации от 2.07.2021 № 400 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.12.2022).
7 Указ Президента РФ от 2 апреля 2021  г. № 213 «Об утверждении 
Основ государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 5.12.2022). 
8 Указ Президента РФ от 2.04.2021 г. № 213 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области между-
народной информационной безопасности» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 5.12.2022). 
9 Указ Президента РФ от 8.11.2021 года № 633 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 5.12.2022). 
10 Указ Президента РФ от 8.11.2021 года № 633 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики в сфере стратегического планирования 
в Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 5.12.2022).
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Одной из ключевых проблем развития ин-
формационного общества является обеспечение 
информационной безопасности личности, обще-
ства и государства, формирование информацион-
ной культуры граждан. Поэтому в период цифро-
вой трансформации обеспечение информационной 
безопасности является приоритетной составляю-
щей национальной безопасности и не только зани-
мает ключевое место в стратегических документах, 
но и влияет на развитие всей современной право-
вой системы, особенно информационного права. 
Связано это, полагаем, с ростом числа рисков, вы-
зовов и угроз информационной безопасности, пре-
пятствующих реализации прав и свобод человека 
и гражданина в «цифровом» пространстве, что 
вызывает необходимость научного осмысления с 
позиции информационного права значительно-
го количества проблем, касающихся обеспечения 
состояния защищенности личности, общества 
и государства от информационных угроз, а так-
же адаптации к новым технологиям, изменению 
структуры общественных отношений [6]. В связи 
с этим Т.А.  Полякова отмечает, что «риски в этой 
области связаны с определенным алармизмом, не-
возможностью реализации субъектами своих прав 
в современных условиях цифровизации, а также 
уровнем культуры информационной безопасности, 
ростом оборота персональных данных и возмож-
ностей их нецелевого использования» [6].

Формирование и развитие культуры 
информационной безопасности в Российской 

Федерации

В современных условиях стремительное раз-
витие информационных технологий оказывает 
влияние практически на все сферы обществен-
ной жизни. В связи с использованием облачных 
технологий, больших данных и искусственного 
интеллекта обеспечение достоверности инфор-
мации становится одним из ключевых критериев 
формирования глобального информационного 
общества. Так, Б.Б.  Леонтьев в своем исследова-
нии отмечает, что «вектор идеологического само-
сознания членов общества как вектор движения 
в будущее должен быть лаконично выраженным, 
для всех единым, внятным и понятным всем чле-
нам общества. Он четко определяет образ буду-
щего и суверенную самостоятельность данного 
общества» [8, c. 48].

Ввиду отсутствия в России системного подхо-
да к повышению грамотности граждан по вопросам 
информационной безопасности особую актуаль-
ность приобретает вопрос формирования и раз-
вития культуры информационной безопасности. В 
этой связи, полагаем, целесообразна разработка ут-
вержденной распоряжением Правительства РФ от 
22.12.2023 №  4088-Р «Концепции формирования и 

развития культуры информационной безопасности 
граждан Российской Федерации»11, которая бы:

 i способствовала повышению уровня грамотности 
граждан России по вопросам информационной 
безопасности;

 i позволила уменьшить количество преступлений 
с использованием цифровых технологий;

 i обеспечила защиту персональных данных, а так-
же повысила уровень доверия к цифровым сер-
висам12.

В России достаточно остро стоят проблемы 
правового просвещения, связанные с повышением 
уровня правовой культуры населения в информаци-
онной сфере [9, c. 61]. На наш взгляд, в Концепции 
представляется важным разделение угрозы инфор-
мационной безопасности с технической и психо-
логической точек зрения. Так, угрозы информаци-
онной безопасности с технической точки зрения 
представляют собой утечку информации, несанкци-
онированный доступ к информационным ресурсам, 
нарушение функционирования информационных 
систем или их компонентов, несанкционированный 
массовый сбор информации и др. С психологиче-
ской точки зрения к угрозам необходимо отнести 
негативное воздействие (травлю) в цифровом про-
странстве, пропаганду насилия, распространение 
недостоверной информации и другого вредоносного 
контента13. Таким образом, угрозы данного характе-
ра оказывают деструктивное влияние на все сферы 
жизни граждан Российской Федерации, и противо-
действовать этому достаточно сложно. Нельзя оста-
вить без внимания определение понятия «культура 
информационной безопасности», т. е. совокупность 
сформированных знаний, умений и навыков по во-
просам информационной безопасности, обеспечи-
вающая безопасное пребывание гражданина Рос-
сийской Федерации в информационном простран-
стве14. Вместе с тем большой спектр вызовов и угроз 
информационной безопасности в современных ус-
ловиях требует развития интеграционного сотруд-
ничества в разных сферах. В связи с этим остаются 

11 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №  4088-Р «Кон-
цепция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2023).
12 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №  4088-Р «Кон-
цепция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2023).
13 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №  4088-Р «Кон-
цепция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2023).
14 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №  4088-Р «Кон-
цепция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2023).
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актуальными такие проблемы, как недостаточный 
контроль за соблюдением требований по защите 
персональных данных, формирование простран-
ства доверия и развитие института идентификации, 
а также противоправные действия в информаци-
онном пространстве в различных сферах (банков-
ской, финансовой), распространение недостоверной 
информации и т. д. [6, c.  43]. Важно понимать, что 
защищенность от угроз зависит не только от пра-
ва или технологий, но и от совокупного влияния 
правового регулирования, технических и техноло-
гических возможностей. Так, представляется доста-
точно обоснованной точка зрения А.В. Минбалеева: 
«использование цифровых технологий оказывает 
влияние на изменение общественных отношений в 
различных сферах деятельности в информационном 
обществе, что детерминирует трансформацию сло-
жившихся фундаментальных правовых категорий, 
институтов и теоретико-методологических основ 
правового регулирования, которые, в свою очередь, 
также играют значительную роль в развитии цифро-
вых технологий» [10, c. 31]. Вполне возможно, что в 
будущем информационная безопасность процесса 
познания станет межотраслевым институтом, кото-
рый будет сформирован на основе научных исследо-
ваний и норм информационного права и позволит 
обеспечить необходимый уровень защищенности 
личности в формировании или повышении своего 
уровня знаний с целью адаптации граждан к циф-
ровой действительности [6, c. 65]. Как справедливо 
указывает Т.А.  Полякова, «информационное право 
должно ответить на вызовы современного мира и 
прорывных технологий, включая стратегические 
задачи развития искусственного интеллекта, обе-
спечения цифрового суверенитета, выработки пра-
вил поведения не только правового, но и этического 
характера. В условиях развития глобального ин-
формационного общества юридические значения и 
практические навыки в этой сфере актуальны и вос-
требованы» [11, c. 39]. В условиях цифровой транс-
формации на современном этапе определяющей 
предпосылкой построения системы обеспечения 
информационной безопасности выступает ком-
плекс существующих и потенциальных угроз в этой 
области [12, c.  64]. Так, в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года 
угроза национальной безопасности определяется 
как «прямая или косвенная возможность нанесе-
ния ущерба конституционным правам, свободам, 
достойному качеству и уровню жизни граждан, су-
веренитету и территориальной целостности, обо-
роне и безопасности государства»15. В аналогичном 
ключе в официальных актах и научной литературе 
угроза информационной безопасности трактуется 

15 Указ Президента РФ от 12.04.2009 № 537 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 12.01.2023).

как фактор или совокупность факторов, создающих 
опасность для личности, общества и государства и 
их интересов в информационном пространстве16. 
Необходимо также выделить в контексте правово-
го подхода принятые в Концепции формирования и 
развития культуры информационной безопасности 
граждан Российской Федерации такие аспекты по-
нятия «угрозы информационной безопасности», как 
травля в цифровом пространстве, пропаганда наси-
лия, национализм, распространение недостоверной 
информации и другого вредоносного контента17. 
Одной из приоритетных задач данной концепции 
является проведение на регулярной основе монито-
ринга информационной грамотности граждан. Се-
годня необходимо разработать новый комплексный 
научный подход к решению поставленной задачи и 
обеспечить обучение граждан современным прави-
лам поведения для обеспечения информационной 
безопасности. Для повышения уровня культуры ин-
формационной безопасности необходимо разделе-
ние граждан на группы с целью более эффективного 
донесения достоверной информации об основных 
правилах информационной безопасности страны. 

Культуре информационной безопасности при-
надлежит ведущая роль в обеспечении безопасности 
несовершеннолетнего в социальной среде современ-
ного информационного общества. Условия социаль-
ной среды ребенка требуют обновленных подходов 
к формированию информационной культуры не-
совершеннолетнего, позволяющих противостоять 
рискам и угрозам информационного пространства, 
а также выработки так называемого социального 
иммунитета и устойчивости личности ребенка к ин-
формационным рискам [13, c. 292]. Несовершенно-
летние граждане крайне уязвимы к различным угро-
зам информационной безопасности, в особенности 
к травле (негативное психологическое воздействие) 
в цифровом пространстве в силу своего возраста, 
отсутствия необходимых знаний в области инфор-
мационной безопасности, а также свободного (без 
контроля взрослых) использования информацион-
но-коммуникационной сети Интернет, приводяще-
го к ложному ощущению безопасности. Поэтому 
крайне важно прививать знания по всему спектру 
вопросов информационной безопасности, таких 
как распознание фишинговых сайтов и сообщений, 
телефонного мошенничества, вырабатывать умение 
распознать недостоверную информацию и вредо-
носный контент. Формирование информационной 
культуры несовершеннолетних предусматривает 

16 Концепция Конвенции ООН об обеспечении международной ин-
формационной безопасности / Совет Безопасности Российской Феде-
рации // URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document112/ 
(дата обращения: 12. 12.2022).
17 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №  4088-Р «Кон-
цепция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 12.01.2023).
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обучение правовым знаниям и навыкам правовой 
грамотности, разъяснение прав в информационной 
сфере, а также правовое просвещение в сфере ин-
формационной безопасности. 

Правовое просвещение рассматривается 
О.Ю. Рыбаковым как одна из значимых форм реали-
зации правовой политики государства; с его помо-
щью происходит воздействие на сознание, форми-
руется определенный образ мыслей и поведения18. 
Справедливо и утверждение Э.И. Атагимовой, что 
«правовое просвещение является важным условием 
создания эффективной системы предупреждения 
правонарушений среди несовершеннолетних и фор-
мирования юридической культуры молодежи»19, с 
чем сложно не согласиться.

Необходимо отметить Концепцию инфор-
мационной безопасности детей20, стратегический 
документ, регулирующий совершенствование ме-
ханизмов защиты несовершеннолетних от дестаби-
лизирующего воздействия информационной среды 
и создание благоприятных условий для адаптации; 
это способствует обеспечению гармоничного раз-
вития молодого поколения при условии миними-
зации всех негативных факторов, связанных с фор-
мированием информационного общества в России. 
Конституционные приоритеты в сфере обеспечения 
безопасности и охраны прав несовершеннолетних 
конкретизированы также в нормах Федерально-
го закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»21. В этом законе на законодательном 
уровне закреплены базовые понятия, такие как до-
ступ детей к информации, информационная без-
опасность детей и т. д. Был принят также ряд право-
вых актов в сфере противодействия распростране-
нию негативного контента, например, Федеральный 
закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»22 и др. 

18 Рыбаков О.Ю. Правовая политика в сфере защиты прав и свобод 
личности: формы и виды // Юристъ-Правоведъ. 2004. № 4 (11). 
С. 23—26.

19 Атагимова Э.И. Правовое просвещение и предупреждение моло-
дежной преступности // Мониторинг правоприменения. 2015. № 4 
(17). С. 17.

20 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-Р «Об ут-
верждении Концепции информационной безопасности детей» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 07.12. 2015. 
№ 49. Ст. 7055.

21 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2023).

22 Федеральный закон РФ от 28.07. 2012 № 139-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 12.12.2022).

На наш взгляд, заслуживает положительной 
оценки опыт организации информационного про-
свещения несовершеннолетних в рамках проведе-
ния ежегодного (начиная с 2014 года) Единого урока 
по безопасности в сети Интернет23 по инициативе 
Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации при поддержке Минобнауки 
России, Минкомсвязи России, Института развития 
Интернета, федеральных и региональных органов 
власти, а также представителей интернет-отрасли и 
общественных организаций.

В заключение необходимо отметить, что сегод-
ня необходима выработка комплексного подхода и 
проведение общей информационной кампании для 
населения, направленной на повышение грамотно-
сти по вопросам информационной безопасности. 
Это будет способствовать повышению уровня до-
верия к цифровым сервисам и дальнейшей цифро-
визации экономики государства и оградит граждан 
от преступлений с использованием ИКТ. Целью 
государственной политики в области повышения 
культуры информационной безопасности в России 
является формирование у граждан навыков проти-
водействия угрозам информационной безопасно-
сти, в том числе информационно-психологическим 
угрозам и, как следствие, повышение общего уровня 
грамотности граждан России в вопросах информа-
ционной безопасности24.

Сегодня, на данном историческом этапе очень 
важно развитие инновационной культуры, сохране-
ние культурного наследия и его институтов, так как 
в основе существования и безопасности России ин-
формационная составляющая цивилизованного об-
щества — идентификационный код нации России. 
В подтверждение необходимо отметить мудрое вы-
сказывание Н.К. Рериха, великого философа, худож-
ника, общественного деятеля, основателя междуна-
родного договора «Пакт Рериха»: «Там, где культура, 
там и мир. Там и подвиг, там и правильное решение 
труднейших социальных проблем» [14, c. 166].

23 Единый урок, календарь, методики, материалы. Основы инфор-
мационной безопасности детей // Единый урок по безопасности 
в сети Интернет. URL: http://единыйурок.рф (дата обращения: 
12.12.2022).

24 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №4088-Р «Концеп-
ция формирования и развития культуры информационной без-
опасности граждан Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 12.01.2023).

18 Рыбаков О.Ю. Правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности: формы и виды // Юристъ-Правоведъ. 2004. № 4 (11). С. 23—26.
19 Атагимова Э.И. Правовое просвещение и предупреждение молодежной преступности // Мониторинг правоприменения. 2015. № 4 (17). С. 17.
20 Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-Р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 07.12. 2015. № 49. Ст. 7055.
21 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2023).
22 Федеральный закон РФ от 28.07. 2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.12.2022).
23 Единый урок, календарь, методики, материалы. Основы информационной безопасности детей // Единый урок по безопасности в сети Интер-
нет. URL: http://единыйурок.рф (дата обращения: 12.12.2022).
24 Распоряжение Правительства РФ от 22.12.2023 №4088-Р «Концепция формирования и развития культуры информационной безопасно-
сти граждан Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
12.01.2023).
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iMpact of digital technologies on raising the level of inforMation 
security culture of russia’s citizens25
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Abstract
Purpose of the paper: analysing the problems and finding the most efficient ways to solve them considering the 

strategic tasks of the state and society under the conditions of digitalisation.
Methods of study: general scientific methods of analysis and synthesis as well as the system method making it 

possible to analyse the laws in the given field were used.
The study’s findings: priority areas of development of the information technology law system and legal support 

for information security in the Russian Federation influenced by digital transformation are considered in the paper. In 
the study it is found that the impact of digital technologies on different spheres of information society generates a broad 
variety of challenges and threats to information security which calls for a need to develop suitable methods for combating 
them. 

It was found that society under the modern realities is exposed to information threats and massive information 
and psychological influence, therefore it is necessary that laws should ensure protection of individuals, society and the 
state against information threats as well as be capable of adapting to digital technologies and changes in the structure of 
modern societal relations under the conditions of digital transformation.

25 The paper was written within the framework of Government Assignment FMUZ-2021-0042 “Legal regulation of digital economy, artificial intelligence, 
information security”.
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наследование «инФорМационного тела»: проблеМы правового 
регулирования

Коданева С.И.1

Ключевые слова: наследственное право, аккаунт, учетная запись, пользовательское соглашение, персо-
нальные данные, пользовательский контент, социальные сети, цифровые сервисы, электронная почта, имуще-
ственные права.

Аннотация
Цель работы: определение правовой природы учетных записей и пользовательского контента в цифровых 

сервисах, установление возможности их наследования, а также определение прав родственников на доступ к 
аккаунту покойного.

Методы исследования: для достижения поставленных в работе целей были использованы общенаучные и 
специальные методы научного познания, а также методы логического анализа, анализа законодательства, науч-
ной и деловой литературы, сравнительного анализа, систематизации, обобщения, системного подхода.

Результаты исследования: проведенный анализ позволил сделать вывод о необходимости разграниче-
ния прав на учетные записи в цифровых сервисах и на пользовательский контент. В отношении учетной записи 
у пользователя возникают имущественные права, вытекающие из пользовательского соглашения. Имуществен-
ные права на аккаунты, позволяющие приобретать права на результаты интеллектуальной деятельности и иму-
щество, предоставляющие цифровые права, а также используемые для коммерческой деятельности, не имеют 
непосредственной связи с личностью пользователя, поэтому могут быть переданы по наследству. Права на иные 
типы учетных записей неразрывно связаны с личностью пользователя, поэтому не могут передаваться по наслед-
ству. Вместе с тем родственники могут иметь законный нематериальный интерес в отношении пользовательского 
контента, что дает им право на доступ к такому контенту. 

Научная новизна: на основании проведенного анализа автор предлагает собственную классификацию акка-
унтов в зависимости от сервисов и пользовательского контента, доступ к которым предоставляет учетная запись. 
Указано также на необходимость внесения изменений в законодательство РФ.

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-27-36
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Введение и постановка задачи

Стремительное развитие цифровых технологий и 
социальных сетей не только упрощает общение и са-
мовыражение для отдельных людей, но и приводит к 
лавинообразному росту информации и распростра-
няемых через Интернет данных, что связано с по-
стоянным ростом числа пользователей. Так, в 2021 г. 
аккаунты на одной или нескольких платформах име-
ло более 4,2 млрд человек [1, С. 419], что чуть больше 
половины населения всего Земного шара. При этом 
цифровые технологии позволяют создавать огром-
ное количество пользовательской информации: по-
сты и блоги в социальных сетях, переписка с друзья-
ми в мессенджерах и по электронной почте, управле-
ние разнообразными сервисами при помощи своего 
аккаунта, включая покупки, управление финансами, 
управление устройствами «умного дома» и т. д.

 Все это вместе взятое формирует «информа-
ционное тело» человека или его «цифрового двой-
ника», получив доступ к которому, можно приоб-
рести огромное количество экономически ценных 
данных, начиная от данных о счетах и онлайн-ак-
тивах пользователя, которые можно продать или 
«вывести» в офлайн, переведя в денежную форму, и 
заканчивая различными персональными данными, 
сведениями о привычках и предпочтениях, которые 
можно обработать и затем коммерциализировать.

Кроме того, значительная часть цифрового 
контента не имеет непосредственной экономиче-
ской или коммерческой ценности, однако она име-
ет эмоциональную ценность для пользователя, его 
родственников и друзей. Это разнообразные «вос-
поминания» (фотографии, заметки, обсуждения 
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интересующих пользователя тем с друзьями в соци-
альных сетях и т. д.), а также результаты творческой 
самореализации пользователя (как правило, объек-
ты авторского права – стихи, рассказы, эссе, фото-
графии, музыка, песни и т. д.).

При жизни пользователя вопросы о правах до-
ступа к подобному контенту, как правило, не возни-
кают, а если и возникают, то связаны они в основном 
с неправомерным нарушением охраняемых законом 
прав и интересов (например, мошенничество и кра-
жа финансовых средств и виртуального имущества, 
нарушение авторских прав и т. д.).

Однако после смерти пользователя ситуация 
резко осложняется, поднимая серьезные правовые 
вопросы о правовой природе как перечисленных 
данных и контента, так и самой учетной записи. Ка-
залось бы, родственники, наследники, друзья в со-
циальных сетях и другие заинтересованные лица 
должны быть заинтересованы в одном – сохранении 
доброй памяти о покойном. Однако на практике ви-
дение того, в чем это должно выражаться, а также 
того, кто должен получить доступ к цифровому кон-
тенту, созданному покойным при жизни, к его ак-
каунту, и должен ли вообще кто-то получать такой 
доступ, сильно различается.

Так, например, все больше случаев, когда люди 
пытаются «воскресить» своих любимых с помощью 
цифровых технологий: ботов и дипфейков2. Напри-
мер, сервис компании MyHeritage под названием 
DeepNostalgia позволяет пользователям анимиро-
вать фотографии покойных родственников и друзей 
и делиться ими на различных платформах. Сервис 
использует технологию, в которой к загруженным 
фотографиям применяется видеовоспроизведение, 
фиксированные последовательности движений и 
жестов, что позволяет людям на фотографии улы-
баться и моргать. Более продвинутая технология  – 
это чат-бот, созданный с использованием искус-
ственного интеллекта и данных умершего, который 
может продолжать общаться в социальных сетях от 
имени покойного [2].

Но даже если не вдаваться в подобные край-
ности, интересы окружения умершего пользователя 
могут различаться, тем более что в цифровом мире 
родственники (прежде всего родители и дети) редко 
бывают «друзьями» и «контактами», они не имеют 
доступ к профилю друг друга, а значит, представле-
ние друзей по социальным сетям и ближайших род-
ственников о том, чего бы хотел покойный и как луч-
ше увековечить его память (например, будет лучше 
удалить аккаунт, сохранить его в неизменном виде 
или продолжать использовать, выкладывая новые, 
ранее неопубликованные произведения либо вос-
поминания друзей о нем), может быть различным. 
Кроме того, родственники могут быть заинтересо-

2 Дипфейк (англ. deep fake) – основанная на искусственном интел-
лекте методика синтеза изображения путём соединения и наложения 
существующих изображений и видеоматериалов. Прим. ред.

ваны в получении доступа к аккаунтам покойного, 
его переписке в социальных сетях, мессенджерах и 
по электронной почте как некоему аналогу писем и 
дневников прошлого.

Все это поднимает целый комплекс этических 
и правовых вопросов, касающихся уважения лич-
ности умершего, неприкосновенности его частной 
жизни и персональной информации, а также право-
мерности использования его «информационного 
тела» и «цифровых останков» (цифровых следов, 
оставшихся в Сети после смерти пользователя).

Наконец, доступ может быть необходим в слу-
чаях внезапной гибели человека для установления 
истинной причины смерти и других важных фактов 
о его образе жизни, настроении перед гибелью и т. п.

Однако реализация перечисленных выше и 
других возможных интересов близких покойного 
на практике сталкивается с юридическими препят-
ствиями, что требует проведения детального анали-
за правовой природы «цифровых останков» – акка-
унтов и контента на различных цифровых сервисах 
и платформах3.

РЕшЕНИЕ зАДАчИ

Анализ российской и зарубежной нормативно-
правовой базы и судебной практики

Применительно к задаче настоящего исследо-
вания следует обратиться прежде всего к статье 1112 
Гражданского кодекса (ГК) РФ, согласно которой в 
состав наследства входят принадлежавшие насле-
додателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности. Не входят в состав наследства права 
и обязанности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя, а также личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага.

Таким образом, в соответствии с российским 
законодательством наследовать можно только иму-
щество и имущественные права, которые не являют-
ся неразрывно связанными с личностью покойного. 
При этом правомочия наследников относительно 
нематериальных благ довольно ограничены и сво-
дятся в основном к праву на защиту в суде чести, 
достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), 
праву требовать защиты частной жизни (ст. 152.2 
ГК РФ), а также праву давать согласие на обработку 
персональных данных (ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») и 

3 Поскольку некоторые компании создают не просто отдельные поль-
зовательские приложения (почту, социальные сети и т.  п.), но целые 
экосистемы (например, через аккаунт в Яндексе можно получить до-
ступ к сервисам почты, заказа такси, быстрой доставки, музыки, филь-
мов и т. д.), то в настоящей статье применительно к отдельным при-
ложениям и сайтам будет использоваться термин «цифровой сервис», а 
применительно к подобным экосистемам – «платформа».
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на обнародование и дальнейшее использование изо-
бражения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ).

При этом, во-первых, реализовать права на за-
щиту можно только в судебном порядке. Во-вторых, 
круг лиц, которые могут реализовать указанные 
права, определен законодателем по-разному. Так, со-
гласие на обработку персональных данных дают на-
следники; выступать в защиту чести, достоинства и 
деловой репутации могут любые заинтересованные 
лица, а давать согласие на обнародование и исполь-
зование фотографии и выступать в защиту частной 
жизни могут только дети, родители и переживший 
супруг.

Такое разнообразие подходов представляется 
необоснованным и не соответствующим складыва-
ющейся практике. Во-первых, непонятно, почему 
право давать согласие на обработку персональных 
данных предоставлено именно «наследникам», а не 
родственникам, особенно если учесть приведенную 
выше норму статьи 1112 ГК РФ, согласно которой к 
наследникам переходят только имущество и имуще-
ственные права, а нематериальные блага, в том числе 
связанные с использованием и защитой персональ-
ных данных, не могут быть переданы по наследству. 
Во-вторых, ограничение прав в отношении непри-
косновенности частной жизни и использования 
изображений покойного только детьми, родителями 
и супругами представляется чрезмерным, поскольку 
не учитывает ситуацию отсутствия указанных род-
ственников. Например, в судебной практике имел 
место случай, когда в защиту неприкосновенности 
частной жизни покойного с требованием удалить 
его фотографию выступил внук, являющийся един-
ственным родственником. Однако ему было отказа-
но именно потому, что его родство с покойным было 
признано недостаточно близким [3].

Наконец, ограниченность приведенного пра-
вового регулирования создает сложности в реше-
нии вопросов принадлежности прав на распоря-
жение «цифровыми останками», особенно в соци-
альных сетях. Например, родственники могут быть 
заинтересованы в удалении из социальных сетей 
переписки покойного, поскольку считают, что она 
выставляет его в неприглядном свете и тем самым 
порочит его честь и достоинство. Могут ли они тре-
бовать этого? Или родители хотят получить доступ 
к аккаунту своего погибшего ребенка, чтобы понять, 
был ли это несчастный случай или суицид, спрово-
цированный общением в социальных сетях. Могут 
ли они в таком случае требовать предоставить им 
такой доступ?

Анализ приведенного выше законодательства 
показывает, что в рамках защиты нематериальных 
благ родственники могут только обращаться в суд с 
требованием удаления определенной информации. 
Что касается вопроса о доступе к аккаунту, то за-
конодательство как РФ, так и других стран мира не 
дает прямого ответа. Судебная практика также пока 
крайне скудна и ограничивается несколькими, хотя 

и довольно громкими делами в США и одним в Гер-
мании. Связаны все эти споры с тем, что цифровые 
сервисы (социальные сети и почтовые сервисы) от-
казываются предоставлять родственникам доступ 
к аккаунтам умерших пользователей, ссылаясь на 
пользовательские соглашения, содержащие прямой 
запрет на это, а также требования законодательства 
США о защите конфиденциальной информации и 
тайну переписки4.

Таким образом, очевидна коллизия между тре-
бованиями конфиденциальности, которые цифро-
вые сервисы трактуют максимально широко, и пра-
вами наследников покойного на доступ к его «циф-
ровым останкам».

Для разрешения данной коллизии необходи-
мо проанализировать правовую природу аккаунтов 
и содержащегося в них контента. Иными словами, 
следует понять, являются ли «цифровые останки» 
имуществом, имущественными или неимуществен-
ными правами и иными нематериальными благами.

Как было отмечено, законодательство нигде в 
мире не дает прямого ответа на данный вопрос, хотя 
первые попытки правового регулирования цифро-
вого наследования были предприняты в США еще 
в 2002 г. и касались учетных записей сервисов элек-
тронной почты. В 2005 г. в штате Коннектикут был 
принят первый закон, содержащий положения о 
праве наследников на доступ к аккаунту. Позже по-
хожие законы были приняты и в других штатах, од-
нако они использовали различные правовые подхо-
ды. Необходимость сглаживания различий в право-
вом регулировании в данной сфере обусловила при-
нятие Единообразного закона о доступе к цифровым 
активам доверенного лица (RUFADAA), положения 
которого на сегодняшний день имплементированы 
в законодательство практически всех штатов. Закон 
содержит положения о доверительном управлении 
цифровыми активами пользователя по аналогии с 
нормами об управлении материальным, «физически 
осязаемым» имуществом, однако возможность до-
ступа к электронной коммуникации зависит от на-
личия согласия самого пользователя, выраженного в 
завещании, доверенности или иным образом. Таким 
образом, законодатель США не признает «цифровое 
наследие» покойного в качестве имущества, а только 
создает определенный правовой режим управления 
в отношении такого наследия.

При этом и в доктрине, и в судебной практи-
ке США доступ к аккаунту рассматривается как до-
говорное, а не имущественное обязательство, что, с 
учетом специфики стран с общей системой права, 
значительно снижает правовые гарантии и возмож-
ности для защиты прав пользователей. В частности, 

4 Поскольку большинство наиболее популярных социальных сетей и 
почтовых сервисов зарегистрированы в США, они указывают в своих 
пользовательских соглашениях право этой страны в качестве примени-
мого. При этом суд Калифорнии в деле по иску родственников Сахара 
Дафтари против Facebook распространил действие американского за-
конодательства на иностранных граждан.
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в этой правовой системе права и обязанности, вы-
текающие из договора, прекращаются со смертью 
стороны и не могут быть переданы по наследству. 
Поэтому в известных судебных спорах суды США 
отказывались предоставить доступ непосредствен-
но к аккаунту пользователя, ограничившись только 
предписанием передать родственникам определен-
ный контент (распечатку страницы с перечнем вхо-
дящих и исходящих писем, распечатки всех входя-
щих или всех исходящих писем и т. д.).

Так, в 2005  г. суд Калифорнии по иску семьи 
морского пехотинца Дж. Эллсворта к компании Ya-
hoo, отказавшейся предоставить им доступ к акка-
унту погибшего, признал действия почтового сер-
виса соответствующими Закону США о конфиден-
циальности электронных коммуникаций 1986 г., од-
нако предписал предоставить заявителям переписку 
из этого аккаунта. Сначала Yahoo предоставила на 
компакт-диске копии всех входящих писем, а после 
повторного обращения в суд родственников Дж. Эл-
лсворта – бумажную распечатку всех исходящих со-
общений [2].

В 2011 г. в штате Вирджиния после самоубий-
ства несовершеннолетнего, при выяснении причин, 
побудивших сына на совершение подобного дей-
ствия, родители умершего ребенка не смогли до-
биться от Facebook доступа к аккаунту [4].

В 2012  г. суд Калифорнии по требованию 
М.  Харриса к Twitter обязал социальную сеть рас-
крывать всю информацию, не связанную с контен-
том, и информацию о контенте старше 180 дней, 
указав, что информация о контенте, размещенном 
менее чем за 180 дней, может быть раскрыта только 
на основании ордера на обыск [2].

В Германии, относящейся к континентальной 
системе права, напротив, действует принцип уни-
версального правопреемства в наследовании. По-
этому в знаковом решении Верховного федераль-
ного суда Германии от 12.07.2018 г. по спору между 
родителями погибшей под поездом метро девочки 
и Facebook5 суд постановил, что в случае смерти 
владельца учетной записи социальной сети пользо-
вательское соглашение по общему правилу в соот-
ветствии с § 1922 Германского гражданского уложе-
ния переходит к его наследникам [5]. В Италии суд 
Милана в 2021 г. вынес решение по иску родителей 
погибшего к компании Apple, отказавшейся предо-
ставить им доступ к аккаунту их сына, и признал 
их право на доступ, поскольку это требовалось для 
восстановления и сохранения персональных дан-
ных погибшего, которые иначе были бы удалены 
после установленного периода бездействия аккаун-
та. Суд признал, что права родственников, связан-
ные с личными данными умерших лиц, могут быть 

5 Социальная сеть Facebook принадлежит транснациональной хол-
динговой компании Meta, деятельность которой решением суда при-
знана экстремистской и запрещена на территории РФ.

реализованы по «достойным защиты семейным об-
стоятельствам» [6].

В российском законодательстве и судебной 
практике подобные вопросы никак не регламенти-
руются и не анализируются, хотя сам по себе термин 
«учетная запись» используется в документах неко-
торых органов власти. Например, в Методических 
рекомендациях по использованию Единой системы 
идентификации и аутентификации и Письме ФНС 
России от 31.08.2020 №  БВ-4-23/13939 «учетная за-
пись» выполняет функцию учета, отслеживания 
юридически значимых действий субъектов при вза-
имодействии с органами публичной власти [7].

Анализ научной литературы

В научной литературе рассматриваемой про-
блематике также уделено достаточно мало внима-
ния. Авторы имеющихся публикаций предлагают 
различные подходы к определению правовой приро-
ды аккаунтов (учетных записей) в цифровых серви-
сах. Так, некоторые авторы относят их к отдельному 
виду цифрового имущества или цифровым активам 
[8, 9, 10], к имущественным правам [11], определя-
ют как договорные отношения [12], субъективное 
право пользователя на доступ к техническому функ-
ционалу информационной сети (право требования) 
[13], право пользования [7], объект интеллектуаль-
ной собственности или базу данных [14, 15, 16], либо 
вообще не относят к объектам гражданских прав, 
сводя соответствующие правоотношения к регули-
рованию технических услуг по доступу в Интернет 
[17] либо к информации [18].

При этом практически никто из авторов не 
проводит границы между учетной записью и содер-
жащемся в ней (либо связанным с ней) контентом. 
Так, многие авторы обосновывают имущественные 
права на аккаунт с точки зрения его ценности как 
совокупности находящегося в нем контента. Это же 
обоснование используется в качестве аргумента для 
признания учетной записи базой данных. При этом 
предлагаются различные критерии для классифика-
ции учетных записей. Например, В.Н. Козлова пред-
лагает их делить на (1) учетные записи в сервисах 
предоставления государственных и/или муници-
пальных услуг, личные кабинеты на маркетплейсах, 
иных торговых площадках и сервисах коммерческих 
и некоммерческих услуг и (2) личные профили и 
страницы в социальных сетях и мессенджерах. При 
этом она полагает, что первый тип аккаунтов носит 
личный, неимущественный характер, в то время как 
второй тип предполагает возможность их коммер-
ческого использования и поэтому на них возникают 
имущественные права [11].

И.В.  Щенников выделяет два вида учетных 
записей: (1) для общения в социальных сетях или 
стриминговых сервисах, (2) для поглощения вир-
туального контента в компьютерных играх, а также 
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три категории аккаунтов по критерию оборотоспо-
собности: (1) аккаунты, которые в силу своих при-
знаков (количество подписчиков, популярности 
блогера, игрового инвентаря, размещения особых 
виртуальных объектов и др.) будут иметь самостоя-
тельную коммерческую оценку (ценность); (2) акка-
унты, не имеющие самостоятельной имущественной 
ценности (личный кабинет в интернет-магазине или 
рабочие учетные записи); (3) аккаунты, связанные с 
индивидуализацией личности человека (такие акка-
унты могут содержать памятные фотографии, виде-
озаписи и др.) [14].

Однако, как представляется, предложенные 
авторами подходы к определению правовой приро-
ды и классификации учетных записей не учитыва-
ют их важную техническую особенность, связанную 
с тем, что аккаунт является своего рода «ключом», 
предоставляющим своему владельцу доступ к опре-
деленным сервисам. Например, в приведенных выше 
примерах использования термина в документах ор-
ганов власти учетная запись предоставляет доступ к 
возможности взаимодействия с соответствующими 
органами и получения государственных услуг. 

Определение правовой природы учетных 
записей в цифровых сервисах и возможности 

перехода на них прав по наследству

Таким образом, учетные записи сами по себе 
не являются ни имуществом, не информацией, ни 
объектами интеллектуальной собственности. Это 
право доступа к определенному цифровому серви-
су в соответствии с условиями пользовательского 
соглашения, т. е. договора. Таким образом, взаимо-
отношения между пользователем и цифровым сер-
висом являются договорными по своей природе, 
что зафиксировано в самих пользовательских со-
глашениях и признано имеющейся судебной прак-
тикой. Соответственно, заполнение учетной записи 
равносильно акцепту условий пользовательского 
соглашения. При этом можно согласиться с выво-
дами А.Ю. Мигачевой и К.А. Пченушай, что пользо-
вательское соглашение представляет собой смешан-
ный договор, сочетающий элементы лицензионного 
соглашения и договора услуг [13].

Исходя из этого, пользователь учетной записи 
приобретает имущественные права, которые в со-
ответствии со ст. 1112 ГК РФ могут быть переданы 
по наследству, если они не являются неразрывно 
связанными с личностью наследодателя. Установить 
наличие этой связи можно по характеру предостав-
ляемых пользователю услуг и пользовательского 
контента.

Действительно, доступ к учетной записи по-
зволяет управлять своим профилем и получить до-
ступ к пользовательскому контенту, который может 
быть разделен на три категории объектов: имуще-
ственные права (включая цифровые права), объек-

ты интеллектуальной собственности и прочая ин-
формация (которая, в свою очередь, может включать 
общедоступную информацию и конфиденциальную 
информацию).

Так, аккаунты на маркетплейсах (Ozon, Wild-
berries) и в цифровых сервисах, позволяющих при-
обретать книги («ЛитРес», «Яндекс  Музыка», «Ки-
нопоиск»), могут содержать как остатки денежных 
средств на счетах пользователя, так и объекты ин-
теллектуальной собственности (книги, музыка, 
фильмы). Кроме того, пользователи подобных акка-
унтов могут иметь права на приобретенные, но не 
доставленные товары. Наконец, некоторые учетные 
записи могут быть привязаны (предоставлять до-
ступ) к криптокошелькам. Соответственно, поль-
зователи такого рода учетных записей приобретают 
имущественные права, которые могут быть переда-
ны по наследству.

Аналогичный подход следует использовать и в 
случаях, когда аккаунты в социальных сетях исполь-
зуются не в личных, а в коммерческих целях – для 
рекламы, продвижения и продажи товаров, работ и 
услуг, поскольку размещенный в них контент имеет 
коммерческую ценность.

Посты в социальных сетях и электронные 
письма содержат множество объектов, которые по-
тенциально могут быть признаны объектами интел-
лектуальной собственности. Это могут быть автор-
ские посты или блоги, стихи, музыка, произведения 
изобразительного искусства и фотографии. В случае 
же, если, к примеру, почта используется в качестве 
рабочей, в ней могут храниться объекты, подле-
жащие защите в качестве ноу-хау, и коммерческая 
информация. При этом как социальные сети, так и 
почтовые сервисы в своих пользовательских согла-
шениях признают интеллектуальные права на раз-
мещаемый контент за пользователями, хотя и вклю-
чают условия о предоставлении им широкой лицен-
зии на соответствующие объекты. 

Исходя из содержания статьи 1112 ГК РФ, ис-
ключительные права на объекты интеллектуальной 
собственности переходят к наследникам, которые 
имеют полное право потребовать предоставления 
им доступа к соответствующему контенту и воз-
можности управления им (например, удаления со 
страницы в социальной сети, доступа к содержанию 
электронной переписки, касающейся создания и 
распоряжения соответствующими объектами). 

Однако практическая реализация прав на-
следников в отношении указанных объектов за-
труднена тем, что бóльшая часть пользовательского 
контента не может быть признана интеллектуаль-
ной собственностью из-за несоответствия формаль-
ным критериям, прежде всего достаточного уровня 
оригинальности и отсутствия творческого характе-
ра (например, когда пользователь просто передает 
какую-то информацию). 

При этом многие авторы, прежде всего за-
рубежные, настаивают на приоритете защиты «по-
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смертной конфиденциальности» как реализации 
принципа автономии личности [2]. Сторонники 
данной точки зрения исходят из приоритетности 
интересов пользователя социальной сети (даже по-
койного) перед интересами любых третьих лиц, будь 
то друзья или родственники. 

Социальные сервисы, как иностранные, так 
и российские, такие как Facebook, Twitter, TikTok, 
Google, Yandex, почта Microsoft, почта Yahoo, по-
чта Apple, WhatsApp, VK, Telegram, «Одноклассни-
ки», «Яндекс Почта» и др., придерживаются именно 
этой точки зрения, закрепив ее в пользовательских 
(или лицензионных) соглашениях. В соответствии 
с этими соглашениями аккаунты являются соб-
ственностью этих компаний, а пользователям пре-
доставлено только право доступа к ним. Это право 
запрещено передавать третьим лицам. Например, 
пунктом 6.3.13 Правил пользования cайтом «ВКон-
такте» пользователю запрещается «воспроизводить, 
дублировать, копировать, продавать, осуществлять 
торговые операции и перепродавать доступ к ис-
пользованию Сайта, в том числе его неактивиро-
ванных данных и команд, для каких-либо целей, за 
исключением случаев, когда такие действия были 
прямо разрешены Пользователю в соответствии с 
условиями настоящих Правил или отдельного со-
глашения с Администрацией». Предметом лицензи-
онного соглашения социальной сети «Одноклассни-
ки» является предоставленное «Лицензиату на ус-
ловиях простой неисключительной лицензии право 
использования Социальной сети, включая права ис-
пользования активированных и неактивированных 
данных и команд, в пределах, определенных насто-
ящим Соглашением» (п. 3.1 Соглашения); при этом 
лицензиату запрещено «передавать предоставлен-
ные Лицензиату права использования Социальной 
сети, другим Лицензиатам или третьим лицам по-
средством заключения сублицензионного договора 
или иным способом» (п. 4.2.4 соглашения).

При этом сформированная американскими 
цифровыми компаниями практика, основанная на 
описанной выше особенности системы общего пра-
ва, которая исключает возможность наследования 
договорных прав, предполагает, что после смерти 
пользователя отношения между ним и соответству-
ющим цифровым сервисом прекращаются. Буду-
щее же аккаунта зависит от политики сервиса. Так, 
большинство из них предусматривает блокиров-
ку или удаление неактивного аккаунта (например, 
в Twitter, TikTok, Google, почты Yandex, Microsoft, 
Yahoo, Apple). Соответственно, наследники могут 
только потребовать досрочного удаления аккаунта. 
Политика запрещенных в настоящее время в Рос-
сии социальных сетей Facebook и Instagram, напро-
тив, направлена на сохранение контента. Поэтому 
в пользовательских соглашениях прописана столь 
широкая лицензия на использование этими соци-
альными сетями пользовательского контента, что 
пользователь фактически лишен возможности са-

мостоятельно удалить свой аккаунт, и даже после 
удаления как учетной записи, так и отдельного кон-
тента нет гарантии, что этот контент не сохранился 
в архивах социальных сетей. После смерти пользо-
вателя его страница становится «памятной». В этом 
случае все опубликованные записи будут доступны 
пользователям с прежними настройками приватно-
сти, а сам аккаунт перестанет отображаться в разде-
ле «Вы можете их знать» или напоминаниях о днях 
рождения, а также дополнится специальной плаш-
кой «Вспоминаем о...».

При этом Facebook отказывается передавать 
ключи доступа к учетной записи родственникам и 
наследникам покойного, что стало поводом для упо-
минавшихся выше судебных разбирательств. Вместе 
с тем с недавнего времени эта социальная сеть стала 
предоставлять возможность выбора «доверенного 
управляющего» – кого-то из списка друзей – «упол-
номоченным лицом» на случай своей смерти. Этому 
«доверенному управляющему» будут предоставлены 
ограниченные права управления учетной записью 
покойного с единственной целью – увековечения 
его памяти. Так, управляющий может опубликовать 
прощальный пост или информацию о похоронах на 
странице умершего, он может отвечать на новые за-
просы о добавлении в друзья и менять фото профи-
ля и обложку. При этом он не приобретает доступ 
к переписке, удалению контактов и редактированию 
старых записей.

Gооgle также создал сервис на случай длитель-
ной неактивности учетной записи. Пользователю 
предлагается назначить доверенное лицо, которое 
сможет скачать данные аккаунта до того, как тот бу-
дет окончательно удален.

Следует подчеркнуть, что уполномоченное 
пользователем лицо и в Facebook, и в Gооgle – это 
кто-то из его друзей или контактов. Учитывая упо-
минавшиеся выше особенности общения в цифро-
вом пространстве, такими доверенными лицами 
чаще всего окажутся не родственники или наслед-
ники покойного из реального мира, что поднима-
ет вопрос о том, кто имеет приоритетные права на 
пользовательский контент и управление аккаунтом: 
доверенное лицо или реальный наследник? И мож-
но ли рассматривать использование подобных услуг, 
предоставляемых цифровым сервисом, в качестве 
завещаний? Представляется, что нет, поскольку в 
обоих приведенных примерах к доверенному лицу 
переходят только ограниченные полномочия в отно-
шении «увековечения памяти», но не права на саму 
учетную запись или содержащийся в ней контент. 
Соответственно, данный институт ближе к назна-
чению душеприказчика (исполнителя завещания) в 
соответствии со ст. 1134 ГК РФ.

Хотя данный тип пользовательского контента 
имеет наибольшую связь с личностью покойного, 
представляется, что связь эта заключается в воз-
можности формирования и потребления контента, 
установления дружеских отношений и общения, 
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т. е. процесса пользования аккаунтом. При этом та 
часть контента, которая была опубликована самим 
пользователем для общего доступа, не может быть 
ограничена в использовании, следовательно, доступ 
к ней не может быть ограничен для родственников 
и/или наследников покойного. Что касается осталь-
ной (приватной) части контента, то здесь, как пред-
ставляется, было бы верным использовать подход 
Верховного суда Германии, приравнявшего его к 
личным письмам и мемуарам, в отношении которых 
родственники имеют законный нематериальный 
интереc. При этом наследование самой учетной за-
писи, как и предоставление к ней неограниченного 
доступа, предполагающего возможность дальней-
шего ее использования, невозможны.

Таким образом, проведенный анализ позволя-
ет выделить четыре типа учетных записей:

1. Учетные записи, предоставляющие доступ к 
государственным и иным подобным персонифици-
рованным сервисам, связанным с предоставлением 
услуг, но не порождающим имущественных прав, 
которые могут передаваться по наследству;

2. Учетные записи в цифровых сервисах, по-
зволяющих пользователям приобретать имуще-
ственные права (маркетплейсы, сервисы, предостав-
ляющие лицензию на результаты интеллектуальной 
деятельности: онлайн-кинотеатры, сервисы потоко-
вой музыки и электронные библиотеки, крипто-ко-
шельки и т. п.);

3. Учетные записи в цифровых сервисах, пред-
назначенных для общения, обмена и совместного 
создания пользовательского контента (социальных 
сетях, мессенджерах, электронной почте). Данный 
тип учетных записей в зависимости от цели исполь-
зования может делиться на два подтипа:

а) частные аккаунты;
б) бизнес-аккаунты;
4. Учетные записи на платформах, объединяю-

щих несколько цифровых сервисов. Особенностью 
данного типа аккаунтов является то, что один акка-
унт позволяет получать доступ к различным цифро-
вым сервисам, относящимся к типам 1–3.

Выводы

Подводя итог, прежде всего следует согласить-
ся с мнением большинства экспертов, подчеркива-
ющих необходимость законодательного регулирова-
ния правового статуса учетных записей (аккаунтов) 
на различных цифровых платформах и сервисах, а 
также возможности и условий распоряжения права-
ми на них.

Далее, важно подчеркнуть необходимость раз-
граничения учетной записи (аккаунта) как инстру-
мента доступа к разнообразным цифровым серви-
сам и непосредственно пользовательского контен-
та. Соответственно, представляется, что правовая 
природа аккаунта является договорной, поскольку 

пользователь, создавая учетную запись и представ-
ляя требуемые данные, фактически совершает ак-
цепт условий пользовательского соглашения с соот-
ветствующей платформой (будь то портал государ-
ственных услуг, маркетплейс, почтовый сервис или 
социальная сеть). Имущественные права пользова-
теля из соответствующего договора (услуг и/или ли-
цензионного) могут быть как неразрывно связаны 
с его личностью, так и нет. Например, покупки, со-
вершенные на маркетплейсе, аудио- и видеоконтент, 
приобретенный в соответствующих приложениях, 
бонусы, полученные в рамках программ лояльно-
сти и т. д.: имущественные права на все эти объекты 
могут передаваться по наследству, а следовательно, 
имущественные права на учетные записи в данной 
категории цифровых сервисов подлежат передаче 
наследникам. Соответственно, в случае правопре-
емства таких аккаунтов необоснованным является 
утверждение о недопустимости разглашения пер-
сональных данных, указанных пользователем при 
заполнении своей учетной записи, наследникам, 
поскольку они становятся правопреемниками по 
данному договору (п. 5 ст. 6 Федерального закона от 
27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Напротив, учетные записи в государственных 
информационных системах неразрывно связаны с 
личностью пользователя, поскольку государствен-
ные услуги предоставляются непосредственно дан-
ному гражданину и наследники, как правило, не по-
лучают в порядке правопреемства имущественных 
прав требования к государству. Следовательно, иму-
щественные права на данную категорию аккаунтов 
не подлежат передаче по наследству.

Наконец, ситуация с мессенджерами, почто-
выми сервисами и социальными сетями является 
наиболее сложной в силу многообразия пользова-
тельского контента, связанного с конкретным акка-
унтом, а также учитывая практику использования 
аккаунтов в социальных сетях как для удовлетво-
рения личных потребностей в общении, так и для 
осуществления коммерческой деятельности. Это 
подразумевает необходимость разделения данной 
категории аккаунтов на две подкатегории: частные 
аккаунты, используемые пользователями для полу-
чения доступа к нематериальным благам (общение, 
самореализация и т. п.), и коммерческие аккаунты, 
используемые с целью извлечения прибыли и в силу 
этого имеющие ценность. Соответственно, первые 
следует рассматривать как неразрывно связанные 
с личностью пользователя, в то время как вторые 
могут входить в состав активов владельцев соответ-
ствующего бизнеса, а следовательно, отчуждаться 
вместе с прочим имуществом и имущественными 
правами.

Однако данный подход имеет и свои минусы, 
поскольку, во-первых, на практике не всегда можно 
четко провести разграничение между указанными 
двумя типами аккаунтов (например, если блогер ис-
пользует свою учетную запись как для общения с 
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подписчиками, так и для коммерциализации своего 
творчества). Соответственно, во-вторых, требуется 
детальная нормативная проработка, что может при-
вести к чрезмерному усложнению правового регу-
лирования. Наконец, в-третьих, как было отмечено 
выше, платформы, зарегистрированные в иностран-
ных юрисдикциях, в своих пользовательских согла-
шениях указывают в качестве применимого право 
соответствующих государств, а значит, введение 
подобной систематизации требует гармонизации 
законодательства не только на национальном, а на 
международном уровне, что в современных услови-
ях представляется маловероятным. 

Вместе с тем не следует забывать, что, как было 
отмечено выше, ограничения на переход имуще-
ственных прав к наследникам могут быть установле-
ны самим договором. Таким образом, применитель-
но к данной категории учетных записей (в почтовых 
сервисах, мессенджерах и социальных сетях) под-
ходом, в современных условиях оптимальным (до 
тех пор, пока не будет разработано надлежащее за-
конодательное регулирование) и соответствующим 
требованиям действующего законодательства, явля-
ется единообразная практика, выработанная сами-
ми платформами, которые включают в свои пользо-
вательские соглашения условие о неотчуждаемости 
аккаунтов6.

Наконец, пользовательские аккаунты на плат-
формах, предоставляющие доступ к различным 
сервисам и приложениям, представляют собой сме-
шение обоих типов имущественных прав, в зависи-
мости от предоставляемого сервиса. Поэтому, как 
представляется, наследование данного типа акка-

унтов невозможно, однако возможно наследование 
остатка на счете и права доступа к отдельным сер-
висам (например, средств на счете в «Яндекс Банке», 
доступа к «Яндекс Музыке» и «Кинопоиску», в то 
время как доступ к службе заказа такси и быстрой 
доставки должен быть запрещен, поскольку данные 
сервисы предоставляют доступ к персональным 
данным пользователя при отсутствии у него в отно-
шении этих сервисов имущественных прав, которые 
могли бы быть переданы по наследству).

При этом, как было показано выше, следует 
проводить различие между непосредственно учет-
ной записью и пользовательским контентом, доступ 
к которому эта запись предоставляет. В случае если 
пользовательский контент содержит имуществен-
ные права, которые подлежат включению в наслед-
ственную массу (например, объекты интеллекту-
альной собственности), объекты, представляющие 
законный нематериальный интерес для родствен-
ников (письма, мемуары), коммерчески ценную ин-
формацию, либо информацию, необходимую для 
защиты чести и достоинства покойного, выяснения 
причин его гибели и т. п., как представляется, соот-
ветствующие платформы обязаны предоставлять 
родственникам и/или наследникам доступ к такому 
контенту.

Вместе с тем для защиты прав пользователей 
цифровых сервисов и их наследников требуется вне-
сение изменений в законодательство по аналогии с 
правом ЕС, которое четко определяет, что в случаях 
споров о наследстве применимым является законо-
дательство места жительства покойного [12].

Литература
1. Кириллова Е.А., Зульфугарзаде Т.Э. Особенности правового обеспечения наследования аккаунта, размещенного в социаль-

ных сетях / Под редакцией И.Р. Бегишева и др. // Сборник научных трудов I Международной научно-практической конфе-
ренции «Цифровые технологии и право». В 6 т. Т. 2. Казань, 2022. С. 418–427.

2. Harbinja E. Digital Death, Digital Assets and Post-Mortem Privacy. Edinburgh University Press, 2023. 266 pр.
3. Богуславский Д.С., Смирнова И.В. «Право на забвение» в сети «Интернет» после смерти гражданина: зарубежные подходы 

и возможность реализации в России // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2019. № 24. С. 35–42.
4. Костина О.В., Черненко А.И., Омарова Л.А. Наследование аккаунтов в социальных сетях как средство обеспечения баланса 

интересов граждан и предпринимателей // Юридическая наука. 2022. № 6. C. 53–56.
5. Татаркина К.П. Договор об использовании учетной записи пользователя в социальной сети переходит по наследству // Вест-

ник экономического правосудия Российской Федерации. 2019. № 2. С. 15–36.
6. Де Роза Р.Е. Что произойдет с моим «цифровым наследием», если я умру? Часть 2 // Право и цифровая экономика. 2022. № 2 

(16). С. 16–26. DOI: 10.17803/2618-8198.2022.16.2.016-026 .
7. Шихамиров И.С. Интернет-аккаунт как объект гражданских прав: практика обращения и перспективы использования ка-

тегории «аккаунт», «учетная запись» // Цифровая наука. 2021. № 6-2. С. 72–89.
8. Матчина Е.М. Виды цифрового имущества как новые объекты гражданских правоотношений // Сборник трудов конферен-

ции «Бизнес, менеджмент и право: digital reality». 2021. С. 373–379.
9. Мефодьева К.А. Цифровые данные как объект гражданско-правового регулирования в Германии, США и России : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. 2019 г. 28 С. URL: https://izak.ru/upload/iblock/e90/e90d49ab5e6c5bf5eda9f3efeee007af.pdf (дата обра-
щения: 07.03.2023).

6 Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (абз. 3 п. 14), 
переход прав наследодателя по договору к наследникам может быть ограничен не только законом, но и договором.



35

Публично-правовые науки (цифровое право)

Мониторинг правоприменения № 1 (46) – 2023

10. Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86–95.
11. Козлова В.Н. Договорное оформление распоряжения правами на аккаунт // Право и государство: теория и практика. 2022. 

№ 10 (214). С. 55–57. DOI: 10.47643/1815-1337_2022_10_55 .
12. Де Роза Р.Е. Что произойдет с моим «цифровым наследием», если я умру? Часть 1 // Право и цифровая экономика. 2022. № 1 

(15). С. 30–40. DOI: 10.17803/2618-8198.2022.15.1.030-040 .
13. Мигачева А.Ю., Пченушай К.А. Интернет-аккаунт как объект наследственного правопреемства // Государство и право в 

цифровую эпоху. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 27 апреля 2022 г. СПб., 
2022. С. 134–143. DOI: 10.47645/9785604755143_134 .

14. Щенников И. В. Правовые вопросы регулирования виртуального наследства в российском и зарубежном праве / Отв. ре-
дакторы Н.П. Асланян, Ю.В. Виниченко // Защита частных прав: проблемы теории и практики. Материалы X Ежегодной 
международной научно-практической конференции, состоявшейся в рамках II Байкальского юридического форума. Ир-
кутск, 2021. С. 197–206.

15. Савкина А.С. Правовой анализ проблемы наследования аккаунтов в социальных сетях / Под редакцией О.А. Флягиной. // 
Сборник статей. М. : РГАИС, 2021. С. 38–51.

16. Гринь Е.С. Наследование аккаунтов в социальных сетях: российский и зарубежный опыт // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2022. № 2 (135). С. 128–134. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.135.2.128-134 .

17. Рязанов Е.Е. Учетные записи как вид цифровых активов: тенденции гражданско-правового регулирования // Актуальные 
проблемы современного законодательства Российской Федерации. 2020. С. 83–87.

18. Гапанович А.В. К вопросу о наследовании виртуального имущества в социальных сетях // Наследственное право. 2020. № 2. 
С. 40–43.

PUBLIC LAW SCIENCES (DIGITAL LAW)

inheriting the ‘inforMation body’: legal regulation probleMs
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Abstract
Purpose of the paper: determining the legal nature of accounts and user content in digital services, establishing the 

possibility of inheriting them as well as determining the rights of relatives to access the account of the deceased.
Methods of study: general scientific and special methods of cognition as well as methods of logical analysis, analysis 

of laws, scientific and business literature, comparative analysis, systematisation, generalisation, and systemic approach 
were used to achieve the goals set in the work.

Study findings: the analysis carried out made it is possible to conclude that it is necessary to discriminate between 
the rights to digital services accounts and to user content. For the user, property rights to the account derived from 
the user agreement arise. Property rights to accounts allowing to acquire rights to the results of intellectual activity and 
property, granting digital rights, and used for commercial activities, are not directly related to the user’s identity, therefore 
they can be bequeathed. Rights to other types of accounts are inseparably attached to the user’s identity, for which 
reason they cannot be bequeathed. At the same time, relatives may have a legitimate non-material interest in user content 
which gives them the right to access such content.

Research novelty: based on the analysis carried out, the author puts forward her own classification of accounts 
depending on the services and user content to which the account provides access. A need for modifications to the laws of 
the Russian Federation is also pointed out.
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конФискация иМущества, приобретенного в результате совершения 
преступления, предусМотренного ст. 290 ук рФ

Фарахиев Д.М.1, Фарахиева Г.Р.2

Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, взяточничество, должностная преступ-
ность, противодействие, оборот имущества, незаконное обогащение, восстановление справедливости, прину-
дительное безвозмездное изъятие.

Аннотация 
Цель работы: комплексное исследование института принудительного безвозмездного изъятия — конфиска-

ции имущества (ст. 104.1 УК РФ), полученного в результате взяточничества.
Методы исследования: использовались общенаучные и частнонаучные методы познания, структурно-ло-

гический метод, а также метод уголовно-правового и сравнительного анализа. Материалами исследования по-
служили научные публикации отечественных авторов, данные статистической отчетности о преступлениях, пред-
усмотренных ст. 290—291.2 УК РФ, результаты авторского социологического исследования и материалы право-
применительной практики о конфискации имущества у должностных лиц.

Результаты исследования: рассмотрены нормы законодательства в области конфискации имущества долж-
ностных лиц, которое было приобретено ими в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 290 
УК РФ. Рассматривается вопрос о возможности конфискации имущества за преступления, предусмотренные 
ст. 291.1—291.2 УК РФ. Проблемным аспектом конфискации имущества у преступников-взяточников является 
установление того, какое имущество было приобретено законным способом, а какое — в процессе получения 
взятки (ст. 290 УК РФ). Затрагиваются оперативно-розыскные аспекты деятельности в процессе конфискации 
имущества в рамках внесения изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее — Закон об ОРД).

Научная новизна: определены и исследованы законные основания для конфискации имущества должност-
ных лиц, приобретенного в результате незаконного обогащения путем взяточничества. Актуальность и новизна 
исследования подтверждаются высокими статистическими показателями зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 290—291.2 УК РФ, и внесением изменений в Закон об ОРД. Авторами предлагается внести 
ряд изменений в УПК РФ, УК РФ и Закон об ОРД.
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Введение

Преступления коррупционной направленности 
на протяжении многих лет представляли большую 
опасность для государства, поскольку они тормо-
зят экономическое развитие и подрывают автори-
тет органов власти. Коррупция как социально не-
гативное явление отрицательно воздействует на 
все сферы жизнедеятельности общества. Наиболее 
распространенным преступлением коррупционной 
направленности является взяточничество (ст. 290—
291.2 Уголовного кодекса (УК) РФ3).

Согласно статистическим данным о состоянии 
преступности за период с января по сентябрь 2022 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 
13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954.

года, на территории страны было зарегистрировано 
29  817 преступлений коррупционной направленно-
сти, из них связанных со взяточничеством — 16 2734. 
В свою очередь, Республика Татарстан стабильно 
входит в топ-5 регионов по количеству зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных ст. 290 УК 
РФ: в 2021 году в Республике Татарстан было зареги-
стрировано 169 преступлений исследуемой катего-
рии; за период с января по сентябрь 2022 года — 185 
преступлений (прирост +12,1%)5. В 2021 году в Респу-

4 Состояние преступности в Российской Федерации за январь — сен-
тябрь 2022 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/33388812 (дата обра-
щения: 04.11.2022).
5 Показатели преступности в Российской Федерации. URL: http://
crimestat.ru/offenses_rate (дата обращения: 04.11.2022). 
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блике Татарстан было зарегистрировано 197 престу-
плений, предусмотренных ст. 291 УК РФ; за период с 
января по сентябрь 2022 года — 323 преступления.

Сегодня государством применяется множество 
мер противодействия взяточничеству. Проведена 
масштабная работа, в первую очередь на правовом 
уровне, поскольку в последние несколько лет на-
блюдается тенденция к трансформации способа и 
предмета взяточничества. Согласно результатам ав-
торского исследования, предметом взяточничества 
(взяткой) чаще всего выступают денежные средства 
в бумажном эквиваленте (84,7%), при этом 31,8% и 
27,1% опрошенных отметили, что предметом взя-
точничества в настоящее время являются денежные 
средства в электронном эквиваленте и предоставле-
ние услуг соответственно. Респонденты отмечают, 
что в процессе цифровизации способ взяточничества 
трансформируется. Так, 36,5% опрошенных считают, 
что преступники-взяточники используют информа-
ционный способ передачи и получения взятки. 

Следует отметить, что в контексте противо-
действия взяточничеству возникает острая необ-
ходимость в рассмотрении вопроса о конфискации 
имущества коррумпированных должностных лиц в 
качестве возмещения ущерба. Об этом также выска-
зался Генеральный прокурор России И.В.  Краснов: 
«…считать приоритетным направлением в работе 
возмещение ущерба от коррупционных преступле-
ний… сосредоточить усилия на обнаружении ме-
стонахождения и последующем аресте преступных 
доходов, а также имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, в том числе оформленного на 
иных собственников, находящегося за границей»6.

Так, 31 июля 2020 года был принят Федераль-
ный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», который внес изменения в ряд законов, 
в том числе дополнил ст. 8 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», изложив ее в следу-
ющей редакции: «Для целей настоящего Федераль-
ного закона цифровая валюта признается имуще-
ством». В 2022 г. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Федеральный закон от 6 марта 
2022 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности» и Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции»», который позволяет государству 
взыскать денежные средства должностных лиц, по-
ступившие на их банковские счета и превышающие 
официальный доход за отчетный период и предше-
ствующие два года.

Исследованием конфискации имущества, полу-
ченного в процессе совершения преступления, пред-

6 Генеральный прокурор Игорь Краснов — о новых способах борьбы 
с коррупцией. URL: https://rg.ru/2020/12/08/generalnyj-prokuror-igor-
krasnov-o-novyh-sposobah-borby-s-korrupciej.html (дата обращения: 
04.11.2022).

усмотренного ст. 290 УК РФ, занимались такие авторы 
как Ю.К. Краснов [1], А.Ю. Гордеев [2], С.А. Алтухов 
[3], В.О. Лапин [4] и другие. Вопросами сравнительно-
го анализа уголовно-правового и административного 
принудительного безвозмездного изъятия имущества 
занимался П.Н. Смоляков [5]. В свою очередь, мы со-
лидарны с мнением В.А. Казаковой, которая считает, 
что «конфискация в качестве дополнительного нака-
зания могла бы стать действенной мерой» [6, c. 267].

Результаты исследования

Возмещение ущерба от взяточничества посред-
ством принудительного безвозмездного изъятия, то 
есть конфискации, регламентируется ст. 104.1, 104.2 
и 104.3 УК РФ. В целях предмета исследования под 
конфискацией понимается принудительное изъятие 
на безвозмездной основе предмета взяточничества 
и обращение его в бюджет государства на основа-
нии обвинительного приговора суда. В правопри-
менительной практике трудности возникают при 
доказывании незаконного приобретения имуще-
ства — незаконного обогащения должностных лиц, 
также встаёт вопрос о передаче взятки третьему 
лицу в целях сокрытия коррумпированности пре-
ступников-взяточников. Пленум Верховного Суда 
РФ указывает, что «по делам о коррупционных пре-
ступлениях деньги, ценности и иное имущество, пе-
реданные в виде взятки или предмета коммерческо-
го подкупа, подлежат конфискации и не могут быть 
возвращены взяткодателю либо лицу, совершивше-
му коммерческий подкуп, в том числе в случаях, ког-
да они освобождены от уголовной ответственности 
на основании примечания к статье 291 УК РФ, при-
мечания к ст. 291.2 УК РФ или пункта 2 примечания 
к статье 204 УК РФ, примечания к ст. 204.2 УК РФ»7. 
Исключением являются случаи, когда лицо добро-
вольно уведомило орган, осуществляющий опера-
тивно-розыскную деятельность, о требовании дать 
взятку, если процедура передачи осуществляется 
под контролем вышеуказанных органов.

Анализируя институт конфискации имуще-
ства, полученного должностным лицом незаконным 
путем, то есть посредством взяточничества, в кон-
тексте административного законодательства, мы по-
нимаем, что ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ) предусматривает санкцию в качестве «…
конфискации денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав»8. На наш взгляд, ана-

7 О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации 
имущества в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 // Российская газета. 2018. 
№ 134.
8 Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. 
2001. № 256.
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логичное деяние, характеризующееся только обще-
ственным ущербом, влечет за собой конфискацию 
предмета взяточничества; в случае мелкого взяточ-
ничества данная процедура не допускается, что от-
ражено в соответствующих положениях уголовного 
законодательства. 

Двойственность правового регулирования соб-
ственности и имущества, являющегося предметом 
взяточничества, высказывалась и ранее9. По мнению 
ряда авторов, имущество, которое было получено 
должностным лицом, выступает в качестве предмета 
взяточничества. При этом предмет взяточничества — 
имущество, полученное должностным лицом в целях 
осуществления незаконных деяний в интересах взят-
кодателя или третьих лиц, а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе, одновре-
менно может выступать в качестве орудия или сред-
ства совершения преступлений, предусмотренных 
ст.  290—291.2 УК РФ. Следует отметить, что конфи-
скация осуществляется исходя из особенностей раз-
личных положений ст. 104.1, 104.2 и 104.3 УК РФ [7, 8].

Вышеуказанное подтверждается материала-
ми правоприменительной практики. Так, гр. А. был 
признан виновным в покушении на мелкое взяточ-
ничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Однако в 
соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ по престу-
плениям, предусмотренным ст. 291.2 УК РФ, конфи-
скация имущества не предусмотрена. Несмотря на 
это, суд решил применить положения ст. 104.1 УК РФ 
к данному уголовному делу и мотивировал решение 
следующим образом: предмет взяточничества — де-
нежные средства в размере 5000 рублей являются ве-
щественными доказательствами, а именно средством 
совершения преступления, в связи с чем необходимо 
конфисковать в пользу государства (федерального 
бюджета) денежную сумму в размере 5000 рублей10. 

По мнению авторов, отсутствие ст.  291—
291.2  УК РФ в положениях ст.  104.1 УК РФ объ-
ективно затрудняет и препятствует комплексному 
осуществлению уголовно-правового воздействия на 
взяточничество в целом. В случае переквалификации 
ст. 290 УК РФ не в составе одного продолжаемого 
преступления, а в составе совокупности преступле-
ний (ст. 291.2 УК РФ) вопрос о конфискации не может 
быть решен на основании ст. 104.1 УК РФ [9, c. 123].

Положения Уголовно-процессуального кодек-
са (УПК) РФ11 регулируют вопросы, которые не-
обходимо выяснить по уголовному делу. Так, в п. 5 
ч. 1 ст. 228 УПК РФ говорится о том, что суд должен 
установить, были ли приняты меры по возмещению 
ущерба и конфискации имущества.

9 Вишнякова Н.В. Объект и предмет преступлений против собствен-
ности. Омск : Омская академия МВД России, 2008. C. 88.
10 Приговор Ревдинского городского суда Свердловской области 
№ 1-252/2019 от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-252/2019. URL: https://
clck.ru/32jJxK (дата обращения: 04.11.2022).
11 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. 
№ 249.

Процедура установления имущества, получен-
ного должностным лицом в целях осуществления 
деяний в интересах взяткодателя или третьих лиц, 
а равно за общее покровительство или попуститель-
ство по службе, обладает характерными чертами. 
Из материалов правоприменительной практики по 
преступлениям, связанным со взяточничеством, 
следует, что у коррумпированных должностных лиц 
в большинстве случаев конфискуется имущество в 
качестве предмета взяточничества и (или) в каче-
стве средства совершения преступления. Устано-
вить многоэпизодные взяточничества для органов 
предварительного расследования не представляется 
возможным, в связи с чем по уголовным делам фи-
гурируют лишь единичные факты взяточничества. 
Трудности возникают также с установлением неза-
конного обогащения должностных лиц, совершен-
ного посредством платежных карт и банковских 
счетов, то есть путем передачи электронных денеж-
ных средств, поскольку преступники-взяточники 
оформляют банковские карты и открывают банков-
ские счета на третьих лиц. Поэтому можно конста-
тировать, что уровень латентности преступлений, 
предусмотренных ст. 290—291.2 УК РФ, в процессе 
цифровизации оценивается как высокий.

Сегодня возникает вопрос о необходимости 
изъятия незаконно нажитого имущества должност-
ных лиц и обращения его в пользу государства по-
средством конфискации, но уголовно-правовые реа-
лии не способствуют эффективному осуществлению 
норм ст. 104.1 УК РФ. В свою очередь, мы согласны с 
мнением авторов, которые считают, что необходимо 
законодательно закрепить положения в области при-
нятия мер, требующих от преступников-взяточников 
неопровержимых доказательств законности приобре-
тенного имущества, которое, по мнению органов пред-
варительного расследования и суда, подлежит прину-
дительному безвозмездному изъятию [10, c. 110]. 

В то же время специалисты указывают на ана-
логичную практику перекладывания бремени до-
казывания законности приобретения имущества на 
обвиняемого при наличии достаточных оснований 
полагать, что обогащение должностных лиц могло 
быть осуществлено в результате взяточничества и 
не только, что распространено в некоторых странах 
мира12. Отечественное уголовное законодательство 
в этом отношении консервативно и не обеспечивает 
должного уровня механизма конфискации имуще-
ства от взяточничества должностных лиц.

Необходимо согласиться с вышеуказанными 
апробированными в мире предложениями о кон-
фискации имущества при наличии оснований по-
лагать, что незаконное обогащение было получено в 
результате совершения коррупционного преступле-
ния, в том числе взяточничества, в случае недока-

12 См.: Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфиска-
ции доходов от преступной деятельности: заключена в г. Страсбурге 
08.11.1990 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 203.
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занности законности его приобретения собственни-
ком — должностным лицом. В случае недоказанно-
сти всех эпизодов взяточничества латентная часть 
(эпизодов) исследуемых видов преступлений может 
быть рассмотрена в рамках гражданско-правовых 
отношений. Так, Федеральный закон от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»13 предусматривает использо-
вание гражданско-правовых средств конфискации 
имущества у преступников-взяточников.

По мнению Генерального прокурора России 
И.В. Краснова, «задачи изъятия неправедных доходов 
достаточно эффективно могут исполняться за счет 
механизмов контроля за расходами и доходами чинов-
ников… Прокуроры активно внедряют механизмы так 
называемой гражданской конфискации» 14. В практике 
существуют примеры эффективности данной деятель-
ности. К примеру, в пользу федерального бюджета 
было изъято имущество «муниципального» депута-
та, а именно: автомобиль и три квартиры на сумму 
18 000 000 рублей. Следует отметить, что у «муници-
пального» депутата отсутствовали законные источни-
ки приобретения вышеуказанного имущества15.

Еще одним очевидным примером является 
удовлетворение искового заявления Генпрокурату-
ры об обращении в доход государства имущества 
бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Мар-
келова и аффилированных ему организаций. Со-
гласно материалам дела, у экс-главы имелся игровой 
развлекательный центр площадью более 17 000 м2 и 
законность наличия данного имущества ничем не 
подтверждалась. Органами предварительного рас-
следования установлено, что в 2017 году гр. Мар-
келов через посредника получил взятку в размере 
235 000 000 рублей за покровительство и содействие 
при имущественной выплате средств господдержки 
на развитие сельскохозяйственного комплекса16.

Необходимо отметить, что механизм при-
нудительного безвозмездного изъятия денежных 
средств и иного имущества должностных лиц мо-
жет быть реализован только в том случае, если иму-
щество было получено за выполнение незаконных 
действий в пользу взяткодателя или третьих лиц, а 
равно за общее покровительство или попуститель-
ство по службе.

13 О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон от 
03.12.2012 № 230-ФЗ // Российская газета. 2012. № 280.
14 Генеральный прокурор Игорь Краснов — о новых способах борьбы 
с коррупцией. URL: https://rg.ru/2020/12/08/generalnyj-prokuror-igor-
krasnov-o-novyh-sposobah-borby-s-korrupciej.html (дата обращения: 
04.11.2022).
15 Там же.
16 Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет коло-
нии. URL: https://rg.ru/2020/11/24/reg-pfo/gosobvinenie-zaprosilo-
dlia-eks-glavy-marij-el-markelova-17-let-tiurmy.html (дата обращения: 

04.11.2022).

Определение Конституционного суда РФ от 30 
сентября 2019 года № 2651-О17 расширяет термино-
логию положения ст. 235 Гражданского кодекса (ГК) 
РФ и дает возможность применять данную норму к 
имуществу и собственности, которые в целях сокры-
тия от обращения в пользу федерального бюджета 
и процедур изъятия были оформлены на третьих 
лиц (родственников, знакомых, друзей и др.) [11, 
c.  267]. В рамках гражданско-правовых отношений 
по вопросам конфискации имущества у преступни-
ков-взяточников большое внимание уделяется дея-
тельности оперативных подразделений18, поскольку 
Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 202-
ФЗ были внесены изменения в отдельные статьи Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»: «установление имущества, необходимо-
го для обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска, взыскания штрафа, других иму-
щественных взысканий, или имущества, подлежа-
щего конфискации»19. Однако следует иметь в виду, 
что эта задача не может быть решена без участия 
лиц, оказывающих содействие и осуществляющих 
оперативно-розыскные и иные мероприятия. Изъя-
тие по смыслу ст. 104.1 УК РФ осуществляется толь-
ко в случае признания судом вины должностного 
лица — обвинительного приговора суда20. У органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, имеется широкий арсенал возможностей для 
получения интересующих сведений, в частности, о 
незаконном приобретении имущества должностны-
ми лицами посредством совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 290—291.2 УК РФ.

Органы, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность, исходя из задач оператив-
но-розыскной деятельности устанавливают иму-
щество, которое необходимо в целях обеспечения 
исполнения приговора суда в области гражданско-
го иска, взыскания штрафа, других имуществен-
ных взысканий или же подлежит конфискации. 
Оперативные подразделения органов внутренних 
дел устанавливают вышеуказанное имущество «в 
условиях неопределенности будущего вынесения 

17 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки За-
харченко Валентины Николаевны на нарушение ее конституционных 
прав положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а так-
же федеральных законов «О противодействии коррупции», «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» и «О прокуратуре Российской 
Федерации»: Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2019 
№ 2651-О // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.11.2022).
18 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 
12.08.1995 № 144-ФЗ // Российская газета. 1995. № 160.
19 О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 
28.06.2022 № 202-ФЗ // Российская газета. 2022. № 139.
20 Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина при проведении оперативно-розыскных мероприятий / Е.Н. Ха-
зов, И.А. Горшенева, С.А. Егоров [и др.]. М. : Московский университет 
МВД России им. В.Я. Кикотя, 2017. 62 с.
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обвинительного приговора»21. В то же время ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, устанавливается имущество, 
которое не может подлежать конфискации, но не 
исключается возможность его приобретения неза-
конным способом.

Определение конфискованного имущества и 
его конфискация осуществляются на усмотрение 
суда, возврат в бюджет государства отвечает требо-
ваниям принципа справедливости, поскольку дан-
ная задача имеет приоритет.

Согласно проведенному исследованию, в прак-
тике имеется ряд проблем, в частности, в деятель-
ности оперативных подразделений лишь 15% опе-
ративных сотрудников имеют опыт конфискации 
имущества должностных лиц, полученного в про-
цессе совершения противоправных действий — взя-
точничества. Респонденты отмечают, что проводят 
оперативное розыскное мероприятие «наведение 
справок» и направляют запросы в Росреестр, Рос-
финмониторинг, Федеральную налоговую службу и 
другие организации в целях получения оператив-
но-значимой информации о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра должностных лиц. Данные действия оказывают 
большое влияние на процесс установления имуще-
ства, которое подлежит конфискации в связи со взя-
точничеством. 

В настоящее время государством в деятель-
ность органов власти введена Государственная ин-
формационная система в области противодействия 
коррупции «Посейдон»22, которая облегчает проце-
дуру сбора информации о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
должностных лиц, способствуя оперативному сбору 
информации и эффективной предупредительной 
деятельности в области борьбы со взяточничеством.

заключение

Подводя итог проведенного исследования, це-
лесообразно привести мнение А.В.  Богданова, ко-
торый считает, что принудительное безвозмездное 
изъятие дает возможность обеспечить стадийную 
комплексную конфискацию доходов от преступле-
ний и способствует эффективности предупреди-

тельной деятельности, в частности, в борьбе с кор-
рупцией [12, c. 99]. Основная сложность конфиска-
ции имущества заключается в установлении лица, в 
чьей собственности находится имущество, и закон-
ности его приобретения [13, c. 14]. Как отмечалось 
нами ранее, конфискация имущества распростра-
няется лишь на то имущество, которое было приоб-
ретено должностным лицом в процессе совершения 
преступления, предусмотренного ст.  290 УК РФ. 
При этом конфискация имущества, полученного 
при совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 291—291.2 УК РФ, осуществляется лишь в каче-
стве вещественных доказательств — средства совер-
шения преступления. 

Таким образом, в целях эффективности при-
менения института конфискации необходимо по-
высить роль органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность в области установления 
имущества, необходимого для обеспечения испол-
нения приговора в части гражданского иска, взыска-
ния штрафа, других имущественных взысканий или 
подлежащего конфискации. Чтобы нивелировать 
проблемы законодательного регулирования кон-
фискации имущества преступников-взяточников, 
предлагается внести изменения в ст. 104.1 УК РФ, в 
частности:

а) в пункт «а» части 1 добавить: «… преступле-
ния, предусмотренные ст. 291, 291.1, 291.2 УК РФ …».

Авторами также предлагается внести в Феде-
ральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» следующие 
изменения: 

а) в абзацы статьи 7 внести изменения и из-
ложить в следующей редакции: «сведения об имуще-
стве, необходимом для обеспечения исполнения при-
говора в части гражданского иска, взыскания штра-
фа, других имущественных взысканий, или имуще-
ства, подлежащего конфискации»;

б) в абзац 2 добавить пункт 4 и изложить в сле-
дующей редакции: «об имуществе, необходимом для 
обеспечения исполнения приговора в части граждан-
ского иска, взыскания штрафа, других имуществен-
ных взысканий, или имущества, подлежащего кон-
фискации»;

в) в абзацы 2 и 4 статьи 11 добавить: «…госу-
дарственному обвинителю, в производстве которо-
го находится уголовное дело…».

21 Оперативно-розыскная деятельность : учебник / И.А. Климов, Л.Л. Тузов, Е.С. Дубоносов [и др.]. 4-е издание, переработанное и дополненное. 
М. : Юнити-Дана, 2019. 439 с.
22 О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 25.04.2022 № 232 // Собрание законодательства РФ. 2022. № 18. Ст. 3053.
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confiscation of property acquired as a result of coMMitting  
an offence under article 290 of the criMinal code of russia
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Keywords: corruption offences, bribery, malfeasance in office, counteraction, circulation of property, unlawful 
enrichment, restoration of justice, compulsory uncompensated seizure.

Abstract
Purpose of the paper: a multi-faceted study of the institution of compulsory uncompensated seizure, i. e. confiscation 

of property acquired as a result of bribery (Article 104.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter: the 
CC of the RF).

Methods of study: general and specific methods of scientific cognition, the logical structure method as well as the 
methods of criminal legal and comparative analysis were used. Research publications of domestic authors, statistical data 
on offences under Articles 290–291.2 of the CC of the RF, results of sociological studies carried out by the authors and law 
enforcement practice concerning confiscation of property of officials served as materials for this study.

Study findings: legal regulations in the field of confiscation of property of officials acquired by them as a result of 
committing offences under Article 290 of the CC of the RF are considered. The question of possibility of confiscating 
property for committing offences under Articles 291–291.2 of the CC of the RF. A problem aspect of confiscation of 
property of bribe takers is establishing which property was acquired legally and which in receiving a bribe (Art. 290 of the 
CC of the RF). Police intelligence aspects of the activities aimed at confiscating property are considered, in the context of 
making modifications to the Federal Law “On Police Intelligence Activities” (hereinafter: the PIA Law).
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Research novelty: legal grounds for confiscating the property of officials acquired as a result of unlawful enrichment 
by way of bribery are identified and examined. The topicality and novelty of the study are confirmed by high statistical 
figures for registered offences under Articles 290–291.2 of the CC of the RF and making amendments to the PIA Law. 
The authors propose making a number of modifications to the Criminal and Criminal Procedure Codes of the Russian 
Federation as well as to the Federal Law “On Police Intelligence Activities”.
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совершенствование правовых МеханизМов противодействия 
вовлечению Молодежи в преступления экстреМистской  

и террористической направленности

Сарапкина Е.Н.1

Ключевые слова: идеология, Интернет, финансирование терроризма, информационно-коммуникацион-
ные технологии, средства массовой информации, экстремизм, терроризм.

Аннотация
Цель статьи: изучить причины распространения терроризма и экстремизма в молодежной среде, способы, 

методы и средства вовлечения молодых людей в преступления данной категории, раскрыть правовые основы 
противодействия преступлениям террористической и экстремистской направленности, рассмотреть способы 
повышения эффективности применяемых правовых мер в сфере противодействия терроризму и экстремизму. 

Метод исследования: применялись общенаучные методы исследования (анализ, синтез, описание, сравне-
ние), основу исследования составил диалектический метод познания.

Полученные результаты: изучены основные проблемы, возникающие в сфере противодействия экстре-
мистским и террористическим проявлениям среди молодежи, проанализированы основные меры по пресечению 
и предупреждению терроризма и экстремизма, при этом главное внимание уделено правовым и информацион-
ным мерам. 

Сделан вывод, что распространение терроризма и экстремизма в молодежной среде обусловлено широ-
ким кругом политических и экономических проблем, социальных противоречий, которые приобрели общеси-
стемный характер, внешнеполитических угроз, а также факторами социокультурного и социально-психологиче-
ского характера.

Существующая система национального законодательства в сфере противодействия терроризму и экстре-
мизму обладает достаточным набором правовых мер, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с этими 
опасными явлениями и их профилактику. В то же время недостаточная эффективность правоприменительной 
деятельности требует дальнейшего совершенствования законодательства и основных мер по противодействию 
экстремистским и террористическим проявлениям. Расширение использования Интернета и информационных 
технологий в террористических и экстремистских целях требует принятия активных ответных мер, в том числе 
выработки единых международных правовых стандартов поведения в информационной среде.

Научная новизна: доказана необходимость повышения эффективности применяемых норм действующего 
законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также в сфере информационных техно-
логий. Обоснована позиция по вопросу криминализации новых составов преступлений террористической и экс-
тремистской направленности и декриминализации отдельных составов преступлений в данной сфере.

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-44-58
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Введение

Терроризм приобрел транснациональный харак-
тер и представляет угрозу международной, регио-
нальной и национальной безопасности. Террори-
стические организации из радикальных формиро-
ваний превращаются в крупные террористические 
сети, обладающие разветвленной организационной 
структурой, имеющие серьезную государственную 
и частную финансовую поддержку, использующие 
инновационные технические решения. Доступность 
современных информационно-коммуникационных 

технологий позволяет сокращать материальные 
издержки преступной деятельности, вести более 
агрессивную информационно-пропагандистскую 
кампанию по привлечению новых сторонников, в 
том числе среди молодежи.

В изменившейся геополитической обстанов-
ке, в условиях формирования новой структуры 
мирового порядка, ослабления и разрушения су-
ществующих международных правовых институ-
тов усиливается тенденция поддержки отдельными 
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государствами террористических и экстремистских 
группировок в интересах дестабилизации внутриго-
сударственной общественно-политической обста-
новки других стран, обострения межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов, нарушения 
территориальной целостности или развязывания 
гражданских войн. В этих условиях важное значение 
для Российской Федерации приобретает укрепление 
государственного суверенитета, государственной 
и территориальной целостности, защита традици-
онных духовно-нравственных ценностей, противо-
действие международным неправительственным, 
религиозным, террористическим и экстремистским 
организациям в осуществлении пропагандистской 
деятельности и деятельности по вербовке россий-
ских граждан, созданию на территории России сво-
их законспирированных ячеек, вовлечению в проти-
воправную деятельность российской молодежи.

Современный период развития Российской Фе-
дерации характеризуется нестабильной политиче-
ской и социально-экономической обстановкой, ме-
жэтнической и межнациональной напряженностью, 
распространением радикальных идей среди населе-
ния, ростом количества преступлений экстремист-
ской направленности, обострением внешних и вну-
тренних экстремистских и террористических угроз.

Результаты исследования

Согласно статистическим данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации о состо-
янии преступности в России2 за 11 месяцев 2022  г. 
(январь — ноябрь) в стране зарегистрировано более 
1,8 млн преступлений, что примерно соответствует 
уровням последних трех лет за этот же период. От-
носительно предшествующего года их число сокра-
тилось на 1,6%. 

 В 2022 г. (за 11 месяцев) было выявлено 1407 
преступлений экстремистской направленности, в 
2021 г. — 1057, в 2020 г. — 833. Таким образом, воз-
росло количество выявленных уголовно наказуемых 
деяний в сфере противодействия преступным про-
явлениям экстремизма (с 833 до 1407).

За 11 месяцев 2022  г. наблюдалось некоторое 
снижение количества зарегистрированных престу-
плений террористической направленности — 2109. 
В 2021 г. было зарегистрировано 2136 преступлений 
террористической направленности, в 2020 г. зареги-
стрировано 2342 таких преступлений.

При этом сохраняется высокий уровень тер-
рористических угроз, связанных с деятельностью 
международных террористических организаций 
по подготовке террористических актов и диверсий, 
распространению идеологии терроризма, вербовке 

2 Ежемесячный сборник о состоянии преступности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/analytics 
(дата обращения 20.02.2023).

новых сторонников и созданию законспирирован-
ных ячеек с целью совершения преступлений терро-
ристической направленности.

В 2021  г. свыше 40% террористических про-
явлений зафиксировано в Северо-Кавказском фе-
деральном округе — 910. В 2022  г. зафиксировано 
снижение террористических проявлений в данном 
округе до 764. А в 2020 г. было зафиксировано 1195. 

В отношении преступлений экстремистской 
направленности можно отметить, что больше всего 
зафиксировано таких преступлений в Центральном 
федеральном округе: в 2022 г. — 388, в 2021 г. — 246, 
в 2020 г. — 158.

Как и в 2020 году, определяющее влияние на 
тенденции экстремистской преступности в 2021 году 
оказало увеличение количества преступлений, пред-
усмотренных статьей 280 (публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Зарегистри-
ровано 486 таких деяний, большинство из которых 
совершены с использованием сети Интернет (456).

В 2022 г. продолжилась тенденция к снижению 
уровня криминализации подростковой среды. Ста-
тистические данные за 11 месяцев 2022 г. показали, 
что общее число выявленных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, сократилось на 4,3% 
(c 31 865 до 26 758), за 2021 г. — на 15,6% (с 37 771 до 
31 865), за 2020 г. — на 9,1% (с 41 548 до 37 771).

В 2022 г. продолжилось сокращение числа вы-
явленных случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений или антиобщественных 
действий. За 11 месяцев 2022 г. выявлено 1174 таких 
противоправных действия (сократилось на 13%). В 
2021  г. было зафиксировано сокращение регистра-
ции таких деяний на 5,6% (выявлено 1,5 тыс.).

Таким образом, наблюдается тенденция со-
кращения зарегистрированных преступлений тер-
рористической направленности, при этом статисти-
ческие данные свидетельствуют о стабильном росте 
преступных проявлений экстремизма.

В настоящее время терроризм и экстремизм 
остаются реальной угрозой национальной безопас-
ности Российской Федерации. Особую тревогу вы-
зывают участившиеся проявления экстремизма в 
молодежной среде, вовлечение молодежи3 в органи-
зации экстремистской направленности. 

По оценке Э.С.  Ахъядова и Ж.А. Салгирие-
вой, проявления экстремизма в молодежной среде 
в настоящее время стали носить более опасный для 
общества характер, чем за все прошедшие перио-

3 В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации» и от 30.12.2020 
№ 507-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 13 Федерального закона 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
статьи 6 Федерального закона от 30.12.2020 № 489-ФЗ); в Комплексном 
плане противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-
ции на 2019—2023 годы к числу молодежи отнесено население Россий-
ской Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет. 
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ды существования Российского государства. Рас-
пространение молодежного экстремизма в России 
стало одной из острейших проблем. Увеличивается 
количество преступлений, поднимается уровень на-
силия, его проявления становятся все более жесто-
кими и профессиональными [12, c. 87]. 

Распространение терроризма и экстремизма в 
молодежной среде обусловлено широким кругом по-
литических и экономических проблем, социальных 
противоречий, которые приобрели общесистемный 
характер, внешнеполитических угроз.

К одной из главных причин возникновения и 
распространения терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде относят также факторы социокультур-
ного и социально-психологического характера.

Молодые люди, особенно несовершеннолет-
ние, в силу возрастных особенностей наиболее уяз-
вимы для негативного (деструктивного) влияния 
идеологии терроризма и экстремизма, наиболее под-
вержены манипулированию и склонны к принятию 
протестных идей и настроений.

Как отмечено В.К. Довгяло: «Молодежная сре-
да в силу своих социальных характеристик и остро-
ты восприятия окружающей обстановки является 
той частью общества, в которой легче приживаются 
радикальные взгляды и убеждения, наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного 
протестного потенциала, поэтому молодые гражда-
не часто становятся мишенью экстремистских ор-
ганизаций, использующих российскую молодежь в 
своих интересах» [9, c. 22]. 

Националистическими, радикальными обще-
ственными, религиозными, этническими и ины-
ми организациями и объединениями, отдельными 
лицами, распространяющими идеологию насилия, 
предпринимаются попытки вовлечения (склонения, 
вербовки или иного вовлечения) молодежи в терро-
ристическую, экстремистскую и иную противоправ-
ную деятельность. 

Способы воздействия на молодых людей с це-
лью склонения их к участию в террористической 
или экстремистской деятельности разнообразны: 
убеждение (через использование псевдопатриоти-
ческих идей, популяризацию идей национализма и 
сепаратизма, популяризацию экстремистской и тер-
рористической идеологии, финансовые стимулы и 
др.), а также принуждение.

Многие террористические и экстремистские 
организации для привлечения в свои ряды новых 
молодых членов, разжигания и обострения межэт-
нических и межконфессиональных конфликтов ис-
пользуют также религиозный фактор. 

Проблема становления и распространения ре-
лигиозного фундаментализма в современном мире 
является актуальной и недостаточно исследованной 
именно в контексте влияния последствий и возмож-
ных угроз, вызванных радикализацией и экстре-
мистскими проявлениями религиозного характера 
[14, c. 399]. 

С учетом анализа статистических данных и 
социологических опросов4 проведена сегментация 
групп лиц с точки зрения уязвимости к экстремист-
ской и террористической пропаганде: это люди со 
средним общим (школьники) или средним специ-
альным образованием, безработные, мигранты, рос-
сийские студенты, иностранные студенты.

По данным отчета Группы разработки финан-
совых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)5, 
некоторым террористическим организациям требу-
ются услуги специалистов гражданских профессий, 
которые не могут быть завербованы на идейной по-
чве (инженеры, врачи, IT-специалисты, финансисты 
и т. д.).

Наиболее распространенными каналами во-
влечения в террористическую и экстремистскую 
деятельность являются: социальные сети, медиа-ре-
сурсы, интернет-игры, школы и вузы, спортивные 
учреждения, националистические и религиозные 
организации, деструктивные молодежные сообще-
ства, соседи, дружеская среда, родственники, слу-
чайные люди, тюрьмы и исправительные центры, 
районы, где террористическая организация имеет 
контроль над территорией или распространила свое 
влияние, иностранные боевики-террористы, воз-
вращающиеся из зон конфликтов.

Идеологами экстремизма и терроризма все ак-
тивнее используется интернет-пространство и со-
циальные сети для возбуждения экстремистских на-
строений, распространения идеологии терроризма, 
массового распространения нелегального контента, 
для координации экстремистской и террористиче-
ской деятельности, оказания финансовой или иной 
материальной поддержки террористическим и экс-
тремистским организациям и проведения вербовоч-
ной работы.

Террористические и экстремистские организа-
ции освоили все основные социальные сети, имеют 
свои интернет-сайты, например, международная 
террористическая организация «Исламское госу-
дарство» (ИГИЛ) располагает личным медиа-агент-
ством и радио, при этом вещание ведется сразу на 
нескольких языках.

Х.А. Аккаева пишет: «В распространении сво-
ей идеологии террористические и экстремистские 
организации стремятся максимально использовать 
информационную сферу, которая в условиях гло-
бальной информатизации общества предоставляет 
широкие возможности для этого. Сила воздействия 
информационных ресурсов многократно превосхо-

4 Статистические данные по преступлениям террористической на-
правленности на территории России // Обзор НЦПТИ. № 3 (26). 2021. 
С. 35—50; Результаты социологического исследования среди студентов 
«Восприятие экстремизма и других информационных угроз в образо-
вательной среде» // Обзор НЦПТИ. № 1 (28). 2022. С. 18—28.
5 Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг). URL: https://www.fedsfm.ru/documents/
international-fatf (дата обращения: 21.12.2022).
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дит физические воздействия терактов, кратно по-
полняя ряды сторонников» [10, с. 24]. 

По мнению экспертов, основные причины по-
пулярности интернет-ресурсов заключаются в сле-
дующих преимуществах данного средства комму-
никации: открытость; глобальное распространение; 
обеспечение анонимности; незначительные масшта-
бы регулирования и цензуры со стороны государ-
ства, ограниченные техническими возможностями 
и юридическими нормами; широкие возможности 
использования; высокая скорость передачи инфор-
мации; дешевизна и простота в использовании; воз-
можность создания контента самими пользовате-
лями; мультимедийные возможности; возможность 
сочетать различные типы информации (текстовую, 
графическую, аудио и видеоматериалы); поддержка 
финансовых операций, в том числе в криптовалюте 
[4, c. 208; 5, c. 196; 6, c. 14; 7, c. 222].

Создаваемые террористическими и экстре-
мистскими организациями сайты проектируются на 
высоком профессиональном уровне с использова-
нием большого количества наглядной информации, 
которая используется в отношении той категории 
граждан, которая большую часть своего времени на-
ходится в виртуальном пространстве, в основном 
подростков и молодежи.

«Внедрение экстремизма в молодежную среду 
в настоящее время приобрело очень большие мас-
штабы и имеет опасные последствия для будущего 
нашей страны, так как подрастающее поколение — 
это ресурс национальной безопасности, гарант по-
ступательного развития общества и различного 
рода инноваций»6.

Как уже отмечалось, распространение экстре-
мизма и террористических проявлений среди мо-
лодежи стало одной из острейших проблем и пред-
ставляет серьезную угрозу безопасности государ-
ства и общества.

Борьба с терроризмом и экстремизмом явля-
ется одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации и не-
отъемлемой частью стратегических целей государ-
ственной и общественной безопасности Российской 
Федерации. 

Целью государственной политики в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму явля-
ется защита основ конституционного строя Россий-
ской Федерации, государственной и общественной 
безопасности, прав и свобод граждан от террори-
стических актов и иных проявлений терроризма, от 
экстремистских угроз.

В целях оперативного реагирования на суще-
ствующие внешние и внутренние террористические 
и экстремистские угрозы государством принят зна-

6 Н.Б. Бааль. Политический экстремизм российской молодежи и тех-
нологии его преодоления  : автореферат дис.  ... доктора политических 
наук: 23.00.02 / Бааль Наталья Борисовна. Место защиты: Нижегор. гос. 
ун-т им. Н.И. Лобачевского.

чительный комплекс правовых и организационных 
мер, направленных на создание общегосударствен-
ной системы противодействия терроризму и экстре-
мизму в России.

Общегосударственная система противодей-
ствия терроризму и экстремизму представляет со-
бой совокупность субъектов противодействия и 
нормативных правовых актов, регулирующих их 
деятельность по установлению причин террористи-
ческих и экстремистских проявлений, выявлению, 
предупреждению (профилактике), пресечению, 
раскрытию и расследованию преступлений терро-
ристической и экстремистской направленности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений. 

Существующая система национального зако-
нодательства7 в сфере противодействия терроризму 
и экстремизму обладает достаточным набором пра-
вовых мер, позволяющих эффективно осуществлять 
борьбу с этими опасными явлениями и их профи-
лактику. В то же время недостаточная эффектив-
ность правоприменительной деятельности требует 
дальнейшего совершенствования основных мер по 
противодействию экстремистским и террористиче-
ским проявлениям. 

Совершенствование действующего уголовного 
законодательства предполагает криминализацию но-
вых общественно опасных деяний, в том числе терро-
ристической и экстремистской направленности.

В целях создания дополнительных механизмов 
противодействия террористическим и иным экстре-
мистским проявлениям и повышения эффективно-
сти системы выявления, предупреждения и пресе-
чения актов терроризма и иных форм экстремизма 

7 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. 26.05.2021) «О про-
тиводействии терроризму»; Федеральный закон от 25.07.2002 №  114-
ФЗ (в ред. 28.12.2022) «О противодействии экстремистской деятель-
ности»; Федеральный закон от 07.08 2001 № 115-ФЗ (в ред. 29.12.2022) 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма»; Указ Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 (в ред. 25.11.2019) «О мерах 
по противодействию терроризму»; Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.07.2021 №  400; Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации 29.05.2020 №  344; Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации от 05.10.2009; Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019—2023 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации 
28.12.2018 №  Пр-2665; Концепция развития национальной системы 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Пре-
зидентом Российской Федерации от 30.05.2018; постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 (в ред. 17.04.2021) 
«О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осуществляет Правительство Рос-
сийской Федерации, в области противодействия терроризму»; приказ 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 25.04.2019 № 247 «Об организации работы в Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации по обеспечению условий 
для формирования у молодежи гражданской позиции, противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма» и др. 



48

Совершенствование правовых механизмов противодействия вовлечению молодежи...

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-44-58

Уголовный Кодекс Российской Федерации был до-
полнен новыми составами преступлений. Предус-
мотрено усиление уголовной ответственности за со-
вершение преступлений экстремистской и террори-
стической направленности, в том числе за вербовку 
в ряды террористических организаций8, неоднократ-
ные пропаганду либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или террористического и 
экстремистского характера символики9. 

Введена процедура отмены решения о приоб-
ретении российского гражданства в случае соверше-
ния лицом преступления (приготовления к престу-
плению или покушения на преступление) террори-
стической и экстремистской направленности10. 

В настоящее время в действующем уголовном 
законодательстве установлена повышенная ответ-
ственность при совершении преступлений с исполь-
зованием средств массовой информации и Интернета.

Анализ правоприменительной практики сви-
детельствует о расширении использования Интер-
нета и информационных технологий в террористи-
ческих и экстремистских целях, что требует приня-
тия активных ответных мер.

Вместе с тем одного ужесточения уголовного 
законодательства явно недостаточно. Законодатель-
ство должно не только предусматривать наказание 
за совершенное противоправное деяние экстре-
мистской (террористической) направленности, но 
и содержать превентивные меры, носить докрими-
нальный характер [11, с. 32].

Важно отметить, что в целом деятельность за-
конодателя в части уголовно-правовой регламента-
ции преступлений экстремистской и террористиче-
ской направленности подвергается критике. 

Зачастую изменения уголовного закона имеют 
в основе информационный повод, но не базируются 
на комплексном осознании социальных и правовых 
причин криминализации (декриминализации). Вне-
сение корректив в уголовный закон происходит в 
короткие сроки и не проходит через критику со сто-
роны исследователей и практиков [3, c. 5]. 

С.И. Бушмин отмечает, что действующий уго-
ловный закон содержит множество недостатков в 
уголовно-правовой регламентации криминальных 

8 Федеральный закон от 29.12.2017 №  445-ФЗ «О  внесении измене-
ний в  Уголовный кодекс Российской Федерации в  целях совершен-
ствования мер противодействия терроризму» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
29.12.2017. № 0001201712290061.
9 Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
04.03.2022. № 0001202203040007.
10 Федеральный закон от 29.07.2017 № 243-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
30.07.2017. № 0001201707300049.

проявлений терроризма и экстремизма. Отмеченные 
в исследовании трудности интерпретации призна-
ков отдельных составов преступлений, нашедшие 
подтверждение в примерах из судебной практики, 
свидетельствуют о проблемах в нормотворчестве. 
В корне изменить ситуацию может лишь системная 
корректировка нормативных положений Уголовно-
го кодекса Российской Федерации и регулятивного 
законодательства, основанная на целостном пони-
мании социальных оснований изменения уголов-
ного закона, а также надлежащего использования 
приемов и методов юридической техники констру-
ирования текста уголовно-правовых норм [1, с. 149]. 

В научной литературе поднимается вопрос о 
необходимости унификации уголовного антиэкстре-
мистского законодательства. При этом существуют 
различные доктринальные подходы и обоснования 
необходимости систематизации и унификации пре-
ступлений экстремистской направленности.

По-мнению А.В.  Петрянина, своеобразным 
итогом унификации и систематизации уголовного 
законодательства, направленного на противодей-
ствие современному экстремизму и появляющимся 
новым его формам, может стать создание самосто-
ятельной главы 29.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Преступления экстремистской направ-
ленности», систематизирующей существующие дея-
ния, а также предлагаемые для криминализации, с 
учетом специфики родового, видового и непосред-
ственных объектов и мотивов их совершения11. 

Совершенствование действующего законо-
дательства в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму не ограничивается только совершен-
ствованием уголовно-правовых мер, но и направле-
но на совершенствование административно-право-
вых мер, а также создание дополнительных мер по 
противодействию терроризму и экстремизму.

Наблюдается тенденция ужесточения адми-
нистративной ответственности за административ-
ные правонарушения экстремистской направлен-
ности, в том числе в сфере ограничения доступа к 
информации, информационным ресурсам, доступ 
к которым подлежит ограничению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о за-
щите информации. 

Анализ нормативных правовых актов сви-
детельствует, что террористическая угроза и экс-
тремизм несут в себе большую общественную 
опасность и являются серьезной проблемой наци-
ональной безопасности государства. В то же время 
уголовное и административное законодательство в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму 

11 Петрянин А.В. Концептуальные основы противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленности: теоретико-прикладное 
исследование: дис.  ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Петрянин Алексей 
Владимирович. Место защиты: Нижегор. акад. МВД России. Нижний 
Новгород, 2015. C. 378.
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содержит достаточное количество недостатков, что 
требует дальнейшее его совершенствования.

Одним из важных направлений совершенство-
вания механизмов, способствующих эффективной 
реализации мероприятий по противодействию тер-
роризму и экстремизму и пресечению террористи-
ческой и экстремистской деятельности, является 
применение комплекса административно-правовых 
и информационно-правовых мер. 

В сфере противодействия экстремистской 
деятельности и защиты духовно-нравственных 
ценностей были приняты изменения в законода-
тельные акты, направленные на установление за-
прета публичного отождествления роли СССР и 
фашистской Германии во Второй мировой войне 
(1939—1945 гг.), на сохранение памяти о защитни-
ках Отечества, обеспечение исторической правды12, 
установления запрета на публичное демонстрирова-
ние на территории Российской Федерации изобра-
жений лиц, признанных виновными в совершении 
преступлений в соответствии с приговором Между-
народного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран 
оси (Нюрнбергского трибунала), за исключением 
случаев, при которых формируется негативное от-
ношение к идеологии нацизма и отсутствуют при-
знаки пропаганды или оправдания нацизма, в части 
уточнения формулировок, определяющих понятие 
экстремистской деятельности (экстремизма)13.

Указом Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 утверждены Основы государственной 
политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей14.

В соответствии с правовым актом традицион-
ные ценности рассматриваются государством как 
основа российского общества, позволяющая защи-
щать и укреплять суверенитет России, обеспечивать 
единство многонациональной и многоконфессио-
нальной страны, осуществлять сбережение народа 
России и развитие человеческого потенциала.

Угрозу традиционным ценностям представ-
ляют деятельность экстремистских и террористи-
ческих организаций, отдельных средств массовой 
информации и массовых коммуникаций, действия 

12 Федеральный закон от 01.07.2021 № 278-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru. 01.07.2021. № 0001202107010008.
13 Федеральный закон от 01.07.2021 № 280-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и 
статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 01.07.2021. №  0001202107010019; 
Федеральный закон от 31.07.2020 №  299-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru. 31.07.2021. № 0001202007310069. 
14 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 09.11.2022. № 0001202211090019. 

Соединенных Штатов Америки и других недруже-
ственных иностранных государств, ряда транснаци-
ональных корпораций и иностранных некоммерче-
ских организаций, а также деятельность некоторых 
организаций и лиц на территории России.

Объектом особого внимания правоохрани-
тельных органов являются иностранные и между-
народные неправительственные организации, дея-
тельность которых направлена на вмешательство во 
внутренние дела Российской Федерации, дестаби-
лизацию общественно-политической и социально-
экономической обстановки в стране, оказание ин-
формационно-психологического воздействие на на-
селение, прежде всего молодежь, а также содействие 
деятельности международных экстремистских и тер-
рористических организаций, распространению экс-
тремистской идеологии и радикализма в обществе.

Особую обеспокоенность вызывает экстре-
мистская деятельность иностранных организаций и 
подконтрольных им российских объединений, осу-
ществляемая под видом гуманитарных, образова-
тельных, культурных, национальных и религиозных 
проектов.

В целях создания дополнительных мер по про-
тиводействию проникновения на территорию Рос-
сийской Федерации нежелательных организаций и 
блокированию попыток их деструктивного влияния 
на социальные и политические институты россий-
ского общества были внесены изменения в Феде-
ральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям осново-
полагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» и Федеральный за-
кон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»15. 

В целях повышения эффективности регулиро-
вания института иностранных агентов был принят 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О кон-
троле за деятельностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием»16.

Помимо ранее закрепленных в законодатель-
стве Российской Федерации ограничений для ино-
странных агентов, Законом предусматриваются 
также новые, имеющие важное значение, — напри-
мер, запрет влияния иностранных агентов на детей 
в Российской Федерации. Иностранным агентам за-
прещено осуществлять преподавательскую, просве-
тительскую, воспитательную деятельность в отно-

15 Федеральный закон от 28.06.2021. № 230-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru. 28.06.2021. № 0001202106280031.
16 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 14.07.2022. № 0001202207140018.
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шении несовершеннолетних, производить инфор-
мационную продукцию для несовершеннолетних.

Для информирования граждан Российской 
Федерации о том, какие организации и лица явля-
ются иностранными агентами, предусматривается 
ведение реестра, содержащего информацию о том, 
кто аффилирован с иностранными агентами.

Существенно увеличились возможности эф-
фективного противодействия экстремистской дея-
тельности и терроризму за счет расширения сферы 
применения полномочий прокуроров, направлен-
ных на пресечение доступа к запрещенной инфор-
мации во внесудебном порядке17.

Федеральным законом от 14.07.2022 №  277-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»18 определены 
случаи, при которых на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации или его 
заместителей деятельность СМИ может быть при-
остановлена, регистрация СМИ признана недей-
ствительной или может быть прекращено действие 
лицензии на вещание.

По требованиям Генерального прокурора или 
его заместителей Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций (Роскомнадзором) принима-
ются меры по постоянному ограничению доступа к 
информации, содержащей обоснование или оправ-
дание осуществления экстремистской или терро-
ристической деятельности, ложные сообщения об 
актах терроризма, иной недостоверной обществен-
но значимой информации, распространяемой под 
видом достоверных сообщений, которая создает 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной без-
опасности. 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 250-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»19 предусмотрена 
возможность ограничения по требованию Генераль-
ного прокурора Российской Федерации или его за-
местителей доступа к информации, нарушающей 
положения законодательства о финансовом рынке. 

Генеральной прокуратурой во взаимодействии 
с ФСБ России, МВД России и Роскомнадзором при-

17 Федеральный закон от 14.07.2022 №  277-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://
www.pravo.gov.ru. 14.07.2022. № 0001202207140041; Федеральный закон 
от 30.12.2021 №  441-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Феде-
рального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и статьи 3 и 5 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 30.12.2021. № 0001202112300008.
18 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 14.07.2022. № 0001202207140041.
19 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 01.07.2021. № 0001202107010038.

нимаются меры по противодействию использования 
информационной инфраструктуры для осуществле-
ния деструктивного информационного воздействия 
на российское общество и усилению защиты инфор-
мационного пространства от пропаганды идеологии 
экстремизма и терроризма.

Для пресечения распространения экстремист-
ских материалов прокуроры направляют в суды ис-
ковые заявления о признании информационных ма-
териалов экстремистскими.

Копия вступившего в законную силу решения 
суда о признании материалов экстремистскими на-
правляется в Минюст России для включения сведе-
ний в федеральный список экстремистских матери-
алов.

Порядок ведения федерального списка экстре-
мистских материалов устанавливается Минюстом 
России.

В Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» 
были внесены изменения20, предусматривающие 
создание государственной информационной систе-
мы — специализированного информационного бан-
ка данных экстремистских материалов. 

Законом предусматривается определение Ми-
нюста России оператором системы с наделением его 
полномочиями по утверждению порядка ведения и 
использования банка данных.

Внесенные в законодательство изменения по-
зволяют обеспечить оперативно-розыскные меро-
приятия и следственные действия, проводимые в 
рамках противодействия экстремистской деятель-
ности, и организацию профилактических меропри-
ятий, направленных на ее предупреждение.

А.И. Бастрыкин считает необходимым актив-
но продолжать мероприятия по противодействию 
распространению в сети Интернет опасного для 
молодежи контента, способствующего вовлечению 
несовершеннолетних в деструктивную деятельность 
[8, с. 844].

Важным шагом по совершенствованию за-
конодательной базы в целях ограничения доступа 
(в том числе ребенка) к интернет-сайтам, содержа-
щим информацию, распространение которой за-
конодательно запрещено, стало создание Единого 
реестра доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, содержащих информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено — так называемого черного списка ин-

20 Федеральный закон от 14.07.2022 № 303-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 265.10 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» // // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
14.07.2022. № 0001202207140065.
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тернет-ресурсов, которые содержат запрещенную 
информацию [2, с. 34].

Законодательно закреплен механизм, направ-
ленный на создание условий принудительного бло-
кирования интернет-страниц, содержащих инфор-
мацию, запрещенную для распространения на тер-
ритории России, оперативного выявления конкрет-
ных лиц, распространяющих запрещенную инфор-
мацию, пресечения их деятельности и привлечения 
к ответственности21. 

А.А.  Биткова считает, что на данный момент 
бóльшая часть борьбы с терроризмом в сети Интер-
нет сводится к блокировке контента и/или страниц в 
социальных сетях, однако такой подход не приносит 
должного результата. Блокировка — крайняя мера, 
которая зачастую не работает, так как блокировка 
видео или сайтов не приводит к их удалению, а на-
личие таких технических средств, как VPN (virtual 
private network), делает заблокированные ресурсы 
доступными. Наоборот, блокировка может делать 
контент более интересным и привлекательным в 
глазах некоторых пользователей [13, с. 29—30]. 

К тому же не представляется технически воз-
можным запрещение всех сайтов, содержащих экс-
тремистские материалы, так как бóльшая их часть 
находится за пределами Российской Федерации.

Вторая, не менее важная проблема заключа-
ется в том, что существует множество технических 
возможностей обхода блокировок сайтов.

Особенности ограничения доступа к запре-
щенной или охраняемой законом информации, рас-
пространяемой в сети Интернет, применение ин-
формационных технологий и защита информации 
регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»22.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу федераль-
ный закон23, в соответствии с которым в России соз-
дана национальная система маршрутизации интер-
нет-трафика; Роскомнадзор наделен полномочиями 
по управлению российским сегментом Интернета, 
предусмотрены меры, направленные на обеспече-
ние безопасного и устойчивого функционирования 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на территории Российской Федерации, в том 

21 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. 29.12.2022) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
// Нормативные правовые акты в Российской Федерации: правовой 
портал. URL: http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html (дата 
обращения: 30.12.2022).
22 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. 29.12.2022) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
// Нормативные правовые акты в Российской Федерации: правовой 
портал. URL: http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html (дата 
обращения 30.12.2022). 
23 Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru. 01.05.2019. № 0001201905010025.

числе ограничение доступа к запрещенной инфор-
мации с помощью технических средств в порядке 
централизованного управления сетью связи общего 
пользования.

Данный закон оказался не очень эффективным 
в области блокировки доступа к ресурсам в связи 
с отсутствием должного обеспечения создания и 
введения в эксплуатацию информационной систе-
мы мониторинга и управления сетью связи общего 
пользования.

С учетом высокого темпа развития современ-
ных информационных технологий требуется даль-
нейшее совершенствование законодательства в сфе-
ре информационных технологий и информационно-
технических мер, направленных на пресечение тех-
нической возможности ухода от ответственности.

В 2022  г. в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации»24 была включена новая статья  10.7 
«Обязанности владельца сервиса размещения объ-
явлений», которой, в  частности, установлены обя-
занности владельца сайта или страницы сайта 
в  сети  Интернет, используемых для  размещения 
объявлений, доступ к которым в течение суток со-
ставляет более ста тысяч пользователей, находящих-
ся на территории Российской Федерации; закрепле-
но, что владельцем сервиса размещения объявлений 
может выступать гражданин Российской Федера-
ции, не  имеющий гражданства другого государ-
ства, или российское юридическое лицо, находяще-
еся под контролем Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образова-
ния или гражданина Российской Федерации.

Так, владелец сервиса размещения объявле-
ний не  должен допускать использования такого 
сервиса в целях совершения уголовно наказуемых 
деяний, разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, распространения материалов, 
содержащих публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, материалов, пропа-
гандирующих порнографию, насилие и жестокость, 
и материалов, содержащих нецензурную брань. Кро-
ме этого, владелец сервиса размещения объявлений 
должен разместить на сервисе адрес электронной 
почты для  направления юридически значимых со-
общений и обеспечить интеграцию и  взаимодей-
ствие сервиса с Единым порталом госуслуг.

Роскомнадзор уполномочен вести реестр серви-
сов размещения объявлений и в случае обнаружения 
на сервисе размещения объявлений информации, 
распространяемой с нарушением законодательства, 
обращаться в суд с заявлением об ограничении досту-
па к сервису размещения объявлений в случае неис-
полнения его владельцем обязательных требований.

24 Федеральный закон от 29.12.2022 № 584-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 29.12.2022. 
№ 0001202212290045.
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Вместе с тем основная задача правового регули-
рования информационного пространства состоит не 
только в установлении требований к участникам ин-
формационных правоотношений, но и в выработке 
эффективных механизмов выполнения требований. 

Для предотвращения использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в тер-
рористических и экстремистских целях необходи-
мы дальнейшая разработка и укрепление междуна-
родных механизмов, включая гармонизацию наци-
ональных законодательств в отношении обеспече-
ния эффективного отслеживания экстремистской 
и террористической деятельности в глобальной 
сети, блокировки и фильтрации запрещенного 
контента, обеспечения неотвратимости наказания 
преступников.

Важно отметить, что большинство стран мира 
ведут активную борьбу против экстремизма и тер-
роризма в Интернете, противодействуют распро-
странению в информационной среде противоправ-
ной информации.

По мнению Л.А. Бураевой, значительных успе-
хов в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом 
в сети Интернет достигли Соединенные Штаты 
Америки. Количество организаций и ведомств, за-
действованных в работе по оказанию противодей-
ствия, достаточно велико. Среди них: Командование 
боевых действий в кибернетическом пространстве 
(USCYBERCOM), Национальный контртеррори-
стический центр, Центр стратегического контртер-
рористического взаимодействия, в задачи которого 
входит координация сотрудничества с зарубежны-
ми странами по борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом. Все это позволяет США более эффективно по 
сравнению с другими странами контролировать ин-
тернет-пространство25. 

Эксперты отмечают, что общей тенденцией 
для государств является усиление законодательного 
регулирования в части легальных возможностей по 
ограничению контента, размещаемого на страни-
цах цифровых сервисов и платформ. В ряде случаев 
тренды задаются наднациональными структурами 
(Евросоюз) с последующей адаптацией и развити-
ем базовых положений в национальном законода-
тельстве. Наиболее распространенные требования 
к владельцам цифровых платформ включают поло-
жения по организации должного взаимодействия 
с пользователями цифрового контента и органами 
власти (регуляторами), обязанность оперативного 
реагирования на запросы об удалении противоправ-
ного контента, обеспечение прозрачности системы 
модерации (публичная отчетность, разъяснение ос-
нований удаления контента, объяснение алгоритмов 
автоматической фильтрации). Несоблюдение этих 

25 Бураева Л.А. Мировой опыт противодействия экстремизму и тер-
роризму в глобальном информационном пространстве // Теория и 
практика общественного развития. № 18. 2015. С. 133.

требований может повлечь наложение существен-
ных штрафов26. 

С целью обеспечения исполнения требова-
ний национальных регуляторов во многих странах 
установлена обязанность транснациональных ин-
тернет-компаний назначать в стране осуществления 
деятельности официального представителя для вза-
имодействия с органами власти. Неисполнение этих 
требований может повлечь не только штрафы, но и 
принятие мер по ограничению деятельности опера-
тора интернет-сервиса27. 

На международном уровне признается важ-
ность соответствия национального законодатель-
ства и практики по борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом нормам международного права, в том числе 
международным стандартам в области прав челове-
ка, и установление гарантий недопущения злоупо-
треблений при установлении ограничения свободы 
слова и доступа к информации.

Ограничение доступа к информации устанав-
ливается федеральными законами в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства. 

При этом принятые нормы в сфере регулиро-
вания отношений, связанных с распространением 
информации, не всегда являются эффективными и 
могут приводить к нарушениям конституционного 
права на получение и распространение информации.

При ограничении доступа к отдельным мате-
риалам и информации могут быть закрыты ресурсы, 
не содержащие запрещенного к распространению 
контента. В связи с широкой трактовкой понятия 
«экстремизм» судами и правоприменительными ор-
ганами под блокировку могут подпадать интернет-
ресурсы, не связанные с радикальными и экстре-
мистскими организациями. 

Необходимо установление четких механиз-
мов противодействия избирательному применению 
норм, ограничивающих распространение и доступ 
к информации, приводящих к злоупотреблениям со 
стороны государств, должностных лиц и наруше-
ниям конституционных прав и свобод на доступ к 
информации.

В современных условиях информационные 
технологии широко используются экстремистскими 
и террористическими организациями в своей дея-
тельности.

Продолжается активная пропагандистская и 
вербовочная деятельность международных терро-
ристических организаций, принимающих новые 
организационные формы и использующих совре-

26 См.: Виноградов В.А., Ларичев А.А., Журавлев М.С., Игнатьев 
А.Г., Цветков Ю.Д., Курбатова Т.А. Краткий сравнительно-правовой 
анализ мер по противодействию распространения противоправного 
(деструктивного) контента в сети Интернет. URL: https://hse.ru/mirror/
pubs/share/496608248.pdf (дата обращения: 18.11.2022).
27 Там же.
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менные средства коммуникации. В связи с этим тре-
буется осуществление комплекса мероприятий: пе-
рекрытие каналов финансирования террористиче-
ских организаций, пресечение незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; недо-
пущение передвижения субъектов террористиче-
ской деятельности через государственную границу; 
противодействие распространению экстремистской 
и террористической пропаганды и идеологии; обе-
спечение защиты единого информационного про-
странства Российской Федерации; совершенствова-
ние системы информационного противодействия 
терроризму и экстремизму.

 Совместными усилиями правоохранительных 
органов, Федеральной службы по финансовому мо-
ниторингу Российской Федерации (Росфинмонито-
ринг), Банком России пресекается деятельность по 
финансированию международных террористических 
организаций, осуществляемая через частных лиц, в 
том числе с использованием интернет-ресурсов.

В то же время для пресечения преступлений, 
связанных с финансированием терроризма, на меж-
дународном уровне необходимо сконцентрировать 
усилия на блокировке деятельности структур финан-
совой поддержки террористических и экстремист-
ских организаций, замораживании активов, актив-
ном пресечении вербовочной деятельности со сторо-
ны международных террористических организаций.

Основной приоритетной задачей является 
формирование единого антитеррористического 
информационного пространства на международ-
ном уровне, в том числе с использованием ресур-
сов Международного банка данных по противодей-
ствию терроризму28 в целях получения оперативной 
информации и своевременного принятия мер по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом. Необходимо 
осуществлять внутригосударственное взаимодей-
ствие в целях совместного мониторинга экстремист-
ского и террористического сегмента Интернета, 
противодействия информационной деятельности 
террористических и экстремистских организаций в 
интернет-пространстве.

Учитывая, что силовые меры по борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом дают лишь временный 
эффект, позволяющий сдерживать рост террористи-
ческих и экстремистских проявлений в определен-
ных рамках, но не позволяющий полностью искоре-
нить данное явление, повышенное внимание уделя-
ется предупреждению (профилактике) терроризма.

В соответствии со статьей 5 Федерального за-
кона от 25.07.2002 №  114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»29 в целях противо-

28 См.: XVI Совещание руководителей спецслужб, органов безопас-
ности и правоохранительных органов иностранных государств — пар-
тнеров ФСБ России. Коммюнике // Вестник Национального антитер-
рористического комитета. 2017. № 2. С. 5.
29 Нормативные правовые акты в Российской Федерации: правовой 
портал. URL: http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html (дата 
обращения 30.12.2022).

действия экстремистской деятельности федераль-
ные органы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в приоритетном порядке осу-
ществляют профилактические, в том числе воспита-
тельные, пропагандистские меры, направленные на 
предупреждение экстремистской деятельности.

В Стратегии противодействия экстремистской 
деятельности до 2025 года30 указано, что в современ-
ных социально-политических условиях крайним 
проявлением экстремизма является терроризм, ко-
торый основывается на экстремистской идеологии. 
Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, 
пока существуют источники и каналы распростра-
нения экстремистской идеологии.

Под экстремистской идеологией понимает-
ся совокупность взглядов и идей, представляющих 
насильственные и иные противоправные действия 
как основное средство разрешения политических, 
расовых, национальных, религиозных и социальных 
конфликтов31.

В Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации32 приоритетное внимание 
сосредоточено на профилактике терроризма, важ-
ной составляющей которой является противодей-
ствие его идеологии. 

К сожалению, четкая формулировка опреде-
ления идеологии терроризма законодательно не 
закреплена, а ограничена констатацией факта, что 
терроризм — идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий (ста-
тья 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»). 

«Включение в состав понятия «терроризм» 
термина «идеология насилия» фактически является 
законодательным и теоретическим обоснованием 
необходимости существования наряду с институ-
тами борьбы с терроризмом институтов его пред-
упреждения и профилактики»33. 

Недостаток научных разработок по противо-
действию идеологии терроризма в целом обусловлен 

30 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
29.05.2020 № 344 // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 29.05.2020. № 0001202005290036.
31 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
29.05.2020 № 344 // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 29.05.2020. № 0001202005290036.
32 Концепция противодействия терроризму в Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 
// Российская газета от 20.10.2009. № 198.
33 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации // Вестник Национального антитеррористи-
ческого комитета. 2014. № 1. С. 33.
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и отсутствием единого взгляда на проблему этого 
криминального феномена. Одной из причин этого 
является отсутствие правового понятия идеологии 
терроризма [3, с. 21—22].

В литературе под идеологией терроризма по-
нимается совокупность идей, концепций, верова-
ний, целевых установок, лозунгов, обосновывающих 
необходимость террористической деятельности и 
направленных на мобилизацию людей для участия 
в ней34.

Эксперты считают, что идеология терроризма 
выступает одним из важных и необходимых ком-
понентов терроризма и всей террористической дея-
тельности. Распространение террористической иде-
ологии создает благоприятные условия для оправда-
ния действий террористов, укрепления веры в пра-
воту их идей и взглядов, способствует вовлечению 
в террористические и экстремистские сообщества 
новых членов [3, с. 6, 26].

 К одним из основных методов противодей-
ствия терроризму относится информационная мера 
профилактики: разъяснение сущности террориз-
ма и его общественной опасности, формирование 
стойкого неприятия обществом идеологии насилия, 
а также привлечение граждан к участию в противо-
действии терроризму.

Профилактику необходимо осуществлять на 
самых ранних этапах формирования негативных ан-
тиобщественных взглядов у конкретного лица, пока 
террористическая идеология не поглотила сознание 
этой личности [3, с. 117].

Проблеме идеологического противодействия 
терроризму в настоящее время уделяется присталь-
ное внимание, что находит свое отражение не толь-
ко в Концепции противодействия терроризму35, но 
и в Комплексном плане противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019—2023 
годы, утвержденном Президентом Российской Фе-
дерации 28.12.2018 (№ Пр-266536).

Комплексный план включает в себя перечень 
мероприятий по противодействию идеологии тер-
роризма в целях защиты населения от пропаган-
дистского (идеологического) воздействия междуна-
родных террористических организаций, сообществ 
и отдельных лиц; по формированию у населения ан-
титеррористического сознания, в том числе разви-
тия у населения, прежде всего молодежи, активной 
гражданской позиции, направленной на неприятие 

34 Ильин Е.П. Организация противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации // Вестник Национального антитеррористи-
ческого комитета. 2014. № 1. С.  21—22; Кулягин И.В. Профилактика 
распространения идеологии терроризма в образовательной сфере и 
молодежной среде // Обзор НЦПТИ. Выпуск № 8. 2016. С. 13.
35 Концепция противодействия терроризму в Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 
// Российская газета от 20.10.2009. № 198.
36 Официальный сайт Национального антитеррористическо-
го комитета. URL: http://nac.gov.ru/terrorizmu-net/kompleksnyy-
plan-protivodeystviya-ideologii-terrorizma-v.html (дата обращения: 
16.12.2022).

идеологии терроризма, снижения уязвимости моло-
дежи от воздействия идеологии терроризма.

В результате осуществления комплекса про-
филактических мероприятий повысилась действен-
ность подготовленных информационно-пропа-
гандистских материалов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, разработаны 
механизмы защиты информационного простран-
ства в целях ограничения возможности для проник-
новения в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет материалов экстремистского характе-
ра, повысилась эффективность функционирования 
системы оказания на молодежь профилактического 
воздействия.

Профилактические мероприятия направле-
ны на совершенствование правовых мер в области 
противодействия идеологии терроризма и экстре-
мизма, организацию взаимодействия, тиражирова-
ние лучших практик противодействия вовлечению 
молодежи в экстремистские и террористические ор-
ганизации, разработку методических рекомендаций 
по нейтрализации в образовательных организациях 
угроз, формируемых распространением идей терро-
ризма и экстремизма, межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов.

Основными проблемами в сфере применения 
правовых мер по профилактике распространения 
идеологии экстремизма и терроризма являются: на-
учное и методическое обеспечение по противодей-
ствию идеологии терроризма и экстремизма, не в 
полной мере отвечающее реальным потребностям 
практики, формальный подход образовательных ор-
ганизаций и комиссий по делам несовершеннолет-
них к защите их прав (не в достаточной мере про-
водится работа по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих антиобщественному 
поведению подростков). В регионах Российской Фе-
дерации выявляются проблемы, связанные с при-
нятием и реализацией программ профилактики экс-
тремизма и терроризма, их финансированием.

В связи с этим необходимо дальнейшее со-
вершенствование правовых мер в области противо-
действия распространению идеологии терроризма и 
экстремизма; защита информационного простран-
ства в целях ограничения возможности для проник-
новения в Интернет материалов, содержащих идеи, 
пропагандирующие и оправдывающие экстремист-
скую и террористическую деятельность; совершен-
ствование научного и методического обеспечения 
по противодействию идеологии терроризма и экс-
тремизма; проведение адресных профилактических 
и воспитательных мероприятий в образовательных 
учреждениях в целях своевременного выявления и 
устранения проблем и осуществлении профилак-
тической работы, проводимой в образовательных 
организациях; повышение результативности дея-
тельности субъектов противодействия терроризму 
и экстремизму, принятие региональных и муници-
пальных целевых программ, предусматривающих 
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формирование системы профилактики экстремизма 
и терроризма.

заключение

Высокая угроза распространения преступле-
ний террористической и экстремистской направ-
ленности требует выработки организационно-пра-
вовых мер по совершенствованию механизма выяв-
ления, пресечения и раскрытия, а также предупреж-
дения (профилактики) преступлений в этой сфере, 
совершенствованию правовых мер в области проти-
водействия идеологии терроризма и экстремизма, в 
том числе в средствах массовой информации и сети 
Интернет, снижению уязвимости молодежи от воз-
действия деструктивной идеологии, укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей.

В целом деятельность государства должна 
быть направлена на реализацию следующих основ-
ных правовых мер в сфере противодействия терро-
ризму и экстремизму:

 i совершенствование законодательства Российской 
Федерации и правоприменительной практики в сфе-
ре противодействия экстремизму и терроризму;

 i обеспечение эффективного применения норм дей-
ствующего законодательства в указанной сфере, а 
также в сфере информационных технологий;

 i усовершенствование юридического института про-
филактики терроризма и экстремизма;

 i обеспечение правоохранительных и судебных мер 
пресечения террористической и экстремистской де-
ятельности;

 i обеспечение разработки и принятия на региональном 
и муниципальном уровнях целевых программ, пред-
усматривающих формирование системы профилакти-
ки экстремизма и терроризма, предупреждения меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

 i развитие правового регулирования и ужесточение 
контроля за оборотом цифровых средств расчетов 
для пресечения возможности их использования в 
преступных целях, перекрытие каналов финансиро-
вания террористов. 

Обеспечение эффективности правопримени-
тельной деятельности требует дальнейшего совер-
шенствования действующего законодательства в ан-
титеррористической и антиэкстремистской сфере, 
в частности, главных концептуальных документов: 
«Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма на 2019—2023 годы» и «Концепции про-
тиводействия терроризму в Российской Федерации» 
(2009 г.).

В целях повышения эффективности уголовно-
правовых мер и системной корректировки норма-
тивных положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации предлагается устранить недостатки в 
уголовно-правовой регламентации криминальных 
проявлений терроризма и экстремизма, исключить 

дублирующие и избыточные нормы, устранить про-
белы, систематизировать и унифицировать престу-
пления экстремистской направленности, например, 
создав самостоятельную главу Уголовного кодекса 
Российской Федерации, систематизирующую дея-
ния экстремистской направленности.

В связи с ухудшением внешнеполитической об-
становки и увеличением числа беженцев, прибывших 
на территорию России, целесообразно, например, 
внести в Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации» 
изменения, включив в состав такой социально-демо-
графической группы, как молодежь, не только граж-
дан Российской Федерации, но и такие категории 
иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, 
находящихся на территории Российской Федерации, 
как беженцы, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства со статусом постоянного проживания; 
расширить формы участия молодежи в реализации 
молодежной политики, а также расширить полно-
мочия в сфере молодежной политики федеральных 
органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.

В Федеральном законе от 06.03.2006 №  35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» предлагается дать 
формулировку правового понятия «идеология тер-
роризма».

В целях повышения эффективности реализа-
ции Комплексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма на 2019—2023 годы целесообразно 
зафиксировать в нем четкие критерии оценки ин-
формационного воздействия антитеррористиче-
ской пропаганды на молодых людей. 

Концепцию противодействия терроризму в 
Российской Федерации предлагается доработать пу-
тем включения конкретных направлений, а также 
задач, поставленных для реализации такого концеп-
туального направления, как «организация борьбы с 
терроризмом».

В целях повышения эффективности примене-
ния административно-правовых мер необходимо на 
законодательном уровне установление четких меха-
низмов противодействия избирательному примене-
нию норм, ограничивающих распространение и до-
ступ к информации.

В сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму на международном уровне к приоритет-
ным задачам относятся также:

 i совершенствование правовой основы международ-
ного сотрудничества в целях единообразного пони-
мания и выработки единого подхода к организации 
борьбы с транснациональной преступностью;

 i осуществление международной унификации от-
дельных норм уголовного законодательства разных 
стран;

 i согласование государствами — членами ООН про-
екта Всеобъемлющей конвенции о международном 
терроризме, которая содержала бы общепризнанное 
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определение терроризма, выработка на международ-
ном уровне определений терминов «насильственный 
экстремизм», «государство — спонсор терроризма» 
в целях пресечения попыток навязывания «двойных 
стандартов» в определении террористов и экстреми-
стов, а также их пособников, реабилитации нацизма 
и введения отдельными государствами односторон-
них ограничительных мер, недопущения игнориро-
вания реальных причин всплеска распространения 
ультраправых, националистических настроений;

 i расширение международно-правового сотрудниче-
ства, повышение эффективности антитеррористиче-
ских и антиэкстремистских усилий по линии ООН, 
ОДКБ, СНГ, ШОС;

 i укрепление связей в рамках подгрупп Рабочей груп-
пы по антитеррору (РГАТ) БРИКС;

 i выработка единых международных правовых стан-
дартов поведения в информационной сфере;

 i эффективное применение договоров в сфере оказа-
ния взаимной правовой помощи и экстрадиции по 
делам о терроризме.

Несмотря на приостановление членства Рос-
сийской Федерации в ФАТФ37, первоочередной за-
дачей нашего государства по усилению борьбы с 
терроризмом и экстремизмом является надежное и 
своевременное перекрытие каналов финансового и 
материально-технического обеспечения террори-
стических и экстремистских организаций. 

Российская Федерация остается участником 
глобальной сети по защите финансовых систем и 
экономики в целом от угроз отмывания денег, фи-
нансирования терроризма и распространения ору-
жия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ) на 
правах активного члена Евразийской группы по 
борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохраняет за со-
бой права члена ЕАГ.

37 На пленарном заседании ФАТФ (22—24 февраля 2023  г.) при-
нято политизированное решение о приостановке членства Россий-
ской Федерации в данной организации. URL: https://www.fedsfm.ru/
releases/6372 (дата обращения: 25.02.2023).

В условиях предпринимаемых отдельными 
странами попыток политизировать работу уни-
версальных институтов в сфере противодействия 
отмыванию денег и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ), отказа от сотрудничества с российски-
ми компетентными органами Росфинмониторингу 
необходимо продолжать совершенствование наци-
ональной системы ПОД/ФТ во взаимодействии с 
государственными органами и частным сектором, 
а также активизировать в соответствии со своими 
правовыми обязательствами международное со-
трудничество с заинтересованными странами на 
основе принципа взаимности, продолжать реализа-
цию образовательных проектов, направленных на 
повышение потенциала правоохранительных орга-
нов в Латинской Америке, Центральной Азии, стра-
нах Африки в целях укрепления безопасности реги-
ональной и международной финансовых систем. 

Важным остается сохранение деполитизиро-
ванного характера Глобального контртеррористи-
ческого форума, отстаивание строгого соблюдения 
государствами соответствующих принципов и норм 
международного права, неукоснительное выполне-
ние резолюций Совета Безопасности ООН в целях 
противодействия терроризму и экстремизму как 
на национальном, так и международном уровнях, 
укрепление мер выявления и пресечения каналов 
обеспечения террористических и экстремистских 
организаций, усиление санкционного давления в от-
ношении террористических организаций, связанных 
с ними группировок и лиц, обеспечение междуна-
родной безопасности, защита международных прав 
человека, выполнение обязательств по применимому 
международному праву, включая международное гу-
манитарное право, предотвращение использования и 
вербовки несовершеннолетних террористическими 
группировками в ходе вооруженных конфликтов.

37 На пленарном заседании ФАТФ (22—24 февраля 2023 г.) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федера-
ции в данной организации. URL: https://www.fedsfm.ru/releases/6372 (дата обращения: 25.02.2023).
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CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENITENTIARY LAW

iMproving the legal MechanisMs for countering the involveMent  
of the youth in offences related to extreMisM and terrorisM

Elena Sarapkina38

Keywords: ideology, Internet, terrorism financing, information and communication technologies, mass media, 
extremism, terrorism.

Abstract
Purpose of the paper: studying the causes for the spread of terrorism and extremism among the young people, 

means and methods for involving young people in crimes of this category, explaining the legal foundations for countering 
crimes related to extremism and terrorism, considering ways to increase the efficiency of law enforcement measures used 
in the sphere of combating terrorism and extremism.

Methods of study: general scientific methods of examination (analysis, synthesis, description, comparison) were 
used, the dialectic method of cognition serving as the backbone of the study.

Study findings: the main problems arising in the sphere of countering manifestations of extremism and terrorism 
among the youth were studied, the main measures for the suppression and prevention of terrorism and extremism were 
analysed, with the focus being made on measures of legal and information nature.

A conclusion was made that the spread of terrorism and extremism among the youth is caused by a wide range of 
political and economic problems, social antagonisms that acquired a systemic nature, external political threats as well as 
by factors of social cultural and social psychological nature.

The current system of domestic laws in the sphere of countering terrorism and extremism disposes of a sufficient 
range of legal measures for efficiently combating these dangerous phenomena and preventing them. At the same time, 
law enforcement activities prove to be inefficient, which requires further improving the laws and the main measures for 
countering manifestations of extremism and terrorism. An increased use of the Internet and information technology for 
terrorist and extremist purposes requires taking active response measures, including working out single international 
legal standards of conduct in the information medium.

Research novelty: a need for increasing the efficiency of legal regulations in the sphere of combating terrorism 
and extremism as well as that of information technology is proven. A justification is given for the position on the issue 

38 Elena Sarapkina, Deputy Head of Legal Information Analysis and Processing Department of the Scientific Centre for Legal Information under the 
Ministry of Justice of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation. Е-mail: Elena.Sarapkina@scli.ru
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of criminalising new definitions of offences related to extremism and terrorism and de-criminalising certain existing 
definitions of offences in this sphere.

References
1. Bushmin S.I. Kommentarii k ugolovnomu zakonodatel’stvu o protivodeistvii terroristicheskoi i ekstremistskoi deiatel’nosti  : 

monografiia. Bushmin S.I., Moskalev G.L. Krasnoiarsk : Sib. feder. un-t, 2018. 172 pp.
2. Mekhanizmy protivodeistviia organov vnutrennikh del (politsii) gosudarstv – uchastnikov SNG vovlecheniiu nesovershennoletnikh v 

destruktivnye gruppy v seti Internet : analiticheskii obzor s predlozheniiami. Sundiev I.Iu., Konoplin A.B., Nikitina M.A., Feoktistova 
E.E., Kuznetsov A.G., Novosel’tsev O.I., Demkovets O.V., Brekhov D.A., Karaiman Iu.N. M. : FGKU “VNII MVD Rossii”, 2021. 72 pp.

3. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie problemy protivodeistviia ideologii terrorizma : monografiia. Altukhov S.A., Sementsova 
I.A., Spasennikov I.G. Rostov-na-Donu : IP Bespamiatnov S.V, 2020. 158 pp.

4. Mel’nikov V.Iu. Protivodeistvie ideologii ekstremizma i terrorizma v sovremennykh usloviiakh. Protivodeistvie ideologii ekstremizma 
i terrorizma v molodezhnoi srede (otechestvennyi i zarubezhnyi opyt)  : materialy mezhregional’noi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 21 aprelia 2016 g. Rostov-na-Donu : Izd-vo IuRIU RANKhiGS, 2017, pp. 203–210.

5. Molokov V.V., Galushin P.V. Metody protivodeistviia ispol’zovaniiu seti Internet terroristicheskimi organizatsiiami. Protivodeistvie 
ideologii ekstremizma i terrorizma v molodezhnoi srede (otechestvennyi i zarubezhnyi opyt) : materialy mezhregional’noi nauchno-
prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 21 aprelia 2016 g. Rostov-na-Donu : Izd-vo IuRIU RANKhiGS, 2017, pp. 
195–199.

6. Kuranov R.Iu. Molodezhnaia studencheskaia organizatsiia v sisteme profilaktiki ekstremizma i ideologii terrorizma v molodezhnoi 
srede – “kiberdruzhina 22”. Ekstremizm i terrorizm v kiberprostranstve: ugrozy miru i bezopasnosti chelovechestva : sbornik statei 
po itogam III Vserossiiskoi studencheskoi nauchno-prakticheskoi ochno-zaochnoi videokonferentsii. Pod red. V.A. Mazurova, M.A. 
Starodubtsevoi. Barnaul : Izd-vo Alt. un-ta, 2020, pp. 13–14.

7. Fomenko A.I., Sementsov A.M. O merakh protivodeistviia vovlecheniiu molodezhi v terroristicheskuiu deiatel’nost’ posredstvom 
seti Internet. Protivodeistvie ideologii ekstremizma i terrorizma v molodezhnoi srede (otechestvennyi i zarubezhnyi opyt) : materialy 
mezhregional’noi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem 21 aprelia 2016 g. Rostov-na-Donu  : Izd-vo 
IuRIU RANKhiGS, 2017, pp. 221–226. 

8. Bastrykin A.I. Protivodeistvie Sledstvennogo komiteta Rossiiskoi Federatsii terrorizmu i ekstremizmu. Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Pravo, 2021, No. 4, pp. 836–846.

9. Dovgialo V.K. Profilaktika ekstremizma v molodezhnoi srede. Vestnik PGGPU, 2018, No. 1, pp. 21–30.
10. Akkaeva Kh.A. Ispol’zovanie terroristicheskimi i ekstremistskimi organizatsiiami sotsial’nykh setei. Probely v rossiiskom 

zakonodatel’stve, 2017, No. 3, pp. 23–25.
11. Atagimova E.I., Rybakova O.S. Informatsionnaia gramotnost’ molodezhi v sisteme mer protivodeistviia ideologii terrorizma i 

ekstremizma v tsifrovom informatsionnom prostranstve. Monitoring pravoprimeneniia, 2022, No. 3 (44), pp. 29–37.
12. Akh”iadov E.S., Salgirieva Zh.A. Ob obshchikh kharakteristikakh molodezhnogo ekstremizma. Zakon i pravo, 2020, No. 2, pp. 87–88. 
13. Bitkova A.A. Problema simbioza terrorizma i SMI: kak ego razrushit’ i kak emu protivostoiat’. Obzor NTsPTI, 2021, vypusk No. 4 

(27), pp. 26–32.
14. Zhurtov A.S., Ordokov M.Kh. Ekstremizm: poniatie, sotsial’no-ekonomicheskie, politicheskie i istoricheskie prichiny iavleniia, 

tendentsii ego razvitiia. Evraziiskii iuridicheskii zhurnal, 2020, No. 4 (143), pp. 398–399.



59

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право

Мониторинг правоприменения № 1 (46) – 2023

использование коМпьютерных технологий против личности: 
подходы к криМинализации в странах СНГ

Перина А.С.1

Ключевые слова: уголовная ответственность, модельный закон, преступления против личности, информа-
ционно-телекоммуникационные технологии, криминализация, киберпреступность, киберугрозы.

Аннотация 
Цель работы: анализ Модельного Уголовного кодекса (МУК) Содружества Независимых Государств (СНГ), 

иных международных документов соответствующего регионального международного уровня, а также уголовного 
законодательства некоторых государств — участников СНГ с точки зрения криминализации преступного исполь-
зования информационно-телекоммуникационных технологий против личности.

Методы исследования: формально-логический подход к познанию правовых явлений, который позволил 
установить общие тенденции криминализации, а также методы аналогии, обобщения, дифференциации, сравни-
тельно-правовой и формально-юридический методы.

Результаты исследования: обнаружены различные подходы к установлению уголовной ответственности за 
преступления против личности, совершенные с использованием компьютерных технологий. Обращено внима-
ние на факт роста пользователей сети Интернет как в мире, так и в России, что обусловливает использование 
злоумышленниками информационных сетей для совершения преступлений против личности. Приведена краткая 
сравнительная характеристика использования уголовно-правовых инструментов государствами СНГ для уста-
новления ответственности за такие общественно опасные деяния. В результате различного подхода к криминали-
зации возникают значительные недостатки в правовом регулировании киберугроз личности, что указывает на не-
обходимость унификации механизмов реализации уголовно-правовых мер, а также налаживания процесса мони-
торинга преступлений с использованием компьютерных технологий в целях постоянного получения информации 
о фактическом состоянии такой преступности как на уровне отдельной страны, так и на международном уровне. 
Подчеркнуто, что эффективные меры предупреждения должны быть сформулированы на уровне международных 
нормативных актов СНГ. Отмечается необходимость универсализации и детализации положений о преступном 
использовании информационно-телекоммуникационных технологий на уровне МУК СНГ, обращения внимания 
на новые киберугрозы. Предлагается имплементировать подходы некоторых стран к установлению уголовной от-
ветственности за такие преступления в уголовное законодательство других государств СНГ.

Научная новизна: выполнено сравнительное исследование подходов государств СНГ к криминализации 
общественно опасных деяний против личности, совершаемых с использованием стремительно распространяю-
щихся информационно-телекоммуникационных технологий.
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Введение и постановка задачи

«Мы живем в информационном обществе, в ко-
тором широко представлены информационно-теле-
коммуникационные (компьютерные) технологии»2.

Использование социальных сетей, возможно-
стей компьютерных технологий, огромный объем 
информационного пространства в сети Интернет, 
мессенджеры, электронная почта, мобильные теле-
фоны, покупки онлайн, обмен информацией, поиск 

2 Попов А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации  : 
учебное пособие / А. Н. Попов. СПб. : Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Феде-
рации. 2018. 68 с.

единомышленников, виртуальное общение — все это 
становится неотъемлемой частью жизни общества.

Согласно данным отчета Digital 20223, подго-
товленного организациями We Are Social и Hootsuite, 
на начало 2022 года 62,5% населения планеты (т. е. 
4,95 млрд из 7,91 млрд человек) используют сеть 
Интернет; указанный показатель по сравнению с 
предыдущим годом увеличился на 4%. Чуть меньше 
(4,62 млрд человек) пользуются социальными сетя-

3 Simon Kemp. Digital 2022: Local Country Headlines. 26.01.2022. URL: 
https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (дата 
обращения: 05.12.2022).
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ми, в этом случае показатель увеличился на 10% по 
сравнению с 2021 г. 

Согласно указанному отчету, в России эти по-
казатели еще выше. Так, уровень проникновения 
Интернета в России на начало 2022 г. составил 89% 
от общей численности населения.

При этом трансграничный характер возмож-
ностей в интернет-пространстве, выражающийся 
в осуществляемом сокрытии географического ме-
стоположения собеседника, анонимности доступа к 
ресурсам, допустимости создания несуществующих 
личностей, сопряженный с интенсивным развитием 
навыков пользователей высоких технологий, спо-
собствуют уязвимости безопасности личности4.

Указанные факторы способствуют повыше-
нию уровня преступного использования информа-
ционно-коммуникационных технологий, что под-
тверждается статистикой.

В соответствии с отчетом ГИАЦ МВД России5, 
содержащим краткую характеристику состояния 
преступности в Российской Федерации, указано, 
что за первое полугодие 2022  г. каждое четвертое 
преступление совершалось с использованием IT-
технологий. При анализе группы тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных с использова-
нием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, наиболее распространенным является ис-
пользование сети Интернет.

Научное сообщество обеспокоено вопросами 
распространенности преступлений с использовани-
ем компьютерных технологий, в том числе в груп-
пе тех, которые направлены против личности. При 
этом с учетом специфики ее возможностей, выхо-
дящих за пределы одного государства, эта проблема 
приобретает уровень международной. 

Стоит также отметить, что использование 
компьютерных технологий в преступных целях су-
щественно расширилось по сравнению с теми, кото-
рые можно было себе представить в начале XXI века. 
Так, возникает возможность не только хищения 
персональных данных, кибератак и несанкциониро-
ванного доступа, но и совершение убийств с помо-
щью современных технологий6, вербовка жертв че-
рез социальные сети для сексуальной эксплуатации, 
доведение до самоубийства через «группы смерти»7 

4 Каррыев Б.С., Айдарханов М.Б., Балафанов Е.К. Всемирное Интер-
видение: Основы информационной культуры  : учебно-методическое 
пособие // Алматы : ИНТ, 2006.
5 Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации за январь-июнь 2022 года. URL: https://мвд.рф/reports/
item/31209853/ (дата обращения: 05.12.2022).
6 Кардиостимулятор можно удаленно заставить убить пациента. 
17.10.2012. URL: http://hitech.newsru.com/article/17Oct2012/cardio (дата 
обращения: 22.01.2021).
7 Зенина М.Г. Лекция на тему «Особенности противодействия пре-
ступлениям, связанным с доведением до самоубийства несовершен-
нолетних с использованием современных информационно-комму-
никационных технологий». 2018. URL: https://mvd.ru/upload/site152/
folder_page/013/971/704/Lektsiya_p._2.3_Osobennosti_svyazannye_s_
dovedeniem_do_samoubiystva.pdf (дата обращения: 01.09.2021).

и т.  д. Иными словами, сегодня объектом посяга-
тельства может стать не только компьютер, система 
и т. п., но и человек как личность, его жизнь и здоро-
вье, половая неприкосновенность, право на непри-
косновенность частной жизни и пр.

Необходимость проведения исследования пре-
ступного использования высоких технологий против 
личности подчеркивается и тем, что человек, его права 
и свободы являются одним из важнейших приорите-
тов государств, призванного обеспечивать их охрану8.

Задача настоящего исследования заключается 
в анализе международных региональных докумен-
тов на уровне государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств (далее — СНГ, Содру-
жество), созданного в 1991 году, а также уголовного 
законодательства государств, входящих в Содруже-
ство, на предмет криминализации деяний, направ-
ленных против личности, при совершении которых 
использованы компьютерные технологии.

Результаты исследования

Страны СНГ не находятся в стороне от обозна-
ченной проблемы.

Одним из эффективных методов предупреж-
дения распространения преступного использо-
вания компьютерных технологий, повышенная 
степень общественной опасности которых уже 
отмечается исследователями9, является кримина-
лизация вновь появляющихся деяний в странах 
СНГ [1]. Установление уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений против личности, 
которые получают все бóльшее распространение 
ввиду возможностей информационно-коммуника-
ционных технологий, должно отвечать признакам 
своевременности и отражать реальную ситуацию в 
обществе. При этом использование компьютерных 
технологий может быть обозначено в уголовном 
законодательстве в качестве деяния, отягчающего 
уголовную ответственность, квалифицирующего 
признака или как особый способ совершения пре-
ступления против личности.

Ученые отмечают, что подходы стран СНГ к 
криминализации «цифрового» признака в составах 
тех или иных уголовных правонарушений (проступ-
ков и(или) преступлений) являются своего рода 
способом противодействия «открытым» цифровой 
трансформацией новым криминальным схемам ис-
пользования виртуальных технологий [2].

8 Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А 
(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата об-
ращения: 01.08.2021).
9 Комаров А.А. О критериях общественной опасности, преступлений 
в сфере высоких технологий / А.А. Комаров // Актуальные вопросы 
права, экономики и управления  : сборник статей IX Международной 
научно-практической конференции, Пенза, 05 августа 2017 года. Пен-
за : Наука и просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. С. 243—245.
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В настоящее время СНГ объединяет: Азер-
байджанскую Республику, Республику Армения, Ре-
спублику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргыз-
скую Республику, Республику Молдова, Российскую 
Федерацию, Республику Таджикистан и Республику 
Узбекистан. С августа 2005 года Туркменистан вы-
шел из действительных членов СНГ и получил ста-
тус ассоциированного члена-наблюдателя.

В сфере уголовного права на уровне СНГ од-
ним из существенных документов, подлежащих ана-
лизу в рамках исследования, является Модельный 
Уголовный кодекс, который принят на седьмом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств (постановление № 7-5 от 17 февраля 
1996 года) (далее — МУК СНГ).

МУК СНГ к преступлениям против человека 
относит следующие группы общественно опасных 
деяний: преступления против жизни и здоровья; 
преступления против личной свободы, чести и до-
стоинства; преступления против половой непри-
косновенности или половой свободы; преступления 
против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина; преступления против семьи и интере-
сов несовершеннолетних.

Несмотря на то, что указанный документ яв-
ляется рекомендательным актом для стран СНГ, его 
положения оказали большое влияние на формиро-
вание уголовно-правовых норм в соответствующих 
странах. 

Прогрессивным развитием уголовного права 
в контексте использования компьютерных техно-
логий при совершении преступлений против лич-
ности стало Постановление Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ об изменениях в Модельный Уголов-
ный кодекс для государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств по вопросам борьбы с 
преступлениями в информационной сфере № 43-16 
от 27 ноября 2015 г.10, которым внесены некоторые 
поправки и дополнения.

Так, ст. 151 «Незаконное собирание и распро-
странение информации о частной жизни» дополне-
на частью второй, в которой указанные действия, 
если они совершены с использованием компьютер-
ных устройств, системы или их сети, отнесены к 
преступлениям средней тяжести.

Ст. 153 «Нарушение тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений» дополнена частью третьей следующего 
содержания: «(3) Деяния, предусмотренные частью 
первой или второй настоящей статьи, совершенные 
с использованием компьютерных устройств, систе-
мы или их сети, — преступление средней тяжести.». 

10 Постановление Межпарламентской Ассамблеи СНГ об изменениях 
в Модельный Уголовный кодекс для государств — участников Содру-
жества Независимых Государств по вопросам борьбы с преступлени-
ями в информационной сфере №  43-16 от 27.11.2015. URL: https://cis.
minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5336 (дата обраще-
ния: 01.08.2021).

Ст. 157 «Фальсификация избирательных доку-
ментов, документов референдума или неправильный 
подсчет голосов» дополнена частью второй следую-
щего содержания: «(2) Те же деяния, совершенные с 
использованием компьютерных устройств, системы 
или их сети, — преступление средней тяжести.». 

Таким образом, на уровне международного до-
кумента по указанным составам преступлений про-
тив личности подчеркнута повышенная обществен-
ная опасность, если они совершены с использовани-
ем компьютерных технологий.

Ряд стран имплементировали указанную осо-
бенность способа совершения преступлений в свое 
уголовное законодательство. Например, ч. 2 ст. 178 
Уголовного кодекса Республики Молдова (далее — 
УК Молдовы11) закреплено, что за нарушение тайны 
переписки, телеграмм, посылок и других почтовых 
отправлений, телефонных переговоров и телеграф-
ных сообщений с нарушением законодательства, 
совершенное с использованием специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации, предусмотрена повышенная 
санкция. Уголовный кодекс Республики Казахстан 
(далее — УК Казахстана) также содержит норму, за-
крепляющую повышенную ответственность за рас-
пространение сведений о частной жизни лица, со-
ставляющих его личную или семейную тайну, без 
его согласия в средствах массовой информации или 
с использованием сетей телекоммуникаций, в том 
числе через Интернет (ч. 5 ст. 147 УК Казахстана).

Составы, касающиеся нарушения неприкос-
новенности частной жизни, тайны переписки, в 
Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — 
УК РФ12) закреплены в ст.  137—138 и не содержат 
такого дополнения. Однако ст. 137 УК РФ содержит 
критерий публичности при совершении незаконно-
го распространения сведений о частной жизни дру-
гого лица. При этом ответственность за незаконный 
оборот специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации, 
закреплена в отдельной норме (ст. 138.1 УК РФ). 

Уголовным кодексом Азербайджанской Респу-
блики (далее — УК Азербайджана13) при изложении 
диспозиции ст.  155 «Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений» также не учтен признак ис-
пользования компьютерных технологий при со-
вершении такого вида преступлений. Однако при 
формулировании квалифицирующих признаков 

11 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 №  985-XV. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата обраще-
ния: 01.09.2021).
12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №  63-ФЗ 
(ред. от 29.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2022) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
13 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден За-
коном Азербайджанской Республики от 30.12.1999 №  787-IQ). URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 
01.09.2021).
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состава преступления «Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни» законодателем обозначено, 
что совершение такого общественно опасного дея-
ния «с использованием дистанционно управляемого 
беспилотного летательного аппарата» влечет повы-
шенную уголовную ответственность (п.  156.2.2 УК 
Азербайджана). Такой подход представляется про-
грессивным, однако является единственным при 
формулировании диспозиции аналогичного состава 
преступления в уголовном законодательстве других 
государств-участников СНГ.

Доведение до самоубийства в рамках МУК 
СНГ не содержит квалифицирующего признака «с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, включая сеть Интернет». 
Однако такая особенность предусмотрена в УК РФ: 
п. «д» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубий-
ства»; п. «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к со-
вершению самоубийства или содействие соверше-
нию самоубийства»; ч. 2 ст. 110.2 УК РФ «Органи-
зация деятельности, направленной на побуждение 
к совершению самоубийства». Доведение до само-
убийства посредством использования сетей теле-
коммуникаций, в том числе сети Интернет, крими-
нализировано также в УК Молдовы (ч. 1 ст. 15014), 
УК Казахстана (п. 4 ч. 2 ст. 10515). При этом, напри-
мер, Уголовный кодекс Армении (ст. 11016) и Уго-
ловный кодекс Республики Таджикистан (ст. 10917) 
при установлении уголовной ответственности за 
аналогичные деяния не содержит выделения ква-
лифицированного состава с признаком «совершен-
ное с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей».

Таким образом, ряд стран в рамках внутри-
государственной уголовной политики, независимо 
от отсутствия в МУК СНГ рекомендательных норм 
об ответственности за преступления, совершенных 
с использованием компьютерных технологий, при-
держиваются позиции необходимости усиления 
уголовной ответственности за такие преступления, 
направленные против личности, поскольку деструк-
тивное воздействие интернет-пространства и ин-
формационно-коммуникационных технологий ста-
вит под угрозу безопасность граждан.

Такой подход применим в ряде стран СНГ и 
для преступлений против несовершеннолетних, при 
совершении которых используется информацион-
но-телекоммуникационная сеть, ввиду того что не-

14 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 №  985-XV. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата обраще-
ния: 01.09.2021).
15 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 №  226-V. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1675;-26 
(дата обращения: 01.09.2021).
16 Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 
2003 года №  ЗР-528. URL: http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1349&lang=rus (дата обращения: 01.09.2021).
17 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 №  574. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325 (дата обраще-
ния: 01.09.2021).

совершеннолетние являются категорией населения, 
нуждающейся в особой уголовно-правовой защите. 
На международном региональном уровне рекомен-
довано установление повышенных мер уголовной 
ответственности за любые формы нравственного 
растления, сексуального совращения и эксплуата-
ции детей, злоупотребление их беспомощным или 
зависимым состоянием, если это совершено с ис-
пользованием средств массовой информации и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей18.

Так, положениями ст. 175-1 УК Молдовы19 кри-
минализировано следующее деяние: «Обольщение 
несовершеннолетнего в сексуальных целях», а имен-
но: предложение, убеждение, манипулирование, 
угроза, обещание выгод в любой форме, осущест-
вляемые в том числе посредством информационных 
технологий или средств электронных коммуника-
ций, с целью назначения встречи с несовершенно-
летним для совершения в отношении него любого 
рода преступления, относящегося к половой сфере, 
если за такими действиями последовали конкрет-
ные деяния, ведущие к такой встрече, наказываются 
лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В УК Казахстана в раздел преступлений про-
тив личности включена ст.  134 «Вовлечение несо-
вершеннолетнего в занятие проституцией». Так, ч. 3 
указанной статьи криминализировано указанное 
деяние посредством использования сетей телеком-
муникаций, в том числе сети Интернет20.

УК РФ в связи с недавними изменениями за-
креплена повышенная ответственность за понужде-
ние к действиям сексуального характера с исполь-
зованием средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет (п. «б» ч. 3 ст. 133 УК РФ21), что 
отражает попытку государства обеспечить охрану 
половой неприкосновенности несовершеннолетних 
уголовно-правовыми средствами.

В России криминализировано также склоне-
ние или иное вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение противоправных действий, заведомо для 
виновного представляющих опасность для жизни 
несовершеннолетнего, совершенное в публичном 

18 Пункт 6.2.3 Рекомендаций по гармонизации и унификации законо-
дательства государств — участников СНГ в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию, принятых на 
тридцать пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников СНГ (постановление №  35-8 от 28 октября 
2010 года). URL: https://iacis.ru/public/upload/files/1/333.pdf (дата обра-
щения: 05.09.2021).
19 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002 №  985-XV. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 (дата обраще-
ния: 01.09.2021).
20 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 №  226-V. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252#pos=1675;-26 
(дата обращения: 01.09.2021).
21 Федеральный закон от 06.03.2022 № 38-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 6 мар-
та 2022 г. № 0001202203060004.
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выступлении, публично демонстрирующемся про-
изведении, средствах массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть Интернет) в соответствии с п. «в» ч. 2 
ст.  151.2 УК РФ. Такого состава нет ни в одном из 
уголовных законов других стран СНГ.

В ряде стран криминализировано преступное 
использование сети Интернет в целях оскорбить че-
ловека или опорочить честь и достоинство личности.

Например, ст.  147.1 УК Азербайджана пред-
усмотрена ответственность за распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репу-
тацию в публичном выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, средствах массовой 
информации или, при массовом распространении, 
в информационном ресурсе Интернета. При этом 
ст.  148-1 УК Азербайджана закреплен следующий 
состав преступления: клевета или оскорбление в ин-
формационном интернет-ресурсе с использованием 
поддельных имен пользователя, профилей или учет-
ных записей (таких, которые не позволяют иденти-
фицировать личность пользователя, т.  е. созданы с 
размещением ложных данных об имени, фамилии 
или отчестве либо путем сокрытия этой информа-
ции, а также с использованием сведений, относя-
щихся к другому лицу, без согласия последнего22). 
Соответствующий опыт может быть распространен 
и в уголовное законодательство других государств 
СНГ, в том числе России.

В соответствии с УК РФ такое деяние не кри-
минализировано. Более того, в 2011 году состав 
«Оскорбление» был декриминализирован и перене-
сен в разряд административных правонарушений. 
Однако имеющаяся тенденция оскорбления в сети 
Интернет, возможность распространения оскорби-
тельных видео- или фотоматериалов о человеке мо-
гут нанести ущерб не только его репутации, но и его 
психическому здоровью. Можно отметить кибер-
буллинг, имеющийся в подростковой среде, который 
может повлиять на жизнь и здоровье ребенка, при 
этом уголовная ответственность за унижение чести 
и достоинства личности может не наступить при от-
сутствии признака состава доведения до самоубий-
ства, например, или клеветы.

Ст.  188 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь23 в рамках криминализации преступлений про-
тив личности установлена уголовная ответственность 
за клевету, содержащуюся в информации, размещен-
ной в глобальной компьютерной сети Интернет24.

22 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом 
Азербайджанской Республики от 30.12.1999 № 787-IQ). URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 01.09.2021).
23 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З. URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 (дата обращения: 
01.09.2021).
24 Семыкина О. И. Противодействие киберпреступности за рубежом 
/ О. И. Семыкина // Журнал зарубежного законодательства и сравни-
тельного правоведения. 2016. № 6(61). С. 104—113. DOI: 10.12737/23525 .

Еще один документ, принятый на междуна-
родном уровне, который закрепляет положения о 
киберпреступности — это Соглашение о сотрудни-
честве государств — участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с преступлениями 
в сфере информационных технологий25, подписан-
ное 28 сентября 2018  г. на заседании Совета глав 
государств СНГ и заменившее существовавшее 
ранее Соглашение о сотрудничестве государств 
— участников СНГ в борьбе с преступлениями в 
сфере компьютерной информации 2001  г. Вновь 
принятое соглашение актуализировано в контексте 
появления новых видов преступлений, связанных 
с развитием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий.

Целесообразность ратификации указанного 
документа международного характера Россией, об-
условленная потребностью в расширении правовых 
основ сотрудничества правоохранительных и судеб-
ных органов государств — участников СНГ в борьбе 
с преступлениями в сфере компьютерной информа-
ции, отмечалась некоторыми учеными26.

Относительно недавно, 1 июля 2021 г., Россия 
ратифицировала (с оговоркой27) указанный между-
народный документ, созданный в целях борьбы с 
преступлениями, совершенными с использованием 
компьютерных технологий. Однако указанный до-
кумент тоже подробно не раскрывает преступное 
использование компьютерных технологий против 
личности.

Существуют составы преступлений против 
личности, которые могут быть приняты во внима-
ние в контексте все более активного использования 
при их совершении компьютерных технологий и со-
циальных сетей, что способствует повышению их 
общественной опасности.

Так, несмотря на то, что на международном 
уровне отмечалась проблема торговли людьми, в 
настоящее время аспект использования компью-
терных технологий и социальных сетей при совер-
шении указанного преступления не рассмотрен ос-
новательно с точки зрения установления уголовной 
ответственности.

В ходе анализа фабулы судебных дел, которые 
отражены в Глобальным докладе Управления ООН 
по наркотикам и преступности (UNODC) о торговле 

25 Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере ин-
формационных технологий. 28.09.2018. URL: https://cis.minsk.by/reestr/
ru/index.html#reestr/view/text?doc=5864 (дата обращения: 15.08.2021).
26 Ястребов Д.А. Международно-правовое сотрудничество госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
преступлениями в сфере компьютерной информации // Юридический 
мир. 2008. № 12. С. 73—77.
27 Федеральный закон от 01.07.2021 №  237-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере 
информационных технологий» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 01.07.2021. 
№ 0001202107010016.
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людьми за 2020 год28, установлено, что социальные 
сети, компьютерные технологии зачастую использу-
ются при обозначенном составе преступления для 
вербовки жертв, рекламирования услуг людей, на-
ходящихся в результате таких сделок в сексуальном 
рабстве, бесконтактному общению между продавца-
ми, жертвами, покупателями и пр. 

Так, в Беларуси осужден злоумышленник, 
который организовал каналы торговли девушек 
модельной внешности из Беларуси, Украины, Рос-
сийской Федерации и Казахстана в Турцию для за-
нятия проституцией. Все контакты между членами 
преступной группы и торговцами людьми, а также 
вербовка девушек проводилась через Интернет, без 
личных встреч или передачи наличных денег. Со-
циальная сеть «ВКонтакте» была использована для 
вербовки путем создания вымышленных личностей, 
различных групп, рекламирующих работу в Турции 
с высоким заработком в модельном бизнесе без про-
ституции. Девушки, которых привлекли эти пред-
ложения, представили свои фотографии в бикини, 
а также обнаженными и частично обнаженными 
одному из вербовщиков. Злоумышленники, исполь-
зуя сервис обмена сообщениями Viber, отправляли 
фотографии минским торговцам людьми на утверж-
дение. После одобрения девушкам сообщалась прав-
да о необходимости оказания сексуальных услуг за 
деньги. В случае отказа фотографии обнаженных де-
вушек использовались для их шантажа. За девушек, 
которые соглашались, денежные средства переводи-
лись также без личных встреч посредством сервиса 
Western Union и MoneyGram. Таким образом, прода-
жа более 100 девушек осуществлялась посредством 
социальных сетей и мессенджеров полностью бес-
контактно, без каких-либо личных встреч был ор-
ганизован их перелет, контроль, проживание и пр.29 
Такие дела демонстрируют отсутствие необходимо-
сти физических контактов для взаимодействия при 
совершении преступлений против личности при на-
личии социальных сетей и мессенджеров. Аналогич-
ные случаи наблюдались и в России.

Зачастую торговля людьми носит трансгра-
ничный характер и приобретает новые формы. 
Сексуальное совращение и эксплуатация потенци-
альных жертв торговли людьми с использованием 
СМИ, информационно-телекоммуникационных 
сетей (Интернета, мобильной связи) может проис-
ходить и без пересечения границ государств, путем 
принудительного выполнения указанных действий 
в рамках онлайн-трансляций; участились случаи 
обмена собственными изображениями сексуально-
го характера [3] и пр. Такой аспект повышает обще-

28 Global Report on Trafficking in Persons. 2020. URL: https://www.unodc.
org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf 
(дата обращения: 15.08.2021).
29 Collection of Court Case Summaries // Global Report on Trafficking in 
Persons. 2020. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/
tip/2021/GLOTIP_2020_Court_Cases_Summaries.pdf (дата обращения: 
01.07.2022).

ственную опасность указанных видов преступлений 
и нуждается в особом внимании с точки зрения за-
крепления соответствующей ответственности.

Постановлением Межпарламентской Ассам-
блеи СНГ об изменениях и дополнениях в модель-
ные Уголовный и Уголовно-процессуальный кодек-
сы для государств — участников СНГ по вопросам 
борьбы с торговлей людьми № 39-24 от 29.11.2013 в 
Модельный Уголовный кодекс введена статья 140.1, 
которая содержит положения о тяжести преступле-
ния, выражающегося в торговле людьми. При этом 
ни часть  2, ни часть  3 указанной статьи, отражаю-
щие квалифицирующие признаки, не содержат нор-
му о совершении такого деяния с использованием 
компьютерных технологий.

Вместе с тем ввиду указанной международной 
практики возникает целесообразность включения в 
часть 2 статьи 140.1 Модельного Уголовного кодек-
са под пунктом «с» дополнительного квалифициро-
ванного состава соответствующего преступления: 
«с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий, социальных сетей или иным 
аналогичным способом».

Ряд ученых отмечают, что «распространение 
в последнее десятилетие новых, нетрадиционных 
форм и способов торговли людьми, в том числе с 
использованием информационных технологий, об-
условливает потребность в унификации подходов 
государств — участников СНГ к криминализации 
и пенализации общественно опасных деяний в ука-
занной сфере за счет введения в уголовные кодексы 
государств норм об ответственности за соответ-
ствующие виды преступлений в сфере электронной 
информации»30.

Пропаганда преступлений, связанных с тор-
говлей людьми, включая пропаганду порнографии, 
проституции, иных коммерческих сексуальных 
услуг и распространение в средствах массовой ин-
формации, телекоммуникационных сетях реклам-
ной продукции и иной информации, способствую-
щей виктимизации потенциальных жертв торговли 
людьми, также рекомендована к закреплению в на-
циональном уголовном законодательстве положени-
ями международного характера31.

При этом в документах международного ха-
рактера регионального уровня уже подчеркнуто, 
что в сфере борьбы с торговлей людьми уголовные 

30 Винокуров С.И., Пристанская О.В. Научный комментарий к Мо-
дельному закону «О противодействии торговле людьми». Приложение 
к постановлению МПА СНГ от 23 ноября 2012 г. № 38-19. С. 107. URL: 
https://iacis.ru/public/upload/files/1/375.pdf (дата обращения 15.03.2022).
31 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Кон-
венцию ООН против транснациональной организованной преступ-
ности, принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 
ноября 2000 г., ратифицирован Российской Федерацией (Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ). URL: https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml (дата обра-
щения: 01.12.2022).
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санкции могут быть ужесточены за любые формы 
совращения, злоупотреблений и эксплуатации де-
тей, в том числе с использованием средств массовой 
информации, информационно-телекоммуникаци-
онных сетей открытого доступа и в иных публичных 
формах32.

На уровне СНГ также принят Модельный за-
кон «О противодействии торговле людьми», в ко-
тором подчеркнута важность мониторинга в сфере 
торговли людьми путем мониторинга сети Интернет 
и мобильной связи, а также описаны меры по пред-
упреждению и противодействию осуществления 
торговли людьми, в том числе посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий33.

Установление ответственности за такое деяние, 
совершенное с использованием информационно-
телекоммуникационных средств, даже на уровне ре-
комендованного для нескольких стран состава пре-
ступления станет шагом вперед на пути к признанию 
повышенной общественной опасности преступле-
ния и отвечает международно-правовым принци-
пам, ориентирующим государства на существенное 
ужесточение ответственности за любые формы сек-
суальной эксплуатации детей в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, включая соблазнение 
ребенка в режиме онлайн с целью организации сви-
дания и совершения сексуального преступления, в 
том числе в различных странах, а также детскую про-
ституцию, организуемую через Интернет.

Выводы

Таким образом, анализ вышеупомянутых меж-
дународных документов, направленных на борьбу 
с киберпреступностью, показал, что, несмотря на 
принятие указанных документов международного 
характера, уголовное законодательство стран СНГ, 
как и практика по борьбе с таким видом преступле-
ний пока не получили достаточно глубокой разра-
ботки и отражают лишь отдельные аспекты пробле-
мы, носят фрагментарный характер. Это выражается 
в региональном характере регулирования вопросов 
криминализации цифровой преступности, инди-
видуальном отношении каждой страны к пробле-
ме, а также в отсутствии полноценного отражения 
основных способов криминального использования 
компьютерных технологий, которые сегодня стре-
мительно развиваются. Такой подход приводит к от-

32 Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства 
государств — участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми. 
Приняты на тридцатом пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников СНГ (постановление №  30-13 от 
03.04.2008).
33 Модельный закон государств — участников СНГ «О противодей-
ствии торговле людьми». Принят на 30 пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (постановление 
от 03.04.2008 № 30-11). URL: https://iacis.ru/public/upload/files/1/232.pdf 
(дата обращения: 01.12.2022).

личию в уголовной политике отдельных стран СНГ 
по установлению ответственности за совершение 
преступлений против личности, объективная сто-
рона которых включает использование информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. 

В понимании границ информационного пре-
ступления, включает ли оно понятие преступлений 
с использованием компьютерных технологий, также 
нет единого подхода ни среди исследователей [4], ни 
на уровне международных документов. Отсутствует 
и единое понимание перечня составов преступле-
ний, которые совершаются с использованием ком-
пьютерных технологий. Вопросы необходимости 
криминализации соответствующих деяний, выделе-
ния общих квалифицирующих признаков, обозна-
чения единых признаков составов преступлений, 
совершенных с использованием информационно-
коммуникационных технологий, для всех стран — 
участниц СНГ остаются нерешенными. Это при-
менимо и к преступлениям против личности. Та-
кая разрозненность в уголовно-правовой сфере на 
международном региональном уровне способствует 
отсутствию единообразного понятийного аппарата, 
усложняющего сотрудничество государств по раз-
личным вопросам противодействия преступлени-
ям в сфере цифровой преступности, установления 
ответственности за общий перечень аналогичных 
преступных деяний. Так, преступления могут быть 
совершены с помощью компьютерных технологий в 
стране, которая не предусматривает в качестве пре-
ступного такое деяние, что может привести к безна-
казанности или возможным правовым конфликтам 
между странами, а также к неоднозначному подходу 
к вопросам выдачи преступников и пр.

Обозначенные вопросы, касающиеся престу-
плений против личности, не решены и на уровне 
МУК СНГ, хотя заслуживают внимания ввиду воз-
растающей возможности их совершения с использо-
ванием достижений научно-технического прогресса.

Исследователи Р.  Вудхед, П.  Стивенсон и 
Д. Морри отмечают, что развитие цифровых техно-
логий сильно влияет на Стратегию цифровой эконо-
мики в целом [5], которая имеет немаловажное зна-
чение на территории стран СНГ. Такой подход явля-
ется еще одним аргументом активизации детальной 
проработки проблемы криминализации преступно-
го использования компьютерных технологий, в том 
числе направленных против личности.

В качестве одной из задач решения проблемы 
некоторые ученые отмечают важность создания 
универсального международно-правового механиз-
ма противодействия преступному использованию 
компьютерных технологий [6] и разработки универ-
сальных норм в российском законодательстве, адап-
тированных к новым видам цифровых угроз  [7]. 
Представляется верным, что создание универсаль-
ных норм на уровне международного региональ-
ного права является очевидным и немаловажным 
процессом [8], поскольку единообразие уголовно-
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правовых норм имеет положительный правовой 
эффект. Одним из вариантов решения такой задачи 
может стать разработка и создание универсальной 
международной конвенции, учитывая трансгранич-
ный характер такого рода преступности, что станет 
серьезным подспорьем для национального законо-
дательства. Некоторыми исследователями [9] пред-
лагается создание универсального международного 
договора, который смог бы объединить положения 
о единообразном подходе к криминализации дея-
ний на территории стран СНГ, взаимодействие го-
сударств на уровне решения вопросов предупреж-
дения преступного использования компьютерных 
технологий, которое выходит за пределы одного 
государства, и т. д., что будет иметь явный положи-
тельный правовой эффект. Такой универсальный 
международно-правовой документ, отражающий 
существующее реальные угрозы, должен носить не 
только характер констатирующего уже вошедшую в 
повседневную жизнь киберпреступность, но и пред-
упреждающий характер.

Справедливо подчеркивается важность об-
мена статистической информацией о состоянии 
преступности34, что возможно при внедрении про-
цесса мониторинга преступлений с использованием 
компьютерных технологий, позволяющего получать 
информацию о фактическом состоянии такой пре-
ступности как на уровне отдельной страны, так и на 
международном уровне.

Кроме того, положения, отражающие перечень 
случаев преступного использования компьютерных 
технологий, созданные на уровне международного 
документа, позволят государствам имплементиро-
вать в национальное законодательство более кон-
кретные формулировки таких преступлений, исклю-
чив различный подход со стороны разных стран СНГ.

Меры по предупреждению распространения 
обозначенного в исследовании вида преступле-
ний не могут проходить и без взаимодействия го-
сударств с институтами гражданского общества, 
включая общественные объединения, средства мас-
совой коммуникации [10] и т. д.

Представляется аргументированным подход 
ученых, заключающийся в необходимости дальней-
шего развития и совершенствования организацион-

ных и правовых механизмов, законодательных кон-
струкций в рассматриваемой сфере в странах СНГ, 
что позволит повысить уровень и эффективность 
межгосударственного сотрудничества в борьбе с ки-
берпреступностью на обозначенном уровне35. Кроме 
того, выделение в статистических данных количе-
ства зарегистрированных преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий, целесообразно с точки 
зрения важности организации более качественного 
и детального исследования такого вида преступле-
ний. Такой подход позволит также анализировать 
их более комплексно, демонстрировать динамику 
совершенных преступлений в сфере телекоммуни-
каций и проследить тенденции применения в пре-
ступных целях к разным категориям общественных 
отношений, в том числе против личности.

Результаты исследования уголовного законо-
дательства указанных стран СНГ свидетельствуют 
о том, что необходимо постоянно совершенствовать 
правовые конструкции МУК СНГ, использовать 
опыт стран, криминализировавших те или иные 
деяния, направленные против личности и при со-
вершении которых использованы компьютерные 
технологии, как для отечественного уголовного за-
конодательства, так и для иных государств СНГ. На-
пример, в рамках совершенствования МУК СНГ, а 
также национального уголовного законодательства 
стран  — участниц Содружества может быть при-
нято во внимание установление уголовной ответ-
ственности за преступления, касающиеся оболь-
щения несовершеннолетнего в сексуальных целях с 
использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий. Кроме того, имплементация норм 
об оскорблении в сети Интернет, причиняющем 
вред здоровью личности, а также использование 
при совершении тех или иных «традиционных» пре-
ступлений компьютерных технологий может быть 
использована в рамках Общей части уголовного за-
кона в качестве признака, отягчающего наказание, 
поскольку перечень составов преступлений против 
личности с использованием информационно-теле-
коммуникационных средств стремительно расши-
ряется.

34 Ревин В.П. Актуальные проблемы сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлени-
ями, совершаемыми с использованием информационных технологий / В.П. Ревин // Международное сотрудничество евразийских государств: 
политика, экономика, право. 2017. № 1 (10). С. 83—91.
35 Мукашев С.И. Международно-правовое сотрудничество государств — участников СНГ в борьбе с преступностью в сфере компьютерной ин-
формации / С. И. Мукашев // Право.by. 2014. № 5 (31). С. 81—86.
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CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, PENITENTIARY LAW

using coMputer technologies against persons:  
approaches to criMinalisation in the countries  

of the coMMonwealth of independent states

Anzhela Perina36
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Abstract
Purpose of the paper: analysing the Model Criminal Code (MCC) of the Commonwealth of Independent States 

(CIS) and other international documents of an appropriate regional international level as well as the criminal laws of 
some member countries of the CIS from the viewpoint of criminalisation of misuse of information and telecommunication 
technologies against persons.

Methods of study: the formal logical approach to the cognition of legal phenomena which allowed to find out the 
general tendencies in criminalisation as well as methods of analogy, generalisation, differentiation, and the comparative 
legal and formal legal methods.

Study findings: different approaches to establishing criminal responsibility for offences against persons involving 
the use of computer technologies were identified. Attention is drawn to the growth of the number of Internet users both 
in the world at large and in Russia which brings about using information networks by wrongdoers for committing offences 
against persons. A brief comparative description of using criminal law tools by CIS countries to establish responsibility 
for such socially dangerous acts is given. As a result of different approaches to criminalisation, considerable drawbacks 
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in the legal regulation of cyber threats against persons emerge which points to a need to unify the mechanisms for 
implementing criminal law measures as well as to set up monitoring of crimes using computer technologies with a view 
to continuously getting information on the actual situation with these crimes on the level of individual countries as well as 
on the international level on the whole. It is emphasised that efficient prevention measures must be worded on the level 
of international legal regulations of the CIS. A need for the universalisation and detalisation of provisions on the criminal 
use of information and telecommunication technologies at the level of the MCC of the CIS as well as placing attention on 
new cyber threats are noted. It is proposed to implement the approaches to establishing criminal responsibility for such 
offences adopted by some countries in the criminal law of other CIS countries.

Research novelty: a comparative study of approaches of CIS countries to the criminalisation of socially dangerous 
acts against persons committed with the use of fast-spreading information and telecommunication technologies was 
carried out.
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от логоса к логосу. саМорецензирование и дополнение
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Аннотация
Цель работы: статья продолжает исследования, направленные на познание природы права.
Методы исследования: диалектический метод и разработанные на его основе научные методы познания. 
Результаты: в выпущенной ранее авторами монографии «Логос права: Парменид — Гегель — Достоевский. 

К вопросу о спекулятивно-логических основаниях метафизики права» слово «логос» использовалось в значении 
смысла, сущности права. Однако в познании названное слово используется и в другом значении, а именно как 
язык, текст, на изучение чего направлена статья. В статье показывается, что при изучении права важно понимать 
не только смысл правовых норм, но и то, как они изложены, точность их написания, понимания и применения в 
тексте документа. Разъясняется важность изучения права с точки зрения языка и текста.
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В начале 2019 года вышла наша совместная с про-
фессором Д.В.  Масленниковым монография под 
названием: «Логос права: Парменид — Гегель — До-
стоевский. К вопросу о спекулятивно-логических 
основаниях метафизики права» [10]. Она была по-
священа исследованию вопроса соотношения «пер-
вой философии» как учении о всеобщем единстве 
мышления и бытия с философией права как фило-
софско-специализированной наукой. В ней рассма-
тривались методологические и общетеоретические 
основания интерпретации классической филосо-
фии права, проблемы монизма и дуализма в обо-
сновании правовой теории, вопросы отношения 
права и нравственности, права и религии, Абсолю-
та в праве. 

В данной работе нами был представлен метод 
интерпретации логической философии как спо-
соба понимания всеобщего единства мышления и 
бытия (Фихте и Гегель) и истолкования смысла его 
гармонии (Достоевский). Намечен переход от ло-
гики Логоса к метафизике Логоса права. На этой 
теоретической основе возможна реинтерпретация 
содержания классической философии права, пони-
мающей идею абсолютной свободы в качестве по-
рождающей модели права. Диалектика логического 
в историко-философском процессе, высвеченная 
гегелевской логикой Логоса, по нашему мнению, 
может сыграть роль своеобразного «ключа» к по-
стижению природы права как внутренней логики 
человеческой деятельности различения добра и зла 
и осуществления в действительности изначальной 

причастности человека идее абсолютного Добра. 
Это позволит получить философию права, кото-
рая не является ни учением о субстанции права без 
субъективности (теория естественного права), ни 
трактовкой права как чистой субъективности без 
субстанции (неокантианские модели права), а будет 
экспликацией идеи субстанциальной свободы в ее 
изначальном христианском, а отнюдь не либераль-
ном понимании [10, с. 333—334].

И действительно, разработанная классиче-
ской философией идея (постулат) приятия челове-
ком всеобщей гармонии как собственного, глубоко 
внутреннего содержания личности была эксплици-
рована в христологии Достоевского. Именно поэто-
му такой русский правовед, как П.И. Новгородцев, 
называл Достоевского основоположником русской 
философии права: он не создал эту философию, но 
определил вектор ее становления и развития.

Книга имела успех. Положительные отклики 
и рецензии на нее опубликованы в ведущих юри-
дических журналах [3, с. 352—360; 4, с. 785—792; 14, 
с. 61—64; 15, с. 193—208; 18, с. 177—182]. Тираж был 
быстро раскуплен, готовится второе издание. Бо-
лее того, несмотря на наблюдающуюся в настоящее 
время нелюбовь ко всему русскому, эта монография 
заинтересовала зарубежных специалистов, была пе-
реведена на английский язык и издана за рубежом 
[22]. Интерес вызвали как проведенное исследова-
ние, так и рассмотренная в ней компрехендная тео-
рия права, а также наш подход к философии права 
как философско-специализированной науке.
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Изложенное стимулирует нас продолжать ис-
следования. Дополнительным мотивом к этому по-
служили вопросы коллег: в каком значении в назва-
нии книги используется слово «логос»? 

Действительно, в современном научном позна-
нии «логос» обычно используется в двух значениях. 
Первое — смысл, понятие, сущность, разум, а вто-
рое — слово, речь, язык и др. В монографии под ло-
госом подразумевался смысл права, что следует как 
из названия, так и из содержания. Однако, как нам 
теперь очевидно, в ней было желательно по крайней 
мере четче обозначить роль языка и текста в позна-
нии права.

Что здесь можно сказать? Разворот от Лого-
са-разума к Логосу-языку, усиление значения язы-
ка в познании или по крайней мере повышение его 
значимости является весомым достижением совре-
менной науки. Нам понравилось, как по этому по-
воду пишет В.И. Пржиленский. Он отмечает, что в 
современных теоретических конструкциях язык 
незаметно превратился в некую порождающую сти-
хию. И хотя слова Хайдеггера о языке как о «доме 
бытия» многими современниками были восприняты 
как пример философского поэтизирования, позднее 
стало ясно, что философы ХХ века различными пу-
тями пришли к сходному результату. По сути, язык 
занял место пресловутых первых принципов, из ко-
торых должны выводиться все события и явления, 
как «рукотворные», так и «нерукотворные». Но если 
для физического или биологического мира все еще 
сохраняются различные эквиваленты классического 
принципа объективности, то в отношении социаль-
ной жизни возможности редукции к языку всего и 
вся оказываются неограниченными [16, с. 416]. 

Произошедший в прошлом веке лингвистиче-
ский поворот был, видимо, неизбежен. И действи-
тельно, одной из характерных черт социального по-
знания является его текстовая составляющая. Если 
естественные науки главным образом нацелены на 
материю, ее признаки и свойства, то социально-гу-
манитарные — в значительной степени на тексты, 
которые выражены в определенной знаковой фор-
ме и которым присущи значение, смысл, ценность. 
Причем каждый из исследователей, одинаково на-
блюдая общественные отношения, отразит их в тек-
сте совершенно по-разному. 

Изложенное заставило по-новому посмотреть 
на истину. И.Т.  Касавин подвел итоги социально-
эпистемологического понимания истины так: 

 i истина — свойство не нормативного, не оценоч-
ного, а дескриптивного высказывания;

 i истина — форма не изолированного высказыва-
ния, а его социокультурной контекстуализации;

 i истина — не обоснование с помощью фиксиро-
ванного контекста, а призыв к коммуникативно-
му дискурсу, проблематизирующему наличный, 
как всегда неполный образ знания; 

 i истина — не способ демаркации знания и незна-
ния, адекватного и неадекватного знания, а про-

дукт синтетической рефлексии, форма построе-
ния панорамы знания3.

Для познания права, уяснения его сущно-
сти текст (написание) имеет важное значение. Во-
первых, потому, что право отражает современную 
эпоху. Достаточно вспомнить документы о бритье 
бород, казни декабристов, отрешении от престола, 
особых «тройках», уголовной ответственности за 
спекуляцию, распаде СССР, свободной рыночной 
экономике и т.  д. Во-вторых, в отличие от многих 
иных социальных дисциплин, право обязательно 
непосредственно касается его современных иссле-
дователей и их жизнедеятельности. В-третьих, эти 
исследователи по-своему понимают текст права. 
То есть опубликованный и официально принятый 
юридический документ исследователи могут понять 
не просто по-разному, но и взаимоисключающе. 
Справедливость наших слов ярко иллюстрирует за-
пись в Конституции Российской Федерации о том, 
что права и свободы человека являются высшей 
ценностью. Эта, казалось бы, всем понятная фраза 
оказалась непонятной и разделила ученых на две 
половины. Одни согласны, а другие — со ссылками 
на ту же Конституцию! — нет, поскольку интересы 
государства, Родины, Отечества стоят не ниже, чем 
интересы конкретного индивидуума. Также все не-
просто со свободой вероисповедания, собственно-
стью, отдельными иными ценностями. 

Отдельным сегментом, мало изученным юри-
стами-языковедами, является неверное написа-
ние правовых норм, как по неосторожности, так и 
умышленно. Вспомним знаменитое на Руси: «каз-
нить нельзя помиловать!», не потерявшее актуаль-
ность по сей день. Весьма показателен и другой всем 
известный пример. Первоначально планируемая к 
принятию редакция Конституции Российской Фе-
дерации не имела даже упоминаний органов проку-
ратуры, их собирались ликвидировать. Буквально в 
последний момент руководителей России убедили в 
их нужности и упоминание о прокуратуре спешно 
включили в главу о… судебной власти! О существо-
вании в мировой практике фактов принятия лоб-
бистских законов мы даже не говорим. 

В сумме: право неразрывно связано с конкрет-
ным текстом, это право провозглашающим! Тут ин-
тересно поразмышлять о зависимости (или незави-
симости) права от текста. Право все-таки существу-
ет само по себе, а текст лишь оформление права (на 
жизнь, на вероисповедание и др.)? Либо право на са-
мом деле зависит от текста: что в тексте напишешь, 
такое право и будет? Последний подход фактически 
означает отождествление права и закона. Мы, что 
отражено во многих наших монографиях, право и 
закон никогда не отождествляли [9; 12; 23]. Право 
выше и глубже закона. Вместе с тем отгораживать и 

3 Касавин И.Т. Истина как проблема социальной эпистемологии // 
Истина в науках и философии; под ред. И.Т. Касавина, Е.Н. Князевой, 
В.А. Лекторского. М., 2010. С. 222—223.
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тем более противопоставлять право закону тоже не 
надо. Равно как не надо право идеализировать или 
снижать значение текста в его изучении.

Но здесь важно отметить и позитивное значе-
ние текста для права. Вспомните великие сочинения 
того же Достоевского, насколько они глубоки и про-
думаны! Его работы показывают и подсказывают 
людям путь к Праву: Праву честному, искреннему и 
настоящему [2; 19, с. 179—192; 20, с. 163—180]. Его 
идеи философы иногда называют христологией До-
стоевского. Мы считаем возможным ввести в на-
учный оборот словосочетание «христология права 
Достоевского» или «христология русского права», в 
которой великий писатель и тексты его книг играют 
главную роль.

В этом смысле, пишет Г.В. Мальцев, ориенти-
рованные на русские национальные ценности идео-
логи говорят сегодня о перспективе формирования 
русского мира как будущей цивилизованной общно-
сти, впитавшей в себя наследие Святой Руси, прису-
щее православию духовное богатство. Представле-
ние о русском мире, судя по некоторым публикаци-
ям, не ограничено географическими, этническими и 
даже конфессиональными рамками, оно охватывает 
«единый мир восточно-христианской православной 
цивилизации» и как таковое претендует на мировое 
значение [17, с. 602]. И здесь уместно напомнить об 
особом христианском православном языке, хорошо, 
кстати, отраженном в нормах права. 

В плане текста заслуживают всяческого вни-
мания рассуждения Т.Я.  Хабриевой и Н.Н.  Черно-
гора о кодировании. По их мнению, будущее права 
во многом зависит от того, какой способ кодирова-
ния правового опыта, обеспечивающий трансляцию 
правовых норм, и программирования правового по-
ведения будет преобладающим (привычный текст, 
электронные документы, размещение в информа-
ционно-поисковых системах, базы данных или базы 
знаний, программный код). «В современную эпоху, 
— пишут они, — изобретаются новые способы та-
кого кодирования. Развитие цифровых технологий, 
с одной стороны, создает возможность автомати-
зации правового регулирования (во всяком случае, 
некоторой его части), с другой — диктует необходи-
мость это делать. Практика пошла по пути автомати-
зации принятия правореализационных и правопри-
менительных решений (актов). По мере внедрения 
соответствующих технологий все более актуальной 
становится задача перевода на машиночитаемый 
язык (программный код) юридических норм, на ос-
нове которых должны применяться правовые реше-
ния» [21, с. 134].

Надо добавить, что, исследуя труды В.С. Сте-
пина и развивая их, Т.Я. Хабриева и Н.Н. Черногор 
много внимания уделили текстовой цифровизации 
во всех ее проявлениях. Как справедливо отмечено 
названными учеными, цифровизация оказывает 
заметное воздействие на общество, прежде всего 
на сферу правового регулирования, являясь важ-

ным (хотя и не единственным) фактором, обуслов-
ливающим его динамику. В нее вовлекаются новые 
общественные отношения, которые прежде либо не 
существовали, либо объективно не могли быть уре-
гулированы правом. Так, в сфере правового регули-
рования наблюдается появление отношений: 

 i между субъектами, которыми становятся вирту-
альные или «цифровые» личности; 

 i связанных с юридически значимой идентифика-
цией личности в виртуальном пространстве; 

 i возникающих в связи с реализацией прав чело-
века в виртуальном («цифровом») пространстве, 
в частности, новых, иногда именуемых «цифро-
выми правами», таких как право на доступ в Ин-
тернет, право на забвение, право на цифровую 
смерть и др.; 

 i связанных с применением робототехники. В сфе-
ре правового регулирования появляются от-
ношения, в которых если не субъектом, то как 
минимум участником становится цифровая лич-
ность — робот; 

 i возникающих по поводу нетипичных объектов, 
прежде всего таких, как информация, цифровые 
технологии (например, «финтех», «регтех» и др.), 
и создаваемых посредством их применения но-
вых цифровых сущностей (например, криптова-
люты) и объектов материального мира, а также 
связанных с использованием и оборотом того и 
другого; 

 i связанных с использованием оцифрованных ин-
формационных массивов информационных баз 
данных;

 i иные [21, с. 108—112].
Названный подход обязательно надо учиты-

вать при познании права, на что мы не раз обращали 
внимание [7; 11, с. 204—212].

Нам приятно, что сформулированная и разра-
батываемая нами компрехендная теория права по-
лучает все больше сторонников. Кратко напомним, 
что предметом теории компрехендного изучения 
права является само право как сложное, противо-
речивое, многоаспектное, динамично меняющееся 
социальное явление, оцениваемое без господства 
какой-либо правовой концепции4.

Предмет теории компрехендного изучения 
права включает также: 

 i закономерности диалектических сущностных 
противоречий в праве и правовом бытии;

 i закономерности влияния на адекватную и объ-
ективную оценку права и правовой реальности 
сторонних факторов (к таким факторам относят-
ся экономика, политика, идеология, роль руково-
дителя государства и др.);

 i перспективы развития права в контексте право-
вой реальности. К современной правовой ре-

4 Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / 
под ред. В.П. Сальникова. М., 2014; Захарцев С.И., Сальников В.П. Фи-
лософия. Философия права. Юридическая наука. М., 2015 и др.
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альности, о чем мы не раз писали, относится его 
цифровизация, роботизация, многомерность.

В контексте многомерности и цифровизации 
у нас вызвала интерес статья С.Н. Гаврилова, иссле-
довавшего и предложившего авторские определения 
понятий «машиночтение права» и «машиноисполне-
ние права» [6, с. 66—78]. При этом он встал на точку 
зрения теоретиков и философов, что при изучении 
права не надо упускать чувственный уровень его по-
знания. Мысли С.Н. Гаврилова органично вписыва-
ются в компрехендную теорию права, тем более что 
культурный и чувственный уровень познания сущ-
ности права, правосознание, при цифровизации не-
избежно будут корректироваться.

Рассуждая об этом, В.Б.  Наумов отметил, что 
при широком понимании права как такового спо-
собность субъекта права ориентироваться в про-
странстве социально и юридически значимых смыс-
лов может рассматриваться в качестве конститутив-
ной. Как следствие, философско-правовая пробле-
матика применения информационных технологий 
в повседневной жизни предполагает определение 
значения для данной области тех проблем филосо-
фии права, которые связаны с пределами разумной 
и осмысленной интерпретации правовых текстов 
(выделено нами — С.З., В.С.), составляющих не-
отъемлемую часть правовой реальности, в которой 
в том числе и предполагается применение техноло-
гий искусственного интеллекта и робототехники [1, 
с. 226—227]. В.Б. Наумов верно пишет, что сегодня 
широкое применение в юридической деятельности 
находят различные алгоритмы искусственного ин-
теллекта, что позволяет реализовать решения, осно-
ванные на алгоритмах машинного обучения для ав-
томатизации рутинной работы, включая аналитику 
юридических документов, анализ проектов догово-
ров; оспаривание административных штрафов, про-
гнозирование исхода дела и многое другое. Однако 
в данный момент большинство из этих решений су-
ществуют только как помощники для судей и иных 
юристов, не более [1, с. 230].

Такое положение вызывает определенную 
дискуссию, поскольку имеются специалисты, же-
лающие разрешить роботам даже рассматривать 
уголовные дела (например, для борьбы с корруп-
цией). Мы не раз писали, что с опаской относим-
ся к допущению роботов исполнять роль судей и 
выносить приговоры. Наиболее яркие возражения 
связаны с возможными невосполнимыми наруше-
ниями прав человека при таком уголовном про-
цессе, с лишением значимости последнего слова 

подсудимого (для робота оно не будет иметь зна-
чения), а главное, любую информационную систе-
му обслуживает (и в том числе программирует) 
конкретный человек, которому этот робот факти-
чески и будет подчинен [5, с. 190—194; 8, с. 176—
180; 13, с. 15—25].

Вместе с тем цифровизация юридических 
документов, создание электронных баз данных с 
массивом электронных текстов законов по любой 
отрасли законодательства — вещь, несомненно, по-
зитивная и перспективная. Многие традиционно 
видят пользу этих процессов для регулирования 
внутригосударственных общественных отноше-
ний. Надо учитывать, что такое положение значи-
тельно сближает и государства в целом, обеспечи-
вает быстроту доступа к законодательству других 
стран, побуждает государства к взаимодействию и 
диалогу, развивает международное частное право. 
Как пишет А.Г.  Лисицын-Светланов, взаимодей-
ствие достигается в результате принятия государ-
ствами национального законодательства, изна-
чально учитывающего необходимость обеспечить 
регулирование отношений, объективно связанных 
с различными правовыми системами и содержа-
щего специальные институты, создающие меха-
низм как регулирования возникающих отношений, 
так и взаимодействия правовых систем. Наиболее 
ярко это проявляется, когда внутреннее законо-
дательство приводится в соответствие с нормами, 
содержащимися в международных договорах, при 
присоединении к последним или после их ратифи-
кации5.

В описанных случаях текст права, точность и 
выверенность формулировок, использование в раз-
личных государствах единых понятий, единое тео-
ретическое обоснование — всё это играет важней-
шую роль. В этом контексте нам приятно, что наша 
очередная монография оказалась востребованной за 
пределами России. 

Таким образом, уже нельзя забывать, что в 
современном и будущем мире «Логос» может по-
ниматься как цифровой текст, программа и язык. 
Указанный поворот может заставить по-новому 
смотреть на право. 

Мы не являемся учеными, сводящими соци-
ально-гуманитарные знания, в том числе юриспру-
денцию, к изучению языка и текста. Но признаём и 
важность текста в уяснении сущности права, пока-
зывая тем самым нашим последователям направле-
ние познания. 

5 Лисицын-Светланов А.Г. Взаимодействие национальных систем международного частного права // Современное международное частное пра-
во в России и Евросоюзе. Кн. первая / Под ред. М.М. Богуславского, А.Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. М., 2013. С. 67.
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Abstract
Purpose of the paper: the paper is a follow-up to our studies aimed at cognising the nature of law.
Methods of study: the dialectical method and methods of scientific cognition based on it. 
Study findings: in the monograph “The Logos of Law: Parmenides – Hegel – Dostoevsky. The Speculative and 

Logical Foundations of the Metaphysics of Law” published earlier by the authors, the word “logos” was used in the 
meaning of “essence, substance of the law”. However, in cognition this word has also another meaning: it is used to mean 
“text, language”, which is the subject of study in this paper. It is shown in the paper that in studying law it is important 
to understand not only the meaning of legal provisions but also how they are worded and the precision of how they are 
written, understood and used in the text of the legal document. The importance of studying law from the standpoint of 
language and text is elucidated.
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злоупотребление правоМ как основание для отказа во включении 
требования кредитора в реестр: анализ судебной практики
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Аннотация
Цель работы: анализ правоприменительной практики и разработка критериев злоупотребления кредитора-

ми правом на заявление требований для включения в реестр, при установлении которых в удовлетворении такого 
заявления должно быть отказано.

Методы исследования: применялись общенаучные методы, включая формально-юридический научный ме-
тод, метод системного анализа действующего законодательства и судебной практики.

Результаты исследования: автор пришел к заключению о том, что Закон о банкротстве не содержит положе-
ний, касающихся оснований для отказа во включении требований кредиторов в реестр, что существенно затруд-
няет правоприменение. Для унификации подходов судов автор предлагает дополнить Постановление Пленума 
ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» пунктом 14.1 в части оснований для отказа во включении требований кредиторов в реестр.

Научная новизна: выполнена оригинальная оценка опыта правоприменения по обособленным спорам о 
включении требований кредиторов в реестр в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) в контексте форми-
рования эффективного правового механизма выявления злоупотреблений кредиторов правами и стимулирова-
ния их к добросовестному поведению.
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Введение и постановка задачи2

Для целей участия в процедуре банкротства и рас-
пределении конкурсной массы должника кредито-
ры заявляют требования для включения в реестр. В 
условиях банкротства, недостаточности имущества 
должника, кредиторы конкурируют между собой, 
используя нередко методы, не отвечающие крите-
риям добросовестности3. Зачастую и бенефициары 
должника, пытаясь сохранить его активы за собой4, 
через подконтрольные организации, аффилирован-
ные с должником, предъявляют в рамках дела о бан-
кротстве требования, задолженность по которым 
в действительности отсутствует5, или требования, 
которые основания имеют, но не подлежат включе-
нию ввиду ст. 10 ГК РФ6. В данном случае речь идет о 
фиктивной задолженности, под которой в науке по-
нимаются не только те долги, которые образовались 
в результате обычной неисполнительности в оборо-
те или возникли случайно (непредумышленно), но и 
те, которые были созданы специально для получения 
незаконных имущественных выгод путем получения 
части конкурсной массы в ущерб другим кредито-
рам7. Заявление кредиторами подобных требований 
является одним из наиболее распространенных зло-

употреблений в рамках дела о несостоятельности, 
которое применительно к общему понятию злоупо-
требления правом при банкротстве как осуществле-
ния принадлежащего лицу субъективного права, не 
направленного на реализацию заложенного в этом 
праве интереса, которое влечет причинение вреда 
другим субъектам отношений несостоятельности 
либо создание условий для его причинения, и (или) 
получение самим злоупотребляющим лицом или 
третьим лицом (лицами) необоснованных преиму-
ществ8, имеют специфику в части последствий. Так, 
последствиями могут выступать: помимо умень-
шения доли требований независимых кредиторов, 
которые в значительной степени лишаются возмож-
ности оказывать влияние на ход дела о банкротстве, 
ограничение их права на удовлетворение требова-
ний к должнику за счет конкурсной массы9, а также 
создание ситуации контролируемого банкротства 
одним или несколькими кредиторами. 

Поскольку Закон о банкротстве не содержит 
положений, касающихся оснований для отказа во 
включении требований кредиторов в реестр, су-
дебная практика заняла особое место в данном во-
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просе10. Так, вопросы, касающиеся оснований для 
субординации требований кредиторов, разъяснены 
Верховным Судом РФ в Обзоре судебной практи-
ки от 29.01.202011, и они не будут являться предме-
том настоящего исследования, однако в отношении 
иных случаев злоупотреблений кредиторами при 
установлении требований в реестр разъяснения 
высшей судебной инстанции отсутствуют, и они 
нуждаются в отдельном исследовании. Вместе с тем 
подходы судов по этому вопросу разнятся; суды в 
делах при схожих фактических обстоятельствах мо-
гут как отказать во включении требования в реестр, 
так и удовлетворить заявление кредитора. Для уни-
фикации подходов судов необходима выработка на 
уровне Верховного Суда РФ единых критериев, при 
установлении которых в деле в удовлетворении за-
явления судом должно быть отказано12. 

Решение поставленной задачи

В ходе анализа судебной практики было выяв-
лено, что маркеры злоупотребления правом имеют 
свою специфику в зависимости от обязательства, на 
котором основано требование кредитора. Для фор-
мулирования общих критериев необходимо остано-
виться на распространенных видах злоупотребле-
ния правом по отдельным видам обязательств, а за-
тем сформулировать общие характерные для боль-
шинства видов критерии, которые, на наш взгляд, 
являются справедливыми.

(1) Требование кредитора по договору поручи-
тельства. В правоприменительной практике спра-
ведливо, на наш взгляд, признается, что сделка пору-
чительства совершена со злоупотреблением правом, 
если имеет место заведомая недобросовестность 
сторон: должника-поручителя в том, что он принял 
на себя необоснованное бремя ответственности по 
обязательствам заемщика; со стороны заимодавца и 
заемщика — в том, что ими были безосновательно 
созданы акцессорные обязательства13.

Особое внимание, на наш взгляд, здесь необ-
ходимо уделять специфике корпоративных связей 
сторон, вступивших, во-первых, в отношения по 
основному обязательству14, во-вторых, в отноше-
ния поручительства15, поскольку от этого зависит 
экономическая целесообразность предоставленно-
го должником обеспечения16. В научной литерату-
ре справедливо отмечается Р.И. Сайфуллиным, что 
необходимо различать нисходящее обеспечение 
(downstream guarantee), выданное участником (ак-
ционером) по обязательствам компании, экономи-
чески целесообразное в силу того, что получение 
кредита приводит к тому, что активы основного 
должника увеличиваются и активы поручителя ста-
новятся дороже; восходящее обеспечение (upstream 
guarantee), выданное компанией по обязательствам 
участника (акционера)17; перекрестное обеспечение 
(cross-stream guarantee), предоставленное по обяза-

тельствам членов группы компаний. Последние два 
обеспечения нецелесообразны для должника-по-
ручителя в силу того, что он не имеет контроля над 
обеспечиваемым финансовым потоком18. Однако 
судебная практика такой подход не разделяет. Так, 
если речь идет о группе компаний, которые имеют 
общие корпоративные или иные связи19, независи-
мо от наличия или отсутствия отношений участия 
(членства), данный критерий скорее имеет обрат-
ный эффект, он служит обоснованием мотива со-
вершения обеспечительных сделок20. Это является 
стандартной практикой и не свидетельствует о не-
добросовестности сторон21, поскольку предполага-
ется, что при кредитовании одного участника груп-
пы выгоду получат все, так как активы группы в 
целом увеличатся22, то есть финансирование носит 
внутригрупповой характер, что свидетельствует о 
его распределении бенефициаром в целях обеспе-
чения деятельности группы23. Однако в последние 
годы в судебной практике наметилась тенденция 
дифференциации подходов к поручительству. Так, 
Верховный Суд РФ в одном из дел отметил, что 
предполагается экономическая целесообразность 
поручительств, выданных материнскими компания-
ми либо бенефициарами бизнеса, поскольку выгода 
ими получена в результате кредитования должника 
по основному обязательству24. Следует поддержать 
такую позицию, отметив необходимость в каждом 
деле устанавливать связь между заемщиком и по-
ручителем и определять модель поручительства для 
решения вопроса о наличии или отсутствии эконо-
мической целесообразности поручительства.

Кроме того, в судебной практике, как правило, 
большинство судов признают, что о злоупотребле-
нии правами при структурировании договорных 
отношений между сторонами для целей формиро-
вания задолженности на случай банкротства сви-
детельствуют следующие обстоятельства и условия 
предоставления обеспечения.

Во-первых, наличие у заемщика25 на момент 
заключения договора займа неисполненных обя-
зательств перед контрагентами, о чем заимодавец 
знал или должен был знать, в том числе в силу аф-
филированности с ним26. Следует отметить, что в 
ситуации, когда поручительство предоставляется за 
неплатежеспособное лицо, оно с точки зрения эко-
номической целесообразности порочно еще и в силу 
заведомой безвозмездности.

Во-вторых, изначальная невозможность ис-
полнить обязательства у поручителя, например, в 
связи с отсутствием активов для исполнения обяза-
тельств, несоответствием размера активов размеру 
принятых обязательств27, обременением залогами 
всех или большей части активов, за счёт которых 
могли быть исполнены обязательства, в пользу дру-
гих контрагентов28, о чем кредитор знал или должен 
был знать29.

В-третьих, заключение договора поручитель-
ства и  (или) займа, в обеспечение которого предо-
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ставляется поручительство, на невыгодных усло-
виях: например, в обеспечение исполнения обяза-
тельств, возникших задолго до его заключения30; 
обязательств на условиях, не соответствующих ры-
ночным31.

В-четвертых, отсутствие экономической целе-
сообразности заключения обеспечительной сделки 
для поручителя32, о чем могут свидетельствовать: от-
сутствие связи заключенного договора с его хозяй-
ственной деятельностью, отсутствие взаимных хо-
зяйственных отношений между сторонами сделки, 
расходование заемщиком заемных средств исклю-
чительно на личные нужды33, отсутствие встречного 
предоставления в виде какой-либо экономической 
выгоды или экономического эквивалента от приня-
тия на себя обязательств за должника34, о чем креди-
тор знал или должен был знать35.

В-пятых, отсутствие сведений о наличии обя-
зательств из поручительства в документах, состав-
ленных до обращения в суд с заявлением о включе-
нии требований в реестр36, например, когда в спи-
ске кредиторской задолженности такой долг перед 
кредитором отсутствовал, а также фальсификация 
документов37. О фиктивности такого долга может 
свидетельствовать также необращение кредитора с 
заявлением о взыскании задолженности по займу 
вплоть до банкротства поручителя38, незаявление 
требования о возврате займа в судебном порядке не 
только к поручителю, но и к заемщику39.

Таким образом, что, на наш взгляд справедли-
во, ключевым критерием при заявлении кредитором 
требования, основанного на договоре поручитель-
ства, является проверка экономической целесоо-
бразности обязательства для должника, которая мо-
жет быть установлена при анализе таких факторов, 
как платежеспособность поручителя и заемщика на 
момент предоставления обеспечения, корпоратив-
ная взаимосвязь между поручителем и заемщиком, 
условия, на которых предоставлено обеспечение40.

(2) Требование кредитора, основанное на за-
долженности по возврату займа (кредита)41, как по-
казала судебная практика, не отвечает стандартам 
добросовестности и не подлежит включению в ре-
естр требований при наличии условий:

 i связанных с обеими сторонами договора: заинте-
ресованность сторон42;

 i касающихся заемщика: а) неблагоприятное фи-
нансовое положение, о чем кредитор знал или 
должен был знать43; б) отсутствие экономиче-
ской целесообразности в заключении договора 
займа для должника44 (в частности, когда у него 
имелись денежные средства на цели, для которых 
был предоставлен заем45); в) использование целе-
вого займа не по назначению46 (например, полу-
ченные средства были в короткий промежуток 
времени переведены аффилированным с долж-
ником лицам для исполнения их обязательств 
перед контрагентами47; транзитный характер 
платежей48);

 i касающихся заимодавца: а) не раскрыт источник, 
за счет которого производилась выдача займа49, 
отсутствуют доказательства, подтверждающие 
финансовую возможность кредитора предоста-
вить заем в заявленном размере50, либо денежные 
средства, предоставленные должнику в качестве 
займа, были получены кредитором также в заем 
под поручительство должника51; б) нетипичные 
условия предоставления займа — посредством 
перечисления за заемщика на счета его контр-
агентов средств для исполнения за него обяза-
тельств52; в) требование о возврате займа долж-
нику было предъявлено только в процедуре бан-
кротства53;

 i связанных с условиями договора: а) денежные 
средства на значительную сумму были выданы в 
отсутствие какого-либо обеспечения54 и являют-
ся нецелевыми55; б) «нерыночные» условия займа 
(необоснованно низкая процентная ставка56, бес-
процентный заем); в) неоднократное продление 
срока возврата займа или неоднократное увели-
чение суммы займа при условии, что долг не об-
служивается должником57;

 i иные обстоятельства: а) отсутствие доказа-
тельств фактического исполнения обязательств 
кредитором, а также отражения хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете по данной сдел-
ке58, или б) фальсификация документов59.

Однако данные критерии в совокупности сви-
детельствуют о наличии отношений компенсацион-
ного финансирования в ситуации имущественного 
кризиса должника, что является основанием для су-
бординации требований кредитора. При этом, если 
отсутствуют такие критерии, как неблагоприятное 
финансовое положение должника на момент предо-
ставления займа, аффилированность сторон или от-
ношения контроля со стороны кредитора, и имеют 
место иные обозначенные критерии, то можно гово-
рить о злоупотреблении кредитором в иной форме 
и о необходимости применения такого способа за-
щиты добросовестных участников банкротства как 
отказ в установлении требований в реестр.

Выявленные в проанализированной судебной 
практике обстоятельства и условия, свидетельству-
ющие о злоупотреблении кредитором при заявле-
нии требований в реестр по отдельным видам обяза-
тельства, можно сгруппировать по трем критериям, 
представив анализ в виде таблицы.

Таким образом, в судебной практике, как 
правило, при проверке обоснованности требова-
ний кредиторов обращается внимание на такие 
обстоятельства взаимоотношений сторон, как:  
1) кредитор и должник являются заинтересован-
ными лицами101; 2) отсутствие экономической це-
лесообразности или иных разумных оснований 
совершения сделки, на которой основано требова-
ние кредитора, например, когда условия сделки, на 
которой основано требование кредитора, невыгод-
ны для должника и (или) кредитора, и кредитор на 
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Наличие при-
знаков заинте-
ресованности 
между сторо-

нами

Отсутствие экономической 
целесообразности или иных разумных 
оснований для должника в заключении 

договора

Обстоятельства, свидетельствующие 
об отсутствии договорных 

обязательств сторон

1. Установление залогового статуса кредитора

основного 
должника и за-
логодателя60

отсутствие экономической целесообразности 
для залогодателя в предоставлении обеспе-
чения, в частности, заключение договора на 
условиях безвозмездности61; или при усло-
вии, что у основного заемщика имелось в соб-
ственности имущество, которое могло быть 
предоставлено им в залог; или в залог была 
предоставлена большая часть свободного (не-
заложенного) имущества должника, которое 
использовалось в предпринимательской дея-
тельности62; заключение договора залога в ус-
ловиях просрочки исполнения обязательств 
основным должником, или при наличии ус-
ловий, свидетельствующих о том, что обяза-
тельство не будет исполнено в срок63 или уже 
после возбуждения дела о банкротстве64

1) «неопубличивание» в установленном 
законом порядке залога, то есть непри-
нятие мер по регистрации залога, на-
пример, в ЕГРН до возбуждения дела о 
банкротстве залогодателя65; 
2) фактическое отсутствие залогового 
имущества для установления залогово-
го статуса66; 
3) невозникновение залога в силу за-
кона67.

2. Требования кредитора, основанные на задолженности по оплате стоимости товара, приобретенного 
по договору купли-продажи или поставки68

кредитора (про-
давца) и долж-
ника (покупате-
ля) 69

отсутствие разумных экономических моти-
вов заключения договора для должника, о 
чем свидетельствует, например, нерыноч-
ная стоимость приобретенного должни-
ком актива70; или заключение договора с 
лицом, которое фактически деятельность 
не осуществляло и изначально не могло по-
ставить приобретенный товар, на условиях 
оплаты товара авансом71

1) отсутствие надлежащих доказа-
тельств исполнения обязательств со 
стороны продавца или поставщика 
и принятия товара должником72 (как 
минимум: товарных накладных73, спец-
ификаций), в связи с чем невозможно 
идентифицировать условия поставки; 
2) несовпадение условий договоров 
поставки с условиями товарных на-
кладных74; отсутствие доказательств 
отражения в бухгалтерском учете кре-
дитора стоимости проданного актива, а 
после заключения договора — дебитор-
ской задолженности должника75; 
3) товар был продан без получения не-
обходимого в силу закона согласия, на-
пример, залогодержателя76;
4) кредитором не принимались меры к 
взысканию в разумный срок задолжен-
ности, возникшей до неплатежеспособ-
ности должника77.

момент совершения сделки, на которой основано 
требова ние, знал или должен был знать об отсут-
ствии разумных оснований совершения сделки и 
(или) невыгодности ее условий для должника; 3) 
имеют место обстоятельства, свидетельствующие 
об отсутствии договорных обязательств сторон, 
например, отсутствуют доказательства, подтверж-
дающие наличие договорных обязательств сторон 
или наличие задолженности перед кредитором102; 

представленные документы сфальсифицированы, 
в реальности взаимоотношения сторон не суще-
ствовали103; если обязательство, на котором осно-
вано требование кредитора, прекращено104 или в 
реальности отсутствует105; и (или) кредитором в 
течение длительного времени после наступления 
срока исполнения обязательства к должнику не 
предъявлялись требования о взыскании задол-
женности.
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Наличие при-
знаков заинте-
ресованности 
между сторо-

нами

Отсутствие экономической 
целесообразности или иных разумных 
оснований для должника в заключении 

договора

Обстоятельства, свидетельствующие 
об отсутствии договорных 

обязательств сторон

Требование кредитора, основанное на задолженности по оплате подрядных работ

заказчика и под-
рядчика78

1) отсутствия доказательств объема 
выполненных кредитором и принятых 
должником работ79;
2) необращение кредитором в суд с тре-
бованием о взыскании задолженности 
до возбуждения в отношении должни-
ка дела о банкротстве80;
3) отсутствие фактических условий для 
выполнения кредитором работ, напри-
мер, отсутствие у должника на праве 
собственности или ином вещном пра-
ве земельного участка, сельскохозяй-
ственные работы на котором должен 
был выполнять кредитор81.

Требование кредитора, основанное на задолженности по оплате приобретенного по цессии права требо-
вания

признаки заин-
тересованности 
между должни-
ком и (или) це-
дентом и цесси-
онарием82

1) неликвидность приобретенного цессио-
нарием права требования83 (например, ког-
да уступлена задолженность к лицу, име-
ющему финансовые проблемы84 или при-
знанному банкротом85, либо срок исковой 
давности предъявления требования истек 
или истечет в этом году86), о чем цедент и 
цессионарий знали87; 
2) отсутствие в результате заключения до-
говора цессии имущественной или иной 
выгоды, поскольку цессионарий никакого 
встречного исполнения по сделке не полу-
чил88;
3) приобретение права требования к долж-
нику, признанному несостоятельным89.

непринятие цессионарием мер по заме-
не кредитора в реестре, что свидетель-
ствует о недобросовестности и отсут-
ствии реального намерения получить 
исполнение по требованию90

Требование кредитора, основанное на задолженности по уплате арендных платежей

арендатора и 
арендодателя91

1) у должника отсутствовали собственные 
экономические нужды в аренде92; 
2) договор заключен на заведомо невыгод-
ных для должника условиях (в частности, 
согласованная сторонами арендная плата 
не соответствует рыночной).

отсутствуют доказательства наличия 
и принадлежности кредитору иму-
щества, переданного им по договору 
аренды, и доказательства фактического 
пользования имуществом должника93
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Наличие при-
знаков заинте-
ресованности 
между сторо-

нами

Отсутствие экономической 
целесообразности или иных разумных 
оснований для должника в заключении 

договора

Обстоятельства, свидетельствующие 
об отсутствии договорных 

обязательств сторон

Требование аффилированного с должником кредитора94, основанное на задолженности по оплате его услуг95

1) несоразмерность оказываемых услуг их 
стоимости; 
2) неэффективность исполнения кредито-
ром принятых на себя обязательств;
3) отсутствие экономического эффекта 
от заключения договора управления для 
должника96. Если либо на момент заключе-
ния договора у должника имелись признаки 
объективного банкротства и финансовое 
состояние ухудшилось, либо в результате 
осуществления кредитором полномочий 
руководителя данные признаки появи-
лись97, это может свидетельствовать о дей-
ствиях во вред должнику.

Кроме того, подозрительным суды при-
знают, что, являясь управляющим и 
обладая доступом к счетам должника, 
имея возможность беспрепятствен-
ного получения собственного возна-
граждения, кредитор данным правом 
не воспользовался и не обратился с за-
явлением об оплате до процедуры бан-
кротства98.

Требования кредиторов, основанные на сложноструктурированных конструкциях договоров и схемах. На 
практике все чаще используются сложные договорные конструкции, основанные на совокупности взаимос-
вязанных сделок, целью которых является вывод активов должника и (или) создание фиктивных требований 
для получения контроля над процедурой банкротства99. Рассмотрим данный вид на конкретном примере. В 
деле № А46-19877/2009100 в процедуре внешнего управления между должником (строительная организация) 
в лице управляющего и ИП заключен договор о строительстве дома и передаче квартиры. Оплата покупате-
лем осуществлена зачетом встречных требований за консультационные услуги, оказанные ИП как предста-
вителем управляющего. Затем ИП в рамках дела о банкротстве подал заявление о включении требований о 
передаче квартиры в реестр. Суд отказал в удовлетворении заявления, признав договор купли-продажи бу-
дущей недвижимости и договор на оказание консультационных услуг в силу ст. 10 и 170 ГК РФ ничтожными. 
Суд посчитал, что реальной целью включения в реестр требований являлась реализация права на погашение 
требований путем передачи объекта незавершенного строительства, руководствуясь следующим:

кредитор аффи-
лирован с внеш-
ним управляю-
щим, является 
его постоянным 
представителем 
в различных де-
лах

необходимость в оказании консультацион-
ных услуг отсутствовала

1) план внешнего управления не содер-
жал такого мероприятия, как строи-
тельство жилого дома; 
2) должник не вправе претендовать на 
это сооружение и в составе конкурсной 
массы, поскольку земельный участок 
под спорными объектами не отводился 
собственником и разрешение на строи-
тельство не выдавалось; 
3) в отчетах внешнего управляющего 
сведения об ИП как о привлеченном 
лице не отражались.
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стран: теория и практика правоприменения  : монография, коллектив авторов / МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.  : 
Юстицинформ, 2020. С. 180, 181).

11. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и 
аффилированных с ним лиц, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020 // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2020.

12. Злоупотребление правом, допущенное при заключении договора, может служить достаточным основанием для отказа во включении требования кредитора 
в реестр, если такой договор не оспаривался в самостоятельном порядке (Определение ВС РФ от 14.08.2020 № 308-ЭС19-9133(12) // Цит. из: Суворов Е.Д. 
Судебное банкротное право: выпуск второй. М. : Статут, 2022. С. 213).

Безусловно, при наличии таких условий речь 
может идти о недействительности сделки, на кото-
рой основано требование кредитора, ввиду ее мни-
мости или притворности,106 а также злоупотребле-
ния правом сторонами при ее совершении107. При 
этом заявление такого требования кредитором в 
реестр является злоупотреблением, поскольку в 
данном случае право осуществляется без намерения 
реализовать заложенный в нем интерес, так как ре-
ализующий право субъект не может не знать о де-
фектности его требования. 

Необходимо обратить внимание, что когда 
речь идет о ситуации компенсационного финанси-
рования со стороны кредитора, то неприменим та-
кой способ защиты прав добросовестных участни-
ков банкротства, как отказ в установлении требова-
ния в реестр; в данном случае корректным способом 
защиты будет субординация требований.

Кроме того, в ходе анализа были выявлены 
иные случаи отказа судами во включении требо-
ваний кредиторов в реестр, при том, что суд ссы-
лался на ст. 10 ГК РФ как на основание отказа, что 
на наш взгляд, некорректно: пропуск кредитором 
срока исковой давности на предъявление требова-
ния108; заявление для включения в реестр текущего 
платежа109 (производство подлежит прекращению в 
таком случае110). Представляется, что оба основания 
не являются злоупотреблением правом со стороны 
кредитора, поскольку у кредитора право на заявле-
ние такого требования отсутствует, в связи с чем не 
может быть осуществлено злоупотребление.

Выводы

Подводя итог вышеизложенному, можно за-
ключить следующее.

Арбитражным судом может быть отказано в 
установлении требования кредитора в реестр тре-

бований, если действия кредитора при заявлении 
требования имеют харак тер злоупотребления пра-
вом и (или) сделки, положенные в основу заявлен-
ного требования, являются недействительными на 
основании ст. 10, 168 ГК РФ. Представляется целе-
сообразным в связи с вышеизложенным для разре-
шения обозначенной в настоящей статье проблемы, 
сложившейся в правоприменении, в связи с отсут-
ствием критериев отказа для включения требова-
ний в реестр, Постановление Пленума ВАС РФ от 
15.12.2004 №  29 «О некоторых вопросах практики 
применения Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» дополнить пунктом  14.1 сле-
дующего содержания:

«В соответствии с пунктом 9 статьи 71 Зако-
на о банкротстве арбитражный суд вправе вынести 
определение об отказе во включении требований 
кредитора в реестр требо ваний кредиторов, если 
действия кредитора при заявлении требования 
имеют характер злоупотребления права по смыслу 
п. 2 ст. 2.1 настоящего закона и (или) сделка или не-
сколько сделок, на которой основано требование 
кредитора, являются недействительными».

Считаем, что справедливыми критериями, сви-
детельствующими о наличии признаков злоупотре-
бления правом, могут быть следующие: 1) кредитор 
и должник являются заинтересованными лицами111; 
2) отсутствие экономической целесообразности или 
иных разумных оснований совершения сделки, на 
которой основано требование кредитора; 3) имеют 
место обстоятельства, свидетельствующие об отсут-
ствии договорных обязательств сторон. Вместе с тем 
такие критерии могут служить обстоятельствами 
для отказа во включении требований в реестр, если 
не подтверждаются отношения компенсационного 
финансирования, являющиеся основаниями для су-
бординации требований.



83

Частноправовые науки (гражданское право)

Мониторинг правоприменения № 1 (46) – 2023

13. Кроме того, если заимодавцем выступает банк, то его реальной целью может быть отражение в отчетности сведений о достаточной обеспеченности своего 
кредитного портфеля (несмотря на реальное предбанкротное состояние) в целях введения в заблуждение регулятора банковской деятельности (Постановления 
АС Западно-Сибирского округа от 01.06.18 по делу № А81-1827/17, от 04.06.19 по делу № А46-19804/17).

14. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.06.19 по делу № А46-19804/17.
15. Определения ВС РФ от 31.08.20 № 308-ЭС19-9133(17), от 15.09.20 № 308-ЭС19-9133(11) и № 308-ЭС19-9133(10), от 11.09.20 № 308-ЭС19-9133(13).
16. Определение ВС РФ от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652(1), Постановление АС Уральского округа от 07.02.18 по делу № А47-6362/16.
17. Или, например, обеспечение, выданное должником в обеспечение личных обязательств его руководителя (Определения ВС РФ от 06.07.17 № 308-ЭС17-1556, 

от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652(1), Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.10.19 по делу № А17-895/18, Постановление АС Уральского округа от 04.03.21 
по делу № А60-55828/19).

18. Сайфуллин Р.И. Привлечение к субсидиарной ответственности за предоставление поручительства (комментарий к определению Верховного Суда по делу 
«СПАР Липецк» // Цивилисты о банкротстве : сборник научно-практических публикаций. М. : Ассоциация выпускников РШЧП. 2022. С. 32—33.

19. П. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.12 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» // Экономика и жизнь, № 34, 
31.08.2012 (бухгалтерское приложение) (далее — Постановление № 42); пункт 15.1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, 
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ, № 7, 
июль, 2009 (далее — Постановление № 32).

20. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.02.14 № 14510/13, Постановление АС Северо-Западного округа от 20.08.21 по делу № А21-8868/14, Постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 24.08.18 по делу № А27-3407/17, Постановление АС Московского округа от 22.07.20 по делу № А40-109097/18.

21. Определения ВС РФ от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652, от 24.12.18 № 305-ЭС18-15086(3), от 15.02.19 № 305-ЭС18-17611.
22. Определение ВС РФ от 15.06.16 № 308-ЭС16-1475, от 26.05.17 № 306-ЭС16-20056(6). Для доказывания сомнительности поручительства должны быть приведены 

веские аргументы, свидетельствующие о злоупотреблении заимодавцем своими правами, например, участие кредитора в неправомерном выводе активов 
должника; получение кредитором контроля над делом о банкротстве (Определение ВС РФ от 28.12.15 № 308-ЭС15-1607, пункт 9 Постановления № 42 и пункт 
15.1 Постановления № 32).

23. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.09.19 по делу № А46-13441/18, Постановление АС Московского округа от 08.10.20 по делу № А40-146079/18.
24. Определение ВС РФ от 29.06.2021 № 305-ЭС20-14492(2).
25. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.08.18 по делу № А27-3407/17, Постановление АС Московского округа от 22.07.20 по делу № А40-109097/18.
26. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 04.06.19 по делу № А46-19804/17.
27. Постановления АС Северо-Западного округа от 07.06.19 по делу № А21-5146/17.
28. Постановление АС Уральского округа от 07.02.18 по делу № А47-6362/16.
29. Постановления АС Западно-Сибирского округа от 24.08.18 по делу № А27-3407/17, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.06.18 по делу № А81-

1827/17.
30. Постановление ФАС Поволжского округа от 22.01.13 по делу № А65-2362/12.
31. В частности, по процентной ставке выше ключевой ставки Банка России (Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.10.19 по делу № А17-895/18). См. 

также: Определения ВС РФ от 06.07.17 № 308-ЭС17-1556, от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652(1). Между тем суды также усматривают злоупотребление правом в 
действиях кредитора и основного должника по обеспечиваемому обязательству, нарушающих интересы поручителя, когда без его участия совершаются сделки, 
ухудшающие его положение. В частности, когда в обеспечение, помимо поручительства, предоставлен залог, то заключение между заемщиком и заимодавцем 
соглашения об отступном, в котором стоимость залога определяется в размере существенно ниже изначально определенной залоговой стоимости, что 
фактически влечет увеличение ответственности поручителя и лишает его того, на что он мог бы рассчитывать при исполнении обязательства за заемщика. При 
этом суды указывают, что такой поручитель должен отвечать на первоначальных условиях без учета соглашения об отступном (Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 21.09.16 по делу № А03-8209/15).

32. Определения ВС РФ от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652(1), от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(12), от 15.09.20 № 308-ЭС19-9133(11), от 11.09.20 № 308-ЭС19-9133(13).
33. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.08.18 по делу № А27-3407/17.
34. Постановления АС Западно-Сибирского округа от 26.04.17 по делу № А75-14408/15, от 04.06.19 по делу № А46-19804/17.
35. Требование из поручительства в любом случае всегда не сопряжено с встречным предоставлением. Однако, по мнению Р.И. Сайфуллина, есть исключения 

из этого правила: при наличии имущественной выгоды для поручителя и его кредиторов, когда предполагается поступление имущественных благ от 
кредитора поручителю опосредованно через имущественную массу основного должника, например, предоставление материнской компанией обеспечения 
за дочернюю; при отсутствии имущественного вреда для поручителя и его кредиторов при высокой ликвидности обеспечиваемого требования (Сайфуллин 
Р.И. Поручительство и банкротство: взаимная связь правовых институтов  : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. С. 14—15). С данной позицией 
сложно согласиться, поскольку наличие экономической целесообразности не свидетельствует о возмездности сделки, это две разные характеристики. При 
этом возмездность не всегда свидетельствует об экономической целесообразности, а экономически целесообразная сделка не всегда является возмездной. 
Например, заключение с неплатежеспособной компанией договора уступки прав требований, в котором предусмотрено условие о стоимости отчуждаемого 
права требования, является возмездной, но нецелесообразной сделкой. При этом частичное прощение долга кредитором должнику для продолжения его 
хозяйственной деятельности и сохранения устойчивых деловых связей с ним будет экономически целесообразной сделкой. Но в правоприменительной 
практике есть случаи, когда стороны заключают договор оказания возмездных услуг по предоставлению поручительства. Однако суды такие соглашения 
признают нетипичными, действия должника и кредитора по их заключению — выходящими за рамки стандартного поведения участников гражданского 
оборота, в связи с чем заключение таких соглашений на условиях, недоступных обычным участникам правоотношений, — мнимыми (Постановление АС 
Северо-Кавказского округа от 16.09.21 по делу № А25-2717/19).

36. Постановление АС Московского округа от 22.07.20 по делу № А40-109097/18.
37. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.18 по делу № А46-368/17.
38. Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.10.19 по делу № А17-895/18.
39. Определения ВС РФ от 06.07.17 № 308-ЭС17-1556, от 28.05.18 № 301-ЭС17-22652(1), Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.18 по делу № А46-

368/17.
40. В некоторых делах суды, помимо злоупотребления правом, указывают также на мнимость договоров поручительства, предоставленных в обеспечение 

не только по займам, но и по арендным, подрядным обязательствам, обязательствам поставки (Постановления АС Московского округа от 22.11.18 по делу 
№ А40-184370/17, от 26.11.18 по делу № А40-184370/17, Постановление АС Центрального округа от 20.08.20 по делу № А23-4809/18). Злоупотребление правом 
устанавливается судами, если, например, договор аренды, в счет обеспечения которого заключен договор поручительства, на момент рассмотрения дела не 
был зарегистрирован в установленном законом порядке (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.02.14 по делу № А05-996/13), либо когда в дело не 
представлены доказательства неисполнения обязательств основным должником по подряду (Постановление АС Северо-Западного округа от 17.12.18 по делу 
№ А56-8910/17) или доказательства, подтверждающие реальность отношений по договору поставки (Постановление АС Северо-Западного округа от 27.04.15 
по делу № А56-15870/14), оприходования и передачи в подотчет материально ответственным лицам товара, источники поступления товара для последующей 
реализации, доказательств транспортировки товара в место его передачи покупателю (Постановление АС Московского округа от 18.07.18 по делу №  А40-
2582/17). Например, в случае выдачи поручительства по векселю (выдача авалей) — отсутствие какого-либо обязательства, лежащего в основе выдачи авалей 
(Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.07.11 № 5620/11).

41. Отношения по векселю сходны с отношениями по займу, поэтому условия, свидетельствующие о злоупотреблении сторон, схожи. Однако есть ряд особенностей, 
связанных в том числе с тем, что выдача векселя является абстрактной сделкой: 1) недоказанность реальности совершенных с векселями сделок, в связи 
с которыми они были выданы (Постановление АС Поволжского округа от 22.11.16 по делу №  А55-20650/15), фактическая структура взаимоотношений не 
обусловлена экономическими мотивами (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.08.18 по делу № А27-14314/17); 2) в обоснование не представлены 
ни оригинал векселя, ни его копия (Постановление АС Московского округа от 24.06.19 по делу № А40-82265/18) либо представленные векселя имеют порок 
формы (Постановление АС Уральского округа от 04.03.19 по делу № А07-14257/16); 3) кредитор не обладал денежными средствами, сопоставимыми с номиналом 
выпущенных в обращение векселей, следовательно, нет доказательств обеспеченности векселя при его выпуске (Постановление АС Московского округа от 
24.06.19 по делу №  А40-192927/17, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.10.19 по делу №  А46-13441/18); 4) не представлено доказательств 
оплаты кредитором приобретения у должника векселя (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.08.18 по делу № А27-14314/17); 5) финансовая 
несостоятельность должника на дату выпуска векселя; 6) вексель фактически к оплате не предъявлялся (Постановление АС Московского округа от 24.06.19 по 
делу № А40-82265/18); 7) вексель использован в качестве средства платежа, что не является типичным в обычной хозяйственной деятельности юридического 
лица (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.10.19 по делу № А46-13441/18); 8) «нерыночные» условия по векселям, в частности, длительный 
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срок возврата займа (Постановление АС Уральского округа от 04.03.19 по делу № А07-14257/16); 9) отсутствие экономической целесообразности в выдаче 
должником векселя взамен полученных от приобретателя денег (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 04.12.18 по делу № А45-11799/14).

42. Определение ВС РФ от 08.07.21 № 307-ЭС20-19667, Постановление АС Московского округа от 17.01.20 по делу № А40-144044/17, Постановления АС Поволжского 
округа от 29.06.20 по делу № А12-32584/16, от 25.12.18 по делу № А72-1268/17. Например, в рамках дела № А40-244943/15 было установлено, что заем заключен 
между должником (генеральным директором банка) и компанией на сумму более 2 млрд рублей. При этом ранее банк выдал данной компании кредит на 
эту же сумму. Суд посчитал, что заявлено требование, основанное на сделке, совершенной при злоупотреблении правом, так как денежные средства банка 
перечислялись на счета компаний из группы должника, которые их систематически перенаправляли на личные счета должника по разным обязательствам 
(Постановление АС Московского округа от 04.06.19 по делу № А40-244943/15).

43. Определение ВС РФ от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(15), Постановления АС Московского округа от 21.05.18 по делу № А40-71340/17, Постановление АС Северо-
Кавказского округа от 17.04.19 по делу № А63-522/17.

44. Определение ВС РФ от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(15), Постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.04.19 по делу № А63-522/17. Отсутствие разумных 
экономических мотивов заключения договора займа, например, было указано судом в деле № А45-5601/17. Так, за счет полученных по займу средств должник 
по договору лизинга приобрел автомобиль (размер лизинговых платежей 100 000 руб. в месяц). Затем этот автомобиль был сдан в аренду заимодавцу за 10 000 
руб. в месяц. Суд отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что целесообразность приобретения должником автомобиля за счет заемных средств 
с последующей передачей заимодавцу автомобиля в аренду по заниженной плате, в сравнении с лизинговыми платежами, отсутствовала (Постановление АС 
Западно-Сибирского округа от 27.04.18 по делу № А45-5601/17).

45. Постановление АС Московского округа от 21.05.18 по делу № А40-71340/17.
46. Постановление АС Поволжского округа от 20.06.18 по делу № А12-12419/17.
47. Определение ВС РФ от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(15), Постановление АС Северо-Западного округа от 07.05.18 по делу № А56-61896/16, Постановление АС 

Уральского округа от 27.07.18 по делу № А50-38054/17.
48. Постановление АС Северо-Западного округа от 03.10.22 по делу № А13-15159/19. Однако есть и противоположная судебная практика по этому критерию. Так, 

суды признают, что передача денежных средств, полученных по кредитным договорам, аффилированным лицам внутри группы компаний для исполнения ими 
своих обязательств перед кредиторами не выходит за пределы деловой практики. Погашение задолженности одним из членов группы компаний за счет средств 
от другого члена не свидетельствует о том, что движение денежных средств между Банком и лицами, входящими в кредитуемую им группу компаний, имело 
транзитный характер (Определения ВС РФ от 24.10.22 № 305-ЭС21-24325 (4), от 08.08.22 № 305-ЭС21-6122 (3), Постановление АС Западно-Сибирского округа 
от 18.10.21 по делу № А45-21270/18).

49. Определение ВС РФ от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(15).
50. Постановления АС Московского округа от 21.05.18 по делу № А40-71340/17, от 24.06.19 по делу № А40-217577/17, Постановление АС Уральского округа от 

13.05.22 по делу № А60-31963/20, от 29.03.22 по делу № А60-1307/20.
51. Постановление АС Северо-Западного округа от 07.05.18 по делу № А56-61896/16.
52. В таком случае суды могут признать, что заемные обязательства не возникли, если назначение платежей не свидетельствует о перечислении средств на 

основании договоров займов (Постановление АС Северо-Западного округа от 27.02.19 по делу № А56-68690/16).
53. Постановления АС Московского округа от 17.01.20 по делу № А40-144044/17, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.03.20 по делу № А53-32531/16.
54. Постановление АС Московского округа от 21.05.19 по делу № А40-243121/16
55. Постановление АС Московского округа от 20.05.19 по делу № А41-71054/17.
56. Постановления АС Московского округа от 17.01.20 по делу № А40-144044/17.
57. Определения ВС РФ от 07.06.18 по делу № 305-ЭС16-20992(3), от 14.08.20 № 308-ЭС19-9133(15), Постановление АС Поволжского округа от 20.06.18 по делу 

№ А12-12419/17.
58. Определение ВС РФ от 07.06.18 по делу № 305-ЭС16-20992(3).
59. Постановление АС Московского округа от 21.05.18 по делу № А40-71340/17. В частности, искусственное состаривание документов, не позволившее установить 

реальную дату их подписания (Постановление АС Центрального округа от 25.02.19 по делу № А08-4272/16, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
18.03.19 по делу № А27-27756/17).

60. Определение ВС РФ от 11.09.20 № 308-ЭС19-9133(4).
61. Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.07.19 по делу № А33-25891/17.
62. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.07.20 по делу № А53-29214/16.
63. Например, когда основным должником первоначально принятые на себя обязательства не были исполнены, впоследствии они сторонами были новированы 

в заемные, после чего залогодатель в обеспечение исполнения предоставил залог (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.07.19 по делу № А33-
25891/17). См. также: Определение ВС РФ от 11.09.20 № 308-ЭС19-9133(4).

64. Постановление АС Северо-Западного округа от 20.05.20 по делу № А56-19962/17.
65. Определение ВС РФ от 20.04.21 № 307-ЭС19-23438(8), Постановление АС Северо-Западного округа от 09.11.22 по делу № А56-61/21, Постановление АС Северо-

Кавказского округа от 22.10.18 по делу № А53-31249/17.
66. См., в частности, Постановление АС Московского округа от 27.12.21 по делу № А41-64702/20, Постановление АС Поволжского округа от 15.11.21 по делу № А55-

22969/20.
67. См., в частности, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.06.21 по делу № А45-43321/19.
68. Заключенным при наличии признаков злоупотребления правом может быть признано и дополнительное соглашение к договору купли-продажи, ухудшающее 

положение должника (Постановление АС Северо-Западного округа от 29.06.18 по делу № А56-44095/17).
69. Основанное на таком договоре требование кредитора может быть квалифицировано и как вытекающее из факта участия в уставном капитале должника. 

В одном из дел суды посчитали, что поведение должника и кредитора свидетельствует о направленности воли его участника не на продажу объектов 
недвижимости путем заключения договоров купли-продажи с отсрочкой оплаты, а на предоставление гарантий единственному участнику в виде прав залога на 
передаваемое учрежденному обществу имущество путем прикрытия сделки по наделению учрежденного им предприятия имуществом в целях осуществления 
уставной деятельности сделкой купли-продажи со значительной (пролонгируемой) отсрочкой оплаты (Постановление АС Центрального округа от 19.12.18 по 
делу № А48-5876/17).

70. Это может быть установлено, в частности, путем сравнения цен приобретения продавцом объекта у третьего лица и стоимости его перепродажи должнику. 
71. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.19 по делу № А32-41494/17
72. Постановление АС Московского округа от 21.05.19 по делу № А40-243121/16, Постановление АС Северо-Западного округа от 23.12.19 по делу № А56-68690/16,
73. Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.02.18 по делу № А43-25014/16. 
74. Достаточными и надлежащими доказательствами поставки товара считаются: перевозочные документы, доказательства наличия возможности у поставщика 

и покупателя хранить указанное имущество, возмещение НДС и транспортные накладные, доказательства оплаты транспортных расходов, постановки на 
бухгалтерский учет данных товарно-материальных ценностей, их оприходование и передачу в подотчет материально ответственным лицам, отпуск товара со 
склада.

75. Постановление АС Северо-Западного округа от 28.02.19 по делу № А42-5575/17, от 09.11.22 по делу № А56-61/21.
76. Постановление АС Московского округа от 04.02.20 по делу № А40-23276/18.
77. Постановление АС Волго-Вятского округа от 28.02.18 по делу № А43-25014/16.
78. Постановления АС Уральского округа от 02.04.18 по делу № А60-1864/17, от 10.02.20 по делу № А60-39053/17, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 

28.02.19 по делу № А63-20918/17.
79. В частности, не представлено достаточно доказательств (например, исполнительная и техническая документация, ведение которой предусмотрено при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов) (Постановления АС Уральского округа от 10.02.20 по делу № А60-39053/17) или представленные 
документы содержат противоречивые сведения, подписаны лицами, наличие полномочий у которых не доказано, документы сфальсифицированы, например, 
изменена печать, документ подписан позднее даты, указанной на самом документе (Постановление АС Центрального округа от 17.10.18 по делу №  А54-
1273/17), задвоение сторонами при оформлении документации выполненных работ. Бухгалтерской документацией кредиторская задолженность должника не 
подтверждается, в частности, в книгах покупок и книгах продаж не отражены соответствующие операции (Постановление АС Уральского округа от 10.02.20 
по делу № А60-39053/17).

80. Постановление АС Уральского округа от 02.04.18 по делу № А60-1864/17.
81. Постановление АС Северо-Кавказского округа от 28.02.19 по делу № А63-20918/17.
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82. Постановление АС Северо-Западного округа от 06.12.19 по делу № А05-12942/18, Постановление АС Уральского округа от 10.02.20 по делу № А60-39053/17.
83. Постановление АС Московского округа от 20.11.17 по делу № А40-165525/14.
84. Постановление АС Северо-Западного округа от 01.07.19 по делу № А56-78748/15.
85. Постановление АС Дальневосточного округа от 16.10.17 по делу № А59-934/16.
86. Постановление АС Московского округа от 20.11.17 по делу № А40-165525/14.
87. Например, поскольку информация о банкротстве размещается в открытом доступе (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.08.17 по делу № А02-

1375/16) или в связи с тем, что оба являлись конкурсными кредиторами должника, требования которых были включены в реестр (Постановление АС Северо-
Западного округа от 01.07.19 по делу № А56-78748/15).

88. В частности, на момент подачи цедентом заявления о включении задолженности по оплате по договору цессии в реестр требований кредиторов, дело о 
банкротстве должника, права требования к которому было уступлено цедентом цессионарию, завершено, в связи с чем неудовлетворённые требования, в 
числе которых было требование цессионария, считались погашенными (пункт 9 статьи 142 Закона о банкротстве).

89. См. также Определение ВС РФ от 24.08.20 № 305-ЭС20-6599 и комментарий к судебному акту: Набережный А.Д. Верховный суд рассмотрел первое дело о 
субординации банка // Банковское обозрение. Приложение «FinLegal». 2020. № 2. С. 79—82.

90. Схожие критерии злоупотребления правом характерны для требования кредитора, приобретенного им по цессии (Определение ВС РФ от 21.04.22 № 305-ЭС21-
15871 (2), от 29.03.21 № 305-ЭС16-20847(11).

91. Постановление АС Поволжского округа от 20.03.18 по делу № А12-45751/15.
92. Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.10.19 по делу № А19-1645/16.
93. Постановление АС Поволжского округа от 22.11.16 по делу № А55-20650/15.
94. Постановлением АС Западно-Сибирского округа от 03.10.19 по делу № А03-2172/17 дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При новом 

рассмотрении Арбитражный суд Алтайского края определением от 23.11.20 признал требования кредитора подлежащим удовлетворению в очередности, 
предшествующей распределению ликвидационной квоты. См. также: Определение ВС РФ от 24.03.22 № 308-ЭС21-21416 (2).

95. Например, услуг кредитора как управляющего или управляющей организации.
96. Постановление АС Северо-Западного округа от 19.02.20 по делу № А66-11857/17.
97. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.10.19 по делу № А03-2172/17.
98. Схожие критерии злоупотребления по требованию кредитора, основанного на задолженности по оплате услуг посредника (договоры поручения, агентский, 

комиссия). Например, когда агентский договор предусматривает осуществление платежей посредником в пользу третьих лиц от имени должника за его счет, 
взамен должник обязался уплатить вознаграждение посреднику (Постановление АС Московского округа от 22.09.20 по делу № А40-225223/18). Или, например, 
когда должник (комитент) обязался по договору отгружать продукцию потребителям, с которыми комиссионер заключил договоры поставки. Комиссионер 
обязался производить оплату за отгруженную продукцию после поступления денежных средств от потребителей (Постановление АС Московского округа от 
26.02.18 по делу № А40-165525/14). В обоих случаях договоры были совершены между лицами, входящими в одну группу, операции кредитора и должника 
во исполнение обязательств посреднического договора являлись способом оптимизации внутригрупповой задолженности, при котором перераспределение 
активов приводило к выгоде отдельных членов группы и к убыточности деятельности должника. 

99. Постановления АС Северо-Кавказского округа от 13.08.19 по делу №  А25-605/18, от 09.08.19 по делу №  А25-2825/17. Например, в деле №  А40-36086/19 
была использована следующая схема структурирования отношений: между банком и компанией «М» заключен кредитный договор. В обеспечение по нему 
должником предоставлена независимая гарантия и залог недвижимости. Затем банк уступает право требования по кредиту в пользу компании «К», которая 
переуступает права требования компании «Г» под отлагательным условием (после получения прав требований компанией «К» от банка). В последующем между 
компанией «К» и компанией «Г» заключается договор займа, по которому компания «Г» передает компании «К» денежные средства для оплаты договора цессии 
с банком. Затем между компанией «К» и компанией «Г» обязательства прекращаются зачетом встречных однородных требований. После чего компания «К» 
ликвидируется. Как посчитал суд, в данном случае у кредитора было две цели: вывод имущества должника и приобретение прав требования к должнику путем 
заключения последовательных договоров цессии для приобретения контроля на случай банкротства как основного должника, так и поручителя (Постановление 
АС Московского округа от 21.09.20 по делу № А40-36086/19).

100. Постановления АС Западно-Сибирского округа от 21.01.15 по делу № А46-19877/09.
101. При этом, как пояснил Верховный Суд РФ, само по себе нахождение в реестре требований кредиторов аффилированного с должником лица не влечет для 

независимых кредиторов негативных последствий и не является противозаконным (Определение ВС РФ от 20.08.20 № 305-ЭС20-8593).
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abuse of law as a ground for refusal to include a creditor’s claiM  
in the claiMs register: an analysis of court practice

Kristina Guryleva2

Keywords: creditors’ claims register, abuse of law, criteria, grounds for refusal to include claims in the register.

Abstract
Purpose of the paper: analysing law enforcement practice and working out the criteria for abuse by creditors of their 

right to file claims for including them in the creditors’ claims register, such that in case these criteria are found to be met 
the creditor’s motion should be refused.

Methods of study: general scientific methods were used, including the formal legal method and the method of 
system analysis of the current laws and court practice.

Study findings: the author came to the conclusion that The Law on Bankruptcy contains no provisions on grounds for 
refusal to include creditors’ claims in the claims register which considerably hampers law enforcement. For unifying the 
approaches of the courts, the author proposes to supplement Decree No. 29 of the 15th of December 2004 of the Plenum 
of the Supreme Court of Arbitration of the Russian Federation “On Some Questions in the Practice of Applying the Federal 
Law “On Insolvency (Bankruptcy)” by Paragraph 14.1 in part pertaining to grounds for refusal to include creditors’ claims 
in the claims register.

Research novelty: an original assessment was carried out of the experience of law enforcement in isolated disputes 
on including creditors’ claims in the claims register in insolvency (bankruptcy) lawsuits in the context of forming an efficient 
legal mechanism for identifying abuses by creditors of their rights and encouraging them to act in good faith.

2 Kristina Guryleva, Ph.D. (Law), Senior Lawyer at the RCT Law Firm, Moscow, Russian Federation. E-mail: www.gurileva.ru@mail.ru
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понятие субъективного Фактора и его роль в ФорМировании 
частноправового отношения

зайцева Н.В.1

Ключевые слова: дееспособность, воля и волеизъявление, риск, вина, принципы права, намерения, стан-
дарты поведения.

Аннотация
Цель работы: исследование понятия субъективного фактора как неотъемлемой части частноправового от-

ношения, влияющего на его формирование, исполнение, прекращение и действительность в целом. 
Методы: в исследовании были использованы формально-логический метод для оценки правовых дефини-

ций и сравнительно-правовой метод, позволяющий сопоставить аналогичные гражданско-правовые институты. 
Результаты: определено понятие субъективного фактора и выявлены его ключевые составляющие, прове-

дена оценка их влияния на возникновение и развитие частноправового отношения. В доктрине отечественного и 
зарубежного права вопросы сущностных взаимосвязей между субъектом, его волей, намерениями, поведением 
и эффективностью правового регулирования до настоящего времени полноценного отражения не нашли. Одним 
из результатов данного исследования является определение субъективного фактора в контексте содержатель-
ной связи его структурных элементов между собой. В статье сформирован комплексный подход к субъективному 
фактору как собирательному родовому понятию, объединяющему различные характеристики личностного вос-
приятия правовой действительности, оказывающего воздействие на все этапы существования частноправового 
отношения. Анализ участия и вовлеченности субъектов в правоотношения позволяет сделать вывод о существо-
вании нескольких «точек отсечения», определяющих способность лица быть участником отношения: способность 
быть субъектом, способность «качественно или правильно» исполнять обязательство, способность отвечать за 
его неисполнение, при этом каждая «точка» коррелирует с определенным элементом субъективного фактора. 

Научная новизна: были установлены основные элементы субъективного фактора частноправового отношения.
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Введение

Отсутствие в современной доктрине исследова-
ний субъективного фактора в частноправовых отно-
шениях, влияния когнитивных и психоэмоциональ-
ных процессов стало причиной низкой эффективно-
сти учета таких поведенческих составляющих, как 
воля, намерения, винá, добросовестность, дееспо-
собность и другие элементы. Имеющиеся в действу-
ющем законодательстве правовая неопределенность 
и противоречивость относительно определения эле-
ментов субъективной составляющей юридических 
действий субъектов частных отношений обуслав-
ливают сложности с применением и оценкой таких 
элементов и ставят участников гражданского оборо-
та в зависимость от судебного усмотрения, которое 
не всегда отличается однозначностью и определен-
ностью, что приводит к судебным ошибкам, нару-
шающим права и законные интересы физических 
и юридических лиц. В этой связи основной задачей 
настоящего исследования является определение эле-

ментов субъективного фактора, их роль в частно-
правовых отношениях, их взаимосвязь между собой 
и влияние на развитие правоотношения.

Субъективный фактор и его основные 
элементы

С субъективной составляющей частноправо-
вых отношений и возможностью ее оценки тесно 
связана правовая эффективность, поскольку, с одной 
стороны, только учет действительных намерений 
сторон может привести к желаемому юридическому 
результату и тем самым обеспечить больше доверия 
к праву в целом, а с другой — правовые стандарты 
должны одинаково восприниматься и толковаться 
всеми, кому адресована конкретная правовая норма. 

Как известно, помимо морали, право призва-
но в определенной степени отражать разумность, 
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осмотрительность и иные эмоции физических лиц, 
ставших субъектами правоотношений, но их учет не 
должен приводить к психологизации правовых от-
ношений. Например, гражданское процессуальное 
право с помощью создания специальных процедур 
направлено на сдерживание эмоциональной состав-
ляющей поведения участников процесса, что долж-
но помогать в рассмотрении дела и в подготовке су-
дебного решения.

Представляется бесспорным, что учет всех 
психологических особенностей индивидов в рам-
ках правового регулирования и судебной практики 
объективно невозможен. Задача права заключается 
в поиске общих моментов в правовых и социальных 
связях, которые призваны регулировать частные 
правоотношения с помощью обобщенных катего-
рий, понятий и критериев  [1, c.  185]. Там, где учет 
персональных особенностей критичен, законода-
тель наделяет государственные службы максималь-
ными ресурсами, позволяющими в необходимых 
случаях формировать индивидуальные характери-
стики, однако в подавляющем большинстве частных 
отношений законодатель, напротив, пытается избе-
жать излишней персонализации процесса и идет по 
пути его унификации и упрощения.

Категории право- и дееспособности как 
элементы субъективного фактора

В цивилистической доктрине в качестве та-
ких главных обобщающих характеристик, при-
званных унифицировать юридические требования 
к субъектам правоотношений, с древних времен 
используются категории право- и дееспособности, 
которые общепризнанно считаются обязательны-
ми элементами гражданской правосубъектности 
физических лиц. Помимо названных элементов, 
как убедительно доказывали еще дореволюцион-
ные ученые, на их гражданско-правовое положение 
оказывают свое влияние и другие факторы и обсто-
ятельства [2, c. 40]. 

Правосубъектность как общеправовая кате-
гория носит статичный характер, и ее наполнение 
определяется правом и дееспособностью; в то же 
время применение данной категории к определенно-
му субъекту может быть модифицировано с учетом 
индивидуальных особенностей конкретного лица. К 
таким «своеобразным проявлениям» человеческой 
личности относятся когнитивные и психоэмоцио-
нальные процессы в сознании конкретного индиви-
да, совокупность и взаимообусловленность которых 
и образует субъективный фактор в частноправовых 
отношениях.

Понятие и значение субъективного фактора 
в гражданско-правовом регулировании активно 
изучались советскими учеными применительно к 
соотношению объективного и субъективного в со-
ветском праве. В первую очередь исследования на-

правлены на правовое регулирование субъективно-
го фактора, поскольку нормы, регулирующие соот-
ветствующую сферу, не переносятся механически 
в конкретное правоотношение: между ними также 
имеется опосредующее звено — сознание и воля 
конкретного лица, направленные на достижение же-
лаемого им юридического результата путем созда-
ния соответствующего правоотношения.

Первым и основным проявлением юридиче-
ского обобщения на нормативном уровне являются 
понятия право- и дееспособности. В Гражданском 
кодексе (ГК) РФ правовая идентификация право-
способности представлена как «способность иметь 
права и нести обязанности» (ст. 17), а дееспособно-
сти — как «способность своими действиями приоб-
ретать и осуществлять гражданские права, созда-
вать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их» (ст.  1). Различия, имеющиеся в приведенных де-
финициях, на первый взгляд, весьма незначительны 
[3, c. 107], но следует отметить, что применительно 
к правоспособности законодатель практически от-
казывается от учета субъективной составляющей, 
поскольку правоспособность как категория пред-
полагает пассивность субъекта в его способности 
иметь права. 

Смещение акцента с пассивного состояния на 
активные действия, как это предусмотрено в опре-
делении дееспособности, ставит вопрос об оценке 
присущих субъекту психологических характери-
стик, относительно которой доктрина не пришла к 
единому выводу, поэтому вопрос о том, какой фак-
тор имеет наиболее важное значение при оценке по-
ведения субъекта (волевой фактор [4, c. 29], возмож-
ность осознать последствия своих действий, способ-
ность осуществлять выбор между разными вариан-
тами поведения, наличие желания достичь опреде-
ленного результата, цель и мотив таких действий и 
др.), по-прежнему носит дискуссионный характер.

Попытка квалификации всех субъективных 
элементов конкретного правоотношения или хотя 
бы наиболее важных из них приведет к правовому 
коллапсу, поскольку вместо установления содержа-
ния правоотношения суды будут определять нали-
чие у сторон способности действовать в целях воз-
никновения соответствующих юридических прав 
и обязанностей. Для исключения такого развития 
событий законодатель идет по пути юридической 
фикции и презюмирует, что все физические лица 
становятся дееспособными при достижении опреде-
ленного возраста, хотя очевидно, что к указанному 
законодателем 18-летнему рубежу граждане под-
ходят с разным уровнем развития, осознанности и 
правосознания. Однако понимание объективной 
невозможности принять во внимание все индиви-
дуальные особенности физических лиц привело, 
во-первых, к правовому обобщению и, во-вторых, 
к применению метода исключения, когда доказы-
ванию подлежит не соответствие общепринятым 
представлениям, а отклонение от общей нормы.
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Таким образом, в отношении субъективно-
го элемента участников частных правоотношений 
гражданское законодательство РФ использует:

 i категорию правоспособности, основанную на 
признании пассивного обладания правами, отно-
сительно которого учет субъективного элемента 
не важен: пассивность не предполагает волевых 
действий, следовательно, она не требует оценки 
индивидуальных особенностей лица; 

 i категорию дееспособности, которая предполагает, 
что лицо способно активно действовать и вступать 
в правоотношения, понимая сущность правоотно-
шения и его правовые последствия, поэтому при 
ее применении ключевое значение имеет именно 
субъективный фактор, определяющий способ-
ность лица к самостоятельным действиям. Однако 
поскольку индивидуальный подход ко всем субъ-
ектам правоотношений объективно невозможен, 
правовое регулирование осуществляется по моде-
ли упрощенного допущения, в соответствии с ко-
торым все лица, достигшие 18 лет, признаются спо-
собными своими действиями создавать для себя 
права и нести обязанности [5, c. 12]. 

Исключения из рассмотренных правил допу-
скаются либо в случае упрощенного характера пра-
воотношения, смысл и последствия которого понят-
ны и лицам, не достигшим совершеннолетия, либо 
в случае индивидуальных особенностей лица, на-
столько вовлеченного в гражданско-правовые или 
семейно-правовые отношения, что в рамках право-
вого регулирования легче признать его дееспособ-
ным, чем разделять ответственность за его действия 
между субъектом и его законными представителя-
ми. При этом установленная законом процедура 
эмансипации имеет довольно сложный правовой 
механизм, что исключает возможность ее массового 
применения.

Воля и волеизъявление как основные 
характеристики субъекта

В современной доктрине представлены раз-
личные интерпретации корреляции воли и правоот-
ношения, их взаимной обусловленности и влияния. 
Тема воли субъекта как основы правоотношения ис-
следовалась многими авторами как в рамках общей 
теории права, так и в различных цивилистических 
аспектах (например, при решении вопроса о при-
знании сделки недействительной по причине порока 
или дефекта воли) [6, c. 52]. 

Обозначенная проблематика неоднократно 
рассматривалась советскими учеными, которые в 
своих исследованиях испытывали идеологическое 
воздействие. Отсутствие частной собственности 
оставляло за рамками анализа многие проблемы 
вещного права и выводило на первый план так на-
зываемую «коллективную волю», направленную на 
реализацию государственной политики.

Следует отметить существенные различия 
между волей, выражающейся в совершении действий 
относительно имущества, и волей, направленной на 
создание обязательства, обусловленные тем, что при 
возникновении обязательства учету подлежит воля 
не одного, а минимум двух субъектов, то есть их со-
гласованная воля. Обязательственные правоотноше-
ния предполагают не только наличие воли их субъек-
тов, но и совпадение воли и волеизъявления одного 
участника с другим, именно поэтому воля часто иден-
тифицируется как желание или намерение вступить в 
обязательственные правоотношения. 

Необходимость согласования воли участников 
существенно усложняет обязательства, поскольку в 
них необходимы соответствие воли участника его 
волеизъявлению, понимание другим участником 
этой воли и соответствие его собственного намере-
ния желаниям и целям контрагента. Дефект любого 
из указанных звеньев может привести к неустойчи-
вой правовой связи либо даже к недействительно-
сти обязательства2.

Риск как элемент воли в гражданских 
правоотношениях

Важной категорией, имеющей принципиаль-
ное значение для возникновения правоотношения, 
является риск, который лежит в плоскости приня-
тия волевого решения. Риск в праве в большинстве 
случаев означает возможность субъекта принимать 
решения и делать выбор между имеющимися вари-
антами с неоднозначными результатами. При этом 
риск как системообразующий фактор встречается 
далеко не во всех отношениях. Так, в рамках мелких 
бытовых сделок изначально отсутствует принци-
пиальная сложность в принятии связанных с ними 
решений. Конечно, всегда есть риск выбора нека-
чественного товара, но такие вопросы решаются в 
праве с помощью создания особого режима защиты 
прав и интересов слабой стороны. В отличие от это-
го, в сложных правовых ситуациях действует систе-
ма способов преодоления асимметрии информации 
и внешней противоречивости правовых связей, и 
на выбор модели поведения влияют такие катего-
рии, как правовая неопределенность, вариативная 
конфликтность и собственно риск. Степень пред-
видимости результата, очевидно, влияет на характер 
риска и перспективы его принятия, поэтому рассма-
триваемое правовое понятие распадается на две со-
ставляющие: субъективную — готовность адекватно 
оценить имеющийся риск и принять соответствую-
щее решение, и объективную — когда речь идет уже 
о действии, свидетельствующем о сделанном выборе. 

2 Вопросы установления дееспособности, в том числе нотариусом, 
рассматривались в рамках дела: А40-304649/2018, Ф05-24344/2019, 
09АП-29874/2019.
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Воля и риск, точнее, возможность его приня-
тия, влияют не только на обязательственные отно-
шения. В широком смысле они являются основой 
большинства юридических фактов, находящихся в 
зоне контроля субъекта, даже действий, совершае-
мых при форс-мажоре, которые также имеют воле-
вой характер. При этом понятие риска в граждан-
ском праве и в уголовном праве существенно отли-
чается [7, c. 170], что обусловлено в первую очередь 
разницей в оценке субъективной составляющей как 
на этапе волеизъявления, так и на этапе определе-
ния вины.

Особого внимания заслуживает понятие пред-
принимательского риска. Однозначная правовая 
дефиниция такого риска в современной доктрине 
не сформирована, поскольку при ее обсуждении 
акцент ставится, в зависимости от изучающей риск 
отрасли, на правовое явление. Все сферы обще-
ственной деятельности сопряжены с определенным 
риском в силу существования высокой вероятности 
появления негативных последствий тех или иных 
неблагоприятных событий, как выходящих за преде-
лы человеческого контроля, так и зависящих от дей-
ствий субъекта [8, c. 77—78]. 

Гражданское законодательство регулирует, в 
числе прочих, отношения между субъектами пред-
принимательской деятельности, осуществляемой 
на свой риск и направленной на систематическое 
извлечение прибыли. Таким образом, законодатель 
использует понятие риска как категорию, лежащую 
в основе коммерческого оборота, что влечет необ-
ходимость оценки субъективного элемента в свете 
волевой составляющей соответствующих правоот-
ношений [9, c. 211]. Превалирующая роль юридиче-
ских лиц в предпринимательской деятельности соз-
дала предпосылки для упрощения категории риска 
в гражданском праве3. Большинство авторов при-
ходят к заключению о том, что предприниматель-
ский риск — это явление, которое может привести 
к материальным потерям [10, c. 56]. Такой подход в 
целом укладывается в общеправовую концепцию, в 
соответствии с которой юридическое лицо создает-
ся с определенными целями, в рамках которых оно 
проявляет свою «коллективную волю» и оценивает 
имеющиеся риски4.

Юридический факт переводит поведение субъ-
екта в правовую плоскость, и с этого момента во-
леизъявлению субъекта дается оценка с точки зре-
ния правомерности. Поведение, ставшее причиной 
юридического факта, распадается на несколько со-
ставляющих, каждой из которых должна быть дана 

3 Решение по делу 2а-301/2016 ~ М-260/2016 (09.06.2016, Зональный 
районный суд), в котором рассматривался вопрос о нарушении долж-
ностных обязанностей вследствие обоснованного риска. URL: https://
sudact.ru/regular/doc/Q9V6pLntTUrC
4 Отдельного внимания заслуживает решение арбитражных судов по 
делу А40-185615/2016 (постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 30.11.2016), в котором дается понятие риска в контек-
сте валютных рисков. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/IIjoBPPDK45Q

оценка. К ним относятся: соответствие внутренне-
го и внешнего действия, правомерность причины, 
послужившей стимулом для волевого действия, и 
связь данного действия с ожидаемыми событиями.

Учет вины при квалификации поведения 
участников гражданских отношений

Оценка осознанности совершённого действия 
и соответствия воли волеизъявлению частично осу-
ществляется в контексте дееспособности, а оцен-
ка «желания» субъекта наступления определенных 
юридических последствий происходит в контексте 
другой правовой межотраслевой категории — вины, 
учет которой требуется при оценке большинства 
юридических действий, однако ее влияние на право-
отношение и на возникновение ответственности за 
его нарушение существенным образом отличается. 

В составе преступления и правонарушения 
вина является обязательным элементом, что связа-
но с особенностью объекта защиты. В гражданском 
законодательстве определение вины отсутствует. 
Рассматриваемая категория формируется в рамках 
ст. 372 ГК РФ, позволяющей методом от обратного 
выявить ее содержание: отсутствие у нарушителя 
должной осмотрительности и заботливости, кото-
рая требуется в условиях гражданского оборота или 
обусловлена конкретным обязательством, а также 
непринятие мер, направленных на надлежащее ис-
полнение.

Такой подход существенно отличается от тра-
диционного определения вины в уголовном праве 
как психического отношения субъекта к соверша-
емому действию или бездействию, которое носит 
общественно опасный характер, выражающееся 
в форме умысла или неосторожности. В уголов-
ном праве вина выполняет несколько функций: 
во-первых, является необходимым условием при-
влечения к уголовной ответственности, во-вторых, 
от формы вины зависит квалификация преступно-
го действия. Учитывая значение вины в уголовном 
и административном праве, доктрина выработала 
разнообразные подходы к этой категории, наиболее 
значимыми из которых являются психологическая и 
объективистская теории вины. Различие названных 
теорий обусловлено необходимостью учета отноше-
ния лица к содеянному в контексте его личностного 
или психологического восприятия. 

Указанные подходы неприменимы в граждан-
ском праве: во-первых, в нем учитываются совсем 
иные критерии вины (заботливость и осмотритель-
ность или их отсутствие), и, во-вторых, частнопра-
вовое регулирование в принципе не нацелено на 
учет индивидуальных особенностей, т. к. частнопра-
вовые отношения изначально возникают в связи с 
обоюдным волевым действием его участников. По-
следствия нарушения гражданского обязательства 
крайне редко приводят к квалификации его субъ-
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ектов с позиции «преступник — жертва», поскольку 
возникновение отношения относилось к зоне персо-
нального риска его субъектов, в связи с чем возника-
ет эффект «распыления» ответственности. Предмет, 
которому может быть причинен вред, безусловно, 
имеет определенную ценность, однако это абстракт-
ная ценность, персонализация которой происходит 
в обязательственных отношениях, и особую значи-
мость данный предмет имеет для сторон, а не для 
всего общества. Именно поэтому благо, на защиту 
которого направлено гражданское право, несопо-
ставимо с благом, которое относится к сфере право-
вого регулирования уголовным правом.

Еще один немаловажный аспект цивилистиче-
ской трактовки вины, существенной отличающийся 
от ее определения в уголовном праве, связан с со-
ставом участников гражданских правоотношений, в 
которых на первый план выходят юридические лица, 
установление «персональной» вины которых имеет 
весьма сложный характер. Вина в любой конфигу-
рации представляет собой набор субъективных ха-
рактеристик, присущих физическим лицам, поэтому 
в случае нарушения обязательства той или иной ор-
ганизаций (компанией) возникает ряд сложных во-
просов: каким образом и через какое лицо должны 
транслироваться воля, принятие риска, психологи-
ческое отношение к действию и его последствиям, и, 
наконец, с какой степенью осмотрительности и за-
ботливости действовало юридическое лицо.

Выводы

Подводя итог, можно отметить следующее. 
Гражданские правоотношения независимо от их 
вида создаются и реализуются субъектом (юриди-
ческим или физическим лицом), действующим в 
рамках основополагающего принципа автономии 
и свободы воли. Это предопределяет, что действия 
субъекта основаны на свободе выбора, сделанного в 
условиях ограничений, создаваемых государствен-
ными регуляторами. Базовый подход к субъектив-
ному критерию связан с наличием у субъекта не-

обходимого признака — собственной воли. Волевой 
фактор — основа оценки любого поведения субъек-
та в плоскости как частного, так и публичного права.

Анализируя участие и вовлеченность субъекта 
в правоотношения, можно выделить несколько «то-
чек отсечения», определяющих способность лица 
быть участником отношения: способность быть 
субъектом, способность «качественно или правиль-
но» исполнять обязательство, способность отвечать 
за его неисполнение.

Каждой способности соответствует набор 
субъективных факторов, позволяющих осуществить 
первичное «исключение» субъекта с тем или иным 
пороком. Первая градация субъектов осуществляет-
ся в рамках дееспособности. Порочность волевого 
элемента определяется технически, с помощью воз-
растного ценза, когда наличие определенных знаний 
у физического лица презюмируется. Вторая и третья 
способность определяется через вину и стандарты 
поведения, основанные на различном сочетании 
правовых принципов.

Анализ таких субъективных составляющих и 
их влияние на правоотношение позволяют опреде-
лить дефиницию субъективного фактора, который 
представляет неразрывную и взаимозависимую си-
стему когнитивных и психоэмоциональных процес-
сов, происходящих в сознании физического лица и 
отражающихся в динамически изменчивом, юриди-
чески значимом поведении субъекта частноправо-
вого отношения. Субъективный фактор вызывает 
правовой интерес в контексте индивидуальных пси-
хических свойств человека, определяющих основ-
ные каналы его коммуникаций с внешним миром 
и средства его влияния на других участников граж-
данского оборота. Психоэмоциональные процессы, 
воздействующие на юридическую связь на разных 
этапах ее существования, обусловлены интенсивно-
стью и направленностью психических регуляторов 
на организацию поведения физического лица, в ос-
нове которых лежат процессы целеполагания, мо-
тивации, принятия решения, иные эмоциональные 
процессы, формирующие чувства долга, заботы и 
ответственности.
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PRIVATE LAW SCIENCES (CIVIL LAW)

the concept of subjective factor and its use in forMing private law 
relationships

Natal’ia Zaitseva5

Keywords: legal capacity, will and declaration of will, risk, guilt, principles of law, intentions, standards of conduct.

Abstract
Purpose of the paper: studying the concept of subjective factor as an integral part of the private law relationship 

which impacts its forming, execution, termination and its validity at large.
Methods used: the formal logical method, for assessing legal definitions, and the comparative legal method, making 

it possible to compare similar private law institutions.
Study findings: the concept of subjective factor is defined, its key components are identified, and an assessment of 

their impact on the emergence and development of the private law relationship. In the domestic and foreign law doctrine, 
the questions of essential relations between the subject, his/her will, intentions, conduct, and efficiency of legal regulation 
are so far not adequately reflected. One of the results of this study is defining the subjective factor in the context of 
substantial relations of its structural elements. The paper presents a multi-faceted approach to the subjective factor as a 
collective generic notion combining different features of personal perception of legal reality which impacts all stages of 
existence of the private law relationship. An analysis of participation and involvement of subjects in a relationship allows 
to come to the conclusion that there exist several ‘cut-off points’ crucial for a person’s capacity to participate in the 
relationship: capacity to be its subject, capacity to fulfill an obligation correctly and with high quality, and capacity to bear 
responsibility for failure to fulfill it, where each ‘point’ corresponds to a certain element of the subjective factor.

Research novelty: the main elements of the subjective factor of the private law relationship were identified.
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особая категория договоров по оказанию услуг:
«c конкретизацией исполнителя»

Вольвач Я.В.1

Ключевые слова: непоименованная сделка, общие начала и смысл гражданского законодательства, лич-
ный характер обязательства, личные обязательства, оказание услуг, личное исполнение обязательства, конкре-
тизированный исполнитель, конкретизант, правосубъектность юридического лица, третье лицо, не приобретаю-
щее права стороны по договору, регрессное обязательство.

Аннотация
Цель работы: исследование вопросов, касающихся признаков, определяющих правовую природу конкрети-

зированного исполнения и статус исполнителя, если речь идет о договоре возмездного оказания услуг, в котором 
непосредственный исполнитель назван, то есть конкретизирован. 

Метод исследования: в основе исследования — как общенаучные, так и частнонаучные методы исследо-
вания — сравнительно-правовой, системно-правовой, логический, метод анализа и толкования правовых актов. 

Результаты исследования: сформулирован вывод о целесообразности введении в научный оборот термина, 
обозначающего субъекта, взявшего на себя обязанности по непосредственному осуществлению действий, на-
правленных на исполнение договора; оптимальным с позиций компактности и смысловой обозначенности пред-
ставляется термин «конкретизант». Кроме того, предложена альтернативная теоретическая модель отношений 
с участием конкретизанта, актуальная в ситуациях, когда личность данного субъекта имеет основополагающее 
значение в конкретных гражданских правоотношениях. 

Научная новизна: введение в научный оборот термина «конкретизант» и предложение альтернативной тео-
ретической модели отношений с участием конкретизанта, который, дав свое согласие на указание его в догово-
ре в качестве исполнителя, не становясь стороной договора, совершает одностороннюю гражданско-правовую 
сделку (в том числе являясь при этом субъектом трудовых отношений), содержание которой — те действия, кото-
рые он обязуется совершить. Взаимосвязь этих действий с действиями исполнителя определяет статус указан-
ных субъектов как участников многостороннего гражданского правоотношения, возникшего на основании юриди-
ческого состава (договор оказания услуг и односторонняя сделка конкретизанта).
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Введение и постановка задачи

Выявление оснований обособления и квалифика-
ции в качестве непоименованной сделки особой раз-
новидности личного договора — «с конкретизаци-
ей исполнителя» — обусловливает необходимость 
установления сути данного явления, статуса непо-
средственного исполнителя в обязательстве, на-
личия/отсутствия оснований возникновения прав, 
обязанностей и ответственности непосредственно-
го исполнителя в обязательстве. 

Обозначим терминологическую проблему: до-
пуская указание в договоре субъекта, который будет 
непосредственно осуществлять действия, составля-
ющие предмет обязательства, законодатель не вво-
дит компактное понятие для обозначения данного 

субъекта, что вынуждает оперировать терминами 
«непосредственный исполнитель», «конкретизи-
рованный исполнитель», «конкретный исполни-
тель» — в доктрине единый термин не сложился [1, 
с. 25—26].

Решение данной проблемы видится во вве-
дении в научный оборот термина, обозначающего 
субъекта, взявшего на себя обязанности по непо-
средственному осуществлению действий, направ-
ленных на исполнение договора; наиболее опти-
мальным с позиций компактности и смысловой 
обозначенности представляется термин «конкрети-
зант». Важно отметить, что этот термин позволяет 
избежать упоминания об «исполнителе», неизбеж-
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ном при обозначении «конкретизированного испол-
нителя», что позволит избежать неверного понима-
ния и терминологических дискурсов.

Далее в настоящей статье мы будем использо-
вать данный термин; договор с непосредственным/
конкретизированным исполнителем будем имено-
вать «договором с конкретизантом».

К числу конкретизантов могут относиться две 
категории субъектов: 

1) наемный работник исполнителя (субъект 
трудовых отношений с субъектом-исполнителем до-
говора об оказании услуг); 

2) лицо, привлеченное исполнителем по граж-
данско-правовому договору, не связанному с трудо-
вой деятельностью. 

Обращает на себя внимание многоаспектность 
исследуемых отношений, в связи с чем представля-
ется необходимым рассмотреть наличие или отсут-
ствие, а также характер взаимосвязи конкретизанта 
с исполнителем и заказчиком как субъектами отно-
шений. 

С этой целью проанализируем конструкции, 
на основании которых правоприменитель приходит 
к тому, что действия определенных субъектов по-
рождают права и обязанности у юридического лица. 
К таковым относятся:

а) деятельность некоторых органов юридиче-
ского лица отождествляется с деятельностью юри-
дического лица2;

б) действия работников юридического лица, 
осуществляемые в рамках реализации трудовой 
функции или возложенных на них полномочий по 
исполнению его обязательства (без привлечения 
других физических или юридических лиц), считают-
ся действиями самого юридического лица3.

Решение поставленной задачи

С учетом сказанного выше вполне обосно-
ванным представляется вывод о том, что действия, 
деятельность юридического лица в рамках реали-
зации его правосубъектности — суть действия его 
работников и/или иных уполномоченных на опреде-
ленные действия лиц. В доктрине подобные выводы 
обосновываются4 [2, с. 67—69]. 

Правосубъектность юридического лица — по-
нятие широкое, емкое и многоплановое. Прежде 
всего, конечно, правосубъектность — конструкция 

2 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда 
(ААС) от 10.12.2012 №  08АП-9377/12. URL: https://clck.ru/av8xQ (дата 
обращения: 11.11.2022).
3 Постановление Восемнадцатого ААС от 26.08.2008 №  18АП-
4513/2008. URL: https://clck.ru/av8oD (дата обращения: 11.11.2022); По-
становление Пятнадцатого ААС от 19.03.2021 №  15АП-1156/12. URL: 
https://clck.ru/av94j (дата обращения: 11.11.2022).
4 Артеменков В.К. Орган юридического лица как правовое средство 
// Актуальные проблемы российского права. 2016. № 10. С. 84—93; Бра-
тусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве: понятие, 
виды, государственные юридические лица. М., 1947. 364 С. 

частноправовая5 [3, с. 115; 4, с. 6—10]. Но она при-
менима и юридически значима не только в граждан-
ском праве, но и в иных отраслях, в частности, в тру-
довом праве6 [5, с. 8; 6, с. 202; 7, с. 20].

 Вместе с тем именно в праве гражданском 
названная категория содержит интересующий нас 
аспект, а именно — действия работников должника 
по исполнению его обязательства считаются дей-
ствиями должника (п. 1 ст. 402 Гражданского кодек-
са (ГК) РФ).

Но если действия юридического лица суть дей-
ствия работника, связанного с работодателем трудо-
вым договором и исполняющего трудовую функцию 
(в данном исследовании автор не касается вопроса 
оценки расширительного толкования в контексте 
соотношения/тождества/корреляции между дей-
ствиями работников по исполнению обязательства 
и действиями юридического лица, и между действи-
ями работников и действиями юридического лица), 
то возникает вопрос о сохранении либо не сохране-
нии этой конструкции в условиях возникновения 
регулируемого гражданским правом основания воз-
никновения у работника — физического лица прав 
и обязанностей в гражданско-правовом договоре 
исполнителя с заказчиком, которые потенциально, 
согласно ст. 8 ГК РФ, могут создавать гражданские 
права и обязанности даже в случаях, прямо не пред-
усмотренных законом.

Однако здесь следует учитывать следующее.
Положения ст.  8 ГК РФ позволяют квалифи-

цировать в качестве действий, могущих порождать 
гражданские права и обязанности, любые действия 
граждан и юридических лиц, которые в силу общих 
начал и смысла гражданского законодательства на-
правлены на возникновение обязательственных вза-
имосвязей.

Между тем принятие такой позиции влечет 
вывод о том, что квалифицирующим признаком об-
ладает не собственно действие, а гражданско-право-
вое последствие, которое это действие порождает 
или способно породить.

При этом логично предположить, что лицо, 
совершающее это действие, не действует хаотично, 
а имеет “causa” — цель достижения определенно-
го гражданско-правового результата; в противном 
смысле эти действия юридически незначимы. Нали-
чие гражданско-правовых последствий определяет, 
по общему правилу, характер, содержание, направ-
ленность действия, его соответствие общим началам 
и смыслу гражданского законодательства.

5 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. М. : 
Юридическая литература, 1974. 340 с.; Шершеневич Г.Ф. Общая теория 
права. Вып. 3. М., 1912. С. 577.
6 Межотраслевая координация правового регулирования труда в кор-
поративных организациях : монография / Под редакцией Н.Л. Лютова. 
М. : Буки Веди, 2016. 194 с.; Харитонов М.М. Множественность лиц на 
стороне работодателя : дис. … канд. юрид. наук / М.М. Харитонов. СПб., 
2010. 160 с.
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В этой связи представляется важным вопрос: 
могут ли действия, не регулируемые гражданским 
правом, повлечь именно гражданско-правовые по-
следствия? Актуальность данного вопроса прямо 
связана с теми примерами из правоприменительной 
практики, которые приведены выше.

Так, общим выводом из упомянутых судебных 
актов является то, что действиями работника юри-
дического лица в рамках возложенных на него тру-
довых обязанностей создаются права и обязанности 
юридического лица перед третьими лицами.

Возвращаясь к п. 1 ст. 8 ГК РФ с целью выявле-
ния буквального смысла слов и выражений, приме-
няемых законодателем к непоименованным законом 
действиям, порождающим гражданско-правовые 
последствия, констатируем, что таковые должны 
соответствовать общим началам и смыслу граждан-
ского законодательства.

Научные исследования демонстрируют доста-
точно единообразную позицию, толкуя общие на-
чала и смысл как основные принципы гражданского 
законодательства7 [8, с. 57; 9, с. 3—4; 10, с. 74—75; 11, 
с. 10; 12, с. 15].

Положение п. 2 ст. 6 ГК РФ оперирует катего-
рией «общие начала и смысл гражданского законо-
дательства»; общие начала применимы в порядке 
аналогии права. И если в первом случае эта катего-
рия представляется понятием оценочным и неопре-
деленным, мыслимым достаточно широко, то в кон-
тексте ст.  6 ГК РФ — более определенным и менее 
субъективным.

Под аналогией права понимается применение 
в случае пробела в регламентации общих начал и 
принципов соответствующей отрасли права8; док-
трина отмечает значимость и актуальность при-
менения аналогии права9 [13, с.  65]. Совокупность 
изложенных в приведенном определении призна-
ков позволяет сделать вывод, в соответствии с кото-
рым любые действия, не урегулированные нормами 
гражданского права, могут породить гражданско-
правовые последствия, если эти действия не проти-

7 Рыженков А.Я. Дифференцирование применения принципов граж-
данского права в судебной практике // Актуальные проблемы экономи-
ки и права. 2013. № 4. С. 210—216; Свердлык Г.А. Принципы советского 
гражданского права. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. 200 с.; 
Дроздова Е.Г. Основные принципы гражданского права. URL: https://
spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/ponyatie_grazhdanskogo_prava/
chto_takoe_grazhdanskoe_pravo (дата обращения: 11.11.2022); Ткаченко 
А.А. Понятие и система принципов гражданского права. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sistema-printsipov-grazhdanskogo-
prava (дата обращения: 11.11.2022).
8 Большой юридический словарь. М.  : Инфра-М. А.Я. Сухарев, В.Е. 
Курутских, А.Я. Сухарева. 2003. 1235 с.
9 Балашов А.Н., Мишутина Э.И. Вопросы применения аналогии за-
кона и аналогии права в гражданском судопроизводстве // Российская 
юстиция. 2009. № 10. С. 59—62; Шиндяпина Е.Д., Бошно С.В. Соотно-
шение аналогии права и аналогии закона // Юрист. 2006. № 7. С. 6—9; 
Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе способов 
преодоления пробелов гражданского права  : автореф. дис.  ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. 27 с. Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правопри-
менении : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 24 с.

воречат общим началам и смыслу гражданского за-
конодательства.

Важно, чтобы таковые действия были осно-
ваны на признании равенства участников регу-
лируемых отношений, неприкосновенности соб-
ственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные 
дела, необходимости беспрепятственного осущест-
вления гражданских прав, обеспечении восстанов-
ления нарушенных прав и их судебной защиты, 
приобретении и осуществлении гражданских прав 
своей волей и в своем интересе, свободе установ-
ления прав и обязанностей по основаниям, не про-
тиворечащим закону, добросовестности действий, 
свободном перемещении товаров, услуг и финансо-
вых средств на всей территории РФ, установлении 
ограничения гражданских прав федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (ст. 1 ГК РФ), на дозво-
лительной направленности гражданско-правового 
регулирования10.

Таким образом, представляется, исходя из 
ранее поставленного вопроса, что иные действия 
граждан и юридических лиц, хотя и не предусмо-
трены законом и иными правовыми актами, охва-
тывают абсолютно любые действия, формально не 
противоречащие основным началам и принципам 
гражданского законодательства.

Но возникает вопрос: а если эти действия уже 
урегулированы нормами иной самостоятельной от-
расли права, в частности, трудового права?

Одни и те же действия могут являться основа-
ниями возникновения, изменения прав и обязанно-
стей как в трудовых отношениях, так и в граждан-
ско-правовых, однако это не может привести к вы-
воду о совпадении предметов регулирования двух 
самостоятельных отраслей права. 

Вместе с тем объективно невозможным в силу 
природы трудовых отношений и трудового договора 
является совпадение в одном лице работника и ра-
ботодателя, даже если единственный участник явля-
ется его директором, поскольку работодателем вы-
ступает не единственный участник, а юридическое 
лицо — хозяйственное общество [14, с. 44].

Кроме того, действия, совершаемые работни-
ком в рамках трудового договора, не удовлетворяют 
основным началам и принципам гражданского зако-
нодательства11.

10 Дроздова Е.Г. Основные принципы гражданского права. URL: https://
spravochnick.ru/pravo_i_yurisprudenciya/ponyatie_grazhdanskogo_prava/
chto_takoe_grazhdanskoe_pravo (дата обращения: 11.11.2022).
11 Трудовое право России (учебник, 4-е изд., испр. и доп.) (коллектив 
авторов; под ред. д. ю. н., проф. А.М. Куренного). М. : Проспект, 2021 г. 
672 с. (Автор гл. 7 — Куренной А.М.).
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Любое правоотношение — это связь между его 
субъектами12 [15, с. 167]. В этой ситуации внутрен-
няя связь между субъектом-работником и органи-
зацией-работодателем объяснима, но эта связь не 
является гражданско-правовой.

В этой связи представляется весьма показа-
тельным дуализм правоприменительной практики 
по данному вопросу.

Так, при применении одного из двух подходов, 
для возложения представительских функций пове-
ренного — юридического лица на своего работника 
совершение передоверия не требуется13.

При этом данный подход обоснован тем, что 
передача полномочий от юридического лица — по-
веренного к его работнику не происходит, посколь-
ку действия работника-поверенного по исполнению 
обязательства считаются действиями самого пове-
ренного (ст. 402 ГК РФ).

Согласно следующему подходу, возложение 
функций представителя — юридического лица на 
своего работника может производиться только пу-
тем совершения передоверия14.

При этом представляется, что применение 
ст. 402 ГК РФ вне учета ее места в структуре граж-
данско-правовых норм в системе гражданского 
права, и, главное, — вне системно-логического тол-
кования, позволяющего лишь в некоторых случаях 
расширительное толкование15, представляется по 
меньшей мере необоснованным.

Кроме того, рассмотрение действий работни-
ка юридического лица как действий, которые хотя и 
не предусмотрены законом или иными правовыми 
актами, но в силу общих начал и смысла граждан-
ского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности, представляется, по общему 
правилу, недопустимым, поскольку таковые регули-
руются трудовым правом и основаны на трудовом 
договоре, что предопределяет невозможность при-
менения к ним общих начал и смысла гражданского 
законодательства. Далее следует обратить внимание 

12 Буянов Ю.Г. Гражданское правоотношение: его содержание и 
правовая природа. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-
pravootnoshenie-ego-soderzhanie-i-pravovaya-priroda (дата обращения: 
11.11.2022); Вавилин Е.В. Гражданское правоотношение в механиз-
ме реализации субъективного права и исполнения субъективной 
обязанности. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-
pravootnoshenie-v-mehanizme-realizatsii-subektivnogo-prava-i-
ispolneniya-subektivnoy-obyazannosti (дата обращения: 11.11.2022).
13 Постановление Восемнадцатого ААС от 26.08.2008 №  18АП-
4513/2008. URL: https://clck.ru/av8oD (дата обращения: 11.11.2022); По-
становление Пятнадцатого ААС от 19.03.2012 № 15АП-1156/2012. URL: 
https://clck.ru/av94j (дата обращения: 11.11.2022). 
14 Определение Московского городского суда от 26.01.2012 № 33-1836. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/128971057 (дата 
обращения: 11.11.2022); Постановление Четвертого арбитражного 
апелляционного суда от 13.07.2016. №  04АП-6838/15 URL: https://clck.
ru/33BFMG (дата обращения: 11.11.2022). 
15 Тихонравов Е.Ю. Специфика распространительного и ограничи-
тельного толкования права // Advances in law studies. Т. 4. №  3. 2016. 
С. 13—17; Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М. : 
Госюриздат, 1962. 165 С. С. 113—114.

и на принципиальную разницу предметов трудового 
и гражданско-правового договора в части соответ-
ственно отсутствия, отсутствия и наличия направ-
ленности, цели на достижение гражданско-правово-
го результата. В этой части мнения ученых достаточ-
но единообразны16 [16].

Незыблемым представляется тезис, в рамках 
которого гражданско-правовые последствия могут 
возникать исключительно из гражданско-правового 
основания. 

Вместе с тем важным является вопрос: может 
ли процесс труда в виде выполнения работником 
трудовой функции в соответствии с трудовым до-
говором повлечь возникновение гражданско-право-
вых отношений?

Анализ положений ст.  262, 402, 1068, 1295, 
гл. 59 ГК РФ приводит к выводу о том, что граждан-
ско-правовые последствия могут возникнуть лишь в 
случаях, предусмотренных законом, то есть, в част-
ности, в ситуациях, когда закон, регламентирующий 
одни отношения, содержит прямую отсылку к при-
менению закона, регламентирующего иные отноше-
ния. 

Конкретизант в личном обязательстве воз-
мездного оказания услуг имеет не внешний, а вну-
тренний статус, сущностное отличие которого со-
стоит в том, что на него соглашением сторон до-
говора возлагается долженствование (правовая 
квалификация которого как права или обязанности 
вызывает некоторые затруднения) непосредствен-
ного исполнения обязанностей стороны-услугодате-
ля, вытекающих из данного договора. Конкретизант, 
не являясь субъектом обязательства, осуществляет 
фактические действия, составляющие предмет обя-
зательства, будучи при этом работником услугодате-
ля либо контрагентом по отдельному договору.

Сказанное позволяет утверждать, что и заклю-
чение соответствующего договора, и изъявление 
конкретизантом воли исполнить определенные дей-
ствия, и фактическое исполнение этих действий — 
все это не влечет возникновение у конкретизанта 
прав и обязанностей стороны договора. Вместе с тем 
совокупность этих признаков характеризуют кон-
кретизанта в качестве субъекта исполнения.

Следовательно, есть правовая возможность 
построения целостной конструкции и возможность 
квалификации конкретизированного исполнителя 
на основе сравнения с иными субъектами исполне-
ния [17, с. 254—255]. 

Так, рассматриваемые вопросы могут быть ис-
следованы путем применения аналогии конструк-
ции третьего лица, не приобретающего прав сто-

16 Трудовое право России (учебник, 4-е изд., испр. и доп.) (коллектив 
авторов; под ред. д. ю. н., проф. А.М. Куренного). М. : Проспект, 2021 г. 
672 с. (Автор гл. 7 — Куренной А.М.); Шелепина Е.А. О разграничении 
гражданско-правовых и трудовых отношений: практический аспект. 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-razgranichenii-grazhdansko-
pravovyh-i-trudovyh-otnosheniy-prakticheskiy-aspekt (дата обращения: 
11.11.2022).
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роны по договору, например, по договору, согласно 
условиям которого исполнение обязательства перед 
кредитором производится путем передачи предмета 
исполнения третьему лицу (п. 2 ст. 509 ГК РФ) или 
по указанию кредитора, поступившему впослед-
ствии (переадресация исполнения).

Конкретизант может быть квалифицирован 
как особая специфическая разновидность иного 
лица, определяемого рядом признаков, отличных от 
ранее сформулированных основных объединяющих 
признаков субподрядчика, соисполнителя и третье-
го лица [17, с. 255—256]. 

Вместе с тем конкретизант не может быть при-
знан участником обязательства в силу классически 
ограничительного толкования статуса участника 
обязательства: а) как участвующего в нем в качестве 
стороны; б) когда создание обязательством прав и 
(или) обязанностей в отношении или для третьих 
лиц в отношении стороны (сторон) обязательства не 
влечет их признание в качестве участвующих в нем 
лиц17; в) когда юридическое признание за лицом, не 
участвующим в обязательстве, статуса субъекта обя-
зательства возможно только в случаях и в порядке, 
предусмотренных гл. 24 ГК РФ.

В качестве признаков, присущих конкретизан-
ту, можно назвать следующие:

1. субъект реализации прав и исполнения обя-
занностей стороны-исполнителя в обязательстве;

2. наделяется правами и обязанностями сторо-
ны-исполнителя согласно содержанию трудового 
указания или иного обязательства;

3. не является самостоятельным участником обя-
зательства, обособленным от стороны-исполнителя;

4. находится в непосредственной правовой связи 
со стороной-исполнителем в силу индивидуализа-
ции путем указания его в обязательстве, в силу на-
деления правами и обязанностями стороны-испол-
нителя и фактического исполнения обязательства 
стороны-исполнителя;

5. может быть охарактеризован как участник 
обязательства на стороне исполнителя;

6. не отвечает по обязательству стороны-испол-
нителя;

7. не имеет самостоятельной цели в обязатель-
стве, преследует цель стороны-исполнителя;

8. действует в интересах стороны-исполнителя;
9. его замена не является заменой стороны обяза-

тельства, к таковой неприменимы положения гл. 24 
ГК РФ.

При этом с точки зрения предпринимаемого 
исследования имеют значение выявленные призна-
ки наличия непосредственной правовой связи меж-
ду стороной и конкретизированным исполнителем, 

17 Пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О не-
которых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязатель-
ствах и их исполнении». URL: http://www.pravozakona.ru/articles/2337 
(дата обращения: 11.11.2022).

его возникновение и содержание, определяемые 
гражданско-правовым договором.

Выводы

По общему правилу, основанием наступления 
гражданско-правовой ответственности является на-
рушение гражданских прав иного лица.

Вместе с тем, если исходить из ранее изложен-
ной позиции, в соответствии с которой на конкре-
тизанта соглашением сторон договора возлагается 
право непосредственного (фактического) исполне-
ния обязанностей стороны-услугодателя, вытека-
ющих из данного договора [18, с.  37], то придется 
признать, что неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение им действий по исполнению указанных 
обязанностей способно повлечь как неисполнение 
(ненадлежащее) исполнение обязательства услуго-
дателя, так и юридическую ответственность перед 
услугополучателем.

То есть практические действия конкретизи-
рованного исполнителя могут быть расценены не 
иначе как ненадлежащее исполнение стороной-ис-
полнителем гражданско-правового обязательства 
и как основание для гражданско-правовой ответ-
ственности, поскольку нарушение обязанностей, 
установленных в законе или договоре, влечет, по 
общему правилу, гражданско-правовую ответствен-
ность перед заказчиком.

При этом, согласно общему правилу ст.  402 
ГК РФ, должник отвечает за действия работников, 
которые повлекли неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства. Очевидно, рассматрива-
емые отношения являются гораздо более сложны-
ми, предполагающими некие трансформационные 
составляющие.

Конкретизант — это не только работник, но 
и лицо, приобретшее право на непосредственное 
осуществление действий, составляющих предмет 
обязательства, на основании гражданско-правово-
го договора. Таким образом, сторона-исполнитель 
вправе при наличии в действиях конкретизанта со-
става гражданского правонарушения — деликта — 
привлечь его как субъекта исполнения гражданско-
го обязательства на стороне исполнителя к граждан-
ско-правовой ответственности путем предъявления 
регрессного требования, в отсутствие законодатель-
ного запрета на это.

В пользу данного вывода свидетельствуют сле-
дующие аргументы:

1. Перечень оснований для возникновения ре-
грессного требования, установленный ст.  1081 ГК 
РФ, является открытым.

2. ГК РФ содержит нормы, устанавливающие 
основания регрессного требования, вытекающие из 
обязательственных отношений18. 

18 См. например, ст. 147, 200, 325, 366, 379, 399 ГК РФ.
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3. Гражданским законодательством РФ ограни-
чение права регресса по субъектам не установлено, 
ограничение права регресса не признается19. 

Регрессная теория «свидетельствует в конеч-
ном итоге о личной ответственности самого работ-
ника за свои действия» [19, c. 36—37].

Отметим доктринальный [20, с. 71; 21, с. 33; 22, 
с. 13; 23, с. 60—61; 24, с. 17—20] и практический20 ин-
терес к проблематике регресса в отношениях рабо-
тодателя и работника.

Возможна и еще одна теоретическая модель 
отношений с участием конкретизанта, актуальная в 
ситуациях, когда личность данного субъекта имеет 
основополагающее значение в конкретных граждан-
ских правоотношениях. В качестве примера мож-
но привести договор оказания медицинских услуг, 
предмет которого — проведение сложного хирур-
гического вмешательства известным хирургом, что, 
соответственно, существенно влияет на стоимость 
в сторону удорожания. При этом хирург понима-
ет, что сам факт заключения договора обусловлен 
именно его личными качествами; более того, хирург 
может получать определенный процент в виде воз-
награждения (в том числе в качестве гонорара успе-
ха, но данный вопрос выходит за рамки настоящей 
статьи).

Соответственно, возможна следующая модель, 
обусловленная трансформативным эффектом межо-
траслевых взаимосвязей: конкретизант, давший свое 
согласие на указание его в договоре в качестве ис-
полнителя, не становясь стороной договора, совер-
шает одностороннюю гражданско-правовую сделку 
(в том числе являясь при этом субъектом трудовых 
отношений), содержание которой — те действия, ко-
торые он обязуется совершить. Поскольку действия 

конкретизанта и исполнителя взаимосвязаны, то 
данные субъекты становятся участниками много-
стороннего гражданского правоотношения, возник-
шего на основании юридического состава (договор 
оказания услуг и односторонняя сделка конкрети-
занта). Таким образом, происходит правовая транс-
формация статуса конкретизанта — оставаясь субъ-
ектом трудовых либо иных гражданско-правовых 
отношений, он в части конкретного договора оказа-
ния услуг становится субъектом данного договора. 

Распределение ответственности в представ-
ленной трансформационной модели строится исхо-
дя из степени вовлеченности в исполнение конкрет-
ной обязанности, повлекшей убытки. Например, 
если операция прошла неудачно вследствие того, 
что клиника не обеспечила хирурга необходимы-
ми медикаментами, то ответственность ложится на 
клинику, но если хирург нарушил свои обязатель-
ства, например, не явился в определенное время, то 
возможна реализация солидарной ответственности.

Приоритизация привлечения к ответственно-
сти конкретизанта и исполнителя в рамках данной 
модели должна быть поставлена в зависимость от 
интересов услугополучателя, а также, в случае необ-
ходимости, его наследников.

Кроме того, реализация данной модели сможет 
воспрепятствовать произвольной замене конкрети-
занта, что в настоящее время имеет место и нередко 
весьма негативно сказывается на интересах услуго-
получателя.

Применение указанной модели позволит вклю-
чить в орбиту гражданско-правовой регламентации 
конкретизанта, что представляется необходимым и 
востребованным на практике.

19 Айвори И., Рогоза А. Неиспользование английского права в российских сделках / Non-use of English law in Russian transactions. М. : Альпина 
Паблишер, 2011. 136 с.
20 Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.12.2018). 
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2019, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13.01.2020 № 78-КГ19-54. URL: https://clck.ru/33FkFy (дата обращения: 11.11.2022); Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381735 (дата 
обращения: 11.11.2022).
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PRIVATE LAW SCIENCES (CIVIL LAW)

a special class of contracts for services: “perforMer specified”

Ianuara Vol’vach21

Keywords: non-defined transaction, general principles and meaning of civil law, personal nature of obligation, 
personal obligations, services rendering, personal performance of an obligation, concretised performer, concretisant, 
legal capacity of legal entity, third party having no rights of a party to the contract, recourse obligation.

Abstract
Purpose of the paper: studying questions related to attributes defining the legal nature of concretised performance 

and the status of the performer in case of a contract for paid services where the direct performer is specified, that is, 
concretised.

Method of study: the study is based on both general and specific scientific methods of study, i. e. the comparative 
legal, systemic legal, and logical methods, as wella as the method of analyisng and interpreting legal regulations.

Study findings: the conclusion is made that it is advisable to bring into scholarly discourse a term for the subject who 
accepted the obligations of directly performing the actions aimed at fulfilling the contract, the term “concretisant” being 
perceived as optimal from the viewpoint of compactness and meaningfulness. Besides, an alternative theoretical model 

21 Ianuara Vol’vach, Ph.D. (Law), Lecturer at the Department of Civil Law Disciplines of Moscow Humanitarian Economic University, Moscow, Russian 
Federation. E-mail: adv_71@mail.ru
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of relationships with the participation of the concretisant which is relevant in situations where the personality of this subject 
is of crucial importance in specific civil law relationships is proposed.

Research novelty: bringing into scholarly discourse the term “concretisant” and proposing an alternative theoretical 
model of relationships with the participation of the concretisant who, giving his consent to being specified in the contract as 
a performer while not being a party to the contract, concludes a one-party civil law transaction (including being at the same 
time a subject of employment relations) the substance of which is the actions s/he undertakes to perform. The connection 
between these actions and the actions of the performer determines the status of the said subjects as participants of a 
multilateral civil law relationship based on the set of legal facts (contract for services and the concretisant’s one-party 
transaction).
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статистического Мониторинга в практике управления 

здравоохранениеМ: опыт брянской области

Третьякова Л.А.1
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Аннотация

Цель статьи: представление проблем, с которыми сталкивается практика принятия управленческих реше-
ний в здравоохранении на уровне региона, что предполагает постоянное научное сопровождение данной практи-
ки на всех этапах принятия этих решений и их реализации на уровне региона, постоянный мониторинг результа-
тивности проводимых мер. 

Метод исследования: индукция, дедукция, анализ статистики и материалов социологических исследований.
Полученные результаты: сформулированы в виде аналитических положений и предложений, направленных 

на совершенствование процесса управления здравоохранением в регионе. Выявлены проблемы, с которыми 
сталкивается здравоохранение региона, обоснована необходимость и возможности применения социолого-ста-
тистического мониторинга как наиболее эффективной исследовательской стратегии для решения данных про-
блем.

Научная новизна: на материалах проведенного в Брянской области социолого-статистического мониторин-
га обосновано использование в процессе анализа результативности управления здравоохранением региона со-
циолого-статистического мониторинга как исследовательской методологии, которая может быть адаптирована к 
особенностям здравоохранения как элемента социальной сферы региона, и обладает при этом высоким уровнем 
эвристичности и информативности полученных результатов.

DOI: 10.21681/2226-0692-2023-1-102-111

1 Третьякова Лариса Анатольевна, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Брянской области, г. Брянск, Россий-
ская Федерация. E-mail: lrstretyakova@mail.ru

Введение и постановка задачи

Уровень общей эффективности системы здраво-
охранения Российской Федерации в условиях ее по-
стоянного реформирования является регулярным 
предметом дискуссий в научной среде [3, 4, 6, 7, 9, 10, 
11]. Трансформация модели управления здравоох-
ранения, базирующаяся на конкурентной структуре 
ее организационно-экономического обеспечения, 
является основной целью проводимых реформ.

В качестве основы и гаранта результативно-
сти реформирования системы здравоохранения в 
нормативных и законодательных документах (на-
пример, таких, как Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»2, Федеральный проект «Создание еди-
ного цифрового контура в здравоохранении на ос-

2 Постановление Правительства РФ от 31.10.2018 №  1288 (ред. от 
28.12.2022) «Об организации проектной деятельности в Правитель-
стве Российской Федерации» (вместе с «Положением об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации») // 
СПС «КонсультантПлюс».

нове единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»3 и 
Постановление Российской Федерации «О единой 
государственной информационной системе в сфе-
ре здравоохранения»4) выступает совершенствова-
ние «…организационно-методической деятельно-
сти, являющейся неотъемлемой частью механизма 
управления здравоохранением на федеральном, 
региональном, муниципальном и учрежденческом 
уровнях» [8].

3 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 апреля 2021  г. 
№ 290 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект 
«Здравоохранение» // СПС «Гарант».
4 Постановление Правительства РФ от 9 февраля 2022 г. № 140 «О 
единой государственной информационной системе в сфере здравоох-
ранения» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант».
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Но разработанные и зафиксированные в вы-
шеуказанных и иных документах методологии по 
работе со сбором, обработкой и хранением меди-
цинской информации, сопровождающей реализа-
цию национальных и региональных проектов раз-
вития здравоохранения в целом, и процесс управ-
ления здравоохранением регионов в частности сами 
по себе никак не улучшили состояние самого здра-
воохранения и существенно не изменили результа-
тивность управления данной сферой. По-прежнему 
в качестве первостепенных проблем, с которыми 
сталкивается процесс управления здравоохранени-
ем региона, называется, например, неэффективное 
управление, проявляющееся в децентрализации 
управления региональным здравоохранением, рас-
средоточении ключевых функций по охране здоро-
вья в разных ведомствах, наличии массы противо-
речий в нормативной базе и т. д.5

Как это отражается на здоровье населения и 
на состоянии самой сферы здравоохранения, на-
глядно видно по показателям, отражающим резуль-
тативность функционирования (и, соответственно, 
управления) здравоохранения Брянской области.

Общие данные. Брянская область с точки зре-
ния показателей здоровья населения относится к 
областям, рейтинг которых в 2021  г. существенно 
снизился по сравнению с 2020 г.: с 36ой позиции об-
ласть переместилась на 52ую с показателем индекса 
эффективности 44,59 (самый высокий показатель 
данного индекса, 89,76 — у Республики Ингушетия)6. 
По целому ряду показателей, связанных со сферой 
здравоохранения, область существенно отличается 
от показателей по Российской Федерации в целом и 
даже от показателей по Центральному федерально-
му округу в частности. Так, например, коэффициент 
общей смертности за 2021 г. по Брянской области со-
ставил 20,3 на 1 тыс. населения, что выше показателя 
по России на 20,8% (за 12 месяцев 2021 г. — 16,8)7. 
За 11 месяцев 2022 г. естественная убыль населения 
Брянской области составила 9 095 человек. Как сле-
дует из данных Росстата, за 10 месяцев 2022 года в 
области скончалось 35 младенцев (до 1 года). Это на 
14 (или 66%) больше, чем было год назад8. По это-
му показателю Брянская область вышла в абсолют-
ные «антилидеры» по Центральному федеральному 
округу.

5 Предложения по развитию (реформы) российской системы здраво-
охранения до 2024 г. и на период до 2030 г. Проект, версия от 10.10.2020. 
URL: https://www.vshouz.ru/orgzdrav2020/Reforma_ohrany_zdorovya.pdf 
(дата обращения: 11.12.2022).
6 Эффективность систем здравоохранения регионов России, 2021 год. 
URL: https://www.orgzdrav.com/statistics/healthcare-efficiency-2021 (дата 
обращения: 11.12.2022).
7 Итоги социально-экономического развития Брянской области за 
2021 год. URL: http://www.bryanskobl.ru/economy-2021 (дата обращения: 
12.12.2022).
8 Брянская область при Богомазе стала абсолютным лидером по 
младенческой смертности в ЦФО. URL: https://avchernov.ru/tak-i-
zhivem/bryanskaya-oblast-pri-bogomaze-stala-absolyutnym-liderom-po-
mladencheskoj-smertnosti-v-tsfo/ (дата обращения: 11.12.2022).

Ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления Брянской области в 2021 году составила 68,7 
года (в 2020 г. — 70,7 года). По сравнению с 2020 г. 
данный показатель уменьшился на 2 года (при том, 
что по Российской Федерации этот показатель де-
монстрирует позитивную динамику: по итогам 2022 
года ожидаемая продолжительность жизни в Рос-
сии — 72,4 года, увеличение на 2,4 года по сравне-
нию с 2021 г.9). 

Даже приведенных данных достаточно для 
того, чтобы актуальность проблемы результатив-
ности управления здравоохранением Брянской об-
ласти не вызывала сомнения.

Насколько система здравоохранения Брян-
ской области готова и способна реагировать на те 
показатели (вызовы), которые отражают состояние 
здоровья населения области? Сбором, обработкой 
и хранением статистической медицинской инфор-
мации в области, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации10, занима-
ется Медицинский информационно-аналитический 
центр (МИАЦ) [1, 2, 5]. МИАЦ в Брянской области, 
в соответствии со своими функциональными обя-
занностями и выполняемыми задачами по сбору ме-
дицинской статистической информации, фиксирует 
эти данные в отчетах, используя метод статистиче-
ского анализа. Далее будут представлены некоторые 
из данных, с которыми работает МИАЦ. 

По данным, предоставленным Федеральной 
службой государственной статистики, численность 
врачей всех специальностей в организациях, оказы-
вающих медицинские услуги, по Брянской области 
в конце 2021 г. составляла 4568 человек (таблица 1).

Таблица 1

Численность врачей всех специальностей 
(физических лиц) в организациях, оказывающих 

медицинские услуги, на конец года11

2020 2021

Российская Федерация 737371 741858

ЦФО 210336 214379

Белгородская область 6231 6426

Брянская область 4793 4568

9 Средняя продолжительность жизни в Брянской области. URL: 
https://gogov.ru/life-expectancy/brn (дата обращения: 10.12.2022).
10 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 марта 2022  г. 
№  205н «Об утверждении Типового положения о медицинском ин-
формационно-аналитическом центре». URL: https://base.garant.
ru/404572834/ (дата обращения: 12.12.2022).
11 Здравоохранение. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата об-
ращения: 10.12.2022).
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Как следует из цифр, приведенных в таблице, 
в Брянской области, в отличие от Российской Феде-
рации в целом и ЦФО в частности, произошло су-
щественное снижение количества врачей за период 
2020—2021 гг. В сравнении с данными за 2020 год, в 
2021 г. численность врачей и среднего медицинского 
персонала уменьшилась на 225 и 367 специалистов 
соответственно.

По данным МИАЦ по Брянской области, циф-
ры, отражающие количественные показатели меди-
цинского персонала сферы здравоохранения — еще 
ниже: «…по состоянию на 31.12.2021 в медицинских 
организациях, подведомственных департаменту 
здравоохранения Брянской области, работают 3 886 
врачей и 11 271 средний медицинский работник, 
имеющие законченное высшее и среднее професси-
ональное (медицинское) образование»12.

На 31.12.2021 обеспеченность медицинских 
организаций врачами составляет 32,9 на 10 тыс. на-
селения, средним медицинским персоналом — 95,3 
на 10 тыс.  населения. Укомплектованность меди-
цинских организаций Брянской области врачами 
(с учетом имеющегося совместительства) состав-
ляет 85,8% (коэффициент совместительства — 1,7 
при норме по Российской Федерации 1,4. Если по-
казатель больше этого значения, то врач работает с 
перегрузкой), средним медицинским персоналом — 
93,0% (коэффициент совместительства — 1,3).

По возрастному составу врачи в Брянской об-
ласти распределяются следующим образом:

 i до 36 лет — 1 063 человека (27,4%),
 i от 36 до 45 лет — 529 человек (13,6%),
 i от 46 до 50 лет — 412 человек (10,6%),
 i от 51 до 55 лет — 515 человек (13,3%),
 i от 56 до 59 лет — 421 человек (10,8%),
 i от 60 до 64 лет — 464 человека (11,9%),
 i 65 лет и старше — 482 человека (12,4%).

Из этого следует, что в настоящее время 24,3% 
работающих врачей входят в возрастную группу «от 
60 лет и старше», что свидетельствует о естествен-
ном старении кадров. Среди среднего медицинско-
го персонала 1 118 человек — в возрасте от 60 лет и 
старше, что составляет 9,9%.

В 2021 году в подразделениях скорой меди-
цинской помощи (СМП) Брянской области было 
2282,0 штатных единиц сотрудников, из них занято 
2040,0 — 89,4% (в 2020 году — 2281,5 штатных еди-
ниц, занято 2079,25 — 91,1%). Количество физиче-
ских лиц уменьшилось: с 1697 человек в 2020 году 
до 1668 в 2021 году (на 1,7%). В службе скорой ме-
дицинской помощи в 2021 году работали 899 сред-
них медицинских работников (в 2020 году — 915). 
Многие подразделения СМП Брянской области не-
достаточно укомплектованы кадрами средних ме-

12 Государственный доклад о состоянии здоровья населения Брянской 
области за 2021 год. Брянск : МИАЦ, 2021 г., 142 с. URL: https://brkmed.
ru/media/uploads/documents/izdatelskaya-deyatelnost/gd-2021.pdf (дата 
обращения: 11.12.2022).

дицинских работников. Количество педиатрических 
бригад уменьшилось с 5 в 2020 г. до 3 в 2021 году.

Тенденция по снижению количественного по-
казателя по кадрам здравоохранения в Брянской об-
ласти обусловлена сразу несколькими факторами: 
низкой востребованностью профессии медицинско-
го работника, низким уровнем средней заработной 
платы и уже описанным выше фактором старения 
кадрового состава здравоохранения. 

Низкая востребованность профессии медра-
ботника. По данным, представленным на портале 
ГородРабот.ру13, востребованность профессии ме-
дработника в Брянской области среди ищущих ра-
боту является достаточно низкой. Так, в последние 
месяцы 2022 г. (диаграмма 1) профессия врача среди 
востребованных профессий по области находилась 
на 7 месте, а уже в январе 2023 г. (диаграмма 2) во-
обще не вошла в топ-10 профессий, которые были 
востребованы. 

Диаграмма 1. Топ-10 востребованных профессий в Брянской 
области (на октябрь — ноябрь 2022 г.)14

Диаграмма 2. Топ-10 востребованных профессий в Брянской 
области (на январь 2023 г.)15

Низкий уровень средней заработной платы ме-
дицинского работника. Брянская область в рейтинге 

13 Статистика рынка труда в Брянской области. URL: https://
gorodrabot.ru/salary?l=брянская+область (дата обращения: 11.12.2022).
14 Там же.
15 Там же.
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регионов по зарплатам занимает 68 место16. Средняя 
зарплата в Брянской области за 2021 год состави-
ла 35582 руб. 17 Прожиточный минимум составил 
14309 руб.

На 1 декабря 2022 года зарплата в медицине в 
Брянской области составляла 34 430 руб. В микро-
предприятиях с численностью работников до 15 че-
ловек средняя зарплата составляла 20 660 руб., в ма-
лых предприятиях с численностью сотрудников до 
100 человек — 30 990 руб., а в средних компаниях с 
численностью более 100 человек — 37 870 руб. 

В бюджетной сфере в медицине в Брянской об-
ласти средняя зарплата составляла 27 540 руб. Сред-
няя зарплата в медицине в Брянской области в 2021 
году составляла 32 740 руб., а в 2022 — 34 430 руб. 
Анализ средней зарплаты непосредственно по сфе-
ре здравоохранения в Брянской области показыва-
ет следующий диапазон средней заработной платы: 
21460—61830 руб. В среднем главный врач получал 
61 830 руб., заведующий отделением — 46 450 руб., 
стоматолог — 40 040 руб., хирург — 39 720 руб., ор-
тодонт, соответственно, — 38  440  руб., терапевт — 
34  920 руб.; фельдшер — 21  460 руб., медсестра — 
27 550 руб., санитар — 24 350 руб. По отношению к 
2021 г. в 2022 г. рост средней зарплаты в медицине в 
Брянской области за год составил 1690 руб. 18 Пред-
ставленные цифры указывают на тот факт, что зар-
платы таких значимых для здравоохранения врачей, 
как терапевты, фельдшеры, медсестры, санитары «не 
дотягивают» даже до средней по области, что, соот-
ветственно, является антимотивационным факто-
ром при выборе профессии или поиске работы. 

Недостаточное количество медицинских 
кадров, наряду с другими факторами, приводило и 
приводит к недостижению Брянской областью по-
казателей, которые заложены в стратегических до-
кументах, сопровождающих деятельность здравоох-
ранения. Так, например, уже как минимум два года 
подряд, в 2020—2021 гг., в отчетах о достижении 
областью показателей, заложенных в национальных 
проектах, фиксируется недостижение целого ряда 
этих показателей, таких, например, как:

 i обеспеченность населения врачами и средними 
медицинскими работниками, работающими в го-
сударственных и муниципальных медицинских 
организациях (чел. на 10 тыс. населения) — зна-
чение показателя 34,13 при необходимом 39,0; 

 i укомплектованность медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (доля занятых физическими ли-
цами должностей, от общего количества должно-
стей в медицинских учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 

16 Рейтинг городов и регионов по средней зарплате 2022. URL: https://
top-rf.ru/places/166-rejting-regionov.html (дата обращения: 10.12.2022).
17 Зарплаты в России в 2022–2023 году. URL: https://visasam.ru/russia/
rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html (дата обращения: 10.12.2022).
18 Зарплаты врачей в Брянской области. URL: https://bdex.ru/
bryanskaya-oblast/?type=medicine (дата обращения: 10.12.2022).

нарастающим итогом: врачами — значение пока-
зателя 69,74% при необходимом 80,0%19 и т.д.

Причем значение этих показателей демон-
стрирует явную отрицательную тенденцию. Так, в 
Сводном годовом отчете о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации государственных про-
грамм Брянской области за 2020 год по Департа-
менту здравоохранения Брянской области из оце-
ниваемых индикаторов было выполнено 35 из 44, в 
Сводном годовом докладе за 2021 г. из оцениваемых 
показателей было не выполнено 2720.

Фиксируя эти и подобные данные в своем 
Государственном докладе о состоянии здоровья 
населения Брянской области, МИАЦ при этом не 
предоставляет углубленного комплексного анализа 
проблем, которые сопровождают процесс управ-
ления здравоохранением, фиксируя только общие 
рекомендации по выявленным и описанным тен-
денциям.

Именно описанная ситуация сформировала 
задачу данной статьи: представление возможностей 
социолого-статистического мониторинга в качестве 
обязательного дополнительного инструментария, 
который необходимо использовать для обеспечения 
комплексного анализа управления медицинской 
сферой Брянской области (и любого региона Рос-
сийской Федерации в целом).

Решение поставленной задачи

Проведенный в 2021 году в Брянской области 
социолого-статистический мониторинг21* дал воз-
можность комплексно проанализировать проблемы, 
с которым сталкивается здравоохранение Брянской 
области. 

В качестве самостоятельных разделов в систе-
ме социолого-статистического мониторинга управ-
ления здравоохранением Брянской области были 
проведены:

19 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективно-
сти реализации государственных программ Брянской области за 2021 
год. URL: http://delphic.bryanskobl.ru/docs/state-programs/stateprogram-
report-2021.pdf (дата обращения: 11.12.2022).
20 Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективно-
сти реализации государственных программ Брянской области за 2020 
год. URL: http://брянская-область.рф/docs/state-programs/stateprogram-
report-2020.pdf; Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности реализации государственных программ Брянской об-
ласти за 2021 год. URL: http://delphic.bryanskobl.ru/docs/state-programs/
stateprogram-report-2021.pdf (дата обращения: 10.12.2022).
21 * Под социолого-статистическим мониторингом управления здра-
воохранением автор подразумевает исследование, представляющее 
собой совокупность социологических и статистических исследований, 
проводимых по единой программе и предоставляющих социолого-ста-
тистические характеристики объекта исследования, представленные 
системой социолого-статистических показателей, скорректированных 
с системой показателей, отражающих характеристики объекта, зафик-
сированных в документах стратегического планирования развития 
объекта исследования.
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 i мониторинг состояния функционирования ре-
гиональной системы здравоохранения и соот-
ветствия основных показателей ее функцио-
нирования общероссийским;

 i мониторинг достигнутых показателей реали-
зации региональных проектов и программ;

 i мониторинг результативности программ вза-
имодействия как реакции на управленческие 
решения, принимаемые в здравоохранении на 
региональном уровне. 

В данной статье представлен ряд результатов 
мониторинга результативности программ взаимо-
действия как реакции на управленческие решения, 
принимаемые в здравоохранении на региональном 
уровне.

В качестве методов сбора информации для 
мониторинга результативности программ взаимо-
действия как реакции на управленческие решения, 
принимаемые в здравоохранении на региональном 
уровне, были использованы: 

 i вторичный анализ данных медицинской ста-
тистики, представленной в отчетах МИАЦ по 
Брянской области, Департамента здравоохране-
ния Брянской области и т. д.; 

 i вторичный анализ данных, представленных в мо-
ниторинговых исследованиях по вопросам здра-
воохранения, проводимых в Брянской области 
(например, социолого-гигиенического монито-
ринга);

 i вторичный анализ данных социологических ис-
следований по обозначенной тематике (прово-
дившихся как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях в 2018—2021 гг.);

 i опрос (анкетирование): использовался для полу-
чения количественных данных, респондентами 
являлись медицинские работники и пациенты; 

 i экспертный опрос (экспертное интервью): исполь-
зовался для получения данных, которые отража-
ют общественное мнение экспертного сообщества 
(административных медицинских работников: 
главврачей и т.  д.), являющихся как непосред-
ственными исполнителями принимаемых в здра-
воохранении региона управленческих решений, 
так и управленцами, принимающими решения на 
уровне отдельной медицинской организации. 

При проведении мониторинговых замеров в 
рамках мониторинга результативности программ 
взаимодействия как реакции на управленческие 
решения, принимаемые в здравоохранении на ре-
гиональном уровне, было проведено две волны 
экспертных опросов (экспертное интервью), где в 
качестве экспертов выступали медицинские работ-
ники, занимающие административные должности 
в медицинских организациях как  г. Брянска, так и 
Брянской области, а также государственные служа-
щие, работающие в департаменте здравоохранения 
Брянской области. 

В процессе анализа данных проведенных за-
меров был зафиксирован ряд тенденций, которые 

проявились одновременно и в данных, полученных 
при экспертном опросе, и в данных опроса, прово-
димого методом анкетирования. Т. е. вне зависимо-
сти от статуса респондента, по ряду представлен-
ных в анкетах вопросов была продемонстрирована 
высокая степень совпадения мнений медицинских 
работников, как тех, которые занимают админи-
стративные должности (главные врачи и т. д.), так и 
медицинских работников (врачей), не занимающих 
административные должности. К таким вопросам 
относились, например, вопросы о достижимости в 
здравоохранении Брянской области социальных по-
казателей, представленных в национальном проекте 
«Здравоохранение», о задачах, связанных с функци-
онированием системы здравоохранения Брянской 
области, которые должны быть решены в первую 
очередь, и т. д. 

Вместе с тем было зафиксировано наличие 
определенной разницы между ответами на вопросы 
анкеты у медицинских работников, работающих в 
больницах (стационарах) г. Брянска и Брянской об-
ласти соответственно. 

Медицинские работники, работающие в меди-
цинских организациях г. Брянска демонстрируют, в 
частности, более высокий уровень информирован-
ности по вопросу о структуре и содержании пациен-
то-ориентированной модели (ответ на вопрос пред-
ставлен в 70% анкет респондентов, относящихся к 
данной группе при 10% ответов в анкетах респон-
дентов, которые относятся к группе «медицинские 
работники, работающие в больнице (стационаре) 
Брянской области»).

По возрастному распределению по Брянской 
области отмечается более высокий процент врачей, 
относящихся к старшей возрастной группе: «51—
60 лет» и «более 60 лет», чем в г. Брянске — 33,8% и 
32,5% соответственно; и в г. Брянске, и в Брянской 
области самая многочисленная по возрасту группа 
медицинских работников — работники в возрасте 
«41—50 лет»; по г. Брянску к этой группе относится 
31% медицинских работников, по Брянской обла-
сти — 38,3%.

По результатам анализа данных экспертных 
опросов был сделан вывод о том, что проведение 
социолого-статистического мониторинга, в пер-
вую очередь, было отмечено самими медицинскими 
работниками, занимающими административные 
должности, как значимое мероприятие (что можно 
обозначить как преимущество этой исследователь-
ской методологии перед другими исследователь-
скими инструментами). Оно оказалось важным для 
медицинских работников, занимающих админи-
стративные должности в медицинских организаци-
ях, входящих в систему здравоохранения Брянской 
области, поскольку все остальные формы контроля 
(реализуемые в виде сбора статистических данных) 
ориентированы на фиксацию показателей функци-
онирования системы здравоохранения, но малоин-
формативны с точки зрения отражения обществен-
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ного мнения самих медицинских работников, зани-
мающих административные должности, от участия 
в принятии управленческих решений которых, по 
сути, и зависит результативность работы данной си-
стемы. Т. е. социолого-статистический мониторинг в 
данном случае полностью реализовывает свое значе-
ние в качестве института общественного контроля.

Это проявляется также в том, что традици-
онные формы отчетности, которую предоставляют 
медицинские организации, предполагают фикса-
цию «стандартных» статистических данных, а дан-
ные, полученные в процессе проведения социолого-
статистического мониторинга, отражают «живую 
картину» общественного мнения, позволяют по-
нимать мотивацию и т.  д., которая влияет на при-
нятие медицинскими работниками, занимающими 
административные должности, государственными 
служащими управленческих решений, а также фик-
сировать степень «включенности» управленческих 
кадров в решения важных для управления и функ-
ционирования региональной системы управления 
здравоохранением вопросов.

При проведении экспертного опроса был от-
мечен высокий уровень интереса экспертов к вопро-
сам, которые задавались интервьюерами, и большая 
потребность в их публичном обсуждении эксперт-
ным сообществом.

Еще одним преимуществом социолого-стати-
стического мониторинга, которое было зафикси-
ровано в процессе проведения замеров, стала воз-
можность фиксировать реакцию респондента на 
определенные явления, действия или принимаемые 
управленческие решения, которая проявляется в от-
ветах именно как реакция «внутренняя», спонтан-
ная (или, наоборот, профессионально-оценочная), 
которая может не проявляться при составлении 
официальных статистических данных. Так, напри-
мер, при ответе на вопрос «Целесообразна ли, по Ва-
шему мнению, работа межведомственных комиссий 
в нынешнем виде (таких, например, как межведом-
ственная комиссия по предупреждению и борьбе с 
туберкулезом и т. д.), в Брянской области» ответ од-
ного из экспертов был следующим: «Я не знаю, как 
сейчас работают межведомственные комиссии, но в 
регионе за 2020—2021 год было проведено много КТ-
исследований, что дает большое подспорье по выяв-
лению туберкулеза и постановке данной группы на-
селения на учет». В своем ответе эксперт не просто 
отреагировал на определенную тему или ситуацию, 
обозначенную в вопросе, но и предложил конструк-
тивное, профессионально обоснованное решение 
по конкретной ситуации. Т.  е. данные, полученные 
в процессе проведения социолого-статистического 
мониторинга, могут рассматриваться не просто в ка-
честве индикатора состояния региональной систе-
мы здравоохранения, но и индикатора, характеризу-
ющего степень реагирования на проблемы, которые 
испытывает данная система, самих медицинских 
работников, занимающих административные долж-

ности. При этом само участие данных работников 
в экспертном опросе, проводимом в рамках социо-
лого-статистического мониторинга, способствует 
более глубокому содержательному пониманию са-
мими медицинскими работниками, занимающими 
административные должности, принципов управле-
ния региональной сферой здравоохранения, и при-
нимаемых управленческих решений.

При формировании вопросов для экспертного 
интервью использовался подход, ориентированный 
на возможность усиления и подтверждения получа-
емой информации. Так, ответы на вопрос «В какой 
мере, на Ваш взгляд, региональные проекты по раз-
витию системы детского здравоохранения влияют 
на показатели здоровья детского населения, детской 
смертности?» сопоставлялись с ответами на вопрос 
«Как Вы оцениваете состояние здоровья населения 
Брянской области и динамику его изменения за по-
следние 10 лет?», поскольку именно показатели дет-
ской смертности (в числе нескольких параметров) 
являются определяющим показателем (индикато-
ром) результативности работы региональной систе-
мы здравоохранения. При этом сама артикуляция в 
вопросе показателя «детская смертность» позволяет 
заострить внимание на этом показателе самих меди-
цинских работников, в том числе медицинских ра-
ботников, занимающих административные должно-
сти, и таким образом выявить те ракурсы проявле-
ния исследуемого объекта (в данном случае — необ-
ходимости минимизации процента детской смерт-
ности), которые не всегда в полной мере могут быть 
выявлены в процессе осуществления традиционных 
статистических исследований, поскольку не всегда 
определяются респондентами как первостепенные. 

Вместе с тем анализ результатов анкетиро-
вания медицинских работников (врачей) показал, 
что примерно 30% респондентов по группе «меди-
цинские работники, работающие в Брянской обла-
сти» и 35% респондентов по группе «медицинские 
работники (врачи), работающие в  г.  Брянске) от-
метили, что социальные показатели, представлен-
ные в Национальном проекте «Здравоохранение» в 
Брянской области, «частично достигаемые», а 10% 
и 12% соответственно высказали более пессими-
стическую позицию и отметили, что эти показате-
ли в Брянской области частично или полностью не 
достигаемы, что указывает на следующую особен-
ность развития сферы здравоохранения Брянской 
области: позитивные изменения, которые происхо-
дят в самой системе здравоохранения (повышение 
уровня оснащенности оборудованием, открытие 
высокотехнологичных медучреждений и т.  д.), яв-
ляются недостаточным вкладом в здравоохране-
ние, поскольку сами показатели здоровья населе-
ния Брянской области остаются низкими или даже 
ухудшаются.

Данные, полученные в процессе проведения 
экспертных опросов, указывают на наличие следую-
щего (представлены обобщенные данные, в первую 
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очередь, в соответствии с обозначенной выше тен-
денцией по снижению количественного показателя 
по кадрам здравоохранения в Брянской области):

1. Высокого уровня кадровой стабильности и 
укомплектованности медицинского персонала Брян-
ской области и укомплектованности медицинских 
организаций. На вопрос «Каковы Ваши планы на бли-
жайшие 1—2 года» 81% респондентов из целевой груп-
пы «медицинские работники, работающие в  г.  Брян-
ске» и 77% респондентов из целевой группы «меди-
цинские работники, работающие в Брянской области» 
выбрали «Продолжать работать в той же должности». 

2. Из респондентов всех целевых групп на вы-
бор в пользу ответа «Перейти в другую организацию 
со сменой специальности» пришлось меньше 1%, 
что подтверждает высокий уровень профессиональ-
ной сознательности медицинского персонала Брян-
ской области. 

3. Отдельно заслуживает внимания позиция 
«Перейти на следующую должность» — такой выбор 
продемонстрировали 3,2% респондентов из целе-
вой группы «медицинские работники, работающие 
в г. Брянске» и 1,5% респондентов из целевой группы 
«медицинские работники, работающие в Брянской 
области». Это — отдельный вопрос, требующий до-
полнительного исследования, поскольку, с одной 
стороны, наличие этих данных может рассматри-
ваться как положительный фактор, свидетельствую-
щий о высокой степени сознательности респонден-
тов данного исследования (и в целом медицинского 
персонала) в выборе своей профессии и высокой 
степени удовлетворенности процессом и результа-
тами своего труда, что при этом не получает соот-
ветствующего подтверждения по ответам на вопрос 
о степени удовлетворенности различными сторона-
ми трудовой деятельности: по данной позиции вы-
сокую степень удовлетворенности (90—100%) про-
демонстрировали только 46% респондентов из целе-
вой группы «медицинские работники, работающие 
в г. Брянске» и 43% респондентов из целевой группы 
«медицинские работники, работающие в Брянской 
области»; это дает возможность сделать вывод, что 
приверженность медицинского работника конкрет-
ной медицинской организации не определяется его 
удовлетворенностью именно условиями труда, ко-
торые ему предоставляет организация.

С другой стороны, это может рассматриваться 
как результат высокого уровня загруженности ме-
дицинских работников (что подтверждается повы-
шенным процентом совместительства), вследствие 
чего медицинскому работнику не остается времени 
на получение необходимых навыков, компетенции и 
т. д., обязательных для того, чтобы претендовать на 
переход на должность, находящуюся на более высо-
ком уровне иерархии — например, на должность за-
ведующего отделением. 

Дополнительным фактом, подтверждающим 
бóльшее соответствие ситуации, которая характер-
на для здравоохранения именно Брянской области, 

второй версии, представленной выше, являются вы-
бор респондентами важности для себя отдельных 
характеристик работы: 

 i возможность должностного продвижения опре-
делили как наиболее важную характеристику 
15,5% респондентов из целевой группы «меди-
цинские работники, работающие в г. Брянске» и 
20,6% респондентов из целевой группы «меди-
цинские работники, работающие в Брянской об-
ласти»;

 i участие в управлении отделением определили 
как наиболее важную характеристику для себя 
8% респондентов из целевой группы «медицин-
ские работники, работающие в г. Брянске» и 7,5% 
респондентов из целевой группы «медицинские 
работники, работающие в Брянской области».

Вместе с тем 100% удовлетворенность различ-
ными сторонами своего труда отметило только 17% 
респондентов из целевой группы «медицинские ра-
ботники, работающих в г. Брянске» и 23,5% респон-
дентов из целевой группы «медицинские работни-
ки, работающие в Брянской области». Наименьший 
процент удовлетворенности — 30% отметило 4,4% 
респондентов из целевой группы «медицинские ра-
ботники, работающих в г. Брянске» и 1,5% респон-
дентов из целевой группы «медицинские работники, 
работающие в Брянской области».

 Только по одной позиции бóльшую требова-
тельность к условиям труда — «уровень техниче-
ской оснащенности» — проявили медицинские ра-
ботники Брянской области: 20,6% респондентов из 
целевой группы «медицинские работники, работаю-
щие в Брянской области» против 7,7% респондентов 
из целевой группы «медицинские работники, рабо-
тающих в  г.  Брянске», что объясняется тем, что в 
медицинских организациях, находящихся в г. Брян-
ске, техническая оснащенность выше, чем в меди-
цинских организациях (особенно в медицинских 
организациях первичного звена здравоохранения) 
Брянской области.

Респонденты из целевой группы «медицин-
ские работники, работающие в г. Брянске» в целом 
более требовательны к условиям, которые опреде-
ляют условия труда медицинских работников, чем 
респонденты из целевой группы «медицинские 
работники, работающие в Брянской области», на-
пример, по следующим позициям: размером зара-
ботка больше не удовлетворены медицинские ра-
ботники, работающие в г. Брянске, чем их коллеги 
из области.

Это позиция требует дополнительного иссле-
дования, поскольку в заключении Контрольно-счет-
ной палаты Брянской области за 2020  г. отмечено: 
«…обеспечено соотношение средней заработной 
платы отдельных категорий работников… на уста-
новленном уровне и выше:

 i по категории «врачи и работники медицинских 
организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образова-
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ние, предоставляющие медицинские услуги (обе-
спечивающих предоставление медицинских ус-
луг)», к средней заработной плате в соответству-
ющем регионе — 221,6% при плане 200,0%;

 i по категории «средний медицинский (фармацев-
тический) персонал (персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления медицинских ус-
луг)» к средней заработной плате в соответству-
ющем регионе — 117,6% при плане 100,0%;

 i по категории «младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для предо-
ставления медицинских услуг)» к средней за-
работной плате в соответствующем регионе — 
116,9% при плане 100,0%»22.

Если учесть высокий коэффициент совмести-
тельства для всех указанных категорий медицинских 
работников, то их заработная плата должна быть как 
минимум не меньшей средней по Брянской области 
на указанный период — 30 040 руб.23, что для Брян-
ской области является достаточно высокой. Следо-
вательно, появление достаточно большого количе-
ства выборов этой позиции в ответах респондентов 
должно стать предметом анализа для Департамента 
здравоохранения Брянской области.

Медицинские работники, работающие 
в г. Брянске, более требовательны к санитарно-гигие-
ническим условиям помещений, в которых осущест-
вляется медицинская деятельность, чем их коллеги: 
13% респондентов из целевой группы «медицинские 
работники, работающие в г. Брянске» и только 4,4% 
респондентов из целевой группы «медицинские ра-
ботники, работающие в Брянской области».

Отмеченные выше позиции также объясняют-
ся более высоким процентом медицинских работ-
ников, относящихся к возрастным группам «20—
30 лет» и «31–40 лет» — 34% респондентов из целе-
вой группы «медицинские работники, работающие 
в г. Брянске» и 28% респондентов из целевой группы 
«медицинские работники, работающие в Брянской 
области». При этом по обеим целевым группам, и 
«медицинские работники, работающие в г. Брянске», 
и «медицинские работники, работающие в Брянской 
области», основное количество респондентов от-
носится к возрастной группе «41– 50  лет» — 28,5% 
по целевой группе «медицинские работники, рабо-
тающие в  г.  Брянске» и 37% — по целевой группе 
«медицинские работники, работающие в Брянской 
области», что в целом соответствует возрастным ха-
рактеристикам медицинского персонала Брянской 
области.

Полученные по данному вопросу результаты 
указывают не только на информированность меди-

цинских работников в вопросе задекларированных в 
национальном проекте «Здравоохранение» социаль-
ных показателей и заинтересованность в их достиже-
нии, но и высокий уровень сформированного про-
фессионального (экспертного) мнения медицинских 
работников по поводу того, на реализацию каких за-
дач, связанных с функционированием региональной 
системы здравоохранения, в первую очередь должны 
быть направлены управленческие решения департа-
мента здравоохранения Брянской области.

Результаты и выводы

Сложность управления такими системообра-
зующими комплексными социальными институ-
тами, как здравоохранение, как показала практика, 
требует не только законодательного обеспечения 
новых подходов к работе с необходимой для при-
нятия управленческих решений информацией (что 
тоже, безусловно, является важным и обязатель-
ным сопровождением данного процесса), но и все 
бóльшего внимания к вопросам управления сферой 
здравоохранения со стороны междисциплинарного 
научного сопровождения. 

При любой полноте ресурсного обеспечения 
статистических методов работы с медицинской ин-
формацией и цифровизации процесса управления 
сферой здравоохранения, без задействования воз-
можностей социологической науки, в частности, 
возможностей социолого-статистического монито-
ринга как исследовательской методологии, резуль-
тативность и эффективность управления будет не 
всегда достигаема и обеспечена. Это наглядно дока-
зывает опыт Брянской области. Приведенная выше 
информация способствовала формированию ряда 
рекомендаций, реализация которых будет способ-
ствовать повышению результативности управления 
здравоохранением Брянской области.

Данные, полученные в результате реализации 
программы социолого-статистического мониторин-
га, могут также стать базовой информацией для опре-
деления, разработки и реализации оптимальной мо-
дели функционирования системы здравоохранения, 
поскольку проведение такого мониторинга на про-
тяжении ряда лет позволит выявить и зафиксировать 
те устойчивые тенденции развития самой системы, на 
базе которых и можно будет разрабатывать уникаль-
ную и универсальную модель системы здравоохра-
нения, в которой будут учтены особенности именно 
российской системы здравоохранения.

23 Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год. Утверждено решением 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 26 мая 2021 года № 29-рк. Брянск, 2021 г. 116 с. С. 10. URL: https://bryanskoblfin.ru/
upload/Files/2021/ksp_2020.pdf (дата обращения: 10.12.2022).
24 Зарплаты в Брянской области на 2020 г. URL: https://bdex.ru/bryanskaya-oblast (дата обращения: 10.12.2022).
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possibilities for using the results of sociological statistical 
Monitoring in the practice of healthcare ManageMent: the bryansk 

oblast experience

Larisa Tret’iakova24

Keywords: healthcare, indicators, management, Bryansk Oblast.

Abstract
Purpose of the paper: presenting problems encountered in the practice of managerial decision making in healthcare 

at the level of the region (Bryansk Oblast) which implies continuous academic support of this practice at all stages of 
taking these decisions and their implementation at the regional level as well as continuous monitoring of the efficacy of 
the measures carried out.

Methods of study: induction, deduction, analysis of statistics and materials of sociological studies.
Study findings: they are worded in the form of analytical theses and proposals aimed at improving the healthcare 

management processes in the region. Problems faced by the regional healthcare are identified, and the need and 
possibilities are justified for using sociological statistical monitoring as the most efficient research strategy for solving 
these problems.

Research novelty: using the materials of sociological statistical monitoring carried out in Bryansk Oblast, a justification 
is given for applying sociological statistical monitoring in analysing the efficacy of regional healthcare management, as a 
research methodology that can be adapted for specific features of healthcare as an element of the region’s social sphere, 
being at the same time highly heuristic and meaningful as regards the results obtained.

24 Larisa Tret’iakova, Head of the Regional Executive Committee of the All-Russia People’s Front in Bryansk Oblast, Bryansk, Russian Federation. E-mail: 
lrstretyakova@mail.ru
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