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ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИНФОСФЕРЕ
III. «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОРУЖИЕ»

Ловцов Д. А.*

Цель работы: совершенствование научно-методической базы теории информационного права в 

области обоснования лингвистического обеспечения систем правового регулирования (правовых эрга-

систем).

Метод: анализ структуры правовой эргасистемы и концептуально-логическое моделирование со-

знания (личности) информационного деятеля в информационной сфере, классификация видов «инфор-

мационного оружия».

Результаты: на основе анализа информационно-кибернетического контура правового регулиро-

вания, функционально-логической организации правосознания как самоорганизующегося, латентного, 

малоустойчивого звена, осуществляющего передачу строго детерминированных правовых предпи-

саний на регулируемые правоотношения, форм его искажения под воздействием «информационного 

оружия» и концептуально-логического моделирования сознания (личности) информационного деятеля 

как основного объекта информационного воздействия выявлены и определены базовые виды «инфор-

мационного оружия», такие как: средства массовой информации и агитационно-пропагандистские 

средства, психотронные средства, электронные средства (радиоэлектронные, оптико-электронные, 

электронно-вычислительные), лингвистические средства, психотропные средства. Показаны при-

кладные возможности данных определений. 

Обоснованная структурно-феноменологическая модель личности (сознания) информационного 

деятеля включает четыре основных компонента: духовное, психическое, физическое и разумное, кото-

рое, в свою очередь, как духовно-психо-физический аппарат включает компоненты: Эго, Супер-Эго, Ид, 

Интра-Ид, являющиеся объектами непосредственного воздействия соответствующих видов «инфор-

мационного оружия». 

Проведенная продуктивная классификация (по отношению к основному объекту воздействия) воз-

можных видов «информационного оружия» позволяет определить его с учётом иерархии уровней в си-

стеме государственного управления как совокупность специальных средств, технологий, информации 

и дезинформации, применяемой для деструктивных воздействий на менталитет населения (персона-

ла эргасистем) и информационно-техническую инфраструктуру государства.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

* Ловцов Дмитрий Анатольевич, доктор технических наук, профессор, заместитель по научной работе директора Ин-
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формационного права, информатики и математики Российского государственного университета правосудия, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Российская Федерация, г. Москва.

E-mail: dal-1206@mail.ru 

Ключевые слова: правовое регулирование, информационный деятель, правосознание, сознание, 

модель, информационное воздействие, информационное оружие, средства массовой информации, пси-

хотронные средства, электронные средства, лингвистические средства, психотропные средства, 

ценность информации.
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По целевому предназначению система право-

вого регулирования является сложной открытой, 

неравновесной (и в силу этого незавершённой) 

социальной информационно-кибернетической 

системой, обеспечивающей правовое регулиро-

вание общественных отношений, характеризую-

щейся высокой степенью динамичности, неустой-

чивости и неопределённости [1]. 

Конструктивно система правового регулиро-

вания (правовая эргасистема [2]) представляет 

собой единое образование множества компонен-

тов и связей, находящихся в сложных отношениях 

между собой, обладающее новыми свойствами 

структурной и функциональной целостности, т.е 

эмерджентности (от англ. emergent – неожидан-

но возникающий) – появления нового качества в 

статике и синергизма (от греч. συνeργoς – вместе 

действующий) – повышения эффективности в ди-

намике, не сводящимися к свойствам входящих в 

это образование компонентов и связей. То есть фи-

нальная эффективность организованной эргаси-

стемы всегда выше эффективности совокупности 

(комплекса) компонентов и связей, а качество ор-

ганизованной системы представляет собой сумму 

свойств отдельных компонентов и связей и новых, 

эмерджентных (системных) свойств. 

Базовыми взаимосвязанными функциональны-

ми компонентами (подсистемами) системы право-

вого регулирования (международной, националь-

ной, федеральной, территориальной) являются 

следующие три: правовая система (позитивное 

право; правовые институты; правовая наука, фор-

мируемая на основе «теоретического правосозна-

ния» юристов); правосознание (индивидуальное, 

групповое и общественное1); правоотношения. 

При этом информационно-кибернетическая це-

почка правового регулирования выглядит следу-

ющим образом: «правовая система – нормативная 

правовая информация (правовые предписания 

R) – правосознание – осознанные правовые пред-

писания R0 – правоотношения – ненормативная 

(статистическая и др.) правовая информация Q(Δ) о 

качестве Δ соблюдения правовых норм (правовая 

реализация) – правосознание – логически обрабо-

танная ненормативная (статистическая и др.) пра-

1 Современное общественное правосознание имеет сле-

дующие значимые формы: правовая идеология («теоретиче-

ское правосознание»), правовая психология («эмпирическое 

правосознание»), политико-правовые учения, правотворче-

ство («правовая эстетика»), правоведение (правовая наука). 

Развиваются также такие формы, как правовая философия, 

религиозное право, правовая этика («моральное право»). 

вовая информация Q0(Δ) – правовая система2» [1].

Особенность данного двухуровневого контура 

правового регулирования состоит в том, что пра-

восознание, являющееся самоорганизующимся, 

латентным, малоустойчивым звеном, осуществля-

ет передачу строго детерминированных управ-

ляющих воздействий – правовых предписаний R 

на регулируемые правоотношения. При этом оно 

практически постоянно подвергается деструктив-

ному информационно-психологическому воздей-

ствию (агитация, пропаганда, инфозомбирование 

[3], «25-й кадр», гипноз и др.) государственных и 

иных структур («независимых» СМИ, «интернаци-

ональных» некоммерческих организаций, «куль-

турных реформаторов» народного образования 

и др.), влияющему на формирование правовых 

установок (механизмов регуляции деятельности) 

и интенцию (направленность) субъектов-право-

применителей. Что обусловлено причинами как 

субъективного (переоценка прежних взглядов, 

представлений и идей, снижение уровня жизни 

и др.), так и объективного (ухудшение экономи-

ческой ситуации в стране, ослабление полити-

ческой системы государства и криминализация 

общества, несовершенство действующего зако-

нодательства, упадок нравственного и духовного 

состояния общества, усиление социальной напря-

женности в обществе и др.) характера.

Под правосознанием понимается совокупность 

представлений, взглядов, идей и чувств, выража-

ющих субъективное отношение отдельного чело-

века, группы людей, масс, человеческого сообще-

ства к праву, законности, правосудию, их пред-

ставление о том, что является правомерным или 

неправомерным [4, 5]. 

Можно выделить три основные функции право-

сознания: познавательную, оценочную и регуля-

тивную, которым соответствуют три основных вза-

имосвязанных прагматически значимых интеллек-

туально-психологических компонента (информаци-

онный, эмоциональный, эмоционально-волевой) 

правосознания, определяющие функционально-ло-

гическую организацию правосознания (см. табл.). 

В частности, интеллектуально-информацион-

ный компонент представляет собой совокупность 

правовых знаний (знание правовых норм) и пред-

2 Практическая реализация двух последних звеньев це-

почки регулирования носит в настоящее время в значитель-

ной степени декларативный, а не прагматический характер. 

Данное обстоятельство, в частности, обусловливает необ-

ходимость создания и развития сети специальных государ-

ственных информационно-аналитических центров (ИАЦ) 

правовых институтов, включая ИАЦ судебной системы.
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Функционально-логическая организация правосознания

Основные

функции

правосознания

Интеллектуально-психологи-

ческие компоненты

Результаты 

функционирования

Эмпирические по-

казатели

Познавательная
Интеллектуально-информаци-

онный

Правовая

грамотность

Юридические

знания и умения

Оценочная
Интеллектуально-эмоциональ-

ный

Ценностное

отношение к праву

и практике его

применения

Оценочные

суждения

(мнения)

Регулятивная
Интеллектуально-эмоциональ-

но-волевой

Правовые

установки

и интенция

Поведенческие

позиции

(решения)

ставлений о праве (правовая идеология). Полу-

чаемая в процессе правового воспитания опре-

делённая сумма юридических знаний (правовая 

грамотность) соответствует познавательной дея-

тельности. Оценочной функции отвечает система 

оценок и мнений по юридическим вопросам или 

ценностное (оценочное) отношение к праву, к 

практике его использования и применения. Дей-

ствие регулятивной функции проявляется в фор-

мировании правовой ориентации (направленно-

сти или интенции) и правовых установок.

В результате деструктивного информацион-

но-психологического воздействия с применени-

ем средств так называемого «информационного 

оружия» [6] возможны различные деформации 

(правовой инфантилизм, правовой нигилизм, пе-

рерождение правосознания [4, 5]) и даже кризис 

правосознания (тяжелое переходное состояние 

во взглядах, чувствах, убеждениях, идеях граждан, 

выражающих их отношение к правовым явлениям 

общественной жизни).

Правовой инфантилизм – наиболее мягкая 

форма искаженного правосознания, выражаю-

щаяся в нечёткости правовых взглядов, знаний, 

представлений, установок и интенции. Правовой 

нигилизм – тяжелая форма искаженного право-

сознания, выражающаяся в скептическом отно-

шении к праву и в осознанном игнорировании 

требований законодательства. Перерождение пра-

восознания – самая тяжелая форма искаженного 

правосознания, выражающаяся в переходе к пре-

ступным установкам и неправомерной интенции.

Поскольку правосознание является специфи-

ческой сферой сознания, то его функциональ-

но-логическую организацию (см. табл.) можно 

интерпретировать с учётом концептуально-логи-

ческой организации самого сознания современ-

ного гражданина информационного общества (в 

частности, информационного деятеля), а также 

возможностей негативных информационных воз-

действий на него, в частности, «деформирующих» 

правосознание.

Соответствующая структурно-феноменологи-

ческая модель сознания (личности) информаци-

онного деятеля, согласно современным теориям 

личности [7, 8], включает четыре основных компо-

нента: духовное, психическое, физическое и разум-

ное (см. рисунок). 

Разумное представляет собой духовно-психо-

физический аппарат понимания, познания, ос-

мысления и творчества, в котором можно выде-

лить ещё четыре компонента [6, 9, 10]:

Эго (от лат. ego – я) – врождённый компонент 

разумного аппарата, ответственный за протекание 

интеллектуальных информационных процессов 

принятия решений в соответствии с принципом 

реальности (сохранения целостности организма 

путём отсрочки удовлетворения инстинктов до 

того момента, когда будет найдена возможность 

достичь разрядки подходящим способом и/или 

будут найдены соответствующие условия во внеш-

ней среде), и действующий на всех уровнях созна-

ния (бессознательное, предсознание, сознание);

Супер-Эго (от лат. super – сверх и ego – я) – 

компонент разумного аппарата развивающейся 

(во взаимодействии с окружающими) личности, 

представляющий «интернализованную» версию 

общественных морально-этических и социально-

правовых норм и стандартов поведения и дей-

ствующий на всех уровнях сознания. Иначе, Су-

пер-Эго – это индивидуализированное отражение 

«коллективной совести» социума;
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Ид (от лат. id – оно) – бессознательное как ин-

стинктивные врожденные или приобретенные 

аспекты личности, «функционирующие» в соот-

ветствии с принципом удовольствия (немедлен-

ной разрядки психической энергии, производи-

мой биологически обусловленными побуждения-

ми [11]) и целиком неосознаваемые;

Интра-Ид (от лат. intra – внутри и id – оно.)  – 

коллективное бессознательное как врожденные 

или приобретенные тенденции реагировать эмо-

ционально, когнитивно и поведенчески на кон-

кретные ситуации и объекты в соответствии с 

определёнными архетипами (первичными психи-

ческими образами, отражаемыми в виде симво-

лов, которые проявляются, например, в религии, 

литературе, живописи, а также в обычных снови-

дениях [12]), находящееся в основе индивидуаль-

ного бессознательного.

Гармонизация всех компонентов личности – 

сложный процесс её развития. Истинной уравно-

вешенности личностных структур практически 

можно достичь не ранее среднего возраста в ре-

зультате постоянного приобретения знаний и жиз-

ненного опыта. В течение этого срока личность 

как информационный деятель может вступать в 

различные информационные отношения (сотруд-

ничества, соперничества, защиты, изоляции [2]) и 

подвергаться прямо или косвенно деструктивным 

информационным воздействиям с применением 

так называемого «информационного оружия». 

Главная опасность информационного оружия 

состоит в том, что оно, во-первых, может целена-

правленно и систематично применяться в обычной 

мирной обстановке и, во-вторых, оказывать нега-

тивное и даже разрушающее влияние на личность 

на всех уровнях её информационных потребностей.

Согласно рассмотренной модели личности (со-

знания) как основного объекта информационного 

воздействия можно к видам «информационного 

оружия» условно отнести пять соответствующих 

совокупностей или групп средств, применяемых 

для деструктивных (дезориентирующих, дезин-

формирующих, дезорганизующих, дестабилизи-

рующих, подавляющих, разрушающих и др.) воз-

действий на индивидуумы (эргаматы) и на содер-

жательные компоненты реальных эргасистем, со-

ответствующие основным компонентам модели, а 

именно [13, 14] (см. рис.):

1. Средства массовой информации [13] (СМИ: ра-

дио, пресса, телевидение) и агитационно-про-

пагандистские средства (электронные учебни-

ки и энциклопедии, видеокассеты и др.) как вид 

информационного оружия массового пораже-

ния, предназначенные для целенаправленного 

нанесения информационного ущерба, главным 

образом, духовно-нравственной жизни насе-

ления противостоящей (враждебной) стороны 

и, в первую очередь, его исторической памя-

ти, мировоззрению, морально-нравственным 

идеалам с целью возможного управления его 

поведением, а также для создания препятствия 

аналогичным воздействиям противника (конку-

рента).

2. Психотронные средства (специальные генера-

торы, специальная видеографическая и телеви-

зионная информация, видеосредства новых ин-

формационных технологий типа «Виртуальная 

реальность» и др.), предназначенные для дис-

танционного зомбирования населения и пер-

сонала эргасистем противостоящей стороны, а 

также для возбуждения психических и психофи-

зиологических расстройств людей-пользовате-

лей систем новых информационных технологий 

[1] (видеографических и др.) на основе специ-

альной контаминации («смешения») цветовой 

гаммы, дискретности и интенсивности излуче-

ния на экранах мониторов, эффекта «25 кадра» 

(воспринимаемого только на подсознательном 

уровне) и др.

Например, известно, что 12 декабря 1997 г. в 

Японии по национальному телевидению демон-

стрировался мультфильм, содержащий контами-

нацию цветовой гаммы, звука, мигания визуаль-

ной информации и анимационных кадров на фоне 

иероглифа, обозначающего смерть, от просмотра 

которого десятки детей получили психофизиче-

ские расстройства различной тяжести.

3. Электронные средства (специальные переда-

ющие устройства и излучатели электромагнит-

ных волн и импульсов и др.; компьютерные «ви-

русы», разрушающие программные закладки-

«черви», спам и др.), включающие:

• радиоэлектронные средства, предназначен-

ные для радиоэлектронного подавления и 

поражения радиоэлектронных средств и сил 

противника, а также для защиты своих ради-

оэлектронных средств от радиоэлектронно-

го поражения и подавления;

• оптико-электронные, предназначенные для 

подавления и поражения оптико-электрон-

ных средств противника;

• электронно-вычислительные средства или 

средства информационно-компьютерных 

технологий [2] (традиционных электронных 

и новых), предназначенные для повышения 

эффективности действия своих эргасистем 
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и средств (в частности, систем оружия и 

средств распознавания целей и их принад-

лежности на поле боя), а также для разруше-

ния или искажения информационных масси-

вов (массивов программ и данных), исполь-

зуемых в автоматизированных информаци-

онно-ударных системах противника.

4. Лингвистические средства (языковые единицы, 

«специальная» терминология, обороты речи, 

имеющие семантическую неоднозначность при 

переводе на другие языки и др.), предназначен-

ные, главным образом, для использования вы-

сококвалифицированными специалистами при 

ведении международных переговоров, подпи-

сании и выполнении международных догово-

ров и соглашений между сторонами. 

Данные средства могут обеспечить долговре-

менный высокоэффективный результат. Напри-

мер, в текстах международных Договоров США 

и СССР об ограничении систем противоракетной 

обороны от 1972 г., о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности от 1987 г., о сокращении и 

ограничении и стратегических наступательных 

вооружений от 1991 г. можно легко обнаружить 

следы лингвистической борьбы. Так, наличие 

всего только одной маловразумительной фразы: 

«Радиолокационные станции (РЛС) с большими 

фазированными антеннами системы предупреж-

дения о пуске баллистических ракет стратегиче-

ского назначения должны размещаться только 

на национальной территории, по ее периферии и 

обращенными вовне», позволило США иметь две 

РЛС за рубежом своей национальной территории, 

в Гренландии и Великобритании, а одну – в центре 

полуострова Аляска на расстоянии 800 – 1000 км 

от береговой линии мирового океана. В то же вре-

мя СССР в свое время был вынужден ликвидиро-

вать свою РЛС подобного типа, построенную под 

Красноярском в 800 км от китайской границы.

5. Психотропные средства (специально-структу-

рированные лекарства, психофармакологические и 

психодислептические средства, транквилизаторы, 

антидепрессанты, галлюциногены, наркотики, ал-

коголь и др.), предназначенные для воздействия 

на психику человека на генном или хромосомном 

уровнях: транквилизаторы разрывают связь меж-

ду информационно-психическими и физическими 

процессами в организме человека, галлюциногены 

вызывают психические расстройства и др.

Проведенная продуктивная классификация (по 

отношению к основному объекту воздействия) 

возможных видов информационного оружия по-

зволяет определить его с учётом иерархии уров-

ней в системе государственного управления как 

Структурно-феноменологическая модель личности информационного деятеля 

и классификация «информационного оружия»
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совокупность специальных средств, технологий, 

информации и дезинформации, применяемой для 

деструктивных воздействий на менталитет 

населения (персонала эргасистем) и информаци-

онно-техническую инфраструктуру государства.

Рассмотренные основные виды информацион-

ного оружия могут применяться против конкрет-

ного общества и нации в целом самостоятельно 

или в составе так называемого «организационно-

го оружия» [13, 15], направленного на разрушение 

системообразующих связей, объединяющих ин-

дивидуумов и социумы в единую нацию. Разноо-

бразие способов негативного информационного 

воздействия на личность как на базовый компо-

нент нации свидетельствует о преобладающем 

влиянии на национальную безопасность именно 

информационного оружия. В связи с этим обяза-

телен государственно-общественный контроль 

информационных угроз [16] и, в первую очередь, 

угроз со стороны СМИ, системы народного обра-

зования, учреждений культуры и «интернацио-

нальных» организаций.

В целом, традиционно высокая роль инфор-

мационного оружия, судя по возможностям его 

негативного воздействия на личность (см. рис.) и 

на факторы общности (экономические связи, тер-

ритория, язык и менталитет, общепринятые пра-

вила-нормы поведения и взаимодействия и др.) в 

составе «организационного оружия», значитель-

но возрастает в условиях стихийных рыночных 

отношений, правового беспредела и глобальной 

информатизации на основе создания и совершен-

ствования новых информационных технологий, 

единых глобальных телематических сетей (типа 

Интернет) и «независимых» средств массовой ин-

формации (дезинформации). 

Кроме того, на основании рассмотренного, а 

также с учётом качества информации (актуаль-

ности и защищённости) [13] и способа исполь-

зования (информационной технологии) инфор-

мационного ресурса правовой эргасистемы для 

переработки информации [2] представляется 

возможным для систем правового регулирова-

ния информационных отношений в инфосфере 

принять следующее обобщающее определение. 

Под ценностью информации понимается её зна-

чимость, определяемая способом динамического 

отображения множества её качественных свойств 

и количественных характеристик на множество 

возможных управляющих правовых предписаний, 

ведущих к достижению целей правового регули-

рования [13].
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Роль договора не на всех этапах развития дан-

ного института признавалась обществом. По сло-

вам немецких ученых К. Цвайгерта и Х. Кётца, до-

говор и договорная правоспособность не всегда 

были неотъемлемым и само собой разумеющимся 

принципом любого правопорядка, на протяже-

нии многих веков права и обязанности индивида 

зависели от его социального положения в обще-

стве. Но постепенно с прогрессивным развитием 

разделения труда во всех обществах наблюдает-

ся процесс эволюции природы правоотношений 

между индивидами, которые определяются уже 

не их социальным статусом, а на основе заключае-

мых между ними путем свободного волеизъявле-

ния договором [46, с.321]. 

Однако значимость договора для развития эко-

номических отношений подчеркивалась всегда. 

Как писал К. Маркс «общественное отношение, бу-

дучи товарным по своей экономической природе, 

принимает вид юридического волевого отноше-

ния, формой которого является договор» [14, с. 81].

Классик российской цивилистики Йоффе О.С. 

в 1975 г. в свою очередь отмечал, что договор за-

нимает «центральное место среди юридических 

фактов… гражданского права, а договорные от-

ношения составляют основную по значимости и 

подавляющую по численности массу обязатель-

ственных отношений» [14, с. 81], а великий уче-

ный Красавчиков О.А. позже писал: «учитывая, что 

экономические отношения проявляются как ин-

тересы, можно дать определение (в социологиче-

ском аспекте) отдельному условию договора как 

частному юридическому волевому выражению 

конкретного интереса сторон к тем или другим 

компонентам устанавливаемой посредством до-

говора правовой связи» [20, с. 277].

Но именно в периоды экономических преобра-

зований можно отметить возрастающую роль до-

говора как регулятора общественных отношений. 

Именно регулятивные свойства договора сде-

лали его востребованной формой активности 

субъектов общественных отношений. Основное 

назначение договора сводится к регулированию 

в рамках закона поведения субъектов путем ука-

зания на пределы их возможного и должного по-

ведения, а равно последствия нарушения соответ-

ствующих требований.

Но, договор как правовая категория уже давно 

приобрел не только гражданско-правовой, а межо-

траслевой характер. Однако, и в настоящее время 
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известными учеными высказывается мнение, что 

«слово «договор» по сути стало обиходным…. се-

годняшняя мода на наименование «договорами» 

различных документов (например, «администра-

тивный договор», «публично-правовой договор») 

не должна приводить к забвению необходимости 

проверки существа соответствующего явления» и 

что «договоры, не отвечающие требованиям ст. ст. 

420-422 ГК РФ, договорами не являются, применять 

к ним правила о гражданско-правовых договорах 

нельзя» [45, с. 93]. Как видно, автор полностью ис-

ключает употребление термина «договор» за пре-

делами отрасли гражданского права и существова-

ние иных, кроме гражданско-правовых, договоров.

Однако теория административного договора 

в настоящее время развивается.

Считается, что наиболее тщательно проблема-

тика административных договоров разработана в 

германской доктрине и практике. Административ-

ные договоры («публично-правовые»), в ФРГ были 

легализованы Административным судом Пруссии 

и Федеральным административным судом, несмо-

тря на радикальное расхождение такой договор-

ной практики с традиционной доктриной, а затем 

прописаны в Законе об административном произ-

водстве 1976 г. [29, с. 319-320] Административные 

договоры в ФРГ разделяют на координационные 

и субординационные. Первые устанавливают 

равноправные отношения как «преддоговорно» 

равноправных субъектов (органов власти между 

собой, граждан между собой), вторые – закрепля-

ют неравноправные отношения между «преддого-

ворно» неравноправными субъектами, например, 

договор о порядке пользования услугами публич-

ного (общественного) учреждения, о выполнении 

полицейского распоряжения [39, с. 47-48].

Административный договор в Российской Фе-

дерации стал приобретать особую актуальность 

лишь в последние годы, что можно объяснить раз-

вернувшимся процессом преобразования отноше-

ний собственности, отменой планового распреде-

ления, стремлением привести в порядок систему 

административных предписаний [32, с. 486-487]. 

Но, и в настоящее время можно утверждать, что 

административно-правовой договор – это новое 

и еще недостаточно осмысленное явление, по-

скольку сама природа государственного управле-

ния предполагает императивность односторонних 

юридически-властных волеизъявлений, а договор-

ные связи исходят из равенства их участников.

Отмечается в специальной литературе, что ад-

министративные договоры возможны, перспек-

тивны, уже используются в управленческой прак-

тике, они – реальность, однако сущность админи-

стративного договора, его признаки и разновид-

ности до сих пор остаются актуальными научными 

проблемами [1, с. 340-341].

В.В. Иванов определяет административные до-

говоры как неравноправные, к которым относит:

• любой принудительный договор;

• любой договор присоединения;

• любой свободный и свободносогласованный 

договор, условия которого предполагает 

диспаритет прав и обязанностей субъектов, 

фиксировать зависимость или подчинение 

одного субъекта другому [13, с. 114].

Действительно, следует согласиться, что в 

самой практической реализации идеи участия 

органов власти в договорных конструкциях с 

участием частных субъектов возникает пробле-

ма соотношения понятий «полномочия органа 

власти» – «полномочия собственника», «полно-

мочие управлять» – «право распоряжаться» [7, с. 

44]. Обязательства имущественного характера 

сочетаются с обязательством по совершению ко-

ординационных и субординационных действий, 

вследствие чего регламентация правоотношений 

осложняется элементами правового регулирова-

ния: властные начала трансформируются в мето-

ды юридического равенства, а административные 

формы управления хозяйством заменяются эко-

номическими [47, с. 77].

Более жестко высказывался В.И. Новоселов, 

утверждавший, что «если административный до-

говор заключается между сторонами, одна из 

которых располагает властными полномочиями, 

а другая нет, то в таком договоре нет и не может 

быть равенства сторон» [25, с. 43].

Ц.А. Ямпольская, одна из первых отечественных 

исследователей, рассматривавших сущность адми-

нистративного договора, в свою очередь утверж-

дала, что договорная конструкция административ-

ных отношений, даже при условии неравенства 

сторон, является более демократичной, чем кон-

струкция правоотношений, возникающих на базе 

односторонних властных действий [51, с. 134]. 

Само определение административного дого-

вора уже долгое время является дискуссионным 

вопросом, хотя бесспорно, что в трудах современ-

ных ученых достаточно аргументов, позволяющих 

признать административный договор самостоя-

тельной административно-правовой формой [23, 

с. 70]. Так, В.А. Юсупов утверждал, что админи-

стративный договор – это определенное актами 

административного права соглашение двух или 

более субъектов, из которых один или все явля-
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ются обязательно органами государственного 

управления либо их законными представителями, 

и это соглашение направлено на установление, 

изменение или прекращение административных 

прав и обязанностей у органов государственного 

управления, субъективных имущественных или 

неимущественных прав у граждан и их социаль-

ных формирований [50, с. 73].

А.В. Демин определяет административный до-

говор как управленческое соглашение не менее 

двух субъектов административного права, заклю-

ченное на основе норм административного права 

в публичных интересах, опосредующее горизон-

тальные (координационные) управленческие от-

ношения, правовой режим которого содержит ад-

министративно-правовые элементы, выходящие 

за рамки частного права [8, с. 29].

А.А. Савостин устанавливает, что администра-

тивный договор – это основанное на нормах адми-

нистративного права соглашение (взаимное и со-

гласованное проявление воли сторон относитель-

но единой цели) между двумя или более формаль-

но равноправными субъектами, имеющее своим 

предметом совершение управленческих, органи-

зационных либо иных действий, в котором хотя бы 

одна из сторон является органом исполнительной 

власти либо его законным представителем [33].

А.Н. Колокольцев, в свою очередь, утверждает, 

что под административными договорами пони-

мают управленческие соглашения между субъек-

тами административного права, одной стороной 

в которых выступает орган власти, по поводу и в 

целях реализации публичных полномочий, с эле-

ментами регулирования, выходящими за пределы 

частного права [18, с. 61].

По мнению Б.Б. Хангельдыева, административ-

ный договор (организационно-административное 

соглашение) – волевое координационное согла-

шение двух или нескольких органов государствен-

ного управления о совершении в определенное 

время в обусловленном месте определенного вида 

административных действий; юридический факт, 

устанавливающий, изменяющий или прекращаю-

щий административные правоотношения [43, с. 28].

С.В. Шорохов определяет административный 

договор как юридически дозволенное для реали-

зации управленческих функций соглашение субъ-

ектов публичного права об установлении, измене-

нии либо прекращении взаимных прав и обязан-

ностей, которое предполагает наличие у стороны, 

представляющей публичную власть, определен-

ных публичных прерогатив на стадии их заключе-

ния, исполнения и расторжения [49, с. 27].

Наконец, необходимо отметить, что Д.Н. Бах-

рах определяет административный договор как 

основанный на административно-правовых нор-

мах и выработанный в результате согласования 

воли двух (или более) субъектов административ-

ного права, одним из которых всегда выступает 

субъект публичной власти, многосторонний акт, 

устанавливающий (прекращающий, изменяющий) 

взаимные права и обязанности его участников и 

иных лиц [3, с. 344].

Административный договор – основанное на 

нормах административного права соглашение, 

понимаемое как взаимное и согласное проявле-

ние воли сторон относительно единой цели меж-

ду двумя или более формально равными субъ-

ектами, имеющее своим предметом совершение 

управленческих либо организационных действий, 

в котором хотя бы одна из сторон является орга-

ном государственного управления либо его за-

конным представителем. Такое определение дают 

А.П. Коренев и А.А. Абдурахманов [19, с. 85-86].

Как соглашение, основанное на администра-

тивно-правовых нормах, юридически зафиксиро-

ванное в виде многостороннего акта, содержащее 

в своей основе взаимное и согласное проявление 

воль сторон – формально равных субъектов пра-

ва, один из которых является субъектом публич-

ной власти, и имеющее своим предметом установ-

ление (изменение или прекращение) взаимных 

прав этих сторон, а также иных лиц в сфере управ-

ления, предлагает определять административный 

договор С.Н. Братановский [4].

С.В. Курчевская определяет административный 

договор как соглашение двух или более субъек-

тов административного права, как минимум один 

из которых обладает государственно-властными 

полномочиями и реализует в договоре управлен-

ческие функции, устанавливающее (прекраща-

ющее, изменяющее) административные права и 

обязанности, направленное на удовлетворение 

общественно значимых интересов и регулиру-

емое административно-правовыми нормами, а 

также общими положениями о договоре, установ-

ленными гражданским законодательством в той 

части, в которой они не противоречат публично-

правовой природе данного соглашения [21, с. 16].

Вопрос о признаках административного дого-

вора также дискуссионен в теории администра-

тивного права.

А.П. Коренев и А.А. Абдурахманов выделяют 

следующие признаки:

• участие в административном договоре орга-

на государственного управления;
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• содержание административного договора 

имеет организационно-управленческий ха-

рактер;

• правовой базой административного договора 

являются нормы административного права;

• наступление юридической ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

административных договоров [19, с. 85-86].

Вопросы административного договора рас-

сматривал и Б.В. Покровский, который определял 

его как соглашение сторон, направленное на до-

стижение того результата, который предусмотрен 

правовой нормой, определяющей компетенцию 

органа управления, и устанавливал следующие 

его признаки:

• сторонами выступают органы государствен-

ного управления;

• предметом договора являются действия, 

представляющие собой реализацию их пла-

ново-организационных функций;

• договор порождает права и обязанности сто-

рон, дополнительные к их компетенции;

• сфера договора – область государственного 

управления [27, с. 68].

Такие черты административного договора как: 

взаимное соглашение сторон; формальное равен-

ство сторон; юридический факт, который порож-

дает административные правоотношения; одна 

из сторон – орган исполнительной власти или его 

представитель; цель договора – решение управ-

ленческих задач выделяет И.А. Остапенко и опре-

деляет административный договор как соглаше-

ние двух или более субъектов административного 

права, влекущее установление, изменение или 

прекращение административных прав и обязан-

ностей [26, с. 13].

Б.В. Россинский к признакам административно-

го договора относит, в частности:

• содержание специальных обязательств (ус-

ловий), выходящих за рамки обычных граж-

данско-правовых договорных отношений;

• включает в себя контрольно-надзорные пол-

номочия представителей исполнительных 

органов, а также экономические санкции в от-

ношении коллективов предприятий, вступаю-

щих в договорные отношения [32, с. 490-493];

Особо следует отметить утверждение Б.В. Рос-

синского о том, что на проблемы административ-

ного договора следует смотреть не только с точки 

зрения материальных административно-право-

вых норм, устанавливающих статутные положения 

(участники, права, обязанности, ответственность, 

административно-правовой режим исполнения), 

но и с позиций административно-процессуально-

го права, поскольку административно-договор-

ный процесс входит в структуру административ-

ного процесса.

Административный договор – это одно из ад-

министративно-процессуальных производств (так 

называемый позитивный административный про-

цесс), которое имеет и свою материальную часть, 

однако не в меньшей степени как в администра-

тивно-правовой теории, так и в законодательстве 

следует рассматривать именно его процессуаль-

ные начала [32, с. 486-487].

Вопрос цели административного договора ре-

шается в научной литературе более-менее едино-

образно, она определяется исследователями как:

• как реализация некоего общего блага, пу-

бличных интересов, достижение обществен-

но значимых результатов [37];

• как достижение общего блага, общественно 

значимых результатов, осуществление управ-

ленческих действий в интересах общества и 

государства (регулирование управленческих 

отношений, реализация либо организация 

осуществления функций публичного управ-

ления и, в конечном счете, удовлетворение 

публичного либо государственного интере-

са) [23, с. 54];

• как достижение положительного социально 

значимого результата (исключительно пу-

бличная направленность, так как происходит 

реализация публичной власти государства) 

[44, с. 51];

• как регулирование управленческих отноше-

ний – посредством заключения администра-

тивного договора стороны договариваются 

об осуществлении определенных действий в 

интересах государственного управления [22, 

с. 111].

Как утверждается в юридической литературе, 

тот факт, что административный договор является 

разновидностью публично-правового договора, 

сомнений обычно не вызывает [37]. К публично-

правовым договорам можно отнести, в частности, 

Федеративный договор от 31.03.1992 г. «О раз-

граничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной 

власти Российской Федерации и органами вла-

сти суверенных республик в составе Российской 

Федерации»1. ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

1 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации»2 в ст. 1 предусматривает возмож-

ность заключения иных договоров о разграниче-

нии предметов ведения и полномочий, заключен-

ных в соответствии с Конституцией Российской 

Федерацией и федеральными законами.

Необходимо отметить, что о наличии публич-

но-правовых договоров говорил еще классик рос-

сийской цивилистики Г.Ф. Шершеневич, который 

определял публично-правовой характер догово-

ров, если в соответствующих отношениях «заме-

шаны публичные интересы» [48].

Под вопросом правовая природа договоров, 

используемых в сфере налоговых отношений [15; 

28; 40].

Речь в данном случае идет о: договоре об инве-

стиционном налоговом кредите (ст. 67 Налогового 

кодекса РФ3 (далее – НК РФ)); договоре, заключае-

мом между налогоплательщиками налога на при-

быль организаций в целях их добровольного объ-

единения, создания консолидированной группы 

налогоплательщиков (ст. 25.1 НК РФ); договоре о 

налоговом залоге (ст. 73 НК РФ), договоре о на-

логовом поручительстве (ст. 74 НК РФ). Форма до-

говора об инвестиционном налоговом кредите 

утверждена приказом ФНС России от 29.11.2005 

г. № САЭ-3-19/622@4, договора поручительства 

по обеспечению уплаты налогов – Письмом ФНС 

России от 21.03.2013 г. № АС-4-2/48295, Приказом 

ФТС от 19.10.2011 г. № 2140 «Об утверждении при-

мерных форм договоров поручительства, заклю-

чаемых на основании генеральных договоров 

поручительства»6, утверждена, в частности, при-

мерная форма договора поручительства по обе-

спечению уплаты таможенных пошлин, налогов 

таможенным представителем. 

Указанные договорные конструкции, исполь-

зуемые в сфере налоговых отношений, являются 

публично-правовыми договорами, но некоторые 

авторы относят их также к числу административ-

ных договоров [34, с. 109].

С.С. Заикин к числу публично-правовых дого-

воров относит также и соглашения политических 

партий, заключаемых по вопросам:

• возможности участия в выборах и отправ-

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 

1999, № 42, ст. 5005.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 

03.08.2008. № 31, ст. 3824.
4 Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2006. № 4.
5 Доступ из СПС КонсультантПлюс.
6 Доступ из СПС КонсультантПлюс.

лении властных полномочий и определения 

порядка такого участия;

• особенностей распределения и осуществле-

ния властных полномочий;

• регулирования процедур принятия решений 

внутри избирательного блока и коалиции;

• определения основ государственной поли-

тики в тех или иных сферах ( в большей степе-

ни это относится к соглашениям о создании 

правящей или оппозиционной коалиции);

• взаимодействия с коммерческими и неком-

мерческими организациями в целях продви-

жения отстаиваемых партиями идей путем 

проведения совместных мероприятий, а так-

же представления интересов организаций по 

взаимосогласованным вопросам через членов 

политических партий в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления [12].

Разрабатывается и теория процессуального до-

говора, под которым Н.Г. Елисеев, в частности, по-

нимает договор, который устанавливает права и 

обязанности в процессуальных отношениях (про-

цессуальные права и обязанности), определяет 

поведение субъектов в этих отношениях [10, с. 21]. 

Ученый приводит и другие определения про-

цессуального договора:

соглашение, предметом которого являются 

процессуальные действия участников процесса, 

которое способствует течению процесса и осу-

ществлению судопроизводства и допускается 

нормами процессуального законодательства;

• договор, основное непосредственное дей-

ствие которого осуществляется в процессу-

альной сфере;

• согласованная воля противостоящих лиц о 

достижении непосредственного правового 

результата;

• соглашение об осуществлении процессуаль-

ных полномочий;

• договор о процессуальных правовых по-

следствиях [10, с. 21].

К числу процессуальных договоров автор от-

носит, в частности: соглашение о подсудности и 

арбитражное соглашение. 

М.А. Рожкова в свою очередь утверждает, что 

основным критерием, позволяющим разграни-

чить «процессуальные» и «материальные» согла-

шения, выступает предмет:

• если предметом является поведение сторон 

в области, регулируемой нормами граждан-

ского права, такое соглашение относится к 

«материальным соглашениям»;

• если предметом выступают процессуальные 



15

Договор как межотраслевая категория

Правовая информатика №3 – 2015

действия участников процесса, заключение 

этого соглашения способствует течению про-

цесса и осуществлению судопроизводства и 

такое соглашение допускается нормами про-

цедурного (процессуального) законодатель-

ства, то его следует относить к «процессуаль-

ным соглашениям» [30].

Автор относит к процессуальным соглашениям 

соглашения, которые:

• заключаются в период течения процесса по 

делу (с момента возбуждения производства 

по делу до момента окончания рассмотрения 

дела);

• определены процессуальными кодексами;

• обязывают суд проверять только процессу-

альную правосубъектность их участников;

• не могут оспариваться как недействитель-

ные, расторгаться или изменяться сторона-

ми;

• не могут создавать или уничтожать процес-

суальных прав и обязанностей участвующих 

в деле лиц, но способствуют осуществлению 

задач судопроизводства [30].

К процессуальным соглашениям М.А. Рожкова 

относит соглашение по фактическим обстоятель-

ствам, соглашение о распределении судебных 

расходов, и не относит к процессуальным догово-

рам арбитражное соглашение.

Об отсутствии единого доктринального под-

хода к пониманию процессуального договора 

свидетельствует даже указание в предисловии к 

монографии «Договорное право: соглашение о 

подсудности, международной подсудности, при-

мирительной процедуре, арбитражное (третей-

ское) и мировое соглашение» на то, что авторы 

придерживаются различных точек зрения в от-

ношении правовой природы анализируемых в 

ней соглашений: кто-то поддерживает мнение об 

их договорной природе, кто-то относит их к про-

цессуальным соглашениям либо рассматривает в 

качестве договоров особого рода («sui generis») 

[31]. А исследователем В.Н. Ануровым рассмотре-

ны материально-правовые элементы третейского 

соглашения, его процессуально-правовые эле-

менты, а также теория его смешанной природы [2, 

с. 20-55].

Наконец, рассматривая договор как межотрас-

левую категорию, нельзя не упомянуть междуна-

родные и трудовые договоры.

Международным договором в силу ст. 1 ФЗ от 

15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных догово-

рах Российской Федерации»7 признается междуна-

родное соглашение, заключенное российской Фе-

дерацией с иностранным государством (либо госу-

дарствами) или с международной организацией в 

письменной форме и регулируемое международ-

ным правом независимо от того, содержится ли та-

кое соглашение в одном документе или в несколь-

ких связанных между собой документах, а также 

независимо от его конкретного наименования.

При этом определено, что указанные договоры 

должны заключаться, выполняться и прекращать-

ся в соответствии с общепринятыми принципами 

и нормами международного права, положениями 

самого договора, Конституцией Российской Феде-

рации.

Венская конвенция о праве международных 

договоров, заключенная в Вене 23.05.1969 г.8, 

определяет договор как международное согла-

шение между государствами в письменной форме 

и регулируемое международным правом, незави-

симо от того, содержится ли такое соглашение в 

одном документе, в двух или нескольких связан-

ных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования.

Международные договоры, регулирующие 

сферу предпринимательской деятельности, при-

нято подразделять на договоры: определяющие 

международно-правовой режим экономических 

связей; регулирующие движение товаров, услуг и 

капиталов через государственные границы; уста-

навливающие валютно-финансовые отношения 

между странами; соглашения о международном 

регулировании цен на сырьевые товары и между-

народном регулировании производства [5].

Особую группу международных договоров со-

ставляют договоры, представляющие собой ос-

нову правового регулирования международных 

налоговых отношений договоры, в которых урегу-

лированы вопросы налогообложения и сотрудни-

чества органов налогового администрирования. 

В настоящее время Россией состоит в 80 между-

народных договорах об избежании двойного на-

логообложения, это двусторонние договоры го-

сударств, разграничивающие их налоговые юрис-

дикции и изменяющие действие норм националь-

ного налогового законодательства договариваю-

щихся государств [42]. При этом, согласно ст. 7 НК 

РФ, если международным договором России, со-

держащим положения, касающиеся налогообло-

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 29. Ст. 2757.
8 Ведомости ВС СССР. 10.09.1986. № 37. Ст. 772.
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жения, установлены иные правила и нормы, чем 

тем, которые предусмотрены НК РФ и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами о налогах и (или) сборах, то применяются 

правила и нормы международных договоров.

Роль международных договоров, в частности, 

в динамике интеграционного движения в ЕАЭС 

показана в работах Н.Г. Дорониной и Н.Г. Семи-

лютиной, которые, к слову, выделяют отказ от 

межгосударственных договоров в качестве ин-

струмента внешней политики и обращение к меж-

правительственным соглашениям как к правовым 

инструментам, носящим более гибкий характер, в 

качестве основной черты, характеризующей со-

временный миропорядок [9].

Говоря о международных договорах России, не-

обходимо выделить международные договоры, за-

ключенные с целью учреждения международных 

организаций, поддерживающих межгосударствен-

ное сотрудничество в области иностранных инве-

стиций, в частности, международные организации, 

объединяющиеся в системе Всемирного банка.

На сегодняшний день Россией подписаны и ра-

тифицированы свыше 60 двусторонних соглаше-

ний о поощрении и взаимной защите капиталов-

ложений [6].

Нормы гражданского законодательства даже 

субсидиарно не применяются к международным 

договорам, что подтверждено Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции обще-

признанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской 

Федерации»9.

В отношении применения договорных кон-

струкций в отношениях, регулируемых нормами 

трудового права, высказывается даже точка зре-

ния, что современные методы управления чело-

веческим капиталом требуют более эффективного 

правового регулирования трудовых отношений, 

что может быть достигнуто только на основе рас-

ширения («раскрепощения») возможностей тру-

дового договора [38, с. 10].

Трудовой договор согласно ст. 56 Трудового 

кодекса РФ10 (далее – ТК РФ) – есть соглашение 

между работодателем и работником, в соответ-

ствии с которым работодатель обязуется, в том 

числе: предоставить работнику по обусловлен-

ной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

9 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12.
10 Собрание законодательства Российской Федерации. 

07.01.2002. № 1 (ч. 1). ст. 3.

предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и данным соглашением, своевре-

менно и в полном объеме выплачивать работнику 

заработную плату. 

Само наличие договорного регулирования 

правоотношений сторон в трудовом праве позво-

ляет устанавливать сторонам трудового договора 

индивидуальные условия труда, которые должны 

быть реализованы сторонами трудового догово-

ра, а неисполнение индивидуальных соглашений 

может повлечь юридическую ответственность, 

ведь когда администрация предприятия, органи-

зации устанавливает такие условия труда едино-

лично, без согласования с работником, они не мо-

гут иметь правового значения [34, с. 125].

Отличительными признаками отношений сто-

рон трудового договора, в частности, являются:

• подчинение работника трудовому режиму (с 

учетом того, что применение норм граждан-

ского права недопустимо к имущественным 

отношениям, основанным на административ-

ном или ином властном подчинении одной 

стороны другой);

• отсутствие ответственности работника за ре-

зультат работ, что имеет значение для проти-

вопоставления трудового договора граждан-

ско-правовому договору подряда).

Таким образом, к регулированию отношений, 

вытекающих из трудового договора, нормы граж-

данского права не применяются даже субсиди-

арно. Однако следует отметить, что гражданско-

правовой подход используется при определении 

размера материальной ответственности за нару-

шение норм трудового законодательства соглас-

но ст. 419 ТК РФ. 

Сложно решается вопрос правовой природы 

предусмотренного трудовым законодательством 

коллективного договора, под которым согласно 

ст. 40 ТК РФ понимается правовой акт, регулиру-

ющий социально-трудовые отношения в органи-

зации или у индивидуального предпринимателя 

и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей.

В коллективный договор согласно ст. 41 ТК РФ 

могут включаться обязательства работников и ра-

ботодателя по следующим вопросам: формы, си-

стемы и размеры оплаты труда; выплата пособий, 

компенсаций; механизм регулирования оплаты 

труда с учетом роста цен, уровня инфляции и т.п.; 

рабочее время и время отдыха работников; гаран-
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тии и льготы отдельным категориям работников; 

экологическая безопасность и охрана здоровья 

работников на производстве и др.

Так, В.А. Сафонов утверждает, что, рассматри-

вая нормы ТК РФ о коллективном договоре в их 

системном единстве, сложившуюся практику за-

ключения и исполнения коллективных договоров, 

можно констатировать, что условия коллективных 

договоров не сводятся к обязательствам сторон, а 

подразделяются на: а) условия, устанавливающие 

локальные нормы права; б) условия, налагающие 

обязательства непосредственно на стороны, за-

ключившие коллективный договор; в) условия-

реквизиты, содержащие информацию о сторонах 

коллективного договора, их представителях, дате 

и месте заключения договора [35].

Ученые рассматривают коллективный договор 

как: правовой акт, нормативный правовой акт; ло-

кальный нормативный акт; договор смешанной 

природы [41].

Н.А. Филипцова квалифицирует коллективный 

договор как нормативный правовой договор [41].

Мощная регулятивная функция договора на-

столько сближает его с законом и нормативными 

актами, что в теории договора разрабатывается 

концепция договора как нормативного акта. В 

частности, В.В. Иванов определяет нормативный 

договор, нормативный договорный правовой акт 

как «совместно совершенные в соответствующей 

необходимой форме обособленные волеизъявле-

ния двух или более управомоченных субъектов 

правотворчества, направленные на регулирова-

ние поведения этих субъектов и (или) иных субъ-

ектов, на основе согласия устанавливающие пра-

вовые нормы [13, с. 165]. Подход к договору как 

нормативному акту разделяют А.А. Мясин [24], С.Г. 

Еремин [11]и другие исследователи.

Ко всем рассмотренным договорным моделям 

нормы гражданского законодательства не при-

меняются даже субсидиарно, в связи с чем эти до-

говоры нельзя отнести к гражданско-правовым 

договорам по их правовой природе, но урегули-

рованными нормами других отраслей права [16, 

с. 29-33; 17, с. 38-44], как, например, брачный кон-

тракт, договор водопользования, договор аренды 

лесного участка и др.

Указанные договоры не обладают признаками 

гражданско-правового договора в понимании ст. 

420 ГК РФ, целью которых является возникнове-

ние, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

Таким образом, договор как правовая катего-

рия вышла за пределы гражданского права как 

отрасли права и приобрела межотраслевой ха-

рактер.
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Процедура оценки эффективности принятых 

организационно-технических мер защиты ин-

формации в информационных системах занимает 

особое место в жизненном цикле их создания. На 

практике наиболее распространенной формой 

такой оценки информационных систем является 

аттестация на соответствие требованиям безопас-

ности информации, являющейся составной ча-

стью Системы сертификации средств защиты ин-

формации по требованиям безопасности инфор-

мации Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (далее – ФСТЭК России) [1].

В настоящее время получило определенное 

развитие законодательство в области сертифи-

кации средств защиты информации, в том числе 

применяемых для защиты информации, циркули-

рующей в информационных системах различных 

типов, которое привело к утверждению специаль-

ных нормативных правовых актов и методических 

документов ФСТЭК России. Характер внесенных 

изменений позволяет утверждать о необходимо-

сти как совершенствования текущего норматив-

ного и методического обеспечения в области про-

ведения аттестационных испытаний, так и форми-

рования новых механизмов, основанных на риск-

ориентированном подходе [2].

Цель настоящей статьи заключается в опреде-

лении содержания типовой программы и методик 

проведения аттестационных испытаний инфор-

мационных систем на соответствие требованиям 

безопасности информации, применение которых 

позволит качественно повысить эффективность 

проведения оценки соответствия информацион-

ных систем.

Выделим положения национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 51583-2014 «Защи-

та информации. Порядок создания автоматизиро-

ванных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения», определяющие следующие стадии 

создания системы защиты информации (далее – 

СЗИ) информационной системы (подпункт 6.1):

• формирование требований к СЗИ информа-

ционной системы;

• разработка (проектирование) СЗИ информа-

ционной системы;

• внедрение СЗИ информационной системы;

• аттестация информационной системы на со-

ответствие требованиям безопасности ин-

формации и ввод ее в действие;

• сопровождение СЗИ в ходе эксплуатации ин-

формационной системы.

Подпункт 1.4 руководящего документа «Поло-

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ 
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жение по аттестации объектов информатизации 

по требованиям безопасности информации» (Го-

стехкомиссия России, 1994 г.) определяет атте-

стацию объектов информатизации как «комплекс 

организационно-технических мероприятий, в 

результате которых посредством специального 

документа – «Аттестата соответствия» подтверж-

дается, что объект соответствует требованиям 

стандартов или иных нормативно-технических до-

кументов по безопасности информации, утверж-

денных Гостехкомиссией России».

Целью аттестации объекта информатизации 

является подтверждение соответствия его си-

стемы защиты информации в реальных условиях 

эксплуатации требованиям безопасности инфор-

мации, установленным федеральными законами 

Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, а также 

уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти (ФСТЭК России, ФСБ России и др.).

В общем случае в процессе аттестационных 

испытаний производится комплексная проверка 

объекта испытаний в реальных условиях эксплуа-

тации, в процессе которой подтверждается его со-

ответствие требованиям по защите информации:

•  от несанкционированного доступа к ней, в 

том числе от деструктивного воздействия 

вредоносных программ;

• от утечки за счет побочных электромагнит-

ных излучений и наводок, в том числе при 

специальных воздействиях на объект испы-

таний;

• от утечки или воздействия с помощью специ-

альных устройств, возможно внедренных в 

объект информатизации.

Проанализировав требования нормативных 

документов ФСТЭК России по защите информа-

ции, находящейся в информационных системах 

различных типов, отметим следующие положения 

в части требования по обязательному проведе-

нию аттестационных испытаний:

• приказ ФСТЭК России от 31 августа 2010 г. № 

489 «Об утверждении требований о защите 

информации, содержащейся в информаци-

онных системах общего пользования» – тре-

бование по обязательной аттестации инфор-

мационных систем общего пользования от-

сутствует;

• приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 

17 «Об утверждении Требований о защите ин-

формации, не составляющей государствен-

ную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах» – установлена 

обязательность аттестации государственной 

информационной системы до ввода ее в дей-

ствие (подпункт 17.5);

• приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. 

№ 21 «Об утверждении Состава и содержа-

ния организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информацион-

ных системах персональных данных» – уста-

новлена обязательность проведения опера-

тором оценки эффективности реализован-

ных в рамках системы защиты персональных 

данных мер по обеспечению безопасности 

персональных данных, однако форма такой 

оценки явно не указана (пункт 6).

• Как правило, процедура проведения аттеста-

ции включает в себя следующие этапы:

• подача и рассмотрение заявки на аттеста-

цию;

• предварительное ознакомление с аттестуе-

мым объектом;

• испытание несертифицированных средств 

защиты информации, используемых на атте-

стуемом объекте (при необходимости);

• разработка программы и методик аттестаци-

онных испытаний;

• заключение договоров на проведение атте-

стации;

• проведение аттестационных испытаний объ-

екта информатизации;

• оформление, регистрация и выдача «Аттеста-

та соответствия»;

• осуществление контроля за проведением 

аттестации и эксплуатацией аттестованных 

объектов информатизации;

• рассмотрение апелляций.

Особо выделим этап разработки и согласова-

ния программы и методик проведения аттестаци-

онных испытаний (далее – ПМИ). ПМИ разрабаты-

вается организацией-лицензиатом ФСТЭК России, 

оказывающей услуги по аттестации, и до начала 

проведения работ подлежит согласованию с ор-

ганизацией-заявителем данных работ. При необ-

ходимости отдельные положения ПМИ могут кор-

ректироваться по согласованию со всеми участ-

никами работ.

Общие требования к структуре и содержанию 

ПМИ устанавливает национальный стандарт Рос-

сийской Федерации ограниченного распростра-

нения ГОСТ РО 0043-004-2013. Структура типовой 

ПМИ раскладывается на две взаимосвязанные со-

ставляющие:
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• программа испытаний, представляющая со-

бой план действий по проведению аттеста-

ции («дорожная карта», roadmap), полное вы-

полнение которых позволяет сделать вывод 

о соответствии проверяемого объекта заяв-

ленным требованиям.

• методики испытаний, детально описываю-

щие порядок выполнения каждого пункта 

Программы испытаний с указанием критери-

ев оценки выполнения требований и итого-

вого результата проверок.

Кроме того, отдельным разделом определяют-

ся общие положения об аттестуемом объекте, рас-

крывающие информацию о наименовании объ-

екта, его расположении, классификации, составе 

аттестационной комиссии, целях, задачах, сроках 

проведения аттестации, методах контроля, в том 

числе сведений о применяемых средствах кон-

троля защищенности информации.

Применительно к аттестации информацион-

ных систем программа испытаний может состоять 

из следующих мероприятий:

• проверка структуры, состава и условий экс-

плуатации информационной системы;

• проверка состояния организации работ и 

выполнения требований по защите инфор-

мации;

• проверка выполнения требований для обе-

спечения установленного уровня защищен-

ности персональных данных при их обработ-

ке в информационной системе (для инфор-

мационных систем, содержащих персональ-

ные данные);

• проверка выполнения требований к составу 

мер защите информации при ее обработке 

в информационной системе в соответствии 

с выбранным классом защищенности и/или 

уровнем защищенности обрабатываемых 

персональных данных.

В случае если в модели угроз безопасности 

информации, обрабатываемой в информацион-

ной системе, угрозы, связанные с утечкой инфор-

мации по техническим каналам, определены как 

актуальные, также проводится проверка выпол-

нения требований по защите информации от дан-

ного класса угроз.

Стоит заметить, что грамотное составление 

ПМИ позволяет решить некоторые проблемные 

вопросы, возникающие при проведении аттеста-

ции информационных систем, а именно [3-5]:

• процедура проведения дополнительной 

проверки эффективности СЗИ информаци-

онной системы в случае изменения условий 

ее эксплуатации [6];

• процедура аттестации информационных си-

стем, построенных на технологии виртуали-

зации и использующих технологии «облач-

ных вычислений» [7-8];

• организация периодического контроля соот-

ветствия СЗИ информационной системы тре-

бованиям безопасности информации [9];

• процедура распространения действия атте-

стата соответствия на типовые сегменты ин-

формационной системы [4].

Для распределенных информационных систем 

с множеством сегментов требуется установить 

критерии соответствия каждого сегмента требо-

ваниям, например, путем проведения выборочно-

го контроля сегментов информационной системы 

[10].

Отметим, что наибольшую сложность пред-

ставляет собой разработка методик аттестацион-

ных испытаний информационных систем. Необхо-

димо отметить, что национальный стандарт Рос-

сийской Федерации ограниченного распростра-

нения ГОСТ РО 0043-004-2013 не учитывает осо-

бенности проверки информационных систем на 

выполнение требований приказа ФСТЭК России 

от 11 февраля 2013 г. № 17 и приказа ФСТЭК Рос-

сии от 18 февраля 2013 г. № 21 в части требований 

к внедренному набору мер защиты информации.

Возросший объем проверок по сравнению с 

традиционными автоматизированным системам, 

в которых требования по защите информации 

установлены в руководящем документе ФСТЭК 

России «Автоматизированные системы. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. 

Классификация автоматизированных систем и 

требования по защите информации» (например, 

только базовый набор мер защиты информации 

для государственной информационной системы 

третьего класса защищенности К3 уже включает 

в себя 46 мер), а также вариант возможного вне-

дрения компенсирующих мер защиты в составе 

СЗИ информационной системы со сложной струк-

турой, делает решение задачи по определению 

соответствия выполнения той или иной меры не-

тривиальным.

В таком случае чрезвычайно важно определить 

формальные критерии и показатели выполнения 

каждой меры, а также алгоритм действий прове-

ряющего [11-13]. В качестве источника формиро-

вания критериев оценки следует использовать 

методический документ ФСТЭК России «Меры 

защиты информации в государственных инфор-

мационных системах». Например, такими крите-
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риями могут быть как полнота и достаточность 

выполнения конкретной меры защиты инфор-

мации, полученные экспертно-документальным 

методом, так и корректность реализации меры 

защиты в составе СЗИ информационной системы, 

проверенная инструментальным методом с помо-

щью сертифицированных средств анализа защи-

щенности (группа мер АНЗ) [14]. 

Эксперт из состава аттестационной комиссии, 

руководствуясь установленными в ПМИ критери-

ями, принимает решение о соответствии выпол-

нения мера защиты информации из набора мер 

([соответствует; частично соответствует; не соот-

ветствует]) установленным требованиям и подво-

дит общий результат выполнения ([успешно; не-

успешно]).

Для составления протокола аттестационных ис-

пытаний результаты комплексных испытаний вно-

сятся в опросный лист соответствующей формы 

(табл. 1), который в дальнейшем может подлежать 

автоматизированной обработке с помощью специ-

ализированного программного обеспечения. 

В случае применения в информационной систе-

ме сертифицированных средств защиты информа-

ции целесообразно создать справочную базу дан-

ных, в которой будет приведена информация о ре-

ализованных в средствах защиты информации ме-

рах защиты информации. Тем самым данная база 

данных позволит облегчить выбор средств защиты 

информации для реализации набора мер защиты 

информации, адаптированного под конкретную 

информационную систему [12, 13].

Таблица 1

Предлагаемая форма представления результатов испытаний

№ 

п/п

Наименование меры 

защиты информации

Требования реализации 

меры

Реализация меры в про-

веряемой системе

Результат про-

верки

… … … … …

4.1

ИАФ.4 Управление 

средствами аутенти-

фикации, в том числе 

хранение, выдача, 

инициализация, бло-

кирование средств 

аутентификации и 

принятие мер в случае 

утраты и (или) ком-

прометации средств 

аутентификации

Определение должност-

ного лица (администратора) 

оператора, ответственного за 

хранение, выдачу, инициали-

зацию, блокирование средств 

аутентификации и принятие 

мер в случае утраты и (или) 

компрометации средств ау-

тентификации [15]

Реализовано с помощью 

мероприятий органи-

зационного характера: 

в наличии имеются ут-

вержденные приказы и 

инструкции

Соответствует 

требованиям

… … … …

…

Установление характеристик 

пароля: длина пароля не ме-

нее шести символов, алфавит 

пароля не менее 30 симво-

лов, максимальное количе-

ство неуспешных попыток 

аутентификации (ввода не-

правильного пароля) до бло-

кировки от 3 до 10 попыток

Реализовано с помощью 

средства защиты инфор-

мации от несанкциони-

рованного доступа … 

Настройки произведены 

корректно. Попытки уста-

новить некорректный 

пароль не дали поло-

жительного результата. 

Превышение количе-

ства неуспешных по-

пыток привело к блоки-

ровке учетной записи

Соответствует 

требованиям

… … … … …
Итоговая оценка Успешно
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В перспективе положения ПМИ должны быть 

направлены на определение не только критериев 

проверки способности СЗИ противостоять угрозам 

безопасности информации на момент проведения 

аттестации [16, 17], в том числе связанных с наличи-

ем уязвимостей [18], но и на определение критери-

ев оценки возможностей СЗИ по поддержанию вы-

бранного уровня защищенности информационной 

системы в ходе ее эксплуатации [13, 19].

Таким образом, содержание ПМИ напрямую 

влияет на качество проводимой процедуры атте-

стации. Предложенный подход к формированию 

методик испытаний информационных систем по-

зволит повысить эффективность аттестации как 

механизма оценки, которая в конечном итоге при-

ведет к повышению информационной безопасно-

сти информационных систем.
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В настоящее время одним из основных направ-

лений развития интеграции является устранение 

барьеров на пути передвижения рабочей силы. 

Отсутствие или недостаточное правовое регули-

рование вопросов пенсионного обеспечения при 

осуществлении трудовой деятельности в других 

государствах-членах является сдерживающим 

фактором при формировании общего рынка тру-

да. В этой связи вопрос пенсионного обеспечения 

трудящихся на территории государств-членов яв-

ляется крайне актуальным. 

На сегодняшний день в государствах-членах 

действуют разные пенсионные системы. Основное 

отличие заключается в разных подходах финанси-

рования пенсионной системы и распределения 

пенсионных средств. Кроме того, системы пен-

сионного обеспечения отличаются структурно: 

по пенсионному возрасту, размерам, источникам 

пенсионных отчислений и другим параметрам. 

Проблемными являются вопросы, возника-

ющие с переводом и сохранением пенсионных 

прав при осуществлении трудовой деятельности 

и переезде граждан государств-членов из одной 

страны в другую.

В Республике Армения1 [1] пенсионная систе-

ма включает в себя государственное пенсионное 

1 По материалам Министерства труда и социальных во-

просов Республики Армения.

обеспечение (по солидарному принципу), обяза-

тельную накопительную пенсионную составляю-

щую, добровольную накопительную пенсионную 

составляющую.

Государственное пенсионное обеспечение (го-

сударственная пенсионная система) обеспечива-

ет граждан государственной пенсией из средств 

государственного бюджета в случаях и порядке, 

установленных законом [1].

Пенсионные права на первом уровне фор-

мируются: по достижении 63 лет, если у лица 

имеется не менее 10 календарных лет трудового 

стажа, если 

а) периоды до 1-го января 2013 года лицо под-

лежало обязательному пенсионному социально-

му страхованию и получало заработную плату или 

им были внесены платежи обязательного соци-

ального обеспечения (до 1 января 2008 года – пла-

тежи обязательного социального страхования). 

б) Периоды после 1-го января 2013 года, лицо 

уплачивало единый подоходный налог. 

При наличии необходимого для назначения 

пенсии трудового стажа (10 лет), в трудовом стаже 

учитываются также периоды иной деятельности.

Размер трудовой пенсии – это сумма размера 

основной пенсии и трудовой части пенсии. Тру-

довая часть пенсии исчисляется исходя из годов 

трудового стажа, стоимости одного года трудо-

вого стажа и личного коэффициента пенсионера. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Размер основной пенсии и стоимость одного года 

трудового стажа устанавливаются Правитель-

ством Республики Армения.

Пенсии выплачиваются (расходы на выплату 

пенсий производятся) из средств государственно-

го бюджета. 

В обязательной накопительной составляю-

щей в обязательном порядке участвуют (социаль-

ные взносы уплачивают):

1) наемные работники, нотариусы, индивидуаль-

ные предприниматели, родившиеся 1-го января 

1974 года и позднее;

2) родившиеся до 1974 года наемные работники, 

нотариусы, индивидуальные предприниматели, 

если в добровольно присоединились к обяза-

тельной накопительной составляющей;

3) самозанятые лица – кто независимо от возраста 

представили заявление о выборе пенсионного 

фонда в установленном настоящим Законом по-

рядке либо когда-нибудь уплатили социальный 

взнос.

Объектами исчисления социальных взно-

сов являются:

1) заработная плата;

2) предпринимательский доход;

3) доходы, полученные в качестве самозанято-

го лица;

Законом определен максимальный месяч-

ный (годовой) порог объекта исчисления соци-

ального взноса: для месячного (годового) вало-

вого дохода – 15-кратный (180-кратный) размер 

минимальной месячной заработной платы. Эти 

максимальные пороги объекта исчисления соци-

ального взноса применяются с 1 июля 2020 года. 

До 1 июля 2020 года:

1) максимальный месячный порог объекта исчис-

ления социального взноса устанавливается в 

500 000 драмов; 

2) максимальный годовой порог объекта исчис-

ления социального взноса устанавливается в 6 

000 000 драмов.

Работодатели в качестве налогового аген-

та исчисляют и перечисляют социальный взнос 

участника в государственный бюджет. На основе 

персонифицированную учета из государственно-

го бюджета накопительные отчисления (до 2020 

года- в 2-х кратном размере суммы социального 

взноса для лиц родившиеся 1-го января 1974 года 

и позднее, а также для лиц родившееся после 1 

января 1964 года, представляющие заявление о 

выборе пенсионного фонда до 1 июля 2017 года) 

в установленном законом порядке и размере че-

рез держателя реестра участников министерство 

финансов отчисляет на счет держателя реестра 

участников. Держатель реестра участников:

а) перечисляет на открытый на имя участника 

пенсионный счет паи выбранного пенсионно-

го фонда в количестве, эквивалентном накопи-

тельному отчислению, принимая за основу цену 

размещения пая данного фонда.
б) перечисляет сумму, эквивалентную цене размещения 

паев, перечисленных на пенсионные счета, на указанный де-

позитарием соответствующего пенсионного фонда счет.

Обязательными накопительными пенсион-

ными фондами являются:

1) сбалансированный фонд, согласно правилам 

которого вес долевых ценных бумаг и приобре-

тенных с целью их хеджирования производных 

инструментов в активах фонда не может превы-

шать 50 процентов;

2) консервативный фонд, согласно правилам 

которого вес долевых ценных бумаг и приобре-

тенных с целью их хеджирования производных 

инструментов в активах фонда не может превы-

шать 25 процентов;

3) стабильный доходный фонд, согласно прави-

лам которого активы не могут быть инвестиро-

ваны в долевые ценные бумаги и основанные 

на них производные инструменты.

Размер накопительных пенсий определяется 

на основании стоимости имеющихся на пенсион-

ном счете участника паев пенсионного фонда и 

периода получения накопительных пенсий.

В зависимости от суммарной расчетной стои-

мости имеющихся на пенсионном счете участника 

паев обязательного пенсионного фонда (фондов) 

участник может получать свою обязательную 

накопительную пенсию в следующем виде:

1) если месячная сумма в случае равномерного 

распределения средств участника на помесяч-

ные платежи меньше 75 процентов или равна 

основной пенсии, участник вправе получить 

накопительную пенсию в виде программных 

выплат либо единовременной выплаты;

2) если месячная сумма в случае равномерного 

распределения средств участника на помесяч-

ные платежи больше 75 процентов основной 

пенсии, но меньше пятикратного размера этой 

пенсии или равна пятикратному размеру этой 

пенсии, то участник обязан заключить дого-

вор аннуитета в размере суммы, полученной в 

результате погашения своих паев обязательно-

го пенсионного фонда;

3) если месячная сумма в случае равномерного 

распределения средств участника на помесяч-
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ные платежи превышает пятикратный размер 

основной пенсии, то участник обязан за счет 

средств, полученных в результате погашения 

части своих паев обязательного пенсионного 

фонда, заключить договор аннуитета в раз-

мере суммы, которая при равномерном распре-

делении на помесячные платежи составит пяти-

кратный размер основной пенсии, а осталь-

ную часть участник вправе получить в виде 

аннуитета или программных выплат, либо 

единовременной выплаты.

Паи пенсионных фондов и остаточная сумма 

аннуитета могут передаваться в порядке наследо-

вания только физическим лицам. Наследоваться 

могут как паи пенсионных фондов, имеющиеся на 

пенсионном счете умершего участника до полу-

чения накопительной пенсии, так и подлежащие 

наследованию паи и аннуитет пенсионера, умер-

шего в период получения накопительной пенсии.

Лицо имеет право на период между вступле-

нием 1 июля 2014 года и до 1 июля 2017 года от-

казаться от обязанности по уплате социального 

взноса по представлению соответствующего заяв-

ления в налоговый орган до 25 декабря 2014 года. 

Заявления, представленные после 25 декабря 

2014 года, более не действительны. 

От уплаты социальных взносов не могут отка-

заться:

1) рожденные после 1 января 1974 года обще-

ственные служащие, наемные работники го-

сударственных управленческих учреждений 

и общинных управленческих учреждений, их 

структурных и обособленных подразделений, 

Центрального банка, государственных неком-

мерческих и общинных некоммерческих орга-

низаций; 

2) родившееся после 1 января 1974 года лицо, по-

лучившее статус наемного работника после 1 

июля 2014 года, назначенное на должность но-

тариуса, ставшее индивидуальным предприни-

мателем, которое по состоянию на 1 июля 2014 

года не являлось наемным работником, нотари-

усом или индивидуальным предпринимателем. 

Таким образом, в полном объеме обязательная 

накопительная пенсионная составляющая всту-

пит силу начиная с 1 июля 2017 года.

Добровольные пенсионные схемы бывают 

следующих видов:

1) установленные пенсии;

2) накопительные пенсионные вклады;

3) установленные пенсионные взносы.

В Республике Беларусь начисляются следую-

щие виды пенсий: а) трудовые пенсии: по возра-

сту; по инвалидности; по случаю потери кормиль-

ца; за выслугу лет; за особые заслуги перед респу-

бликой; б) социальные пенсии [2].

Право на пенсию по возрасту в Республике Бе-

ларусь имеют: мужчины – по достижении 60 лет и 

при стаже работы не менее 25 лет; женщины – по 

достижении 55 лет и при стаже работы не менее 

20 лет. С 1 января 2015 года право на трудовую 

пенсию по возрасту предоставляется при наличии 

не менее 15 лет стажа работы с уплатой обязатель-

ных страховых взносов в бюджет государственно-

го внебюджетного Фонда социальной защиты на-

селения Республики Беларусь [3].

Социальные пенсии назначаются гражданам, 

не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию 

из других государств в соответствии с междуна-

родными договорами Республики Беларусь в об-

ласти пенсионного обеспечения, достигшим воз-

раста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет [4].

Пенсии по возрасту назначаются в размере 

55 процентов среднемесячного заработка, но не 

ниже минимального размера пенсии. За каждый 

полный год стажа работы сверх 25 лет мужчинам и 

20 лет женщинам, пенсия, в том числе минималь-

ная, увеличивается на один процент заработка, но 

не менее чем на один процент минимального раз-

мера пенсии. Увеличение производится в преде-

лах 20 процентов заработка (минимального раз-

мера пенсии).

Минимальный размер пенсии по возрасту уста-

навливается в размере 25 процентов наибольшей 

величины бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, утвержденного Ми-

нистерством труда и социальной защиты Респу-

блики Беларусь за два последних квартала.

В стаж работы засчитываются периоды рабо-

ты, предпринимательской, творческой и иной 

деятельности при условии, что в течение этих 

периодов производилась уплата обязательных 

страховых взносов в бюджет фонда согласно за-

конодательству о государственном социальном 

страховании.

В стаж работы засчитываются, в том числе, пе-

риоды: военной службы в вооруженных силах и 

правоохранительных органах Республики Бела-

русь; получения пособия по временной нетру-

доспособности лицами, подлежащими государ-

ственному социальному страхованию; отпуска  

по уходу за ребенком и ухода за детьми до до-

стижения ими возраста 3 лет, но не более 9 лет в 

общей сложности; ухода з а инвалидом I группы 

или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

а также за престарелым, достигшим 80-летнего 
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возраста, нуждающимся в постоянном уходе, осу-

ществляемого трудоспособным лицом; получения 

в дневной форме образования профессионально-

технического, среднего специального, высшего и 

послевузовского образования, дополнительного 

образования взрослых, повышения квалифика-

ции руководящих работников и специалистов; 

получения пособия по безработице, но не более 

шести месяцев в общей сложности.

В заработок для исчисления пенсии включают-

ся выплаты всех видов, начисленные в пользу ра-

ботающего гражданина по всем основаниям неза-

висимо от источников финансирования, включая 

вознаграждения по гражданско-правовым дого-

ворам, выплаты застрахованному лицу, подлежа-

щему обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, доходы физического лица, самосто-

ятельно уплачивающего обязательные страховые 

взносы в бюджет фонда, на которые согласно за-

конодательству о государственном социальном 

страховании начислялись и из которых уплачива-

лись обязательные страховые взносы в указанный 

бюджет.

Обращение за назначением пенсии может осу-

ществляться в любое время после возникновения 

права на пенсию без ограничения каким-либо 

сроком.

Пенсионное обеспечение производится рай-

онными (городскими) управлениями (отделами) 

по труду, занятости и социальной защите.

Пенсионное обеспечение в Республике Казах-

стан2 осуществляется согласно национальному 

законодательству, в соответствии с которым, ино-

странцы и лица без гражданства, постоянно про-

живающие на территории Республики Казахстан, 

пользуются правом на пенсионное обеспечение 

наравне с гражданами Республики Казахстан, если 

иное не предусмотрено законами и международ-

ными договорами [5].

С 1 января 1998 года в республике начался пе-

реход к накопительной пенсионной системе с:

1) обязательным участием в ней всего работающе-

го населения;

2) сохранением права на получение солидарных 

пенсий из республиканского бюджета при на-

личии трудового стажа не менее 6 месяцев на 

01.01.1998 года (начало реформы).

Таким образом, солидарная пенсионная систе-

ма «сворачивается», а накопительная система раз-

2 По материалам Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Республики Казахстан.

вивается, набирая обороты.

Государственную базовую пенсионную выпла-

ту (52% прожиточного минимума) получают лица 

пенсионного возраста при условии постоянного 

проживания в стране.

Накопительная пенсионная система Республи-

ки Казахстан характеризуется такими особенно-

стями, как:

• внесение агентом по уплате обязатель-

ных пенсионных взносов в размере 10 % от 

ежемесячного дохода работника (не более 

75-кратного размера минимальной заработ-

ной платы) на индивидуальный пенсионный 

счет работника, открытый в Едином накопи-

тельном пенсионном фонде;

• обеспечение права собственности вкладчика 

на пенсионные накопления, включая право 

их наследования;

• рост пенсионных накоплений за счет их ин-

вестирования;

• прямая зависимость пенсионных выплат из 

Единого накопительного пенсионного фонда 

от объема пенсионных накоплений на инди-

видуальных пенсионных счетах вкладчиков.

Вместе с тем, законодательно предусмотрено 

право на перечисление вкладчиками доброволь-

ных пенсионных взносов по своей инициативе в 

пользу получателя пенсионных накоплений. 

Пенсионные выплаты из Единого накопитель-

ного пенсионного фонда осуществляется по гра-

фику (ежемесячно), либо через компании по стра-

хованию жизни в соответствии с договором пен-

сионного аннуитета.

Право на пенсионные выплаты из Единого на-

копительного пенсионного фонда за счет обяза-

тельных пенсионных взносов имеют лица:

• при достижении пенсионного возраста (муж-

чины 63 года, женщины 58 лет);

• мужчины (при достижении пятидесятипяти-

летнего возраста), женщины (при достижении 

пятидесятилетнего возраста) и достаточно-

сти пенсионных накоплений на заключение 

договора пенсионного аннуитета со страхо-

вой организацией для обеспечения выплаты 

не ниже размера минимальной пенсии;

• инвалиды первой и второй групп, если инва-

лидность установлена бессрочно;

• выезжающие или выехавшие на постоянное 

место жительства за пределы Республики Ка-

захстан иностранцы и лица без гражданства, 

представившие документы, определенные за-

конодательством Республики Казахстан, под-

тверждающие намерение или факт выезда. 
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Пенсионные накопления, сформированные за 

счет обязательных пенсионных взносов, обязатель-

ных профессиональных пенсионных взносов насле-

дуются, и на них распространяется гарантия по со-

хранности обязательных пенсионных взносов, обя-

зательных профессиональных пенсионных взносов. 

С 1 января 2014 года дополнительно к обяза-

тельным пенсионным взносам работников (в раз-

мере 10% от заработной платы) работодателями 

перечисляются обязательные профессиональные 

пенсионные взносы в размере 5% от фонда опла-

ты труда, которые относятся на вычеты по корпо-

ративному подоходному налогу. 

Обязательные профессиональные пенсионные 

взносы перечисляются в соответствии с Переч-

нем производств, работ, профессий работников, 

утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан [6].

В Кыргызской Республике3 пенсионная си-

стема состоит из двух уровней:

1. Государственная обязательная солидарная пен-

сионная система с накопительным компонентом;

2. Добровольная индивидуальная накопительная 

система.

Первый компонент состоит из солидарной 

пенсионной системы, которая включает базовую 

часть пенсии, первую и вторую страховые части 

пенсий. 

Второй, добровольный накопительный компо-

нент включает в себя добровольную индивиду-

альную накопительную схему. 

Основой пенсионной системы Кыргызской Ре-

спублики является обязательное государственное 

пенсионное страхование, которое представлено в 

виде условно-накопительной пенсионной систе-

мы: учитываются средства граждан, заработанные 

до введения персонифицированного учета в 1996 

году, а также накопленные средства на индивиду-

альных страховых счетах, после введения персо-

нифицированного учета, с 1996 года. 

В соответствии с законодательством Кыргыз-

ской Республики назначаются следующие виды 

пенсий:

• по возрасту;

• по инвалидности;

• по случаю потери кормильца.

Общая пенсия, выплачиваемая из средств госу-

дарственного пенсионного социального страхо-

вания, состоит из солидарной (базовой и страхо-

вых частей пенсии) и накопительной частей, кро-

3 По материалам Социального фонда Кыргызской Респу-

блики.

ме пенсии по случаю потери кормильца, которая 

состоит из базовой и страховых частей пенсий. 

Кроме того, в системе предусматриваются госу-

дарственные гарантии в виде финансовой поддерж-

ки пенсионеров (выплата базовой части пенсии, 

компенсаций и надбавок к пенсиям), а также раз-

личные виды льгот для отдельных категорий граж-

дан за счет средств республиканского бюджета.

С 1 января 2010 года в Кыргызской Республике 

в систему с условно-накопительными пенсионны-

ми счетами был введен накопительный компонент 

в размере 2% от взноса работника. 

В формировании накопительной части пенсии 

участвуют работники организованного сектора 

экономики Кыргызской Республики, за исключени-

ем работающих пенсионеров, мужчин, рожденных 

до 1 января 1964 года, и женщин, рожденных до 1 

января 1969 года, поскольку у данных категорий 

граждан до выхода на пенсию остается недоста-

точно времени, чтобы сформировать необходи-

мый уровень накопительной части пенсии в рам-

ках обязательного накопительного компонента.

Инвестирование пенсионных накоплений ре-

гулируется отдельным законом [7], которым опре-

делены правовой статус субъектов и участников 

отношений по формированию и инвестированию 

средств пенсионных накоплений, а также осно-

вы государственного регулирования, контроля и 

надзора в сфере инвестирования средств пенси-

онных накоплений.

В соответствии с законодательством [8] граж-

данам Кыргызской Республики, в том числе ино-

странным гражданам и лицам без гражданства, 

постоянно проживающих в Кыргызской Респу-

блике ежемесячно от всех видов выплат установ-

лен общий тариф страховых взносов в размере 

27,25%, из них 17,25% – для работодателей и 10% – 

для работников.

Законом предусмотрено, что работодателем за 

временно пребывающих иностранных граждан 

Кыргызской Республики установлен тариф стра-

ховых взносов в размере 3% в солидарную часть 

Пенсионного фонда. Уплата страховых взносов в 

солидарную часть за временно пребывающих не 

дает право на пенсионное обеспечение по госу-

дарственному социальному страхованию [8]. 

В Российской Федерации4 с 1 января 2015 

года введен новый порядок формирования пен-

сионных прав и расчета размеров пенсии в систе-

ме обязательного пенсионного страхования [9, 

4 По материалам Министерства труда и социальной защи-

ты населения Российской Федерации.



29

Актуальные вопросы пенсионного обеспечения трудящихся...

Правовая информатика №3 – 2015

10]. Ключевым моментом в реформировании пен-

сионной системы стал переход на новую пенсион-

ную формулу. Это позволило убрать ожидаемый 

период выплаты пенсии и предусмотреть более 

высокие стимулирующие коэффициенты при от-

ложенном выходе на пенсию.

Сохранена без изменений формула в части на-

копительной составляющей. В формуле расчета 

пенсий инвалидам и по потере кормильца сохра-

нены мультипликационные коэффициенты, уве-

личивающие размеры, что также позволяет гово-

рить о сохранении механизма без изменений. При 

этом остался институт фиксированной выплаты, 

отражающий солидарный характер пенсионной 

выплаты.

В формуле расчета страховой пенсии учет в 

условных рублях заменен индивидуальным пен-

сионным коэффициентом, стоимость которого за-

фиксирована в законе. 

Необходимость перехода к новой пенсионной 

формуле вызвана тем, что действующий порядок 

расчета трудовых пенсий по старости несправед-

лив к самой экономически активной категории 

населения, к тем, кто собирается долго вести ак-

тивную трудовую жизнь. Уравнительный принцип 

расчета пенсий приводил к тому, что трудовые 

пенсии граждан, имеющих незначительный стаж, 

примерно равны пенсиям граждан, имеющих дли-

тельный страховой стаж.

Новый порядок формирования пенсионных 

прав и исчисления пенсий позволит обеспечить 

адекватность пенсионных прав заработной плате 

и повысить значение страхового стажа и «белой» 

заработной платы при формировании пенсионных 

прав и расчете размера пенсии. Важно, что при 

этом будет сохранен приемлемый уровень страхо-

вой нагрузки на работодателей и на федеральный 

бюджет, а также созданы необходимые условия 

для сбалансированности пенсионной системы.

Трудовая пенсия по старости после введения 

нового порядка расчета пенсий трансформирова-

лась в страховую пенсию и накопительную пенсию.

В соответствии с новым порядком на размер 

пенсии в первую очередь будут влиять:

• размер заработной платы: чем выше зарплата, 

тем выше пенсия. Если работодатель не делал 

взносы за своего работника в систему обяза-

тельного пенсионного страхования в полном 

объеме (например, в случае выплаты «серой» 

заработной платы), этот заработок в форми-

ровании пенсионных прав не участвует;

• длительность страхового стажа: чем продол-

жительнее страховой стаж гражданина, тем 

больше у него будет сформировано пенсион-

ных прав, за каждый год трудовой деятельно-

сти будет начисляться определенное количе-

ство пенсионных коэффициентов;

• возраст обращения за назначением трудо-

вой пенсии: пенсия будет существенно повы-

шена за каждый год, истекший после дости-

жения пенсионного возраста до обращения 

за пенсией.

Страховая пенсия по старости будет назначать-

ся гражданам при соблюдении трех условий. 

Первое – достижение возраста 55 лет (для жен-

щин) и 60 лет (для мужчин). Важно отметить, что 

пенсионный возраст повышаться не будет. 

Второе – наличие стажа: не менее 15 лет. Повы-

шение требований к стажу будет происходить по-

степенно: в 2015 году он составит 6 лет и в течение 

10 лет поэтапно, по 1 году, увеличится до 15 лет. 

Третье – необходимо сформировать пенсион-

ные права в объеме 30 индивидуальных пенси-

онных коэффициентов. Требование по наличию 

30 индивидуальных пенсионных коэффициентов 

также будет вводиться постепенно: в 2015 году – 

6,6 с последующим ежегодным увеличением на 

2,4 до достижения указанной величины.

Для назначения страховой пенсии по новой 

формуле предлагается заработок, который граж-

данин получает в течение всей своей трудовой 

жизни, переводить в индивидуальные пенсион-

ные коэффициенты. Например, если у гражданина 

предельная взносооблагаемая заработная плата, 

то он получит 10 баллов. Половина максимально 

облагаемой суммы – это 5 баллов и так далее. 

Индивидуальные пенсионные коэффициенты 

суммируются. Например, гражданин проработал 

30 лет, получая максимальный взносооблагаемый 

заработок, за год он получает 10 баллов, а за 35 

лет работы сумма его индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов, равна 350 баллам.

Сумма индивидуальных пенсионных коэф-

фициентов (баллов) гражданина в год выхода на 

пенсию умножается на стоимость пенсионного 

коэффициента, таким образом, определяется раз-

мер страховой пенсии. К страховой пенсии будет 

устанавливаться фиксированная выплата (аналог 

фиксированного базового размера страховой ча-

сти трудовой пенсии по старости, его размер с 1 

февраля 2015 года – 4 383,59 руб.).

Стоимость индивидуального пенсионного ко-

эффициента определяется как соотношение об-

щего объема доходов Пенсионного фонда России 

(страховые взносы, которые перечисляются рабо-

тодателями за работающих, и трансферты феде-
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рального бюджета) к общей сумме индивидуаль-

ных пенсионных коэффициентов (баллов), кото-

рые накоплены всеми пенсионерами. Стоимость 

пенсионного коэффициента ежегодно устанав-

ливается законом о бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации.

Стоимость коэффициента следующего года не 

может быть ниже стоимости коэффициента пре-

дыдущего года, а только выше – поскольку учи-

тывается инфляция и доходы Пенсионного фонда 

Российской Федерации [9].

Пенсионные права по новой пенсионной фор-

муле в полном объеме будут формироваться у 

граждан, которые в 2015 году вступят в трудовую 

жизнь. При введении новых правил обязательным 

остается принцип сохранения пенсионных прав: 

все пенсионные права, сформированные до 2015 

года, фиксируются, сохраняются и гарантирован-

но будут исполняться.

Трудовые пенсии граждан, которые уже назна-

чены (будут назначены до 1 января 2015 года), пе-

ресчитаны по новой формуле. Если при перерас-

чете по новым правилам размер пенсии не достиг 

размера пенсии, получаемой пенсионером на 1 

января 2015 года, то пенсионеру будет выплачи-

ваться пенсия в прежнем размере.

Условия назначения пенсии по инвалидности и 

по случаю потери кормильца остались прежними.

Законодательством предусмотрен ежегодный 

перерасчет пенсий для работающих пенсионеров 

(в пределах заработной платы до 18 тысяч рублей) 

[9]. Тем самым обеспечиваются права значитель-

ной части пенсионеров, которые получают невы-

сокую заработную плату. Для них перерасчет бу-

дет стопроцентным, для остальных же перерасчет 

ограничится тремя баллами.

В страховой стаж засчитываются такие соци-

ально значимые периоды жизни человека, как 

срочная служба в армии, уход за ребенком, ре-

бенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. 

За эти, так называемые «нестраховые периоды», 

присваиваются особые годовые коэффициенты 

(1,8 за каждый год соответствующего периода, за 

уход за вторым ребенком – 3,6, а за третьим и чет-

вертым – 5,4) [9].

Если ранее действующим законодательством 

было предусмотрено возмещение средств за «не-

страховые периоды» исходя из одного минималь-

ного размера оплаты труда, то в Законе «О страхо-

вых пенсиях» соответствующие суммы возмеще-

ния увеличены, в том числе кратно [9].

Поэтому, если у мамы «нестраховые периоды» 

ухода за четырьмя детьми совокупно составляют 

6 лет, то за эти периоды она получит 24,3 балла. 

По новой пенсионной формуле выходить на 

пенсию позже будет выгодно. За каждый год бо-

лее позднего обращения за пенсией страховая 

пенсия будет увеличиваться на соответствующие 

премиальные коэффициенты. Например, если об-

ратиться за назначением пенсии через 5 лет по-

сле достижения пенсионного возраста, то фикси-

рованная выплата вырастет на 36%, а страховая 

пенсия – на 45%; если через 10 лет, то фиксиро-

ванная выплата увеличится в 2,11 раз, а страховая 

пенсия – в 2,32 раза.

Законом сохранен действующий порядок, ко-

торый предусматривает, что для определенных 

категорий граждан: инвалидов I группы, граждан, 

достигших 80-летнего возраста, граждан работав-

ших или проживающих в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях, пенсия 

будет назначаться в повышенном размере за счет 

увеличенного размера фиксированной выплаты, 

либо применения «северных» коэффициентов к 

данной выплате.

Законом сохранены все льготы в части досроч-

ных пенсий, в том числе для лиц, проживающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях [9]. В соответствии с новой пен-

сионной формулой, размер страховой пенсии по 

старости, назначаемой ранее общеустановленно-

го возраста, будет выше, чем по действующей, в 

связи с отменой ежегодно растущего в настоящее 

время показателя ожидаемого периода выплаты 

пенсии.

Накопительная пенсия

Законом «О накопительной пенсии» [10] пред-

усматривается, что накопительная пенсия уста-

навливается при наличии оснований для назна-

чения страховой пенсии по старости, а также за-

страхованным лицам, являющимся получателями 

страховой пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца, при наличии средств пенсион-

ных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованно-

го лица или на пенсионном счете накопительной 

пенсии. Размер накопительной пенсии будет еже-

годно с 1 августа подлежать корректировке по 

результатам инвестирования средств выплатного 

резерва.

Принципы формирования накопительной пен-

сии остались прежними: размер пенсии, будет 

определяться, исходя из средств пенсионных на-

коплений и величины ожидаемого периода вы-

платы накопительной пенсии. До 2016 года пери-
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од выплаты накопительной пенсии устанавлива-

ется продолжительностью 19 лет (228 месяцев), а 

после этой даты будет ежегодно определяться Фе-

деральным законом на основании статистических 

данных о продолжительности жизни получателей 

накопительной пенсии. С 1 января 2015 года на-

копительные части трудовых пенсий по старости 

считаются накопительными пенсиями без истре-

бования соответствующего заявления от граждан.

Также Законом «О накопительной пенсии» 

предусмотрен порядок выплаты правопреемни-

кам умершего застрахованного лица средств пен-

сионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица или на пенсионном счете накопи-

тельной пенсии. 

Кроме того, в Законе «О накопительной пенсии» 

определяется орган, осуществляющий пенсион-

ное обеспечение по установлению накопитель-

ной пенсии: либо Пенсионный фонд Российской 

Федерации либо негосударственный пенсионный 

фонд, в которых соответственно застрахованное 

лицо формирует свои пенсионные накопления.

Необходимость разработки отдельного меж-

дународного Договора, регулирующего вопро-

сы пенсионного обеспечения трудящихся госу-

дарств-членов и членов их семей, предусмотрена 

Договором о Союзе.

Комиссии и государствам-членам поручено ру-

ководствоваться Концепцией [11] при разработке 

проекта Договора о пенсионном обеспечении тру-

дящихся государств-членов Евразийского эконо-

мического союза (далее – проект Договора о пен-

сионном обеспечении) [11]. Комиссией совместно 

с государствами-членами разработан проект До-

говора о пенсионном обеспечении. В настоящее 

время проект проходит процедуры согласования.

В рамках разработки этого документа Комис-

сия проводит консультации с представителями 

бизнес-сообщества и общественными органи-

зациями государств-членов; проведено первое 

заседание Консультативного комитета по вопро-

сам социального обеспечения, соблюдения пен-

сионных прав, оказания медицинской помощи и 

профессиональной деятельности трудящихся го-

сударств-членов Евразийского экономического 

союза, осуществлен ряд мероприятий по обсуж-

дению редакции проекта. 

Проект Договора о пенсионном обеспечении 

разрабатывается таким образом, что пенсионные 

системы государств-членов не будут подвергну-

ты существенным изменениям. Это связано, пре-

жде всего, с тем, что основными нормами проекта 

Договора о пенсионном обеспечении являются 

вопросы участия трудящихся-мигрантов в пенси-

онной системе (формирование прав), сохранения 

и перевода пенсионных прав граждан в случае 

переезда из одной страны в другую.

Основная цель разработки проекта Договора – 

обеспечение равных прав в сфере пенсионного 

обеспечения, защита приобретенных трудящими-

ся пенсионных прав на территории государств-

членов, а также развитие сотрудничества в сфере 

пенсионного обеспечения между государствами-

членами.

В соответствии с Договором о Союзе трудящий-

ся государства-члена – лицо, являющееся гражда-

нином страны Союза, законно находящееся и на 

законном основании осуществляющее трудовую 

деятельность на территории государства трудоу-

стройства, гражданином которого оно не являет-

ся и в котором постоянно не проживает.

Для получения пенсионного обеспечения 

гражданам государств-членов в соответствии с 

национальным законодательством в большин-

стве случаев необходимо иметь статус постоян-

ного проживания или гражданство в государстве 

трудоустройства, отработать на его территории 

требуемое количество лет, достигнуть пенсион-

ного возраста, а также соответствовать другим 

критериям, установленным законодательством 

государства. То есть назначение пенсии и пособий 

зависит от выполнения конкретных обязательных 

требований к стажу, месту жительства, возрасту, 

уплате взносов и другим. При этом в случае от-

сутствия соответствующего договора между стра-

нами периоды осуществления трудовой деятель-

ности, приобретенные трудящимися в нескольких 

государствах-членах, не суммируются.

Таким образом, у трудящихся могут отсутство-

вать основания для назначения пенсии и участия 

в системе пенсионного обеспечения в соответ-

ствии с национальным законодательством, что 

делает практически невозможной задачей реа-

лизацию пенсионных прав трудящихся в полном 

объеме, который сформирован ими за годы рабо-

ты на территориях нескольких государств-членов.

Разработка проекта Договора между государ-

ствами-членами о сотрудничестве в области пен-

сионного обеспечения предполагает решение 

следующих основных задач: 

• пенсионное обеспечение граждан госу-

дарств-членов должно осуществляться на тех 

же условиях и в том же порядке, что и граждан 

государства трудоустройства, в части уплаты 

страховых (обязательных пенсионных) взно-
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сов, а также приобретения и сохранения со-

ответствующих пенсионных прав;

• учет государством-членом приобретенных 

гражданами пенсионных прав на территории 

государств-членов при определении пра-

ва на пенсионное обеспечение, назначении 

пенсий в соответствии с положениями про-

екта Договора о пенсионном обеспечении и 

законодательства государства-члена;

• развитие сотрудничества между государства-

ми-членами в сфере пенсионного обеспече-

ния, в том числе путем обмена информацией 

и документами между уполномоченными ор-

ганами государств-членов, включая обмен в 

электронном виде.

В отношении видов пенсий, согласованных го-

сударствами-членами в рамках проекта Догово-

ра о пенсионном обеспечении, государство-член 

должно гарантировать гражданам других госу-

дарств-членов объем прав на пенсионное обеспе-

чение, равный объему прав, который предостав-

ляется гражданам этого государства-члена при 

аналогичных условиях. 

Государство-член должно гарантировать со-

хранение объема пенсионных прав граждан дру-

гого государства-члена, приобретенных на его 

территории. 

Договор о пенсионном обеспечении не будет 

распространяться на отношения по пенсионному 

обеспечению сотрудников силовых структур, во-

еннослужащих вооруженных сил, членов их се-

мей, других лиц, приравненных к данным катего-

риям в части пенсионного обеспечения согласно 

специальному законодательству, а также на госу-

дарственных служащих (в Российской Федера-

ции – государственных гражданских служащих).

В проекте Договора о пенсионном обеспече-

нии предполагается решить вопросы, связанные с 

экспортом пенсионных прав: каждое государство 

будет выплачивать гражданину часть пенсии за 

период работы и отчисления взносов. 

Пенсии будут выплачиваться государством-

членом, их назначившим, в том числе в случае 

проживания трудящегося на территории другого 

государства-члена. Трудящийся будет иметь пра-

во на получение пенсии на территории государ-

ства проживания либо государства-члена, назна-

чившего пенсию.

Предусмотрено, что размеры пенсий не могут 

быть уменьшены; их выплата не может быть прио-

становлена или прекращена на основании место-

жительства трудящегося на территории другого 

государства-члена.

При определении права на пенсии будет учи-

тываться стаж работы, приобретенный на терри-

ториях государств-членов как до, так и после всту-

пления в силу проекта Договора о пенсионном 

обеспечении, а также стаж, приобретенный на 

территории бывшего СССР.

Формирование и реализация пенсионных прав 

трудящихся будет происходить на тех же условиях 

и в том же порядке, что и для граждан государства 

трудоустройства. 

Таким образом, проектом Договора учитыва-

ются все особенности национальных законода-

тельств государств-членов.

В целях практического применения норм про-

екта Договора о пенсионном обеспечении плани-

руется подготовить административное соглаше-

ние, в котором будут правила, детализирующие 

процедуры по администрированию назначения 

пенсии, а также по разработке и использованию 

типовых форм документов.

В частности, соглашение будет детализировать:

• процедуры подачи заявлений лиц о назначе-

нии пенсии, пересмотре, перерасчете и пе-

реводе назначенной пенсии на территорию 

другого государства-члена;

• порядок обмена документами и унифици-

рованными уведомлениями о правильности 

подтверждения стажа работы, приобретен-

ного на территории государств-членов;

• условия и порядок полного и своевремен-

ного перечисления пенсий, а также приоста-

новления, прекращения и изменения разме-

ра пенсии;

• форму обмена информацией об обстоятель-

ствах, имеющих значение для пенсионного 

обеспечения трудящихся государств-членов.

Также будут разработаны общие формуляры, 

используемые пенсионными фондами при взаи-

модействии по вопросам, связанным с обращени-

ем за пенсией, подтверждением сведений о стаже 

работы, медицинском освидетельствовании (об-

следовании), назначением и выплатой пенсии.

Основными отличиями положений проекта До-

говора о пенсионном обеспечении от норм наци-

онального законодательства являются следующие:

• принцип сохранения пенсионных прав, неза-

висимо от формирования прав застрахован-

ными лицами статуса нахождения на терри-

тории государств-членов (принцип следова-

ния пенсионных прав за гражданами);

• учет и суммирование стажа, приобретенного 

в период осуществления трудовой деятель-

ности на территории государств-членов;
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• создание специального информационного 

ресурса, на базе которого будет осущест-

вляться обмен информацией и документами 

в электронном виде с использованием со-

временных технологий и защиты персональ-

ных данных;

• распределение расходов на выплату пенсий 

осуществляется в зависимости от объема 

пенсионных прав, приобретенных граждана-

ми на территории государств-членов;

• взаимодействие заявителя только с одним 

основным учреждением.

• Привлекательность пенсионного обеспече-

ния трудящихся граждан государств-членов 

повышается благодаря следующим преиму-

ществам:

• доступность пенсионного обеспечения для 

трудящихся государств-членов;

• расширение охвата пенсионного обеспече-

ния трудящихся государств-членов;

• предоставление равных прав гражданам го-

сударств-членов на пенсионное обеспечение;

• формирование пенсионных прав в государ-

стве-члене, на территории которого выпол-

няется работа вне зависимости от статуса на-

хождения (проживания) на этой территории;

• распределение обязательств государств-чле-

нов за сформированные гражданами пенси-

онные права;

• установление единых подходов (принципов) 

формирования пенсионных прав трудящих-

ся государств-членов и членов их семей.

• Предполагается распространить действие 

проекта Договора о пенсионном обеспечении 

на пенсии, предусмотренные законодатель-

ством государств-членов. При этом экспорт 

накопительной части пенсии осуществляется 

в полном объеме, базовая часть пенсии вы-

плачивается государством проживания.

Проектом Договора предусматривается назна-

чение и выплата пенсий в следующем порядке: 

• за стаж работы, приобретенный до вступле-

ния в силу проекта Договора о пенсионном 

обеспечении, пенсии назначаются и выпла-

чиваются в соответствии c законодатель-

ством государств-членов и международны-

ми договорами, в том числе Соглашением о 

гарантиях прав граждан [12] в области пенси-

онного обеспечения;

• за стаж работы, приобретенный после всту-

пления в силу проекта Договора о пенсион-

ном обеспечении, пенсии назначает и вы-

плачивает государство-член, на территории 

которого приобретен соответствующий стаж 

работы.

Таким образом, вступление в силу Договора о 

пенсионном обеспечении обеспечит гражданам 

государств-членов реализацию и защиту пенсион-

ных прав, приобретенных ими при осуществлении 

трудовой деятельности на территориях государств-

членов. Кроме того, принятие Договора о пенси-

онном обеспечении будет способствовать даль-

нейшему развитию сотрудничества уполномочен-

ных и компетентных органов государств-членов 

в сфере пенсионного обеспечения.
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РЕКЛАМНАЯ ФЕЕРИЯ: ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Иванова Ж. Б., Нечаева Е. А.*

Аннотация. Авторы статьи рассматривают инновационные механизмы проведения практиче-

ских занятий по теме «Правовые основы регулирования рекламной деятельности» с помощью муль-

тимедиа. Реклама окружает человека повсюду – рекламные баннеры, стойки, вывески, телевизионная 

и радиореклама, в журналах, газетах. Реклама является сильнейшим психологическим средством, ведь 

именно она отчасти формирует спрос и предложение, потребности и желания человека. Для того, 

чтобы студенты смогли разобраться в сущности, формах, видах рекламы, им предлагается пройти 

игру, позволяющую не только всесторонне изучить рекламные понятия, но и научиться выявлять не-

достатки, нарушения рекламы, а также отличать добросовестную от недобросовестной рекламы. 

Умелое сотрудничество человека и персонального компьютера в образовании позволит сделать 

процесс обучения более эффективным. Наиболее ярко это сотрудничество проявляет себя в ходе про-

ведения интерактивных занятий с применением мультимедиа-технологии обучения.

В условиях развития информационного обще-

ства многие общественные отношения, в том 

числе в области юридического образования, ре-

ализуются в информационной среде. Безусловно, 

актуальной в этой связи является задача по созда-

нию новых информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе, а имен-

но пересмотре уже сложившихся традиционных 

методик преподавания, совершенствование их на 

основе использования информационных техно-

логий.

В этой связи широкое использование в процес-

се обучения информационно-коммуникационных 

технологий оптимизирует процесс обучения сту-

дентов юридических вузов.

Передача знаний, выработка умений и навы-

ков у студентов будет гораздо эффективней, если 

преподаватель сможет использовать программ-

ные средства современных информационных тех-

нологий. Так как одним из способов достижения 

высокого уровня и качества как лекционных, так 

и практических занятий является применение для 

подготовки и проведения рассматриваемых заня-

тий программных средств информационных тех-

нологий [1, с.19].

Содержание многих юридических дисциплин 

меняется достаточно динамично. Это обуславли-

вается процессом регулярного изменения дей-

ствующего законодательства [2, с.27]. В связи с 

этим дидактический материал, как на лекционных, 

так и на практических занятиях должен постоянно 

обновляться. Причем форма подачи научного ма-

териала должна быть современной, с использова-

нием не только интерактивных методик препода-
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вания, но и применяя мультимедийную установку. 

Мультимедийная установка позволяет до-

статочно удачно использовать приложения к 

Microsoft Offi  ce – программы MS Power Point, 

Microsoft Excel, Microsoft Word. 

Затрачивая минимальное количество време-

ни, в достаточно короткие сроки можно составить 

слайды с тезисами выступлений, схемы, таблицы, 

алгоритмы, а также обеспечить их необходимыми 

иллюстрациями. MS Power Point предлагает широ-

кие возможности по оформлению презентации, 

с использованием не только текста научного ма-

териала, но и изображение различных диаграмм, 

кино-фото-аудио документов, таблиц, после чего, 

применяя мультимедийную установку можно про-

водить экранную демонстрацию презентации [3, 

с. 122]. 

Именно на практических занятиях отрабаты-

ваются и проверяются, полученные на лекциях 

знания, после чего они превращаются в умения 

и навыки, которые студенты могут применить 

уже в будущей практической работе [4, с. 18-23]. 

Придать более живой характер практическим за-

нятиям помогает применение слайдов, приготов-

ленных не только с помощью MS Power Point [5, с. 

35-37]. 

Реклама позволяет донести информацию до 

людей и окружает нас повсюду – рекламные бан-

неры, стойки, вывески, телевизионная и радио-

реклама, в журналах, газетах [6, с. 12-13]. Реклама 

является сильнейшим психологическим сред-

ством, ведь именно она отчасти формирует спрос 

и предложение, потребности и желания челове-

ка [7, с.8]. Для того, чтобы студенты смогли разо-

браться в сущности, формах, видах рекламы, им 

предлагает пройти игру, позволяющую не только 

всесторонне изучить рекламные понятия, но и 

научиться выявлять недостатки, нарушения ре-

кламы, а также отличать добросовестную от не-

добросовестной рекламы, последняя не только 

не перестает существовать, но и продолжает на-

бирать обороты [8, с. 10].

Перед началом игры группа студентов делится 

на команды по 4 человека. Командам предлагается 

самостоятельно определить тему игры. Для этого 

им даются подсказки в виде 4 картинок, которые 

непосредственно отражают тему игры (Рис. 1).

Правильным ответом является реклама. Имен-

но правовым основам регулирования рекламной 

деятельности посвящена игра.

Итак, команды выполняют последовательно, 

одновременно предложенные задания. За успеш-

ное выполнение задания командам дается буква 

Рис.1 Задание на определение темы игры

Рис.2 Первое задание 

от загаданного слова. В первом задании необхо-

димо добавить в текст недостающие слова (рис.2). 

На выполнение задания дается 3 минуты.

Во втором задании участникам предстоит про-

демонстрировать свои знания закона «О рекла-

ме» и отразить нарушения требований закона на 

предложенных примерах (рис. 3).

В современном мире набирает популярность, 

так называемая социальная реклама, которая от-

ражает недостатки и пороки современного обще-

ства. Поэтому в третьем задании командам пред-

стоит подумать, что именно отражает та или иная 

социальная реклама (рис.4, 5). В зависимости от 

количества правильных ответов команды награж-

даются 1 или 2 буквами. На обдумывание одной 

социальной рекламы – 2 минуты.

Четвертое задание имеет название «Верите ли 

Вы, что…». Само название говорит, что ответ под-
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Рис.3 Задание на знание закона «О рекламе» Рис.6 Задание «Верите ли Вы, что…»

Рис.7 Задание на соотношение

Рис.8 Задание на исправление ошибок в тексте

разумевает или краткое «верю» или «не верю». Из 

10 высказываний командам для получения буквы 

необходимо правильно дать ответ на 8 (рис. 6).

Пятое задание предполагает соотношения 

двух частей предложения. Ответ представляет 

собой буквенно – цифирную комбинацию. На вы-

полнение задания 6 минут (рис.7).

Рис.4 Задание посвященное социальной рекламе

Рис. 5 Пример социальной рекламы

В следующем задании командам предлагается 

исправить ошибки в тексте, посвященному ре-

кламе на радиостанциях. Время выполнения – 6 

минут (рис.8).
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Рис.9 Задание на соотношение

Седьмое задание состоит в том, что необходи-

мо соединить картинку с понятием, которое она 

отражает (рис.9).

Восьмое задание на отыскание лишних слов в 

тексте. Время выполнения – 6 минут (рис.10).

Рис.10

Девятое задание – творческое. Участникам 

предстоит придумать рекламный слоган к пред-

ложенной картинке. Время на выполнение – 10 

минут (рис.11).

Выполнив, вышеуказанные задания команды 

могут получить 11 букв. В процессе игры коман-

дам предлагается выбрать одного члена коман-

ды, который будет выполнять индивидуальное 

задание (рис.12). Индивидуальное задание дает 

возможность получить недостающие буквы, а при 

полном наборе букв получить текстовую подсказ-

ку к загаданному слову. Один человек из коман-

ды имеет возможность выполнить только одно 

индивидуальное задание. Текстовые подсказки 

разрешается открыть только в конце игры, перед 

непосредственным сбором из букв слова. При 

нехватке букв допускается заменить неоткрытую 

подсказку буквой.

Загаданное слово – копирайтинг (рис. 13). 

Рис.11 Творческое задание

Рис.12 Пример индивидуального задания

Рис.13 Финал игры

Подводя итог, отметим, что на сегодняшний 

день ни один успешный человек не обходится без 
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современной техники и информационных техно-

логий. На современном этапе модернизируются 

методы обучения юридическим дисциплинам под 

воздействием информационно-коммуникацион-

ных технологий. Бурное развитие компьютерных 

технологий в современном мире охватило прак-

тически все сферы жизнедеятельности общества, 

в том числе и образование. Благодаря этому пер-

сональный компьютер превратился в мощное 

средство образования [9, с. 25-26].

Однако это вовсе не означает, что компьютер, 

берущий на себя часть функций педагога, спосо-

бен вытеснить его из процесса обучения [10, с.8]. 

Наоборот, умелое сотрудничество человека и пер-

сонального компьютера в образовании позволит 

сделать процесс обучения более эффективным. 

Наиболее ярко это сотрудничество проявляет 

себя в ходе проведения интерактивных занятий с 

применением мультимедиа-технологии обучения. 
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Роль информационного права с каждым годом 

приобретает все большее значение. Мир меняет-

ся, общество развивается, и все чаще происходит 

взаимодействие его субъектов в виртуальном 

пространстве. Как известно, право является ре-

гулятором общественных отношений, а на сегод-

няшний день можно увидеть такую тенденцию, 

как стремление современного общества к инфор-

матизации. Знания и информация становятся глав-

ными инструментами и ценностями в руках людей, 

посредством которых и развивается общество. 

Говорят, кто владеет информацией – владеет 

и миром, поэтому именно сегодня информация 

нуждается в защите и регулировании со стороны 

государства.

Двадцать первый век – это время прорывных 

технологий и инноваций, благодаря которым се-

годня фактически складывается свой отдельный 

виртуальный мир, который развивается по тем 

же законам, что и реальный. В этом новом мире 

между людьми складываются разного рода обще-

ственные отношения. Информационное право как 

раз и призвано регулировать отношения между 

субъектами в информационной сфере.

Особую роль в информационном праве, как со-

вершенно новой и прогрессивно развивающейся 

отрасли играет такой прием юридической тех-

ники, как юридическая фикция. В информацион-

ном законодательстве РФ содержится огромное 

количество пробелов, из-за которых снижается 

эффективность регулирования общественных 

отношений в данной сфере. Эти пробелы можно 

устранить непосредственно с помощью примене-

ния юридических фикций. 

Прежде чем говорить о применения выше обо-

значенного приема юридической техники, необ-

ходимо разобраться с самим понятием «юридиче-

ская фикция». 

Так, О.В. Танимов определяет юридические 

фикции как «универсальный технико-юридиче-

ский прием разработки и реализации норм пра-

ва, состоящий в признании несуществующего 

положения существующим и наоборот, имеющий 

особое целевое назначение в механизме право-

вого регулирования общественных отношений и 

являющийся одним из способов преодоления со-

стояния неопределенности в правовом регулиро-

вании» [1, с. 110 – 111]. 

О.А. Курсова определяет фикцию «как средство 

юридической техники, при помощи которого кон-

струируется заведомо несуществующее положе-

ние (отношение или состояние), признаваемое су-

ществующим и выполняющее роль недостающего 

юридического факта» [2, с.450].

И, наконец, К.Н. Панько пишет, что «юридиче-

ская фикция – прием законодательной техники, 

состоящий в признании существующим несуще-

ствующего положения и обратно, а также свой-

ство нормы права не соответствовать потреб-

ностям общества в процессе правотворческой и 
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правоприменительной деятельности» [3, с.459].

Прежде чем говорить о наличии юридических 

фикций в информационном законодательстве, 

необходимо непосредственно обратиться к 

признакам фикций. О.В. Танимов выделяет 

следующие ее признаки [4, с.111-113]:

1. Универсальность. Во-первых, фикция присут-

ствует на всех этапах развития права, во-вторых, 

она не является каким-то особым атрибутом от-

дельной правовой системы национального го-

сударства, а присуща всему международному 

праву в целом и, в-третьих, фикции применяют-

ся во всех отраслях права. 

2. Нормативное закрепление юридической фик-

ции в нормах права, что несет за собой обяза-

тельное исполнение норм, содержащих юриди-

ческие фикции, а также их охрану со стороны 

государства;

3. Неопровержимость юридической фикции – по-

ложения фикции не могут быть опровержимы, в 

силу того, что они имеют императивный харак-

тер. Данный признак разграничивает фикции и 

презумпции; 

4. Заведомая условность фикции. При использо-

вании юридической фикции не имеет никакого 

значения установление объективной истины;

5. Особое целевое назначение в механизме право-

вого регулирования общественных отношений, 

иными словами, фикции используются тогда, 

когда другими способами урегулировать те или 

иные общественные отношения законодателю 

не удается или использование иных технико-

юридических приемов будет неэффективным; 

6. Способность фикций порождать друг друга. Так, 

например, классическая фикция «юридическое 

лицо» вызывает за собой иные фикции, такие 

как дееспособность, правоспособность и т.д. Но 

данный признак не всегда применим и реализу-

ем на практике.

Юридические фикции обладают и иными при-

знаками, например, они характеризуются исклю-

чительностью, так как данный прием юридиче-

ской техники применяется в таких ситуациях, ког-

да другими способами и средствами невозможно 

урегулировать общественные отношения (как го-

ворит по этому поводу К.К. Панько, «фикция явля-

ется своего рода спасательным кругом законода-

теля. С помощью этого приема достигаются цели 

законодательной политики»). 

Для анализа мы взяли несколько норматив-

ных актов в сфере информационного законода-

тельства. Первым объектом исследования стал 

Федеральный закон № 5485-I «О государственной 

тайне» от 21 июля 1993 г. [5], в ст. 2 которого содер-

жится следующая фикция: «носители сведений, 

составляющих государственную тайну, как мате-

риальные объекты, в том числе физические поля, 

в которых сведения, составляющие государствен-

ную тайну, находят свое отображение в виде сим-

волов, образов, сигналов, технических решений и 

процессов»1 (абз.2, ст.2). В данном случае законо-

датель указывает, что физические поля, в которых 

информация, содержащая государственную тай-

ну, может быть непосредственно представлена в 

виде различных средств зрительного и слухового 

восприятия информации человеком. Иными сло-

вами, законодатель условно приравнял различные 

символы, образы, сигналы технические решения и 

процессы к информации, которая в совокупности 

представляется в виде физических полей. 

Исследуемые фикции в любом их проявлении 

обладают идентичными признаками, которые име-

ют одинаковое обоснование. Это их нормативное 

закрепление и неопровержимость, поэтому, на наш 

взгляд, каждый раз говорить об этих признаках не-

целесообразно. А такие признаки как условность 

и универсальность характеризуют юридическую 

фикцию как таковую и являются общими для всех 

подобных технико-юридических приемов. 

В качестве примера можно взять и такой тер-

мин как «псевдоним», часто встречающийся в чет-

вертой части Гражданского кодекса [6] (см. ст.1265, 

1281, 1315 и т.д.). Псевдоним (от псевдо... и греч. 

ónyma — имя), подпись или имя, которыми автор 

или артист заменяют своё настоящее имя [7, с.536]. 

Иными словами, законодатель официально закре-

пляет в выше приведенных статьях вымышленные 

сведения, являющиеся заведомо несоответству-

ющими действительности и делается это для до-

стижения достаточно объективных целей. 

В ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 

года №63-ФЗ «Об электронной подписи» сказано 

следующее:

«Информация в электронной форме, подписан-

ная квалифицированной электронной подписью, 

признается электронным документом, равно-

значным документу на бумажном носителе, под-

писанному собственноручной подписью, кроме 

случая, если федеральными законами или при-

нимаемыми в соответствии с ними нормативны-

ми правовыми актами установлено требование о 

необходимости составления документа исключи-

тельно на бумажном носителе» [8]. 

1 Слова, выделенные курсивом, соответствуют признакам 

юридических фикций.
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Положение данной статьи, в части приравнива-

ния информации к электронному документу так-

же имеет фиктивный характер, т.к.

1. Она обладает признаком условности. Законода-

тель приравнивает электронный документ к до-

кументу на бумажном носителе и говорит об их 

«равнозначности». 

2. Универсальность данного положения проявля-

ется в том, что такие понятия, как электронный 

документ и документ на бумажном носителе ис-

пользуются во многих отраслях общественной 

жизни, а их применение в информационном за-

конодательстве вызвано стремлением законо-

дателя упростить процедуру подписания доку-

мента, используя современные средства связи.

3. Также, если исходить из того, что информация 

в электронной форме становится электронным 

документом только тогда, когда она будет под-

писана электронной подписью, то здесь на лицо 

тот признак, в соответствии с которым фикция 

породила, или «вызвала», другую фикцию. Ины-

ми словами, электронная подпись, которая уже 

по своей сути является фикция (об этом будет 

сказано ниже), порождает за собой фикцию в 

виде электронного документа, равнозначному 

документу на бумажном носителе. 

Фикцией является и такое понятие как «элек-

тронная подпись» [9, с.4]. Для начала обратимся к 

дефиниции данного понятия: «Электронная под-

пись – информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электрон-

ной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и ко-

торая используется для определения лица, подпи-

сывающего информацию». Для того, чтобы считать 

его фиктивным, имеется несколько оснований. 

Во-первых, формальность данного положения 

закреплена в п. 1, ст. 2 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ.

Во-вторых, на лицо особое целевое назначение 

электронной подписи в механизме правового регу-

лирования. Она служит для защиты электронного 

документа от подделки. 

В-третьих, если исходить из здравого смысла, 

мы понимаем, что в материальном мире не суще-

ствует подписи в электронном виде, имеется толь-

ко подпись на бумажном носителе. В данном слу-

чае законодатель отождествляет эти два поня-

тия. Это и есть признак условности, поскольку на 

деле подпись электронная совершенно отлична 

от подписи традиционной.

В-четвертых, электронный документ вызвал 

собой электронную подпись, что свидетельству-

ет о способности фикций вызывать друг друга. 

Если быть точнее, то эти две фикции, электронная 

подпись и электронный документ, способны вы-

зывать друг друга вместе. Так, О.В. Танимов счи-

тает, что «широкое использование электронных 

документов в настоящее время вызвало пробле-

му подтверждения их подлинности, авторства и 

юридической силы. Для ее решения была создана 

другая фикция – ЭЦП. В соответствии с Федераль-

ным законом «Об электронно-цифровой подписи» 

электронная цифровая подпись – реквизит элек-

тронного документа» [9].

И в-пятых, «электронная подпись» – термин, 

имеющий универсальный характер в силу употре-

бления его не только в юридической науке, но и в 

других отраслях научного знания. 

Теперь можно взять для анализа нормы между-

народного права, например, Типовой закон об 

электронной торговле, принятый Комиссией Ор-

ганизации Объединенных Наций по праву между-

народной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Руководство по 

принятию Типового закона [10]. 

Ст. 2: «Сообщение данных» означает информа-

цию, подготовленную, отправленную, полученную 

или хранимую с помощью электронных, оптиче-

ских или аналогичных средств, включая электрон-

ный обмен данными (ЭДИ), электронную почту, те-

леграмму, телекс или телефакс, но не ограничива-

ясь»; «составитель» сообщения данных означает 

какое-либо лицо, которым или от имени которого 

сообщение данных, как предполагается, было от-

правлено или подготовлено…» 

Ст. 8: «Если законодательство требует, чтобы 

информация представлялась… в ее подлинной 

форме, это требование считается выполнен-

ным…, если: а) имеются надежные доказательства 

целостности информации с момента, когда она 

была впервые подготовлена в ее окончательной 

форме;

Ст.13, ч.1: «Сообщение данных считается со-

общением данных составителя, если оно было от-

правлено самим составителем.

7. 1. В отношениях между составителем и адреса-

том сообщение данных считается сообщением 

данных составителя, если оно было отправлено: 

а) лицом, которое имело полномочия действо-

вать от имени составителя в отношении этого 

сообщения данных; или b) информационной 

системой, запрограммированной составителем 

или от его имени функционировать в автомати-

ческом режиме 

8. 2. В отношениях между составителем и адреса-

том адресат имеет право считать, что сообще-
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ние данных является сообщением данных со-

ставителя, и действовать исходя из этого пред-

положения, если…» 

Продолжать цитировать части статей закона 

можно еще долго. Главная мысль анализа Типово-

го закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле за-

ключается в том, что он один содержит порядка 14 

фикций, в то время как в законодательстве РФ 14 

законов содержат 38 фикций [11, с.15].
Главная цель нашего исследования, как уже ранее гово-

рилось, заключается в анализе норм информационного зако-

нодательства на наличие в них такого средства юридической 

техники, как фикции. Нами было исследовано несколько Фе-

деральных законов в сфере информационного законодатель-

ства, а также один закон в области международной торговли 

(ЮНГИСТРАЛ) и как мы видим, если исходить из классифи-

кации юридических фикций, а именно, деление фикций на 

материальные и процессуальные, то не трудно заметить, что 

в нормах информационного законодательства содержится 

преобладающее количество именно материальных фикций. 

Этот факт объясняется непосредственной спецификой тех от-

ношений, которые регулирует данная отрасль.

Итак, значительное количество юридических 

фикций в информационном законодательстве 

недопустимо считать негативным явлением, по-

скольку использование данного технико-юриди-

ческого приема в этой развивающейся отрасли 

права носит прогрессивный характер. Ведь на 

протяжении достаточного долгого времени фик-

ции считались антиподом закона. Еще вначале 

прошлого века на этот счет выразился осново-

положник нормативисткой теории права Х. Кель-

зен, считавший, что право должно быть в «чистом 

виде», без применения фикций. По мнению Кель-

зена, «право определяется только правом» и «сила 

права только в нем самом». Советское право рас-

сматривало «фикции» как пережиток буржуазной 

системы права, поэтому мысль об их применении 

была по сути абсурдной. Советская правовая идея 

основывалась на абсолютно идеальных законах, в 

которых нет места такому приему как фикция. 

 Именно юридические фикции позволят зако-

нам, регулирующим отношения в информацион-

ной сфере действовать в течение более длитель-

ного времени, избавят законодателя от частых 

внесений поправок в нормативно-правовые акты 

из-за изменчивости данных общественных отно-

шений. Количество фикций в информационном 

праве должно быть увеличено, чтобы сделать 

законодательство более гибким и способным 

эффективно регулировать общественные отно-

шения в данной сфере. Но, тем не менее, не сто-

ит забывать и о том, что фикции обладают таким 

признаком, как особая исключительность, т.е. они 

должны применяться только тогда, когда право 

не может иным способом урегулировать тот или 

иной вид общественных отношений. В силу этого, 

законодательству нужны исключительные нормы, 

способные восполнить не столько пробелы в пра-

ве, существующие на данный момент, сколько те, 

которые появятся с развитием информационного 

общества.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 
КАК ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Боевец Л. А.*

Аннотация. В статье анализируются формы, процесс, условия, стимулы систематизации, основ-

ные требования, предъявляемые к ней. Также речь идет об унификации, ее основных принципах и целях 

проведения. Автор выделяет такие формы систематизации, как кодификация, инкорпорация, консо-

лидация; рассказывает о девяти требованиях к систематизации; об отношении граждан к упорядоче-

нию законодательства; о необходимости учета нормативных правовых актов с целью фиксирования 

их существования; также о принципах систематизации, о соотношении систематизации и унифика-

ции. В заключении автор делает вывод о том, что существование систематизации и унификации за-

конодательства способствует верному функционированию государства и права. 

Теоретиками права часто поднимается тема 

систематизации и унификации законодательства, 

однако у всех имеются различные мнения на этот 

счет. В первую очередь необходимо дать опреде-

ление систематизации законодательства. Чаще 

всего, под систематизацией подразумевается упо-

рядочение и совершенствование действующего 

нормативно-правового материала путем его об-

работки и изложения по определенной системе в 

виде сборников актов или в форме сводных коди-

фикационных актов1. 

Как об этом писал В.А. Сивицкий [1], основными 

формами систематизации являются кодификация 

(создание одного нормативного правового акта, 

который отличался бы внутренне упорядоченным 

содержанием и определенной структурой) и ин-

корпорация (упорядочение нормативных право-

вых актов по какой-либо теме или хронологии, 

помещение их в один сборник). Также существует 

такой способ систематизации, как консолидация 

(способ систематизации, который заключается в 

объединении двух или нескольких нормативных 

1 Марксистско-ленинская общая теория государства и 

права. Социалистическое право / отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: 

Юрид. литература, 1973. С. 326.

правовых актов, схожих по сфере их действия и 

содержанию). Он также считается одним из ос-

новных способов систематизации, однако неко-

торые профессора не учитывают его важную роль 

в процессе упорядочения законодательства и 

исключают из центральных способов, относя его 

к вспомогательным. Это действие можно считать 

совершенно нелогичным, так как процесс консо-

лидации, особенно в современных государствах 

совершенно незаменим. Давайте посмотрим, ка-

кую же роль этот способ играет для законодатель-

ства в целом. В наше время издается огромное ко-

личество нормативных правовых актов, которые 

могут содержать похожие нормы, регулирующие 

одну сферу общественной жизни. В такие момен-

ты появляются вопросы, связанные с токованием 

закона, с его пониманием для всего населения 

государства, в котором был издан этот норматив-

ный правовой акт. Главной целью консолидации 

становится сужение данного акта, выявление 

определенной логической последовательности. 

Вырабатывается соответствующий единый стиль, 

ликвидируются ненужные повторения, многосло-

вия. Производится корректировка предписаний, 

устранение устаревшей терминологии, нормы со 

схожим содержанием складываются в один акт. 

* Боевец Любовь Александровна, студент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

E-mail: boevetz2010@yandex.ru

Ключевые слова: систематизация, законодательство, нормативные правовые акты, учет НПА, 

консолидация, кодификация, инкорпорация, унификация.



44 Правовая информатика №3 – 2015

Все эти поправки вырабатываются для общего 

единообразного удобного толкования и пони-

мания норм права. Как в международной, так и в 

российской практике можно найти немало при-

меров использования этого способа систематиза-

ции. Наиболее ярким примером служит консоли-

дация Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 1.10.1980 г. «О праздничных и памятных днях». В 

нем были совмещены 48 нормативных актов, каж-

дый из которых имел отношение лишь к одному 

празднику. Поэтому, наряду с кодификацией и ин-

корпорацией, на мой взгляд, необходимо ставить 

и консолидацию. 

К способам систематизации В. А. Сивицкий [1] и 

С. С. Алексеев [2] также относят справочно-инфор-

мационную работу, которая заключается в сборе, 

хранении, размещении по разделам нормативно-

го материала, выдаче уведомительных данных, 

справок.

Необходимо отметить, что для полноценного 

и удачного проведения полной систематизации 

нормативных правовых актов обязательно выпол-

нение некоторых требований к последовательно-

сти ее проведения и к конечному результату дея-

тельности.

Обычно выделяют девять требований.

1. Необходимость охватывать все нормативные 

правовые акты, то есть упорядочивать нормы в 

нормативном правовом акте, а этот акт должен 

иметь свое место среди других НПА. 

2. Стремление к наиболее понятной для всех фор-

ме нормативного правового акта, который был 

бы удобен и логичен для его всеобщего толко-

вания и понимания.

3. Удобство использования подвергнутого систе-

матизации законодательства. Необходимо дове-

сти нормативный правовой акт до такого состоя-

ния, когда найти его не составит большого труда. 

4. Единение всех нормативных правовых актов и 

правовых норм, что включает в себя выраже-

ние целостности законодательства, наличия ее 

определенной, общей для всех, структуры. 

5. Непротиворечивость одного нормативного 

правового акта другому, так как систематизация 

законодательства и производится для того, что-

бы исключить эти противоречия. 

6. Подчиненность процесса систематизации опре-

деленному, заранее выработанному порядку 

действий, так как незапланированная система-

тизация может привести к возникновению раз-

личных казусов в системе законодательства. 

Также необходимо официальное утверждение 

полностью разработанного плана.

7. Единовременное вступление систематизиро-

ванных нормативных правовых актов в силу, 

так как система должна функционировать со-

вместно со всеми изменениями и поправками в 

законодательстве. 

8. Нормативное закрепление систематизации. 

Все, что относится к систематизации законо-

дательства, а именно, основные критерии, по 

которым проводится эта операция, принципы, 

подготовка и порядок утверждения, должно 

быть урегулировано в нормативном правовом 

акте. (Например, Приказ Генпрокуратуры РФ 

от 19.04.2004 № 9 «О систематизации законода-

тельства в органах прокуратуры).

9. Успешное проведение систематизации. Однако 

следует отметить, что осуществить этот процесс 

без специального органа очень сложно, поэто-

му В.А. Сивицкий [1] настаивает на учреждении 

такого нового органа, занимающегося система-

тизацией законодательства.

Так, все выше перечисленные требования яв-

ляются основами процесса систематизации, на ко-

торых и строится вся деятельность компетентных 

органов государства. Эти принципы объединены 

между собой, их реализация отдельно друг от дру-

га считается невозможной.

Для осуществления систематизации законода-

тельства в государстве необходимы некоторые 

условия, о которых сейчас мы и поговорим. В пер-

вую очередь, систематизация должна быть одо-

брена государственными органами, на это необ-

ходима их политическая воля. Также для проведе-

ния ряда операций все компетентные органы го-

сударственной власти должны прийти к единому 

мнению и согласию, иначе начинать сам процесс 

будет просто нелогично. Но, конечно же, необхо-

дима заинтересованность участников процесса 

в осуществляемом деле, пассивное отношение к 

работе в группе может передаться и на остальных, 

тогда проект не будет осуществлен в принципе. 

Еще одним условием является финансовое сопро-

вождение и обеспечение, так как систематизация 

требует привлечения большого числа специали-

стов и техники.

Сравнивая систематизацию законодательства 

в России и во Франции, можно выделить несколь-

ко очень важных отличий:

• Термин «кодификация» во Франции имеет 

более широкое содержание, чем в россий-
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ском праве. Он включает кодификацию в соб-

ственном смысле и кодификацию в широком 

смысле.

• Во Франции выделяют такие принципы коди-

фикации: 1) полнота; 2) формальный харак-

тер и 3) непрерывность.

• Все кодексы разбиты на четыре основные 

группы: кодексы в 1) области экономики; 2) 

социальной сфере; 3) интеллектуальной сфе-

ре и 4) политической (публичной) области. 

Теперь поговорим об унификации. Унификация 

законодательства - это процесс, заключающийся 

в составлении одного нормативного правового 

акта для отношений схожего характера. Но разли-

чие правовых форм, в которых реализовываются 

данные правовые нормы, не играет роли. Основ-

ной целью является приведение к единой форме 

нескольких нормативных правовых актов. Унифи-

кация производится независимо от этого фактора. 

Существует несколько принципов, без которых 

проведение унификации не будет возможным 

(см.: Лоренц Д. В. [3]).

1. Единое построение системы внутреннего со-

держания документа, путем предъявления еди-

ных требований к документации. 

1. Необходимо сделать документ наиболее ин-

формативным, однако совершенно неуместно 

вносить в акт нормы, не относящиеся к кон-

кретному виду отношений, так как их наличие 

помешает единообразному и верному толкова-

нию документа. 

1. Неизменность требований к составляемым 

нормативным правовым актам на протяжении 

длительного периода времени. 

1. Соответствие нормативных правовых актов 

действующему законодательству, так как из-

за их несогласованности и противоречивости 

унификация будет признана некачественной и 

будет подлежать аннулированию. 

1. Четкое планирование процесса унификации на 

каждом ее этапе. 

Стрюков Е.А. [4] относит систематизацию к 

формам унификации, выделяя такие из них как 

универсализация, интеграция и систематизация. 

Универсализация – это способ выработки общих 

предписаний на основе существующих норма-

тивных правовых актов и норм в них. При помо-

щи этих положений формируется основа одной 

или нескольких отраслей права. Интеграция же 

относится лишь к конкретным нормативным пра-

вовым актам, которые фигурируют в сфере меж-

правительственных отношений. Автор считает ее 

высшей ступенью унификации законодательства. 

Она может относиться и к межотраслевым отно-

шениям, однако все равно всегда касается одно-

го конкретного нормативного правового акта. В 

систематизации он выделяет два направления: 

устранение противоречий в НПА и обобщение не-

скольких актов посредством их объединения.

Стрюков Е.А. [4] делает вывод, что под поня-

тием унификации следует понимать сложный и 

тщательный процесс, главной целью которого 

является упрощение законодательства посред-

ством регулирования схожих явлений одним, а не 

несколькими способами, создания нормативных 

правовых актов, подходящих для всего населе-

ния государства, как компетентных, так и неком-

петентных в этом вопросе лиц. Все это влияет на 

всю правовую сферу в целом, может оказывать 

определенное воздействие на законодательство 

и правовую информацию.

Каждый день принимается от одного до не-

скольких десятков различных законов, поправок 

к ним, постановлений, указов и др. В настоящее 

время в РФ действует 21 кодекс по различным от-

раслям права, это облегчает поиск необходимой 

нормы или НПА для принятия решения по какому-

либо делу. 

В последнее время началось создание и исполь-

зование автоматизированной информационной 

системы (АИС). Это еще больше упрощает поиск ин-

формации, т.к. нет необходимости, например, пере-

сматривать весь кодекс в поисках одной нормы.

Таким образом, систематизация и унификация 

законодательства являются неотъемлемыми ча-

стями правильного единообразного функциони-

рования и существования права. Забота государ-

ства о гражданах не обходится без этих способов 

распределения нормативных правовых актах для 

обеспечения возможности при необходимости 

пользоваться актами права. Деятельность госу-

дарства целиком и полностью основана на праве, 

а без упорядочения всех нормативных правовых 

актов она не может быть результативной.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА 
НА ИЗОБРАЖЕНИЕ
Ильютович Д. А.*

Аннотация. В статье проведен общий обзор российского законодательства в сфере охраны права 

гражданина на изображение, указаны некоторые проблемы и пробелы отечественного права в данном 

институте. В этой связи представлены мнения различных юристов и собственное мнение автора, а 

также российская и международная судебная практика. 

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего теоретического и практи-

ческого осмысления понятия права на изображение гражданина, выявления его четких признаков с це-

лью точного и однозначного определения.

Право гражданина на изображение – одна из 

самых интересных и актуальных тем гражданско-

го права. Интерес к нему обеспечивается стран-

ным парадоксом – существует и защищается го-

сударством оно достаточно давно, однако до сих 

пор эта сфера крайне мало разработана и нужда-

ется в более детальном рассмотрении и допол-

нении. Отсутствие официальной терминологии, 

расплывчатость формулировок статей, Интернет 

как совершенно новый способ опубликования ин-

формации – все это создает серьезные проблемы 

для регулирования этого правоотношения. Поэто-

му актуальность данной статьи заключается имен-

но в неразвитости отечественного законодатель-

ства в плане охраны права гражданина на изо-

бражение. Целью исследования является обзор 

нормативно-правовых актов, а также судебной 

практики по данному вопросу и формулировка 

основных проблем, недочетов и пробелов законо-

дательства в данной сфере, сбор и анализ мнений 

ученых-юристов по этому вопросу и в этой связи 

формирование собственной точки зрения.

Сначала необходимо собрать и систематизиро-

вать все законодательство по данной теме. Глав-

ной нормой, охраняющей право гражданина на 

изображение, является статья 152.1 ГК РФ1, кото-

рая была внесена Федеральным законом № 231-

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, ст. 152.1.

ФЗ от 18 декабря 2006 года2. Эта статья заменила 

собой статью 514 Гражданского Кодекса РСФСР3, 

которая регулировала это защиту этого права 

вплоть до 2007 года. Согласно новой норме, об-

народование и дальнейшее использование изо-

бражения гражданина допускается только с его 

согласия. Исключениями из этой ситуации норма 

называет использование изображения гражда-

нина в публичных целях (государственных, обще-

ственных и иных), опубликование изображения, 

полученного в «местах, открытых для свободно-

го посещения, или на публичных мероприятиях», 

при том, что изображение именно гражданина 

не является основным объектом использования, 

а также ситуацию, когда гражданин позировал за 

плату. Необходимо также упомянуть Закон РФ «О 

средствах массовой информации», где с статье 494 

среди обязанностей журналиста закрепляется по-

лучение согласия на распространение в средстве 

массовой информации сведений о личной жизни 

гражданина от него самого или от его наследника. 

Безусловно, к сведениям о личной жизни можно 

отнести изображение гражданина, поэтому эта 

норма также важна для нас. Опять же, изъятием из 

2 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», ст. 17, п. 13).
3 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г., ст. 514.
4 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», ст. 49, п. 5.

* Ильютович Дмитрий Александрович, студент факультета права Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики»

E-mail: dmi-ilyutovich@yandex.ru

Ключевые слова: право на изображение, изображение гражданина, нематериальные блага, внеш-

ний облик.
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этой обязанности является защита общественных 

(публичных) интересов, как и в статье 152.1 ГК РФ. 

Косвенно ее касаются статьи 1268 (где приводит-

ся определение обнародования произведения5) и 

1483 ГК РФ (в которой закрепляется, что основа-

нием для отказа в регистрации товарного знака 

является наличие в нем имени, псевдонима, фак-

симиле либо, что важно для нас, портрета извест-

ного в РФ лица6). Имеются и другие косвенно от-

носящиеся к данной теме нормы, о которых будет 

сказано ниже. Таким образом, все, что есть в зако-

нодательстве касательно защита права граждани-

на на изображение – одна прямая, но слишком об-

щая и неполная норма (ст. 152.1 ГК РФ) и несколь-

ко норм, лишь косвенно затрагивающие данную 

проблему, освещая только частные случаи. Чего 

же конкретно не хватает законодательству? Что 

необходимо для закрытия «белых пятен»? 

Главная проблема заключается в том, что в 

правовых актах нет даже определения изображе-

ния гражданина. В ст. 152.1 в числе изображений 

гражданина указываются лишь фотографии, ви-

деозаписи и предметы изобразительного искус-

ства, на которых он изображен. Этот список явно 

неполный и чересчур упрощенный. Точного, фор-

мально-определенного термина в законодатель-

стве нет. В этой связи возникают недопонимания.  

Действительно, как защищать право на то, чего мы 

не можем определить? Разные юристы предлага-

ли свои варианты решения проблемы. Так, про-

фессор МГЮА С.П. Гришаев в своей статье «Право 

гражданина на изображение»7 предлагает оттал-

киваться от определения изображения из словаря 

С.И. Ожегова, в котором изображением называет-

ся зрительное воспроизведение чего-либо8. Тогда 

изображение гражданина – это его зрительно вос-

произведение. Такая формулировка не вызывает 

вопросов, если речь идет о способах создания 

изображения, наиболее точно и четко отобража-

ющих реальность, например, фото- или видеосъ-

емка. Вопрос же, какой предмет изобразительно-

го искусства является изображением гражданина, 

а какой нет, остается в данном случае открытым. 

Другого мнения придерживается профессор А.М. 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-

вертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ, ст. 1268, п. 1.
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть чет-

вертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ, ст. 1483, п. 9, п/п 2.
7 Гришаев С.П. Право гражданина на изображение // 

«Гражданин и право», № 9, сентябрь 2012.
8 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка: 80 000 слов и фразеологических выражений, М.: Азбу-

ковник, 1999. — С. 245.

Эрделевский. Он пишет: «Изображение любого 

объекта – это то, что создается из образа такого 

объекта. Изображаемый объект может существо-

вать лишь в воображении изобразителя (напри-

мер, художник рисует героя литературного про-

изведения исходя из того представления, которое 

сложилось у него об этом персонаже в результате 

прочтения текста), а может быть реально суще-

ствующим. В случае изображения гражданина об-

разом является его внешний облик (внешность)»9. 

Соответственно, изображение гражданина – это 

его вновь зрительно воспроизведенный образ. Та-

кое понятие я считаю более широким, так как оно 

учитывает не только объективные особенности 

внешнего облика человека, но и тот субъективизм, 

с которым художник подходит к его изображению. 

Однако и эта формулировка не отвечает на ряд 

очень важных вопросов. В частности, есть ли ка-

кие-либо критерии изображения в юридическом 

смысле слова? Что может являться мерой, по ко-

торой можно судить о том, изображен на картине 

или фотографии конкретный гражданин, или нет?

Для ответа на этот вопрос необходимо сначала 

выяснить, на что направлена защита права граж-

данина на его изображение. В ГК РФ статья 152.1 

помещена в главу 8 «Нематериальные блага и их 

защита»10. Значит, она защищает какой-то спектр 

нематериальных благ. В статье 15011 приведен не-

полный список этих благ, из которых можно выде-

лить достоинство личности, доброе имя, деловую 

репутацию как те, с которыми можно связать за-

щиту права на изображение. Гришаев приводит 

еще одно нематериальное благо, на защиту ко-

торого в первую очередь и направлено право на 

изображение. Это индивидуальный облик – «не-

материальное благо, под которым в доктрине по-

нимается неразрывная совокупность наружных 

признаков человека (внешность, фигура, физи-

ческие данные, одежда и т.п.), воспринимаемых в 

виде целого или фрагментарного образа»12. Такого 

же мнения придерживается и А.М. Эрделевский, 

называя в числе защищаемых этой нормой благ, 

помимо вышесказанного, еще и тайну внешнего 

облика13. Эти определения дают ответ на постав-

9 Эрделевский А.М. Об охране изображения гражданина // 

«Законодательство», № 7, июль 2007 г.
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, гл. 8.
11 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, ст. 150.
12 Гришаев С.П. Право гражданина на изображение // 

«Гражданин и право», № 9, 2012.
13 Эрделевский А.М. Об охране изображения гражданина 
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ленный выше вопрос, поскольку в таком случае 

под критериями для определения изображения 

гражданина являются наружные признаки чело-

века или их уникальная совокупность. Изображе-

ние гражданина, в таком случае, – зрительное ото-

бражение неразрывной совокупности наружных 

признаков гражданина.

Однако в этой связи возникает другой, вероят-

но, самый неоднозначный вопрос – является ли 

изображением только лишь полный набор всех 

внешних признаков человека, или достаточно 

только нескольких признаков, которых хватит, 

чтобы идентифицировать гражданина?

Другими словами, будет ли являться изображе-

нием гражданина карикатура или шарж на него? 

Или же таковым будет являться только макси-

мально достоверное его отображение, вроде фо-

тографии или видео? (Причем фотография даже 

не должна быть подвергнута ретуши).

Ответить на это вопрос сложно. Если закрепить 

в законодательстве определение изображения 

гражданина как максимально достоверное и пол-

ное его зрительное отображение, то этим сразу 

смогут воспользоваться недоброжелатели. Ведь в 

таком случае достаточно лишь изменить изобра-

жение, убрав некоторые внешние признаки (при 

этом оставив достаточно, чтобы было возможно 

безошибочное определение в изображении того 

или иного гражданина), и тогда в рамках закона 

обнародование такого изображения не нарушит 

ничьих прав. Это приведет к нарушению тех не-

материальных благ, которые защищает право че-

ловека на изображение – достоинство личности, 

доброе имя, деловая репутация и особенно внеш-

ний облик и индивидуальность, не говоря уже 

о конституционной свободе частной жизни14. С 

другой стороны, закрепление в законодательстве 

того варианта, при котором под изображением 

гражданина понимается зрительное отображение 

каких-то отдельных его внешних признаков, при-

ведет к произволу уже со стороны правозащитни-

ков. Это приведет к нарушению свободы творче-

ства и развитию цензуры, поскольку для каждого 

человека довольно субъективен тот набор крите-

риев, по которым он определяет сходство челове-

ка и изображения, что даст основание запретить 

при желании практически любое изображение. 

Пример такого злоупотребления правом приво-

дит В.А. Беляев в одной из своих работ. Он вспо-

// «Законодательство», № 7, июль 2007 г.
14 Конституция Российской Федерации (принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 г.), ст. 24, п. 1.

минает реакцию российской общественности на 

фильм «Гарри Поттер и тайная комната», а имен-

но на персонажа фильма – эльфа Добби, который 

многим показался очень похожим на президента 

РФ Владимира Владимировича Путина. «Мнения 

по этому поводу высказывались самые разные, 

доходило и до курьезов. Так, в «Известиях» от 21 

января 2003 г. сообщается, что «домашний эльф 

Добби… может быть привлечен к суду, поскольку, 

по мнению некоторых людей в России, он слиш-

ком похож на президента Владимира Путина. Не-

довольные полагают, что создатели спецэффектов 

намеренно сделали эльфа похожим на лидера 

России»15. Конечно, никаких оснований для этого 

у них не было, однако такие абсурдные ситуации 

могут стать возможными в случае, если изобра-

жением гражданина законодатель назовет любые, 

даже едва уловимые признаки гражданина, отра-

женные зрительно. Допустить такое было бы на-

рушением многих других прав граждан.

Судя по формулировкам статей, законодатель 

все же придерживается первой позиции и под 

изображением подразумевает именно полное 

отображение всех внешних признаков граждани-

на. Об этом говорит как формулировка изъятий 

из права (изображение, сделанное в публичном 

месте – скорее всего, подразумеваются «быстрые» 

способы создания изображения – фото- или виде-

осъемка), так и уточнение в самой статье, где на 

первое место ставится именно фотографии и виде-

озаписи, а уже потом предметы изобразительного 

искусства. Я тоже больше придерживаюсь этой 

точки зрения, поскольку я считаю, что публичное 

использование отдельных черт внешности опре-

деленных личностей – это один из приемов публи-

цистики, и его запрет будет нарушать конституци-

онную свободу массовой информации16. Это, если 

так можно выразиться, одна из издержек открыто-

го и свободного общества, с которым приходится 

мириться. Что же касается рукотворных произве-

дений искусства, то, вероятно, здесь нет другого 

выхода, кроме как рассматривать каждое дело 

индивидуально, используя комиссии экспертов и 

мнения судебных органов для определения факта 

изображения в них гражданина.

Сложности в исследовании также вызывает 

скудная судебная практика по этому вопросу. 

Одним из известных общественности разбира-

15 Беляев В.А. Занимательная цивилистика // «Законода-

тельство», № 6, 2003.
16 Конституция Российской Федерации (принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 г.), ст. 29, п. 5.
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тельств, в котором фигурировало нарушение пра-

ва гражданина на изображение, стало дело Анто-

на и Ларисы Агеевых. Обвинение было выдвинуто 

простив супругов Агеевых за умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью своему приемному 

сыну Глебу Агееву. Вследствие повышенного инте-

реса вокруг этой ситуации изображения супругов 

Агеевых и их приемных детей были неоднократно 

использованы в нескольких телевизионных про-

граммах и других медиаисточниках без их ведома, 

что как раз является случаем, попадающих под 

юрисдикцию статьи 152.1 ГК РФ. Дело было дове-

дено до Европейского суда по правам человека, 

который встал на сторону супругов в вопросе пу-

бликации их изображений. В частности, суд при-

знал юрисдикцию статьи 152.1 и смежных статей 

ГК РФ17 в данной ситуации и обязал компанию, опу-

бликовавшую фотографии и другую информацию, 

порочащую честь и достоинство семьи Агеевых, 

выплатить штраф за моральный ущерб18. Об этом 

можно судить, учитывая, что компенсация мораль-

ного вреда может быть назначена вследствие на-

рушения прав главы 8 ГК РФ19, к которым в деле от-

носится, помимо прочего, право на изображение. 

Решение ЕСПЧ по этому вопросу выглядит так:

«На основании изложенного Суд единогласно:

…
7) постановил, что имело место нарушение требо-

ваний статьи 8 Конвенции в отношении второй 

заявительницы в части предполагаемого укло-

нения государства-ответчика от защиты права 

заявительницы на уважение репутации в раз-

бирательстве против ООО «Ньюс Медиа-Рус»20.

Это решение подтверждает юрисдикцию ста-

тьи 152.1 и смежных статей ГК РФ по отношению к 

данной ситуации и ссылается на восьмую статью21 

Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, в которой нет речи об обнародовании 

изображения человека, но это косвенно подраз-

умевается как способ посягательства на право 

17 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 18 апреля 2013 г. Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской 
Федерации» (жалоба № 7075/10) (Первая Секция), п.п. 205, 
206, 210.

18 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 18 апреля 2013 г. Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской 
Федерации» (жалоба № 7075/10) (Первая Секция), п. 243.

19 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ, ст. 150.

20 Постановление Европейского Суда по правам человека 
от 18 апреля 2013 г. Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской 
Федерации» (жалоба № 7075/10) (Первая Секция).

21 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
ETS № 005, ст. 8

уважения его личной и семейной жизни. Это дает 

основание для ее использования и признания ви-

новности компании по отношению к семье Агее-

вых. Таким образом, можно сделать вывод о регу-

лировании этого права и в международных актах.

Еще одной проблемой охраны права на изо-

бражение является сеть Интернет. Это принципи-

ально новый способ обнародования информации, 

в том числе и изображений граждан, поэтому в его 

отношении возникают сложности. Особенно инте-

ресны этапы формирования единого мнения су-

дов по вопросу социальных сетей – является ли пу-

бликация изображения на собственной странице 

в социальной сети актом разрешения гражданина 

на использование этого изображение другими ли-

цами? Так, Московский городской суд в 2012 году 

установил, что «разместив указанную фотографию 

на сайте в открытом для неопределенного круга 

лиц доступе, истец фактически своими действи-

ями выразил добровольное волеизъявление на 

обнародование своего изображения, его обсуж-

дение, дачи пользователями сайта своих оценок 

фотографиям истца»22. Однако позже в другом 

деле Мосгорсуд пришел к обратному выводу, что 

даже наличие изображения в свободном доступе 

на страницах социальных сетей гражданина, его 

использование возможно только с согласия этого 

гражданина23. Это же решение было закреплено 

уже в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ в 2015 г.: «За исключением случаев, предусмо-

тренных подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 152.1 ГК 

РФ, обнародование изображения гражданина, в 

том числе размещение его самим гражданином в 

сети «Интернет», и общедоступность такого изо-

бражения сами по себе не дают иным лицам права 

на свободное использование такого изображения 

без получения согласия изображенного лица»24. 

Таким образом, только к 2015 году суды пришли 

к единому выводу по отношению защиты изобра-

жений, опубликованных в сети Интернет самими 

гражданами, что говорит о том, что законодатель-

ство в этой сфере только разрабатывается, оно не-

полное и все еще требует множества доработок.

Вопросы также вызывают подпункты статьи 

152.1, в которых закрепляются случаи, когда со-

22 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 30.03.2012 по делу № 11-2538.

23 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 28.03.2014 по делу № 33-10144.

24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 
2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации», п. 43.
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гласие гражданина на обнародование и использо-

вание своего изображения не требуется. Первый 

из них гласит, что согласие гражданина на обнаро-

дование его изображение не требуется в случае, 

если оно происходит в государственных, обще-

ственных и иных публичных интересах. Это ис-

ключение в первую очередь направлено на изо-

бражения должностных лиц, сотрудников органов 

власти. Также оно дает полномочия обнародовать 

изображения правонарушителей для информи-

рования населения без последствий для правоох-

ранительных органов. Тем не менее, полный круг 

случаев, которые входят в понятие «публичный 

интерес» в законодательстве также нет, что опять 

вносит с эту сферу неопределенность. 

Второе исключение – изображение граждани-

на в местах, открытых для свободного посещения, 

или на публичных мероприятиях, кроме тех изо-

бражений, где изображение самого граждани-

на является основных объектом использования. 

Опять неопределенность – что можно называть 

местом, открытым для свободного посещения? 

Является ли оно тождественным общественному 

месту? Напрямую в законодательстве нет опреде-

ления общественного места, однако это понятие 

употребляется. В КоАП РФ статья 20.20 звучит как 

«Потребление (распитие) алкогольной продукции 

в запрещенных местах либо потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных 

местах»25. В качестве примера общественных мест 

в ней называют улицы, стадионы, скверы, парки, 

транспортные средства общего пользования. Так-

же эта статья отсылает нас в Федеральному зако-

ну «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции». 

В статье 16 этого закона26 можно найти перечень 

мест, где распитие алкоголя запрещено. Эти места 

не названы в законе общественными местами или 

местами, открытыми для свободного посещения, 

однако они во многом совпадают со списком из 

статьи 20.20 КоАП, что позволяет сделать вывод, 

что эти места входят в понятие общественных. От-

25 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ст. 20.20.

26 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», ст. 16, п. 2.

сюда следует, что изображение гражданина, сде-

ланное во всех названных в статье 20.20 и статье 

16 данного закона местах, может быть обнародо-

вано без его согласия. Другая часть исключения 

говорит нам о публичных мероприятиях. Если 

их отделили от общественных мест, то, вероятно, 

речь идет о закрытых для всеобщего посещения 

местах, в которых на момент создания изображе-

ния проводятся публичные мероприятия, то есть 

мероприятия, открытые для посещения любому 

желающему. В качестве примера приводятся кон-

ференции, съезды, концерты и т.д. Отсюда следу-

ет и обратный вывод – изображение гражданина, 

сделанное в общественном месте при проведе-

нии на его территории закрытого мероприятия, 

не может быть обнародовано без его согласия. 

Не зря законодатель использовал именно термин 

«место, открытое для свободного посещения» 

вместо «общественное место», между ними есть 

серьезное отличие, которое и позволяет вывести 

вышесказанный вывод. Другим нюансом этого ис-

ключения является условие его действия – изо-

бражение гражданина не должно быть основным 

объектом использования. Определение того, ког-

да изображение гражданина не является таковым, 

можно найти в одном из апелляционных опре-

делений Мосгорсуда, по которому изображение 

места будет основным объектом использования, 

если «используемое изображение служит иллю-

страцией для репортажа о проведенном публич-

ном мероприятии, на котором было сделано изо-

бражение, при этом не должно акцентироваться 

внимание воспринимающих информацию третьих 

лиц именно на изображении гражданина, то есть 

на изображении должны присутствовать и дру-

гие лица или объекты, которые были на данном 

мероприятии»27. То есть изображение гражданина 

не должно превалировать в общей композиции 

изображения и не акцентировать на себе внима-

ние, являясь лишь частью общего изображения 

места или мероприятия.

 Последнее исключение – случай, когда гражда-

нин позировал за плату. Единственным спорным 

моментом здесь может стать разграничение мо-

ментов, когда происходит именно позирование, 

и моментов, когда позирование закончено. На-

пример, модель принимает участие в фотосессии. 

После позирования она отходит в сторону, чтобы 

отдохнуть, и в этот момент ее сфотографировали. 

Может ли это изображение быть опубликовано 

27 Апелляционное определение Московского городского 
суда от 08.02.2013 по делу № 11-1434.
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без ее согласия? По логике этой нормы, скорее 

всего нельзя, поскольку факта позирования нет. 

Однако эта ситуация все-таки спорна, ведь тру-

довой функцией некоторых профессий (модели, 

натурщики и т.д.) является именно позирование, 

и все время их рабочего дня может быть расце-

нено как позирование, следовательно, любые их 

изображения на рабочем месте в рабочее время 

в таком случае могут быть опубликованы без их 

согласия. Этой точкой зрения могут воспользо-

ваться работодатели, однако я с ней не согласен. 

Необходим именно факт позирования, то есть 

гражданин должен занять специально предна-

значенную для фиксирования позу. Тем не менее, 

ни одна из указанных точек зрения не закреплена 

в законодательстве, что опять создает трудности 

регулирования данной сферы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что зако-

нодательство в области защиты права гражданина 

на изображение все еще не полное и требует се-

рьезных доработок. Помимо вышеуказанных про-

блем с терминологией и особенностей изъятий 

из права, существуют и многие другие пробелы, 

такие как, например, отсутствие общей формы 

разрешения гражданина на публикацию своего 

изображения, или соотношение права на изобра-

жение и авторского права, и все они требуют уре-

гулирования в нормах права.
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Abstract.

Purpose of the paper: improving the scientifi c and methodical base of the information technology law theory 

in the fi eld of justifi cation for linguistic support of legal regulation systems (legal ergasystems).

Method used: analysis of a legal ergasystem structure, conceptual and logical modelling of the consciousness 

(personality) of an information actor in the information sphere, classifi cation of types of “information weapons”.

Results: on the basis of an analysis of the information and cybernetics contour of legal regulation, functional 

and logical organisation of legal consciousness as a self-organising, latent, and fragile link transmitting strictly 

determined legal prescriptions onto regulated legal relationships, forms of its distortion under the impact of “in-

formation weapons”, and the conceptual and logical modelling of the consciousness (personality) of an informa-

tion actor as the main object of information impact, the basic types of “information weapons” are identifi ed and 

defi ned, such as the mass media and means of agitation and propaganda, psychotronic means, electronic means 

(radioelectronic, optoelectronic, and computer means), linguistic means, psychotropic means. Applied opportuni-

ties of these defi nitions are shown.

A well-founded structural and phenomenological model of personality (consciousness) of an information ac-

tor includes four main components: spiritual, psychic, physical, and rational which, in turn, as a spiritual-cum-

psychophysical apparatus includes such components as Ego, Super-Ego, Id, Intra-Id which are the objects directly 

impacted by corresponding types of “information weapons”.

The productive classifi cation of possible types of “information weapons” (carried out in respect of the main 

object of impact) allows to defi ne it, considering the hierarchy of levels in the public administration system, as an 

aggregate of special means, technologies, information and disinformation used for exerting destructive impact on 

the mentality of the population (the staff  of ergasystems) as well as the information and technical infrastructure 

of a country.

Keywords: legal regulation, information actor, legal consciousness, consciousness, model, information 

impact, information weapon, mass media, psychotronic means, electronic means, linguistic means, psychotropic 

means, information value.
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Abstract. 

The issue of using the term “contract” by branches of law diff erent from civil law is examined in the paper.

Issues of current development of the theory of administative contract, its concept and attributes, as well as 

of the theory of procedural contract are considered. The concept of international treaty and the question of plac-

ing it in the category of public law contracts are examined. The legal nature of contracts used in the sphere of tax 

relationships is expounded. The use of the category “contract” in regulating labour relationships is considered, in 

particular, for the normative entrenchment of labour and collective contracts.

A general conclusion is made that the contract constructions under consideration don’t fall within the scope 

of civil law, and the contract as a legal category has moved beyond the limits of civil law and became cross-cutting 

(inter-branch) in nature.

Keywords: contract as an inter-branch category, civil law contract, administrative contract, procedural 

contract, international treaty, labour contract, public law contract.
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Echelon”, Russian Federation, Moscow.
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Abstract. The paper is devoted to issues of evaluating the compliance of information systems with informa-

tion security requirements. A brief overview of the legislative and normative legal framework for informatisation 

objects certifi cation for compliance with information security requirements is given. An analysis of the specifi c fea-

tures of developing the programme and procedures for conducting certifi cation testing of information systems for 

compliance with information security requirements is carried out. An approach to forming the certifi cation testing 

procedures which takes into account the requirements imposed by today’s laws in the fi eld of information protec-

tion is put forward.

Keywords: effi  ciency evaluation, information protection system, protection quality control, information pro-

tection measures, threats.
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Abstract. The paper is devoted to topical issues of legal regulation of existing systems of pension provision 

for active and retired employees in the Eurasian Economic Union (EEU) member states. Problematic issues arising 

due to the transfer and preservation of pension rights for the EEU member states citizens who carry out their la-

bour activities and migrate between EEU member states are considered. A justifi cation for the need to develop an 

international treaty regulating the issues of pension provision for active and retired employees in the EEU member 

states is presented.
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Abstract. The authors of the paper consider innovation mechanisms of conducting practical classes on the 

topic “Legal framework for regulation of advertising activities” using multimedia. Advertising surrounds us every-

where: advertising banners, stands, posters, TV and radio advertising, advertisements in magazines and news-

papers. Advertising is a most powerful psychological tool, in fact, it’s advertising that to a certain extent shapes 

demand and supply, man’s needs and wishes. In order that the students should be able to gain an understanding 

of the essence, forms and types of advertising, they are off ered to pass a game that allows them not only to thor-

oughly master advertising concepts, but also to learn to identify drawbacks and shortcomings in advertising as 

well as to distinguish between fair and unfair advertising.

A well-organised man-computer interaction in education allows to make the learning process more effi  cient. 

A most clear manifestation of this interaction can be observed during interactive classes using multimedia training 

technology.

Keywords: multimedia installation, interactive game, advertising, information technology, students, creative 

approach, “Legal framework for regulation of advertising activities”, innovative mechanisms for conducting practi-

cal classes.
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LEGAL FICTIONS IN INFORMATION TECHNOLOGY 
LEGISLATION
Daniil Fedorov, Legal Assistant at OOO [LLC] “First Aid Law Consulting”, Russian Fed-
eration, Moscow.
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Abstract. Legal fi ctions as a kind of legal technical device are considered in this paper. The author has anal-

ysed various defi nitions of the term as well as the presence of legal fi ctions in the information technology legisla-

tion of the Russian Federation and in the instruments of international law. The major conclusion of this study is 

that legal fi ctions should be more actively introduced in the information technology legislation as well as other 

branches of legislation of the Russian Federation. Another conclusion made was that information technology law 

contains a prevailing number of legal fi ctions of substantive law nature which is explained by the specifi c features 

of legal relationships regulated by this branch of law.

Keywords: legal fi ctions, legal technique, information technology law, information technology legislation.
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Abstract. The forms, procedure, conditions, and stimuli of systematisation as well as the main requirements to 

systematisation are analysed in the paper. The paper also concerns unifi cation, its main principles and goals. The 

author distinguishes such forms of systematisation as codifi cation, incorporation, consolidation and sets forth the 

following topics: nine requirements to systematisation, the citizens’ attitude to the harmonisation of legislation, 

the need to collect and process normative legal acts with a view to record their existence, the principles of system-

atisation, and the relationship between systematisation and unifi cation. In the concluding part the author comes 

to the conclusion that the existence of systematisation and unifi cation promotes a correct functioning of law and 

state.

Keywords: systematisation, legislation, normative legal acts, collection and processing of normative legal 

acts, consolidation, codifi cation, incorporation, unifi cation.
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Dmitrii Il’iutovich, student at the Faculty of Law of the National Research University 
Higher School of Economics, Russian Federation, Moscow.
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Abstract. A general overview of Russian laws in the fi eld of protection of the citizen’s right to image is pre-

sented in the paper and some problems and gaps of Russian legislation in this sphere are pointed out. In this con-

nection, opinions of diff erent lawyers and the author’s own opinion as well as the Russian and international court 

practice are presented.

The material presented allows to draw a conclusion that it is necessary to further comprehend the concept of 

the citizen’s right to image and to identify its distinctive features with a view to give it a precise and unambiguous 

defi nition.

Keywords: right to image, citizen’s image, non-material wealth, external appearance.
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конфиденциальность личных данных рецензентов.

 Редакция никому не сообщает статус материала в журнале, кроме авторов. 

ЭТИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

 Редакция принимает решение по принятию или отклонению публикаций свободно в соответствии  с 
научным видением журнала, никто не вправе оказывать давление на редакцию.

 Все редакционные требования размещены в информационных материалах для авторов на сайте 
журнала www. informatika360.ru . 

 В целях обеспечения достоверности публикуемых данных путем внесения поправок при обнаружении 
бесспорных ошибок в работе предусматривается возможность в кратчайшие сроки внести 
соответствующие поправки или исправить опечатки. 

 Редакция обязуется реагировать на все заявления или подозрения в неправомерном поведении в 
отношении проведённого исследования или публикации, исходящие от читателей, рецензентов или 
иных лиц. 

 Конфликты интересов редактора должны оглашаться публично. Редакторы не должны принимать 
решения в отношении материалов, в связи с которыми они имеют конфликт интересов. 
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