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The Effectiveness of the Criminal Law Norm: 
Systems Approach
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Abstract. It so happened that in the theory of criminal law it is customary to study separately 
the crime, separately the punishment, separately the disposition of the criminal law norm and 
its sanction. In this approach, we see the reason why criminal punishment, both provided 
for by a sanction and imposed by a court sentence, sometimes does not correspond to the 
social danger of a crime, that is, ultimately, the reason for the insufficient effectiveness of 
criminal law norms. The method of system modeling clearly shows this, allowing you to 
detect the relationship of these elements, correctly organize them, understand the patterns 
of functioning of the system of punishments, and, as a result, ensure the effectiveness of 
the system of criminal law norms.
In particular, functional models of systems have been developed: crimes, criminal law, 
punishments. The processes of the impact of the system of criminal law on the system of 
crime are described. Circumstances have been established that testify to the insufficient 
systemic nature of the criminal law norm and punishments, through which their effectiveness 
is blocked. Concrete proposals are made to improve the systems of criminal law and 
punishments: the criminal law impact should be focused on the purpose of the crime, 
the instigator and organizer of the crime (with complicity in the crime); it is necessary to 
introduce new types of punishments that are able to ensure the goals of punishment and 
the criminal law norm; formalized the process of improving the effectiveness of the system 
of punishments and criminal law.

Keywords: crime, criminal law norm, criminal punishment, system of punishments, 
efficiency of criminal punishment, effectiveness of criminal law norm, system, system 
modeling, system analysis, systems theory.

Research area: law.
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Эффективность уголовно- правовой нормы: 
системный подход

В. В. Бабурина, А. Н. Тарбагаевб, П. Л. Сурихинб

аОмская академия МВД России 
Российская Федерация, Омск 
бСибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Так сложилось, что в теории уголовного права принято изучать отдельно 
преступление, отдельно наказание, отдельно диспозицию уголовно- правовой 
нормы и ее санкцию. В этом подходе мы видим причину, по которой уголовное 
наказание, как предусмотренное санкцией, так и назначенное приговором суда, иногда 
не соответствует общественной опасности преступления, то есть в конечном счете 
причину недостаточной эффективности уголовно- правовых норм. Метод системного 
моделирования наглядно это показывает, позволяя обнаружить взаимосвязи данных 
элементов, верно организовать их, понять закономерности функционирования 
системы наказаний и, как следствие, обеспечить эффективность системы уголовно- 
правовых норм.
В частности, разработаны функциональные модели систем: преступления, 
уголовно- правовой нормы, наказаний. Описаны процессы воздействия системы 
уголовно- правовой нормы на систему преступления. Установлены обстоятельства, 
свидетельствующие о недостаточной системности уголовно- правовой нормы 
и наказаний, через которые блокируется их эффективность. Сделаны конкретные 
предложения по совершенствованию систем уголовно- правовой нормы и наказаний: 
уголовно- правовое воздействие должно быть сосредоточено на цель преступления, 
подстрекателя и организатора преступления (при соучастии в преступлении); 
необходимо введение новых видов наказаний, которые способны обеспечить цели 
наказания и уголовно- правовой нормы; формализован процесс совершенствования 
эффективности системы наказаний и уголовно- правовой нормы.

Ключевые слова: преступление, уголовно- правовая норма, уголовное наказание, 
система наказаний, эффективность уголовного наказания, эффективность уголовно- 
правовой нормы, система, системное моделирование, системный анализ, теория систем.

Научная специальность: 12.00.01 –  теория и история права и государства; история 
учений о праве и государстве.

Цитирование: Бабурин В. В., Тарбагаев А. Н., Сурихин П. Л. Эффективность уголовно- правовой 
нормы: системный подход. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2023, 16(5), 690–704. 
EDN: ZMDTPN
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Введение в проблему исследования. 
Научные исследования проблематики уго-
ловного наказания пока не содержат эффек-
тивных решений (Bytko, 2018). У нас нет 
модели системы наказаний, которая бы от-
вечала современным угрозам в сфере борьбы 
с преступностью (Nechepurenko, 2017), или, 
как утверждают отдельные авторы, она прак-
тически отсутствует как таковая (Surikhin, 
2019; Podroikina, 2018). Данное обстоятель-
ство существенно влияет на эффективность 
уголовно- правовой нормы.

Идеи, лежащие в основе настоящего ис-
следования, дают основание полагать, что 
существующая проблема требует не столь-
ко детальной проработки, сколько концеп-
туального осмысления, причем не изоли-
рованно, но исключительно в контексте 
проблематики уголовного права в целом. 
Попытаемся разобраться, абстрагируясь 
от реальности современных концепций 
и методов их разработки, поскольку она 
в силу своей логики затрудняет возмож-
ность выйти из замкнутого круга и обойти 
расставленные логические ловушки.

Концептологические основания ис-
следования. Полагаем, подходящим сред-
ством достижения поставленной цели будет 
системный анализ на основе положений об-
щей теории систем (Gaides, 2005), посколь-
ку только он, по нашему мнению, может 
объединить в одной логике такие базовые 
уголовно- правовые категории, как престу-
пление, уголовно- правовая норма и наказа-
ние (Baburin, 2015).

Постановка проблемы. Один из ос-
новных постулатов теории систем состоит 
в том, что весь мир –  это одна большая си-
стема, которая состоит из подсистем, а под-
системы являются вложенными во внеш-
нюю систему, обусловлены ей и работают 
на нее (Averyanov, 1985). Таким образом, 
уголовное право можно представить как 
внешнюю систему по отношению к системе 
наказаний, последняя является ее частью, 
порождена системой уголовного права и ра-
ботает на решение ее задач. Вместе с тем 
отождествлять так называемую в теории 
уголовного права систему наказаний (виды 
наказаний) или даже все, что с ней связано, 

с системой наказаний как с подсистемой 
уголовного права –  не совсем верно. Систе-
мой наказаний в уголовном праве называют 
обладающий определенными признаками 
перечень видов наказаний, который не явля-
ется собственно системой в строгом смысле 
этого слова. А при таких условиях нельзя 
говорить о ее эффективности, она заведомо 
непредсказуема: преступники совершают 
преступления, их наказывают, но престу-
пления продолжают совершаться. В этом 
проявляются признаки недостаточной си-
стемности наказания в уголовном праве, 
а соответственно, и неэффективности или 
низкой эффективности уголовно- правовых 
норм, содержащих в своей структуре кон-
кретные виды наказаний. Здесь, стоит ого-
вориться, мы исходим из того, что основная 
цель закрепления, назначения и исполнения 
наказания –  предупреждение рецидива, 
в том числе пенитенциарного. На предупре-
ждение преступлений, совершаемых впер-
вые, наказание влияет очень мало. Здесь дей-
ствуют другие причины, что предполагает 
применение других средств воздействия 
на поведение людей. Система наказаний 
в уголовном праве это всего лишь результат 
применения законодательной техники того 
или иного качества, но не нормотворчества 
в целом. Он невольно «скрывает» за собой 
реальные процессы наказания преступника, 
его достоинства и недостатки, в том числе 
недостаточную системность. Это исходное 
положение вещей, с которого начинаются 
наши размышления.

Обсуждение. I. Система преступле-
ния. Начнем с того, что эффективное реше-
ние задач уголовного права обеспечивается 
наличием адекватных уголовно- правовых 
норм. Речь идет в данном случае о таком 
варианте адекватности, как соответствие, 
обеспечение справедливости наказания 
за совершенное преступление. Из этого 
следует, что уголовно- правовые отноше-
ния в своей основе, с позиции теории си-
стем, предполагают наличие двух проти-
воборствующих систем –  преступления 
и уголовно- правовой нормы. Первая раз-
рушает общественные отношения, вторая 
охраняет их. Система уголовно- правовой 
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нормы должна быть нацелена на решение 
задач уголовного права путем разрушения 
системы преступления. (Что представляет 
из себя первая и вторая системы –  отдель-
ный сложный вопрос моделирования функ-
циональных систем, мы раскроем их даль-
ше по тексту.) А чтобы разрушение было 
эффективным, требуется знать, как устро-
ена система преступления (Surikhin, 2021). 
Таким образом, изучение этой логической 
конструкции необходимо начинать с систе-
мы преступления.

Представление о преступлении в уго-
ловном праве носит статический харак-
тер –  деяние (общественно- опасное, проти-
воправное, виновное, уголовно наказуемое), 
содержащее признаки конкретного состава 
преступления. Такая конструкция весьма 
удобна для квалификации преступления, 
но не для назначения наказания, т.е. того, 
для чего эта квалификация осуществляет-
ся. Статическое представление о престу-
плении не раскрывает его процесс, не рас-
крывает преступление как деятельность, 
а саму деятельность как управление дей-
ствием, как совокупность целеустремлен-
ных действий. Современное представление 
о преступлении не отражает природу того, 
что является сутью конкретного престу-
пления. Все это существенно препятствует 
его анализу в целях создания адекватной 
уголовно- правовой нормы, которая бы эф-
фективно обеспечивала решение задач уго-
ловного права.

Преступление –  это юридическая кон-
струкция, обладающая признаками си-
стемы, соответственно, можно построить 
функциональную модель этой конструкции 
и понять, как, с чем и для чего она работа-
ет. Такие знания с очевидностью покажут 
точки приложения усилий и их меру для 
разрушительного воздействия на систему 
преступления –  вид, размер или срок необ-
ходимого наказания –  для осуществления 
охраны общественных отношений.

При построении функциональной мо-
дели системы преступления постараемся 
изначально размышлять максимально аб-
страктно в целях обеспечения простоты 
в таком сложном деле. Возьмем за осно-

ву общий состав преступления как сово-
купность объективных и субъективных 
признаков. Постараемся «разложить» эти 
признаки на структуру элементов функцио-
нальной модели абстрактной системы. Это 
самое сложное, творческое действие в на-
шем случае, оно обеспечивает представле-
ние о преступлении как о системе.

Давайте представим, некий субъект 
(вменяемое физическое лицо достигшее 
возраста уголовной ответственности), 
сформулировав преступную цель, выбрав 
объект посягательства (конкретные охра-
няемые общественные отношения, объект 
состава преступления), осознавая факти-
ческий характер и общественную опас-
ность своего деяния, предвидя наступление 
общественно- опасных последствий, с же-
ланием их наступления (виновно, с прямым 
умыслом), совершает задуманные им дей-
ствия, которые приводят к определенным 
последствиям с точностью, определяемой 
развивающейся причинной связью (призна-
ки объективной стороны состава престу-
пления).

Согласно положениям общей теории 
систем (Gaides, 2005), функциональная мо-
дель абстрактной системы с известной сте-
пенью детализации состоит из ряда обяза-
тельных элементов: цель, блок управления, 
блок исполнения, вход, выход, связи этих 
элементов. Цель определяет блок управле-
ния, последний –  блок исполнения. Система 
работает с информацией (и только с инфор-
мацией!), поступающей на входе, и выда-
ет новую информацию на выходе, которая 
должна отвечать требованиям поставлен-
ной цели, быть целесообразной.

Если описанные выше признаки дея-
ния (умышленного преступления) нало-
жить на элементы системы, то получим 
следующее:

1. Цель преступления –  это цель систе-
мы.

2. Вина (субъективная сторона) –  это 
блок управления.

3. Общественно- опасное деяние –  блок 
исполнения.

4. Объект преступления –  информация 
на входе системы.
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5. Общественно- опасные последствия 
(поврежденный объект) –  информация 
на выходе системы.

Данная модель функционирует при-
мерно следующим образом:

1. Цель преступления формирует умы-
сел.

2. Согласно умыслу, подбирается обще-
ственное отношение, посягательство на ко-
торое способно обеспечить реализацию 
преступной цели.

3. Осуществляется посягательство 
на общественное отношение.

4. Наступают общественно- опасные 
последствия, объекту причиняется суще-
ственный вред.

5. Измененное общественное отноше-
ние сопоставляется с целью –  соответству-
ет ей (преступная цель реализована) или 
не соответствует (цель не реализована).

Таким образом, мы описали структуру 
системы умышленного преступления и ее 
функцию. Этим уже можно пользоваться 
для того, чтобы попытаться разрушить эту 
систему преступления.

Нужно сделать небольшое отступле-
ние. У неосторожных преступлений, как 
известно, не может быть целей, входящих 
в субъективную сторону. Но это не исклю-
чает существования цели неосторожного 
преступного деяния, лежащей за пределами 
состава преступления. Система неосторож-
ных преступлений в общем- то аналогич-
на системе умышленного преступления, 
но имеет свою специфику. Речь можно вести 
в данном случае не о цели преступления, 
а о цели осознанного и целенаправленного 
поведения, выразившегося в совершении 
неосторожного преступления. Мы не будем 
отвлекаться на эту проблематику в насто-
ящей работе, она заслуживает отдельного 
внимания.

Чтобы определить точки приложе-
ния усилий для разрушения системы пре-
ступления, отметим некоторые, в нашем 
случае, важные закономерности, свой ства 
систем вообще. Цель системы –  системо-
образующий элемент; другие элементы си-
стемы организуются вокруг цели. Система 
существует пока есть цель. Таким образом, 

система преступления существует пока вы-
шестоящая система (внешняя среда) ставит 
эту цель перед человеком –  это еще одно 
из свой ств систем. Пока система преступле-
ния не будет лишена цели, до тех пор будут 
совершаться преступления.

В подобной ситуации следует действо-
вать одновременно в двух направлениях: 
системно совершенствовать уголовно- 
правовую норму так, чтобы она разрушала 
систему преступления через лишение це-
лесообразности совершения преступления, 
и совершенствовать общественные отно-
шения (внешнюю среду) в целях разруше-
ния установки на совершение преступле-
ния (процесса формирования преступной 
цели), в том числе посредством уголовно- 
правового запрета (криминализации) кон-
кретных общественно- опасных деяний. 
При этом нужно понимать, что с помощью 
уголовного права вполне реально снизить 
число повторных преступлений, включая 
рецидив. Но практически невозможно по-
влиять на причины совершения преступле-
ний.

С одной стороны, система уголовно- 
правовой нормы должна заставлять челове-
ка отказываться от преступной цели, если 
она уже сформировалась, а с другой сторо-
ны, внешняя среда (вышестоящая система) 
изначально не должна позволять формиро-
ваться преступной цели в сознании чело-
века. Это положение особенно актуально 
применительно к умышленным преступле-
ниям. Воздействие на другие элементы си-
стемы преступления, совершаемого едино-
лично, в рассмотренной ситуации видится 
малоэффективным.

До настоящего момента нами подра-
зумевалась ситуация, когда преступление 
совершается, так называемым случайным 
преступником единолично с внезапно воз-
никшим умыслом. Если же у виновного 
формируется заранее обдуманный умысел, 
стадии совершения преступления имеют 
существенную протяженность во времени, 
присутствуют подготовительные действия 
с объективной стороны, если преступле-
ние совершается в соучастии –  имеет место 
управление с распределением преступных 
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ролей, то вполне эффективным будет раз-
рушительное воздействие не только на пре-
ступную цель, но и на другие элементы 
системы преступления: блок управления, 
блок исполнения, выход системы или даже 
на ее вход.

Здесь мы будем использовать такое 
свой ство системы, как процессный под-
ход, когда она по своей сути реализует 
процесс обработки информации. Чтобы 
снизить эффективность системы (частично 
или полностью блокировать достижение 
цели), необходимо затормозить или пол-
ностью остановить процессы обработки 
информации, либо включить так называе-
мые паразитные процессы. Это возможно 
в нашем случае посредством воздействия 
на соучастников преступления или на блок 
управления единоличного преступника.

Если просто описать рассматривае-
мый момент, не углубляясь в проблематику 
соучастия в преступлении, то такое воз-
действие можно представить следующим 
образом: соучастники, реализующие свои 
роли на разных стадиях совершения пре-
ступления, должны нести уголовную от-
ветственность наравне с исполнителем как 
элементы одной системы преступления. Бо-
лее того, нисколько не умаляя обществен-
ную опасность исполнителя, предполагаем, 
что подстрекатель (тот, кто формирует цель 
системы преступления) и организатор (тот, 
кто обеспечивает функционирование си-
стемы) могут заслуживать более строгого 
наказания, чем принято в современной су-
дебной практике. Учитывая высокую прин-
ципиальную значимость для формирова-
ния и функционирования системы таких 
ее элементов, как цель и блок управления, 
наказание подстрекателя и организатора, 
возможно, должны быть даже строже, чем 
наказание непосредственного исполнителя 
преступления. В том числе это относится 
и к неоконченной преступной деятельности 
этого вида соучастников, если, например, 
исполнитель отказывается от исполнения 
преступления или не может довести его 
до конца. Как думаем, подобный подход 
весьма эффективно будет тормозить или 
даже блокировать процессы системы пре-

ступления, а соответственно, и наступле-
ние общественно- опасных последствий 
на ее выходе.

В ситуации, когда речь идет о едино-
личном преступнике или отдельно взятом 
соучастнике, воздействие на их «персо-
нальный» блок управления может носить 
не только репрессивный, но и поощритель-
ный характер в виде освобождения от уго-
ловной ответственности или ее исключения 
в связи с добровольным отказом от реали-
зации преступного замысла.

Когда вход и выход системы преступле-
ния связаны с общественным отношением, 
предметом которого являются, например, 
предметы материального мира, то вспо-
могательное разрушительное воздействие 
на систему преступления возможно и через 
эти предметы –  конфискация похищенно-
го, незаслуженно присвоенного, ограни-
ченного в свободном обороте имущества 
и т.п. Но обратим внимание, что воздей-
ствие на вход и выход системы часто носит 
обязательный уголовно- процессуальный 
характер, особенно когда речь идет о кон-
кретном преступлении, и не оказывает 
принципиального воздействия на систему 
преступления, если применяется вне ком-
плекса других мер, поскольку при этом 
система преступления сохраняет возмож-
ность функционировать.

Обобщая изложенное, учитывая значи-
мость элементов для системы, приоритеты 
уголовно- правового воздействия на эле-
менты системы преступления можно рас-
ставить, по мере убывания его эффективно-
сти, следующим образом:

1. Разрушение механизмов, формиру-
ющих цель, в том числе путем воздействия 
на участников, формирующих цель у дру-
гих.

2. Разрушение механизмов, обеспечи-
вающих управление, в том числе путем воз-
действия на участников, обеспечивающих 
управление.

3. Воздействие на участников, непо-
средственно исполняющих преступление.

4. Воздействие на материальные ре-
зультаты преступной деятельности, мате-
риальные условия, их обеспечивающие.
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Полагаем, только такие приоритеты 
уголовно- правового воздействия на систе-
му преступления могут обеспечить более 
эффективный подход борьбы с преступле-
ниями через их причины, а не следствия. 
Кроме того, еще раз обратим внимание, 
что уголовно- правовое воздействие в части 
формирования цели системы преступле-
ния должно быть направлено как на саму 
систему преступления, так и на внешнюю 
систему (внешнюю среду), которая ставит 
цель для системы преступления. При этом 
существование в обществе самих отноше-
ний, например собственности, нельзя счи-
тать постановкой цели для совершения пре-
ступления. Но постановкой цели в данном 
случае будет пропаганда необоснованного 
обогащения, легкой наживы, нивелирова-
ние честного труда.

II. Система уголовно- правовой нор-
мы. Критические точки системы пре-
ступления теперь обнаружены. Далее 
необходимо представить и описать проти-
востоящую ей систему уголовно- правовой 
нормы (Surikhin, 2020), которая, осущест-
вляя адекватное уголовно- правовое воздей-
ствие на установленные критические точки, 
разрушала бы систему преступления.

Изначально следует констатировать 
факт, что уголовно- правовые нормы при-
меняются практически, и они достаточно 
эффективны в своей совокупности. В то же 
время общеизвестно, что уголовно- правовая 
норма не полностью соответствует обще-
принятым представлениям о структуре 
нормы в теории права, не вполне очевид-
на ее система. Последнее должно было бы 
заведомо лишать норму эффективности, 
поскольку это несистемная конструкция, 
но этого не происходит. Обе конструкции 
(структура и система уголовно- правовой 
нормы) жизнеспособны, вместе с тем су-
ществующие противоречия, непрорабо-
танность данного вопроса создают условия 
для, в известной степени, произвольного 
конструирования уголовно- правовых норм. 
А это, как мы понимаем, недопустимо.

Если говорить конкретно, в теории 
права принято считать, что правовая норма 
состоит из трёх элементов: гипотезы, дис-

позиции и санкции. Логика данных элемен-
тов также общепринята: «если…, тогда…, 
иначе…». При анализе уголовно- правовой 
нормы обычно приходят к выводам об от-
сутствии некоторых из этих элементов. Ру-
шится при этом и должная логика.

Существуют следующие основные точ-
ки зрения об устройстве уголовно- правовой 
нормы:

1. Статьи Общей части состоят толь-
ко из диспозиции; статьи Особенной ча-
сти состоят из диспозиции и санкции 
(Rarog, 2008). В качестве возражения на это 
утверждение следует заметить, что статья 
уголовного закона не тождественна норме 
уголовного права. Одна норма может быть 
рассредоточена в нескольких статьях как 
Общей, так и Особенной части УК.

2. Норма Особенной части состоит 
из гипотезы, диспозиции и санкции. Ги-
потеза не приводится в тексте уголовного 
закона, она подразумевается и имеет сле-
дующий вид: «…если кто-либо совершит 
убийство…». Диспозиция представляет со-
бой определение конкретного деяния, со-
ставляющего уголовное правонарушение 
(Kuznetsova, Tyazhkova, 2002). Здесь мы 
тоже вынуждены сделать замечание, нет 
норм Особенной части, есть статьи Особен-
ной части, строение которых может быть 
и не трехчленным, поскольку это не норма. 
Нормы уголовного права, как правило, опи-
саны одновременно как в статьях Общей, 
так и Особенной части.

3. Уголовно- правовая норма состоит 
из гипотезы, диспозиции и санкции: в ги-
потезе содержатся условия действия нор-
мы, диспозицией устанавливается правило 
поведения, а санкцией –  меры ответствен-
ности за нарушение нормы; нормы Общей 
части могут состоять также только из гипо-
тезы и диспозиции или даже только из дис-
позиции (нормы- определения) (Komissarov, 
2005). Следует уточнить, что так называ-
емые нормы- определения на самом деле 
являются статьями УК РФ, содержащими 
определения, и, в свою очередь, представля-
ют собой структурный элемент нормы Уго-
ловного права. Сами по себе они никакого 
правила поведения не устанавливают.
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4. Нормы уголовного закона состоят 
из гипотезы (которая в уголовно- правовой 
теории обычно называется диспозицией), 
которая описывает условия применимости 
данной нормы, и санкции, а их диспозиция 
(устанавливающая правила поведения), как 
правило, лишь предполагается в уголовном 
законе: это внешнее по отношению к нему 
правило поведения или норма морали, ко-
торую государство считает нужным охра-
нять в уголовно- правовом порядке (Brainin, 
1967). Здесь следует заметить, что в дей-
ствительности существуют нормы уголов-
ного закона, но нет норм Общей или Осо-
бенной части УК. Структурным элементом 
УК РФ следует считать статьи. При этом 
нормы уголовного права рассредоточен ы 
в различных статьях Общей и Особенной 
части УК.

При попытке понять логику предла-
гаемых конструкций уголовно- правовых 
норм, особенно двучленных или одночлен-
ных, применительно к логике классической 
трехчленной нормы («если…, тогда…, ина-
че…»), становится очевидно, что она весьма 
своеобразна и уводит далеко от понимания 
практически необходимой конструкции 
норм уголовного закона.

Если норма уголовного права –  это пра-
вило поведения, которое содержится в ста-
тьях как Общей, так и Особенной части 
УК, то к ней вполне подходит классическая 
трехчленная структура. При этом гипотеза 
уголовно- правовой нормы, т.е. условия, при 
которых будет работать правило, обычно 
и в основном описывается в статьях Общей 
части; диспозиция и санкция, т.е. само пра-
вило поведения и последствия за его нару-
шение описываются обычно и в основном 
в статьях Особенной части. Необходимо 
отметить специфику описания диспозиции 
уголовно- правовой нормы: ее правило опи-
сывается от противного. То есть правилом 
в действительности является несовершение 
тех действий, которые указаны в диспози-
ции.

Таким образом, мы заостряем внимание 
на том известном обстоятельстве, что есть 
норма, а есть способы ее законодательно-
го закрепления; уголовно- правовая норма 

всегда описывается совокупностью практи-
чески всех положений, изложенных в ста-
тьях Общей части и положений Особенной 
части, изложенных нередко в нескольких 
статьях. Никто не будет отрицать тот факт, 
что, квалифицируя деяние как конкретное 
преступление, предусмотренное статьей 
Особенной части УК РФ, мы одновремен-
но применяем такие положения уголовного 
закона, как, например, задачи, принципы, 
основания уголовной ответственности, 
возраст уголовной ответственности, вина 
и т.д. А кроме того, мы осуществляем при 
этом и разграничение с другими состава-
ми преступлений, используем примечания 
из других статей Особенной части. Вся эта 
совокупность положений и есть уголовно- 
правовая норма. Значит, получается, что 
нет норм Общей и Особенной части. Есть 
нормы уголовного права, состоящие из по-
ложений Общей и Особенной части.

Это достаточно сложное обстоятель-
ство обязывает нас исследовать, понять 
устройство и условия эффективности 
уголовно- правовой нормы, опираясь на си-
стемный подход.

Мы всецело разделяем общепризнан-
ное положение о том, что уголовное право 
охраняет общественные отношения. Суще-
ствует, таким образом, некая совокупность 
упорядоченных критически важных обще-
ственных отношений, а нормы уголовного 
права поддерживают их состояние упоря-
доченности посредством угрозы или реаль-
ного наказания за посягательства на уста-
новленный порядок.

Исходя из этого, практически каждый 
вид критически важного общественного 
отношения нуждается в уголовно- правовой 
охране. Чтобы обеспечить адекватную 
и полную защиту этих общественных от-
ношений, мы должны применительно к ка-
ждому сформулировать конкретную цель 
(задачу), решение которой позволило бы ре-
ализовывать охрану, то есть сформировать 
так называемое дерево целей. В УК РФ та-
кое дерево целей практически присутству-
ет и выражено в названиях разделов, глав 
и статей Особенной части. К сожалению, 
данные названия обычно не явно форму-
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лируют цели, а зачастую и вовсе не содер-
жат необходимого описания, что влечет их 
произвольное определение правопримени-
телем. Например, довольно трудно опреде-
лить цель, а соответственно, и обществен-
ное отношение, находящееся под охраной 
уголовно- правовой нормы, когда название 
статьи Особенной части УК практически 
совпадает с текстом ее диспозиции, в част-
ности –  ст.ст. 228, 2281 УК РФ.

Цель является системообразующим 
элементом (Gaides, 2005). Все остальные не-
обходимые элементы как бы притягиваются 
целью и организуются ей. Таким образом, 
каждая поставленная законодателем цель 
в Особенной части УК РФ требует от нас 
сформировать механизм, конструкцию, ко-
торые смогли бы ее реализовать. Подобная 
конструкция в терминологии общей теории 
систем, собственно, и есть сама система, 
а в терминологии права –  это уголовно- 
правовая норма.

Таким образом, уголовно- правовая 
норма –  это система, она обладает свой-
ствами системы. И это логично, поскольку 
весь мир –  это большая система и состоит 
она из множества подсистем (Averyanov, 
1985).

Выявленное обстоятельство, при том 
условии, что мы владеем положениями об-
щей теории систем (Averyanov, 1985; Gaides, 
2005; Peregudov, Tarasenko, 1989), дает нам 
уникальный инструментарий для построе-
ния эффективных уголовно- правовых норм 
и верного толкования существующих. Оста-
ется понять, как устроена система уголовно- 
правовой нормы. Практически это значит, 
что нам необходимо представить положе-
ния, описанные в статьях УК РФ, на основе 
функциональной модели системы.

Будет справедливым отметить, что ряд 
ученых- правоведов уже предпринимали по-
пытки исследовать уголовное право как си-
стему, но их результаты, как можно судить 
по существующим источникам, не содер-
жат решения обозначенной нами проблемы 
(Boyko, 2008; Denisova, 2018; Poniatovskaya, 
2011).

В нашем случае функциональную си-
стему (Gaides, 2005) уголовно- правовой 

нормы можно представить следующим 
образом: название нормы –  цель, диспо-
зиция –  блок управления, санкция –  блок 
исполнения. Блок управления подчинен 
цели, блок исполнения –  блоку управле-
ния. Таким образом, признаки диспозиции 
должны быть сообразными названию нор-
мы (непосредственному объекту престу-
пления); санкция должна соответствовать 
общественной опасности посягательства 
и личности преступника.

У любой системы есть вход и выход. 
На вход уголовно- правовой нормы посту-
пает общественно- опасное деяние; на вы-
ходе мы получаем точную квалификацию 
преступления и справедливое наказание. 
Эффективность системы прямо зависит 
от качества достижения цели (Gaides, 2005). 
Качество охраны непосредственного объ-
екта, таким образом, определяет эффектив-
ность уголовно- правовой нормы. Причины 
неэффективности нормы, таким образом: 
ложный объект преступления, произволь-
ное описание признаков диспозиции, неце-
лесообразность санкции. Эффективность 
системы нормы прямо зависит от точности 
квалификации преступления и справедли-
вости наказания.

Таким образом, закономерности, обе-
спечивающие эффективность системы, 
указывают нам возможные направления со-
вершенствования уголовно- правовой нор-
мы или правила ее конструирования с той 
целью, чтобы оказывать эффективное раз-
рушительное воздействие на систему пре-
ступления.

Продемонстрируем практическую цен-
ность наших размышлений на конкретных 
примерах. Начнем с вопросов определения 
(описания) цели уголовно- правовой нормы.

Возьмем ст. 228 УК РФ. Название прак-
тически идентично диспозиции –  опре-
делить цель уголовно- правовой нормы 
из текста закона весьма затруднительно. 
В теории же уголовного права обычно 
утверждают, что объектом состава данного 
преступления выступает «легальный обо-
рот наркотиков». Но преступник, совершая 
подобное преступление, не хочет причи-
нить вред данному объекту, его цель (цель 
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системы преступления) –  немедицинское 
потребление наркотиков, т.е. для получе-
ния удовольствия, которое ведет к деграда-
ции и смерти. Соответственно, целью рас-
сматриваемой нормы, в контексте видового 
объекта –  «здоровье населения», должно 
быть «медицинское потребление наркоти-
ков». Казус, таким образом, в том, что есть 
норма, но она охраняет не то, чему реаль-
но причиняется вред преступлением. Кри-
тически важное общественное отношение 
не находится под уголовно- правовой ох-
раной, а оконченное общественно- опасное 
деяние остается ненаказуемым –  если нар-
коман успевает употребить приобретенный 
наркотик, его невозможно привлечь к уго-
ловной ответственности.

Другой пример –  ч. 1 ст. 301 УК РФ. 
Имеем подобную же ситуацию с названием 
статьи, оно практически совпадает с диспо-
зицией. В литературе обычно утверждают, 
что если речь идет о незаконном задержа-
нии, соответственно, норма охраняет «за-
конность задержания». Реальной же целью 
данной нормы является обеспечение обо-
снованного задержания подозреваемого, 
т.е. задержания, как правило, преступника, 
и это обусловлено основаниями задержа-
ния, т.е. фактами, указывающими на при-
частность лица к преступлению, –  если 
размышлять в контексте видового объекта 
«интересов правосудия», которые заключа-
ются в установлении истины по уголовному 
делу: достоверных обстоятельств события 
преступления, его точной квалификации, 
назначении справедливого наказания. 
Разве следователь имеет цель нарушить 
формальные нормы УПК РФ –  законность 
в процессуальном смысле –  или это как- то 
влияет на установление истины по уголов-
ному делу? Его цель (цель системы престу-
пления) другая –  задержать лицо, в отноше-
нии которого, согласно положениям УПК 
РФ, нет оснований для подозрения в совер-
шении преступления. Иными словами, за-
кон, по существу, указывает на непричаст-
ность лица к совершению преступления, 
но следователь задерживает его по своему 
произволу, чем и причиняет существенный 
вред интересам правосудия.

Еще пример –  ч. 3 ст. 299 УК РФ, он осо-
бенно яркий. Названию нормы (цели систе-
мы уголовно- правовой нормы) «Незакон-
ное возбуждение уголовного дела» прямо 
противоречит диспозиция, в которой ука-
зывается цель преступления (системы пре-
ступления), никак не связанная с желанием 
посягнуть на интересы правосудия –  «вос-
препятствование предпринимательской де-
ятельности». Состав поместили не в ту гла-
ву. Какие-либо интересы правосудия здесь 
могут выступать только в качестве так на-
зываемого дополнительного объекта.

Рассмотрим примеры проблем диспо-
зиции уголовно- правовой нормы, которые 
вскрываются представлением о ней как 
о блоке управления системой.

Та же ст. 228 УК РФ. Цель преступле-
ния, как мы полагаем, –  немедицинское по-
требление наркотика, а норма предписыва-
ет наказывать только за приготовительные 
действия, ведущие к преступному резуль-
тату.

Если взять диспозицию ч. 1 ст. 301 УК 
РФ «заведомо незаконное задержание», 
то в контексте цели нормы очевидно, что 
она сформулирована чрезмерно широко, 
отсутствуют конкретные признаки неза-
конного деяния, которые бы указывали 
о задержании очевидно непричастного 
к преступлению человека –  высоки риски 
привлечения невиновных в заведомо неза-
конном задержании следователей –  явный 
недостаток управления наказанием. Это же 
обстоятельство позволяет произвольно или 
избирательно возбуждать уголовные дела 
по признакам данного преступления, что 
чрезмерно перегружает вход данной нор-
мы, в силу чего делает ее неэффективной. 
Законодателю следовало бы растолковать 
заведомую незаконность задержания как 
задержание подозреваемого в совершении 
преступления без основания, предусмо-
тренного УПК РФ (Baburin, Surikhin, 2004).

Приведем примеры проблем санкций 
уголовно- правовых норм (блока исполне-
ния), вскрываемых системным подходом.

Напомним, санкции должны исключать 
возможность достижения преступных це-
лей, лишать преступление всякого смысла.



– 700 –

Vasilii V. Baburin, Aleksei N. Tarbagaev… The Effectiveness of the Criminal Law Norm: Systems Approach

А теперь давайте задумаемся, какой 
вид наказания из предусмотренных соот-
ветствующими санкциями способен ли-
шить целесообразности преступления, 
предусмотренного, например, ст.ст. 228, 
2281, 290 УК РФ? Дело в том, что: нарко-
мания практически неизлечима в пода-
вляющем большинстве случаев; прибыль 
в наркобизнесе, который обеспечивается 
на уровне государств, больше, чем в тор-
говле углеводородами; доход от взяток пе-
рекрывает любую «амортизацию», часто 
делает саму уголовную ответственность 
нереализуемой. Требуемого адекватного 
вида наказания нет в санкциях указанных 
уголовно- правовых норм. Таким образом, 
цели приведенных уголовно-правовых 
норм не реализуются. Несколько ниже мы 
подробнее рассмотрим данные примеры.

С другой стороны, если говорить о пре-
ступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 301 
УК РФ, то любой из возможных видов нака-
зания (ограничение свободы, принудитель-
ные работы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, арест, лише-
ние свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью) по отноше-
нию к конкретному преступлению веро-
ятно чрезмерен, поскольку исключает про-
должение службы в правоохранительных 
органах. Подобные преступления совер-
шаются, как правило, наиболее опытными 
(читай –  ценными) сотрудниками в период 
кризиса их профессионального становле-
ния –  при определенных обстоятельствах 
достаточно было бы наказание, подобное 
«ограничению по военной службе», напри-
мер, ограничение по службе в правоохра-
нительных органах.

Последние примеры дополнительно 
демонстрируют проблематику санкций 
уголовно- правовых норм в части назна-
чения наказания за совершаемые престу-
пления, т.е. выходов систем уголовно- 
правовых норм. Суть ее заключается в том, 
что за преступление назначается наказа-
ние, которое обычно оценивается такими 
критериями как справедливость, строгость, 

но не целесообразность. Назначаемое на-
казание не связывают с эффективностью 
уголовно- правовой нормы, потому что 
не воспринимают ее как систему, у которой 
есть конкретная цель. Возникает иллюзия 
возможности произвольного назначения 
наказания.

Таким образом, неэффективность 
уголовно- правовой нормы –  это ее недо-
статочная системность (Gaides, 2005). Одни 
уголовно- правовые нормы в полной мере 
представляют собой систему и являют-
ся эффективными, другие соответствуют 
представлениям о системе благодаря сло-
жившейся судебной практике или научно-
му толкованию, но есть уголовно- правовые 
нормы, которые содержат системную 
ошибку (Surikhin, 2019), системой не явля-
ются –  такие нормы неэффективны, часто 
называются «нерабочими».

III. Система наказаний. Логика 
исторического развития уголовного зако-
нодательства дает основание предполо-
жить, что повторяющиеся элементы си-
стемы уголовно- правовой нормы в части 
наказания законодателем были постепен-
но обобщены и конструктивно выделены 
в отдельный уголовно- правовой институт –  
уголовного наказания, была сформулирова-
на, таким образом, и «система наказаний» 
(Tarbagaev, 2016). С позиций законодатель-
ной техники это оправдано и практически 
удобно.

Современный законодатель уже ставит 
нормы Особенной части УК РФ в прямую 
жесткую зависимость от системы наказа-
ний. И следующая наша задача в настоя-
щей работе –  понять, насколько институт 
уголовного наказания отвечает представле-
ниям о системе, а соответственно, и эффек-
тивен. Позволяет ли он системам уголовно- 
правовых норм быть адекватными системам 
преступлений? Уголовно- правовые нормы 
должны зависеть от института уголовного 
наказания либо наоборот?

Принято считать, что система наказа-
ний –  это перечень видов уголовных нака-
заний, изложенных по мере увеличения их 
строгости (Tarbagaev, 2016). Но как мы уже 
понимаем, перечень не может быть систе-



– 701 –

Vasilii V. Baburin, Aleksei N. Tarbagaev… The Effectiveness of the Criminal Law Norm: Systems Approach

мой, система должна иметь цель, управле-
ние, органы исполнения, вход, выход, свя-
зи между этими элементами (Gaides, 2005; 
Surmin, 2003). Перечень видов наказаний, 
указанный в ст. 44 УК РФ, такой совокуп-
ностью признаков не обладает.

Тем не менее ст. 43 УК РФ определя-
ет цель наказания, ст. 14 содержит поня-
тие преступления, через которое, как мы 
представляем, осуществляется управление 
наказанием. Статья 44 УК РФ описывает 
органы исполнения системы. Вход системы 
наказаний –  общественно- опасное поведе-
ние, выход –  общественно- полезное пове-
дение.

Эффективность системы наказаний бу-
дет зависеть от степени реализации ее цели 
(Sverchkov, 2017).

Предложенное представление о си-
стеме уголовных наказаний позволяет об-
наружить теоретические и законодатель-
ные ошибки. Опишем некоторые из них, 
явные.

1. Е. А. Каданева, будучи заложни-
ком классификации наказания по мере 
его строгости, считает лишение свободы 
единственным эффективным наказанием 
(Kadaneva, 2017). Мы считаем, что наказа-
ние должно классифицироваться по мере 
эффективности достижения целей системы 
наказания, способности исключать целесо-
образность общественно- опасного поведе-
ния. Например, с 2007 г. резко сокращается 
уровень преступности на фоне широкой 
практики применения наказаний в виде 
штрафа, исправительных и обязательных 
работ (Surikhin, 2015).

2. Если наказание не зависит от пре-
ступления, то оно может определяться 
произвольно и независимо от положений 
УК РФ (Zvonov, 2017), но это неправильно, 
поскольку за каждое преступление должно 
быть предусмотрено в УК РФ наказание, ко-
торое блокирует достижение цели системы 
преступления. Подобное обстоятельство 
особенно важно, поскольку существенным 
признаком преступления является сам пре-
ступник (Martsev, 2006). В отношении вора 
эффективным будет штраф, для наркомана 
только лишение свободы, для третьего –  

лишение права заниматься определенным 
видом деятельности.

Преступление в системе наказаний из-
начально обеспечивает подбор эффектив-
ных видов наказаний.

3. Анализ входа и выхода системы на-
казаний позволяет заключить, что для от-
дельных категорий преступников сегодня 
нет адекватного наказания.

4. Обратная связь выхода и цели систе-
мы наказания позволяет корректировать 
наказание. В противном случае, без обрат-
ной связи, механизм уголовно- правовой 
охраны исключает эффективность системы 
наказания.

Рассмотрим некоторые примеры. За по-
лучение взятки сегодня нет эффективного 
наказания, а им могла бы быть конфиска-
ция имущества (Bytko, 2018), но законо-
дательно эта проблема не решается. Для 
справедливости стоит отметить, что отча-
сти решение проблемы реализуется через 
штраф (Nechepurenko, 2017), но это, как мы 
понимаем, полумера.

Другая проблема. В современных ус-
ловиях даже лишение свободы не способно 
предотвратить противоправное поведение 
наркомана (Egorova, 2017). Но в ст. 44 УК 
РФ изначально нет эффективного вида на-
казания для нашего случая. Возможно, что 
таким наказанием был бы особый вид при-
нудительных работ в экстремальных усло-
виях, когда внешняя среда в приоритет ста-
вила бы наркоману другие цели, например, 
связанные с элементарным физическим вы-
живанием –  работы в лесу или в условиях 
Крайнего Севера, т.е. когда нужно самому 
заботится о своей жизни, а употребление 
наркотика равносильно смерти. В общем, 
это могут быть даже и не принудительные 
работы, а деятельность по жизнеобеспече-
нию.

Есть проблемы и другого характера. 
Чуть раньше мы описывали недостатки на-
казания за заведомо незаконное задержание 
(ч. 1 ст. 301 УК РФ) –  слишком уж чрез-
мерны виды наказания, предусмотренные 
санкцией данной нормы. Но и система на-
казаний также не содержит соответствую-
щего вида наказания этому преступлению.
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Таким образом, система наказаний, 
обладая недостаточной системностью, 
не в полной мере реализует собственные 
цели и, как следствие, иногда блокирует до-
стижение целей систем уголовно- правовых 
норм.

Заключение. Таким образом, концеп-
туальный анализ проблем эффективности 
уголовно- правовой нормы позволяет сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Современное теоретико- практи чес-
кое понимание наказания представляется 
не системным, что практически блокирует 
его эффективность и особо остро проявля-
ется в части наказания за отдельные виды 
преступлений, примеры которых приведе-
ны в работе.

2. Перечень видов наказаний в ст. 44 
УК РФ сегодня определен в значительной 
степени произвольно, в отрыве как от целей 
системы наказания, так и от целей систем 
уголовно- правовых норм. Наказание долж-
но лишать смысла совершения конкретного 
преступления в текущей социальной среде, 
в результате чего будут достигаться цели 
наказания и, как следствие, решаться зада-
чи, стоящие перед УК РФ.

Однако уголовное наказание является, 
так называемым последним доводом, свое-
го рода «хирургическим» вмешательством. 
Изначально все-таки не оно предназначено 
обессмысливать совершение преступления. 
Это должны делать различные социальные 
институты, стимулирующие правомерный 
способ достижения жизненных целей. Цель 
наказания в своей основе –  предупрежде-
ние рецидива в широком смысле, преду-
преждение повторения совершения новых 
преступлений, в том числе и неосторож-
ных. В системе общественных отношений 
должна быть, и существует фактически, 
матрица (семья, школа, ВУЗы, трудовые 
коллективы, спортивные, волонтерские ор-
ганизации и т.п.), формирующая социально 
полезное поведение, а уголовно- правовая 
норма и наказание, которое она предусма-
тривает, являются только элементом, под-
системой этой матрицы.

3. Наказание ошибочно оценивать его 
строгостью, тяжестью вида и размера (сро-

ка) лишений и ограничений прав и свобод 
осужденного, что мешает достижению 
адекватности его применения. Наказание 
должно дифференцироваться по признаку 
эффективности применительно к конкрет-
ному виду преступления и преступнику.

4. УК РФ 1996 г. сделал большой шаг 
в развитии перечня видов наказаний, 
уголовно- правовых норм в целом, тем 
не менее существующая система наказаний 
в УК РФ не вполне отвечает реальным по-
требностям развития государства и обще-
ства. УК РФ как подсистема недостаточно 
эффективно работает на внешнюю систему, 
которая его создала для себя. Изменяется 
социальная среда (или ее кто- то изменяет), 
она затем изменяет сознание и потребности 
человека. Поэтому должны своевременно 
и адекватно изменяться уголовно- правовые 
нормы, система наказаний, что, к сожале-
нию, происходит не всегда. Социальная си-
стема (и ее подсистемы) должна развивать-
ся, иначе она может начать деградировать, 
разрушаться.

5. Современное информационное об-
щество требует, чтобы приоритеты уго-
ловного наказания были пересмотрены 
в сторону обеспечения более мощного 
государственного принудительного воз-
действия на преступников как элементов 
системы преступления, на носителей целе-
полагания и управления, которые неоправ-
данно остаются в тени рядовых исполните-
лей преступления.

6. Совершенствование системы нака-
заний концептуально должно начинаться 
с системного моделирования конкретно-
го преступления, развиваться в системное 
моделирование уголовно- правовой нормы, 
завершаться системным моделированием 
наказания. При этом система уголовно- 
правовой нормы призвана разрушать си-
стему преступления, а система наказаний 
должна не мешать это делать, а позволять, 
способствовать решению задач УК РФ. Так 
будет обеспечиваться и усиливаться эффек-
тивность уголовно- правовых норм.

7. Описанный цикл должен повторять-
ся по мере необходимости (при снижении 
эффективности уголовно- правовой охраны 
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отдельных наиболее важных обществен-
ных отношений), по мере видоизменения 
внешней системы, т.е. системы фактически 
существующих общественных отношений.

При этом для верного понимания су-
щества дела хочется еще раз напомнить, 

что наказание –  далеко не основной ин-
струмент общего предупреждения престу-
плений. Эта цель у наказания фактически 
стоит на периферии, достигается попутно 
с его основной целью –  частным предупре-
ждением.
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Аннотация. Целью статьи является исследование теоретических представлений 
о признаках состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 169 Уголовного 
кодекса РФ, и практики ее применения. Необходимость этого обусловлена задачей 
ускоренного развития экономики. Использованы общенаучные (диалектические, 
формально- логические, дедукция и индукция, анализ и синтез) и частнонаучные 
(формально- правовые и т.д.) методы исследования. Приведены аргументы в пользу 
недопустимости толкования воспрепятствования законной предпринимательской 
или иной деятельности как деяния, влекущего невозможность или существенное 
ограничение экономической деятельности. Поднята проблема необходимости 
разграничения преступного воспрепятствования и административно наказуемого 
ограничения конкуренции органами власти, органами местного самоуправления, 
а также иными административными деликтами. Уточняется содержание умысла. 
Резюмируется, что на современном этапе статья 169 УК –  важный для развития 
экономической деятельности правовой инструмент, требующий законодательной 
доработки.
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Введение
Переход России к рыночной экономике 

был непростым для тех, кто намеревался 
осуществлять предпринимательскую дея-
тельность. Должностные лица органов испол-
нительной власти «по инерции» продолжа-
ли относиться ко всем юридическим лицам 
как к объекту управления: решали вопрос 
о целесообразности создания юридического 
лица с учетом его будущей деятельности, 
заключали договоры с вновь созданными 

коммерческими организациями о выполнении 
последними целого ряда не установленных 
нормативными актами обязанностей, многие 
из которых законодательством возлагались 
на органы местного самоуправления.

Именно поэтому конституционное 
право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предприни-
мательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности не осталось 
декларацией, а было обеспечено нормами 
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ряда отраслей права, включая уголовно- 
правовые. Так, в Уголовном кодексе РФ 
1996 г. это право впервые было защищено 
специальной статьей 169 «Воспрепятство-
вание законной предпринимательской дея-
тельности». Позднее название статьи было 
расширено: в него после слова «предприни-
мательской» внесли словосочетание «или 
иной деятельности», а в диспозиции «ком-
мерческие организации» были заменены 
на «юридические лица». Казалось бы, но-
вая редакция достаточно расширила преде-
лы применения статьи 169 УК: преступным 
стало и воспрепятствование законной дея-
тельности некоммерческих организаций. 
Таким образом, одна из первых, поднятых 
в науке уголовного права, проблем приме-
нения указанной статьи была решена.

Вместе с тем основания уделить вни-
мание статье, установившей уголовную 
ответственность за воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной 
деятельности, на этапе, когда развитие эко-
номической деятельности стало острой не-
обходимостью, есть. Дело в том, что одна 
из причин редкого применения статьи 169 
УК –  различное толкование объективных 
и субъективных признаков этого престу-
пления.

Методологическую основу исследо-
вания составляют общенаучные методы 
(диалектический, формально- логический, 
дедукция и индукция, анализ и синтез) 
и частнонаучные (формально- правовой, 
правового прогнозирования).

Обсуждение
Начнем с непосредственного объекта 

этого преступления. Несмотря на то, что 
к этому элементу состава на практике об-
ращаются крайне редко, полностью игно-
рировать его нельзя и практическим работ-
никам.

Так, описанные выше изменения в на-
звании и диспозиции части первой статьи 
позволили некоторым авторам заключить, 
что «непосредственным объектом этого 
преступления являются не только свобода 
предпринимательства, но и свобода поли-

тической, религиозной и иной обществен-
ной деятельности в части регистрации и де-
ятельности некоммерческих организаций» 
(Klepitskii, 2021: 722), либо сделать вывод 
об охране статьей 169 УК законной неэ-
кономической деятельности (Lopashenko, 
2006: 237).

Полагаем, что дополнение названия 
статьи «иной деятельностью» не позволя-
ет включать в основной непосредственный 
объект воспрепятствования, предусмотрен-
ного ст. 169 УК, свободу политической, ре-
лигиозной или иной общественной деятель-
ности, поскольку эти объекты находятся 
за пределами видового объекта преступле-
ний главы 22 УК.

Категорически не можем поддержать 
и позицию, согласно которой основным 
объектом рассматриваемого преступле-
ния «выступают общественные отношения 
в сфере государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления» (Zarubin, 
2019: 115). Этот объект воспрепятствования 
законной предпринимательской или иной 
деятельности с учетом местоположения 
статьи 169 в главе 22 УК может иметь ста-
тус только дополнительного.

Описание преступления в ч. 1 ст. 169 
УК необычно: в нем сочетается казуи-
стичное и абстрактное. И, как всегда, вто-
рой способ описания вызывает трудности 
в применении нормы. Однако затруднение 
вызвала и конструкция состава по типу 
формальных. Отсутствие привычных кри-
минообразующих последствий (существен-
ное нарушение, крупный ущерб и т.д.) по-
зволило ряду специалистов усомниться 
в наличии оснований для криминализации 
воспрепятствования (Esakov, 2019: 57) либо 
толковать деяние, «дооснащая» его различ-
ными признаками, способными, по их мне-
нию, повысить степень его общественной 
опасности.

Так, например, в учебной литературе 
объективную сторону этого преступления 
описывают как «создание каких-либо по-
мех или создание таких условий, при ко-
торых предпринимательская деятельность 
становится невозможной или существен-
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но ограничивается» (Ermakova, 2009: 239), 
а такое деяние, как «иное незаконное вме-
шательство в деятельность индивидуаль-
ного предпринимателя или юридического 
лица» интерпретируют как совершение 
«незаконных действий, сопровождающих-
ся как угрозами наступления вредных по-
следствий, так и подтверждающими угрозы 
действиями…» (Kovalev, 2018: 155).

Определенное подтверждение позиции 
авторов, дающих ограничительное толко-
вание воспрепятствованию, можно найти 
и в практике. К примеру, в информацион-
ном письме Генпрокуратуры Российской 
Федерации от 15.08.2016 сообщалось о двух 
случаях воспрепятствования законной 
предпринимательской или иной деятельно-
сти сотрудниками полиции, установленных 
в Ставропольском крае и Смоленской обла-
сти. В первом случае виновное должност-
ное лицо обследовало с применением сил 
ОМОН офисное помещение коммерческой 
организации, где в это время находились 
посетители и контрагенты. Такое обследо-
вание, отмечалось в информационном пись-
ме, повлекло причинение вреда деловой ре-
путации этой организации и значительные 
убытки (выделено нами –  И.Ш.). Второе де-
яние состояло в заведомо незаконном изъя-
тии компьютерных комплектующих в орга-
низации, что повлекло приостановление ее 
производственной деятельности более чем 
на полтора месяца (выделено нами –  И.Ш.).

Однако приведенные в информацион-
ном письме примеры воспрепятствования 
повлекли последствия, «заслуживающие» 
признания их либо существенным наруше-
нием прав или законных интересов граждан 
или организаций (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 
УК), либо даже тяжкими последствиями, 
предусмотренными в ч. 3 ст. 285 и п. «в» 
ч. 3 ст. 286 УК (в соответствии с п. 21 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 № 19).

Другая группа авторов дает адекватное 
толкование воспрепятствованию, не сводя 
его исключительно к существенно ограни-
чивающему экономическую деятельность 
(Gladkikh, 2021: 34; Volzhenkin, 2007: 146; 
Kozlov, 2014: 155; Naumov, 2016: 391). И эта 

позиция тоже подкрепляется судебной 
практикой. Более того, суды при поста-
новлении приговора по ст. 169 УК даже 
указывают, что причинение существенного 
вреда является признаком злоупотребления 
должностными полномочиями, и этот при-
знак относится к разграничивающим со-
ставы двух преступлений (Уголовное дело 
№ 191/2008 из архива Первомайского рай-
онного суда г. Пензы).

Полагаем, что оснований ограничивать 
воспрепятствование, предусмотренное ч. 1 
ст. 169 УК, степенью «существенности» 
нет.

Во- первых, названный признак не ука-
зан в диспозиции ч. 1 ст. 169 УК.

Во- вторых, признак «воспрепятство-
вание» встречается в целом ряде норм УК 
(ст. 124.1, 141, 144, 148, 149 и других). Их 
изучение показало следующее. В тех слу-
чаях, когда законодатель имеет в виду со-
провождение воспрепятствования угроза-
ми или принуждением, он непосредственно 
упоминает их в норме наряду с названным 
признаком. К примеру, в ч. 1 ст. 141 УК 
установлена ответственность за воспрепят-
ствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий, 
а то же деяние, соединенное с принужде-
нием либо с угрозой применения насилия, 
представляет уже квалифицированное пре-
ступление (ч. 2 ст. 141 УК). В ч. 1 ст. 144 УК 
ответственность предусмотрена за воспре-
пятствование законной профессиональной 
деятельности журналистов путем принуж-
дения их к распространению или к отказу 
от распространения информации, а в ч. 3 
этой же статьи –  за то же деяние с угрозой 
применения насилия. В ч. 3 ст. 148 УК пре-
ступным названо незаконное воспрепят-
ствование деятельности религиозных ор-
ганизаций или проведению богослужений, 
других религиозных обрядов или церемо-
ний, а применение насилия или угроза его 
применения указаны в качестве альтерна-
тивных квалифицирующих признаков это-
го воспрепятствования (п. «б» ч. 4 ст. 148 
УК).

В одной из норм законодатель частично 
раскрывает понятие «незаконное воспре-
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пятствование», указывая, что в него входят, 
в том числе, уклонение или отказ от переда-
чи документов либо имущества (ч. 3 ст. 195 
УК).

Как видно, ни принуждение, ни угро-
зы, ни действия, подтверждающие угрозы, 
законодатель в понятие «воспрепятствова-
ние» не вкладывает.

В-третьих, «приписывание» воспре-
пятствованию в каком-либо виде признака 
существенности по сути означает утверж-
дение необходимости установления су-
щественного нарушения прав и законных 
интересов потерпевших от этого престу-
пления, т.е. последствий, обязательных для 
злоупотребления должностными полномо-
чиями и превышения должностных полно-
мочий. Но замысел законодателя в создании 
специальной нормы (ч. 1 ст. 169 УК) в том 
и состоял, чтобы для расширения пределов 
уголовной ответственности должностных 
лиц за это воспрепятствование не включать 
в диспозицию такие обязательные призна-
ки преступлений, предусмотренных «об-
щими» нормами (ст. 285 и 286 УК), как по-
следствия.

В-четвертых, применительно именно 
к существенному нарушению прав и за-
конных интересов граждан или организа-
ций как последствию преступлений, пред-
усмотренных ст. 285 и 286 УК, необходимо, 
по разъяснению Верховного Суда (п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 16.10.2009 № 19), учитывать «ста-
тус» нарушенного права и «степень отрица-
тельного влияния противоправного деяния 
на нормальную работу организации, харак-
тер и размер понесенного ею материально-
го ущерба, число потерпевших граждан…».

Статус права, нарушаемого статьей 169 
УК, вне сомнения, высок: это право гаран-
тировано Конституцией Российской Феде-
рации. Таким образом, одна составляющая 
существенности нарушения прав граждан 
или организаций имманентно присуща вос-
препятствованию законной экономической 
деятельности, и уже в силу этого трудно 
поддержать высказывания авторов о необ-
ходимости его декриминализации (Esakov, 
2019: 57; Lopashenko, 2006: 238). Не ставит-

ся ведь вопрос о декриминализации нару-
шений других конституционных прав, хотя 
составы преступлений, предусмотренных 
частями первыми статей 137, 138, 141 УК, 
сконструированы тоже как формальные.

Что касается второй составляющей 
существенности нарушения прав граж-
дан или организаций, то отсутствие в ч. 1 
ст. 169 УК указанного последствия исклю-
чает необходимость установления степени 
отрицательного влияния воспрепятство-
вания на деятельность юридического лица 
или индивидуального предпринимателя.

В-пятых, санкцию уголовно- правовой 
нормы признают законодательным выра-
жением общественной опасности престу-
пления. Общественную опасность злоупо-
требления должностными полномочиями 
и превышения этих полномочий, которые 
преступны только в случае существенного 
нарушения прав и законных интересов по-
терпевших, законодатель оценивает санк-
цией, предусматривающей максимальное 
наказание в виде лишения свободы до че-
тырех лет. В связи с этим утверждение 
о необходимости установления существен-
ности воспрепятствования полностью рас-
согласуется с санкцией в ч. 1 ст. 169 УК: 
в ней наказание в виде лишения свободы 
не предусмотрено вовсе.

Конечно, на практике неизбежны слу-
чаи, когда воспрепятствование будет пред-
ставлять малозначительное деяние. Такую 
правовую оценку, например, должны полу-
чить указания глав администраций райо-
нов руководителям юридических лиц и ин-
дивидуальным предпринимателям «как- то 
украсить входную группу/вход в здание 
перед Новым годом»: стоимость такого 
украшения (ветки с елочной игрушкой или 
гирлянды), как правило, не превышает 500–
900 руб.

И. А. Клепицкий отмечает, что «сове-
ты, рекомендации и просьбы сами по себе 
в качестве воспрепятствования предприни-
мательской или иной деятельности рассма-
триваться не могут» (Klepitskii, 2021: 724). 
С этим следует согласиться, однако необхо-
димо учитывать все обстоятельства, сопро-
вождающие такие советы и рекомендации.
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В период регулирования экономики 
(а не управления, имевшего место ранее) 
методы и формы воздействия на нее измени-
лись, и управление может осуществляться 
только государственными и муниципаль-
ными унитарными предприятиями, либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями. Это понимают и должност-
ные лица. В этой связи советы, просьбы 
и рекомендации нередко становятся спо-
собом закамуфлировать воспрепятствова-
ние законной предпринимательской или 
иной деятельности. К примеру, исходящая 
от заместителя главы города рекомендация 
руководителям некоторых коммерческих 
организаций не участвовать в закупках 
оборудования для строительства должна 
квалифицироваться как незаконное огра-
ничение самостоятельности этих органи-
заций, если получателям рекомендации 
известно, что в этих закупках участвуют 
организации, к бенефициарам которых от-
носятся дети, супруга этого должностного 
лица либо де- факто он сам.

Такую же правовую оценку следует 
дать просьбе этого должностного лица, 
если руководителям организаций и ин-
дивидуальным предпринимателям горо-
да известно, что отказ от исполнения его 
«просьб» сопровождается какими-либо не-
гативными последствиями.

По мнению Н. Г. Вольдимаровой, одна 
из проблем применения статьи 169 УК со-
стоит в том, что она в определенной мере 
дублирует признаки правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.25 КоАП. Однако 
административная ответственность долж-
ностных лиц, соответствующих дефини-
ции должностного лица в примечании 1 
к статье 285 УК, установлена только ч. 1 и 2 
ст. 14.25 КоАП. Все иные нормы указанной 
статьи предусматривают ответственность 
руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

При этом из санкций ч. 1 и 2 ст. 14.25 
КоАП видно, что законодатель оценивает 
общественную опасность этих деяний как 
крайне низкую: за их совершение пред-
усмотрен штраф в размере от одной до двух 
тысяч руб лей. И это объяснимо. Так, право-

нарушение, предусмотренное ч. 1 этой ста-
тьи, состоит в несвоевременном или неточ-
ном внесении записей о юридическом лице 
в ЕГРЮЛ или об индивидуальном предпри-
нимателе в ЕГРИП.

Немногим опаснее законодатель счи-
тает нарушения, описанные в ч. 1, 1.1 и 2 
ст. 5.63. КоАП. Так, за требование долж-
ностными лицами для предоставления го-
сударственных услуг документов, не пред-
усмотренных федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, штраф установлен в раз-
мере от пяти до десяти тысяч руб лей (ч. 2). 
И поскольку в этом же действии может 
заключаться и преступное воспрепятство-
вание, законодатель включил в ч. 2 данной 
статьи негативный признак «если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого 
деяния». Аналогичным негативным при-
знаком «снабжены» ч. 1 и 1.1 этой статьи, 
ответственность в которых предусмотрена 
за нарушение порядка предоставления го-
сударственных услуг, если оно повлекло 
непредоставление государственной услуги 
заявителю либо ее предоставление с нару-
шением установленных сроков. Учитывая, 
что государственная регистрация и лицен-
зирование –  разновидности государствен-
ных услуг, значительное сходство составов 
этих административных деликтов и пре-
ступного воспрепятствования очевидно. 
Негативные признаки помогают разграни-
чению правонарушений (ч. 1 и 1.1 ст. 5.63. 
КоАП) с преступлением, предусмотренным 
ч. 1 ст. 169 УК: согласно диспозиции по-
следней преступны не любые нарушения 
порядка предоставления государственных 
услуг, а только неправомерный отказ в го-
сударственной регистрации или уклонение 
от нее либо неправомерный отказ в выдаче 
лицензии на осуществление определенной 
деятельности или уклонение от ее выдачи. 
В то же время разграничению этого пре-
ступления и ч. 2 ст. 5.63. КоАП негативный 
признак не поможет, так как трудно опреде-
лить, в каких случаях указанные действия 
приобретают преступную общественную 
опасность.



– 711 –

Irina V. Shishko and Larisa I. Romanova. Criminal-Legal Methods to Ensure Non-Obstruction…

Изучение небогатой судебной и след-
ственной практики показало, что в струк-
туре деяний, подпадающих под ст. 169 УК, 
немало запрещенных антимонопольным 
законодательством. Так, суды считают 
преступным воспрепятствованием огра-
ничение самостоятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
выразившееся в нарушении их прав на рав-
ный доступ к поставкам товаров для госу-
дарственных нужд. Такая позиция отраже-
на, например, в Приговоре Заднепровского 
районного суда г. Смоленска от 13.06.2017 
по делу № 1–134/2017, а также в Приговоре 
Ленинского районного суда г. Оренбурга 
от 19.09. 2018 по делу № 1–523/2018.

При этом особого внимания в нашем 
исследовании заслуживает перечень ак-
тов/действий, принимать/осуществлять 
которые запрещено должностным лицам 
органов и организаций, перечисленных 
в ст. 15 Закона «О защите конкуренции» 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ (далее –  ЗоЗК). 
Большинство из них, вне сомнения, пре-
пятствуют законной предпринимательской 
или иной деятельности. К примеру, уста-
новление запретов или введение ограниче-
ний в отношении осуществления каких-ли-
бо видов деятельности или производства 
определенных видов товаров либо введе-
ние ограничений создания хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере деятельно-
сти (п. 1 ч. 1 ст. 15 ЗоЗК) –  это незаконное 
ограничение самостоятельности (ч. 1 ст. 169 
УК). Аналогично следует квалифицировать 
ограничение прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей на про-
дажу, покупку, иное приобретение, обмен 
товаров (п. 3 ч. 1 ст. 15 ЗоЗК); дачу им ука-
заний о первоочередных поставках товаров 
для определенной категории покупателей 
(заказчиков) или о заключении договоров 
в приоритетном порядке (п. 4 ч. 1 ст. 15 
ЗоЗК), а также деяния, предусмотренные 
п. 2, 5, 10 ч. 1 ст. 15 ЗоЗК.

Вместе с тем на практике указания 
должностных лиц обеспечить заключение 
договоров поставки с местными произво-
дителями, иногда сочетающиеся с требова-
нием расторгнуть договоры поставки, ранее 

заключенные с другими изготовителями, 
квалифицируются не по ст. 169 УК, а как 
административно наказуемое ограничение 
конкуренции органами власти, органами 
местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП) 
(Petrov, 2022: 202). И это не случайно. Пе-
речисленные действия подпадают под обе 
статьи.

Как видно, многие деяния, ограни-
чивающие конкуренцию, одновременно 
являются незаконным ограничением са-
мостоятельности или иным незаконным 
вмешательством в деятельность юридиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя.

Именно проблема разграничения дея-
ний, образующих преступное воспрепят-
ствование, и указанных административных 
деликтов стала одной из причин примене-
ния ч. 1 ст. 169 УК в редких случаях. Выска-
занные в литературе «рецепты» включить 
в диспозицию ч. 1 ст. 169 УК последствия 
в виде ущерба (не крупного) либо корыст-
ную или иную личную заинтересованность 
(Kovalenko, 2020: 42; Vol‘dimarova, 2020: 
18) вряд ли заслуживают поддержки: ущерб 
от многих деяний, образующих объектив-
ную сторону преступного воспрепятство-
вания, невозможно определить, а признак 
личной заинтересованности, судя по опыту 
применения ст. 199.1 УК, «устанавливает-
ся» почти во всех случаях.

Неотложную помощь в разграничении 
преступного воспрепятствования и назван-
ных выше административных проступков 
могла бы оказать высшая судебная инстан-
ция, разъяснив, в частности, что деяния, 
предусмотренные ст. 15 ЗоЗК, одновре-
менно незаконно ограничивающие само-
стоятельность юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей, следует 
квалифицировать по ч. 1 ст. 169 УК, как 
посягающие на конституционную свобо-
ду экономической деятельности. Добавим, 
что опасность принятия актов, запрещен-
ных ст. 15 ЗоЗК, гораздо выше опасности, 
присущей административным проступкам: 
акты создают угрозу нарушения конститу-
ционной свободы не одного субъекта, а нео-
пределенного круга таких субъектов.
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Однако без законодательного вмеша-
тельства в разграничение воспрепятство-
вания (ч. 1 ст. 169 УК) и указанного выше 
ряда проступков не обойтись: законодатель 
обязан позаботиться о надлежащей степени 
ясности норм КоАП (ч. 2 ст. 5.63 и ст. 14.9).

Ссылаясь на «прямой» текст действу-
ющего закона, профессор А. Э. Жалинский 
утверждает, что без последствий нет умыс-
ла, «нет преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности» (Zhalinskii, 2015: 338). 
Однако точка зрения, согласно которой 
в преступлениях с формальным составом 
умысел отсутствует, в уголовно- правовой 
литературе практически не поддержива-
ется. Необоснованным представляется 
и утверждение о возможности соверше-
ния воспрепятствования (ч. 1.ст.169 УК) 
как с прямым, так и с косвенным умыслом 
(Vol‘dimarova, 2020: 18).

Подавляющее большинство авторов 
единодушны в том, что преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 169 УК, совер-
шается только с прямым умыслом: состав 
сконструирован как формальный. Нет со-
мнений и в том, что ни цель, ни мотив обя-
зательными признаками субъективной сто-
роны этого преступления не являются.

Однако для констатации умысла необ-
ходимо, чтобы виновный осознавал неза-
конность своего деяния.

Так, М. инкриминировали ч. 1 ст. 169 
УК за требование к ООО замены предмета 
госконтракта в связи с отсутствием у орга-
низации обязательного сертификата соот-
ветствия. Однако в суде было установлено, 
что «в момент совершения деяния вопрос 
об отнесении препарата к продукции, под-
лежащей обязательной сертификации, был 
спорным, и доказательства осознания М. 
необязательности сертификации препара-
та представлены не были» (Апелляционное 
определение Московского городского суда 
от 12.02.2015 по делу № 10–702/15). М. была 
оправдана.

Таким образом неосознание незаконно-
сти должностным лицом своего деяния ис-
ключает вину в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 169 УК. И в настоя-
щее время шансы столкнуться с неосозна-

нием должностными лицами незаконности 
своего деяния значительно увеличились. 
Такое утверждение основывается на расту-
щей нестабильности российского законода-
тельства (Tkachenko, 2017: 8). Так, начиная 
с 2007 г., количество принятых в год феде-
ральных законов превышает 300, в 2016 г. их 
количество составило 524 (Tkachenko, 2017: 
10), а в 2020 г.– 530 законов (http://duma.gov.
ru/news/50412/).

При такой динамичности федераль-
ных законов внесение соответствующих 
изменений в подзаконные акты обречено 
на запаздывание, и незаконность послед-
них в части, пришедшей в несоответствие, 
не всегда без серьезного изучения может 
установить и квалифицированный юрист. 
Именно большое количество устаревших 
нормативных правовых актов стало одной 
из причин запуска механизма «регулятор-
ной гильотины».

Г. А. Есаков называет воспрепятствова-
ние, предусмотренное ст. 169 УК, ложным 
экономическим преступлением, посягаю-
щим на экономическую деятельность опо-
средованно «через нарушение нормальной 
деятельности государственно- властного 
аппарата» (Esakov, 2019: 56). Однако ст. 169 
УК устанавливает ответственность за де-
яния, препятствующие осуществлению 
экономической деятельности юридических 
лиц или индивидуальных предпринима-
телей, самым непосредственным образом: 
установление необходимости согласования 
принимаемых ими управленческих реше-
ний, навязывание им своих вариантов ре-
шений, незаконное проведение проверок 
и незаконное изъятие документов, навязы-
вание условий договоров, запрет заключать 
договоры с определенными контрагентами 
или, наоборот, требование заключить дого-
вор с определенными контрагентами либо 
осуществлять поставку продукции опре-
деленным контрагентам в первоочередном 
порядке, безусловно, создают помехи в эко-
номической деятельности.

Заключение
Итак, в России уголовно- правовой ин-

струмент обеспечения роста масштабов 
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экономической деятельности есть. Для 
вменения ч. 1 ст. 169 УК не нужно уста-
навливать ни мотивов виновного, ни по-
следствий воспрепятствования, что зна-
чительно облегчает правоприменение. 
Добавим, что, в отличие от общих норм 
(ст. 285 и 286 УК), воспрепятствование 
может быть осуществлено должностным 
лицом путем использования служебно-
го положения, а не только должностных 
полномочий, что тоже расширяет пре-

делы ответственности по специальной 
норме. И квалификация незаконных де-
яний должностных лиц в процессе, на-
пример, их лицензионно- разрешительной 
или контрольно- надзорной деятельности 
не должна вызывать затруднений. Однако 
для обеспечения разграничения преступ-
ного воспрепятствования и ряда схожих 
с ним административных деликтов законо-
датель должен устранить неразличимость 
в их описании.
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Аннотация. В настоящее время наблюдается активное развитие механизмов 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме, механизмов 
электронного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, повышается удобство использования государственных 
и муниципальных информационных систем, сервисов, используемых при 
предоставлении муниципальных услуг. Вместе с тем есть нерешенные вопросы, 
связанные с правовым регулированием предоставления муниципальных услуг 
в электронной форме. В статье отмечено усиление интереса ученых к указанной 
проблематике. При исследовании помимо формально- правового метода использовался 
метод комплексного анализа. В статье, в частности, показаны не до конца решенные 
вопросы разработки, принятия административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, устанавливающие порядок и стандарт их предоставления.

Ключевые слова: муниципальные услуги в электронной форме, муниципальные 
услуги, органы местного самоуправления, информационные системы.
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Introduction
At present, municipal services using 

remote and digital technologies, electronic 
interaction between state authorities and local 
self- government authorities are increasingly 
being developed, and the ease of use of state 
and municipal information systems and services 
and mechanisms of interdepartmental electronic 
interaction is increasing.

Few recent scientific publications are 
devoted to the legal issues of providing municipal 
services in electronic form (Golubeva et al., 
2019; Pavlov et al., 2016; Davydova et al., 2019; 
Dmitrieva, 2012; Petrin, Pogodina, Belokonev, 
2017; Tereshchenko, 2018).

The providing municipal services in 
electronic form and interaction between 
applicants and authorities (organizations) 
involved in the provision of such services is 
based on information systems, including state 
and municipal information systems. Such 
information systems that provide municipal 
services in electronic form include “The Unified 
Portal of Public and Municipal Services” (www.
gosuslugi.ru) (hereinafter, the Public Services 
Portal), whose operator is the Ministry of Digital 
Development, Communications and Mass 
Communications of the Russian Federation. 
The Public Services Portal is a federal state 
information system that provides applicants 
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not only state, but also municipal services 
in electronic form and access to information 
about such services on the Internet throughout 
the territory of the Russian Federation. 
A. S. Loginova and E. A. Shubina note that the 
Public Services Portal is a “guide” between 
the recipient of the service and the system of 
interdepartmental electronic interaction, which 
allows to obtain the service (Loginova, Shubina, 
2018).

According to the Public Services Portal, 
more than 152 million public and municipal 
services were ordered on it for 2019, and the 
total number of portal users was 103 million 
people (Public Services Portal of the Russian 
Federation, 2019). The share of citizens receiv-
ing public and municipal services in electronic 
form is growing. In accordance with the State 
Programme of the Russian Federation “Infor-
mation Society”, approved by Resolution No. 
313 of the Government of the Russian Federa-
tion of 15 April 2014, the share of citizens using 
information systems to receive public and mu-
nicipal services in electronic form was 51.3 % 
in 2016, 64.3 % in 2017 and 74.8 % in 2018.

The state information systems of the Rus-
sian regions –  regional portals for public and 
municipal services –  also provide municipal 
services in electronic form. These portals have 
been created by the executive authorities of local 
government. It should be noted that the regions 
have uploaded their regional public services to 
the Public Services Portal. Most of the regions 
in the Russian Federation have switched the in-
terfaces of their regional portals to the Public 
Services Portal, using the functionality of the 
unified portal, its services for the provision of 
public services in electronic form. This inte-
gration of regional content into the Public Ser-
vices Portal has created a “unified entry point” 
for receiving both federal public services and 
municipal services in electronic form, which 
has made it more convenient for applicants to 
receive these services. To some extent, this has 
mitigated the effects of the so- called “digital 
divide”. The digital divide is to be understood 
as a significant informational difference be-
tween municipalities with different statuses, 
since, for example, the informational potential 
and the capacities of urban districts or large ur-

ban settlements differ significantly from those 
of small urban settlements, rural settlements. 
Thus, E. Styrin, K. Mossberger and A. Zhulin 
point out that the widespread participation of 
regional and municipal authorities in the Public 
Services Portal is a priority aimed at eliminat-
ing regional and local differences, and allows 
the integration of all regions and municipalities 
on a single platform despite large differences 
in capabilities and needs (Styrin, Mossberger, 
Zhulin, 2022).

A. G. Khabibullin, V. K. Barchukov and 
A. A. Petrogradskaya note that local authori-
ties implement technological solutions in their 
activities in order to ensure the accessibility 
of services provided (Khabibullin, Barchu-
kov, Petrogradskaya, 2022). The applicant has 
the opportunity to receive municipal services 
in electronic form not only through the Pub-
lic Service Portal, but also through municipal 
information systems, on the websites of the 
municipal authorities that provide the relevant 
services.

Theoretical framework
In the Russian legal doctrine, services 

provided by local self- government authorities 
are studied as activities for the implementation 
of functions of local self- government authori-
ties that are carried out at the request of appli-
cants. When considering municipal services, 
we can talk about services provided by local 
self- government authorities. Municipal ser-
vices may also be provided by other entities, 
municipal institutions and other legal entities. 
These subordinate authorities and other organ-
isations may be involved in the performance 
of individual administrative procedures, while 
the decision to provide a service is made by an 
official of the relevant local self- government 
authority. Municipal services in electronic 
form are provided using digital technologies, 
including the use of the Unified Portal of Pub-
lic and Municipal Services, as well as regional 
portals of public and municipal services. The 
provision of such services involves electron-
ic interaction between state authorities, local 
self- government authorities, organisations and 
applicants. This approach is now fairly widely 
used in legal science.
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Statement of the problem
Receiving municipal services in electronic 

form is becoming more and more popular. At 
the same time, many issues related to the legal 
regulation of the providing municipal services 
in electronic form remain unresolved. The 
present study considers the concept of munic-
ipal services in electronic form, the regulation 
of the activities of information systems that 
provide municipal services in electronic form, 
the development of administrative regulations 
for providing municipal services under which 
these services are provided in electronic form.

Methods
The authors used the following research 

methods: the formal legal method, the method 
of complex analysis and the method of formal-
isation.

Discussion
As per the provisions of Federal Law No. 

210-FL of 27 July 2010 “On the organisation 
of providing public and municipal services”, 
which defines general requirements for these 
services, their administrative regulation, and 
the use of digital technologies in their provi-
sion, a municipal service is understood as an 
activity to implement the functions of a local 
self- government authority. This activity is car-
ried out at the request of applicants within the 
powers of the authority providing municipal 
services, to resolve issues of local importance. 
According to O. S. Sokolova, municipal ser-
vices are characterised by the following fea-
tures: they consist in the implementation of the 
functions of local self- government authorities; 
they are provided by local self- government au-
thorities that have the powers; they are aimed 
at resolving issues of local importance (these 
issues cover such key areas of municipal life 
as health care, education, housing and utili-
ties, etc.); they are provided at the request of 
applicants; they are not only provided directly 
by local self- government authorities but also 
by organisations involved in their provision, 
for example, municipal institutions (Sokolova, 
2010).

It should be noted that a municipal service, 
being provided by a local authority, is related to 

the implementation of its functions. It is aimed 
at satisfying public interests and has a public 
authoritative nature. Municipal services are 
aimed at meeting the needs of persons living 
in the territory of the municipality in the so-
cial sphere, for example, in such areas as ed-
ucation, culture, health care, social assistance, 
etc., as well as meeting the needs of residents 
of the municipality, which they cannot satisfy 
on an individual basis, for example, related to 
road maintenance, landscaping, urban land im-
provement, etc. (Simagina, 2011).

The provision of municipal services in 
electronic form refers to the provision of mu-
nicipal services using digital technologies, in-
cluding the use of the unified portal of public 
and municipal services (the Public Services 
Portal), as well as regional portals for public 
and municipal services, including electronic 
interaction between state authorities, local self- 
government authorities, organisations and ap-
plicants as part of such provision.

The interaction between authorities pro-
viding municipal services and organisations 
involved in the provision of municipal services 
is carried out on the basis of information sys-
tems, including state and municipal ones. The 
rules for technological interaction between in-
formation systems used to provide municipal 
services in electronic form, as well as the re-
quirements for the infrastructure that ensures 
their interaction are established by the Govern-
ment of the Russian Federation.

In accordance with the provisions of Res-
olution No. 861 of the Government of the Rus-
sian Federation of 24 October 2011 “On federal 
state information systems that provide public 
and municipal services (exercise of functions) 
in electronic form”, the use of the Public Ser-
vice Portal provides: the possibility for ap-
plicants to access information on municipal 
services; the possibility to file an application 
in electronic form as well as other documents 
required to receive a municipal service; the 
possibility for the applicant to receive informa-
tion about the progress of the application filed 
through the portal; the possibility for the appli-
cant to receive the results of the service. In ad-
dition, the portal makes it possible to make an 
electronic appointment, including the submis-
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sion of applications and documents required for 
a municipal service, and to receive the result of 
such a service.

State and municipal information systems 
that maintain registers of municipal services, 
containing information on municipal services 
provided by local self- government author-
ities in municipalities, as well as on services 
provided by municipal institutions and other 
organisations providing municipal services 
out of local budget resources, shall provide 
municipal services in electronic form. These 
systems, which maintain registers of municipal 
services in electronic form, primarily include 
the federal state information system “Feder-
al Register of Public and Municipal Services 
(Functions)”, operated by the Ministry of Dig-
ital Development, Communications and Mass 
Media of the Russian Federation. The federal 
register includes a register of municipal ser-
vices provided by local authorities. Local self- 
government authorities compile information on 
the services provided and place it in the federal 
register on the basis of approved administra-
tive regulations for services and standards for 
municipal services. The local self- government 
authority of the municipality determines the 
formation order and maintenance of the regis-
ter of municipal services provided by local self- 
government authorities, the information from 
which is placed in the federal register. Public 
authorities of constituent regions and local self- 
government authorities have the right to create 
regional information systems and municipal 
information systems to maintain a register of 
municipal services. When creating such sys-
tems, it should be possible to integrate them 
with the federal state information system.

The federal state information system “The 
Unified system of identification and authenti-
cation in the infrastructure providing informa-
tion and technological interaction of state in-
formation systems and municipal information 
systems used for providing public and munic-
ipal services in electronic form” (The Unified 
System of Identification and Authentication) 
and the unified system of interdepartmental 
electronic interaction provide information and 
technological interaction between the exist-
ing information systems used in the provision 

of municipal services in electronic form. The 
unified identification and authentication system 
operated by the Ministry of Digital Develop-
ment, Communications and Mass Media of the 
Russian Federation provides authorised access 
of information interaction participants to the 
unified identification and authentication system 
to information contained in state and municipal 
information systems for the provision of public 
and municipal services in electronic form, as 
well as for interdepartmental electronic inter-
action.

According to S. S. Zenin, the provision 
of public and municipal services in electronic 
form, based on state and municipal information 
systems, has until recently been complicated 
by the problem of identification of applicants 
(Zenin, 2014). Currently, in the unified identi-
fication and authentication system, authorised 
access to information is achieved through the 
use of an electronic signature. In accordance 
with the provisions of Resolution No. 977 of 
the Government of the Russian Federation of 
28 November 2011 “On the Federal State In-
formation System “Unified System of Identifi-
cation and Authentication in the infrastructure 
providing information and technology interac-
tion of information systems used for providing 
of public and municipal services in electronic 
form”, the Unified Identification and Authenti-
cation System ensures identification of partici-
pants of information interaction, including us-
ing certificates of keys for verifying electronic 
signatures, authentication of participants of in-
formation interaction including using qualified 
certificates of keys for verifying electronic sig-
natures, authorization of information interac-
tion participants (confirmation of information 
interaction participant’s rights to obtain access 
to the infrastructure ensuring interaction of in-
formation systems used to provide municipal 
services in electronic form), creation of a pass-
word for an electronic signature key for appli-
cants in order to apply for municipal services in 
electronic form.

The technological support of information 
interaction when providing municipal services 
in electronic form is carried out by the unified 
system of interdepartmental electronic interac-
tion, including information databases, as well 
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as software tools that ensures the interaction 
of information systems. The operator of this 
federal state information system is the Minis-
try of Digital Development, Communications 
and Mass Media of the Russian Federation. The 
unified system of interdepartmental electronic 
interaction ensures the provision of municipal 
services in electronic form, including the use of 
information system, the Public Services Portal, 
and also provides information interaction in the 
provision of municipal services. Interaction of 
information systems of local self- government 
authorities with information systems, to which 
the results of provision of municipal services 
are sent with the consent of the applicants, is 
carried out with the use of the unified interac-
tion system and regional systems connected to 
it. All regional systems of interdepartmental 
electronic interaction established in the constit-
uent entities of the Russian Federation in order 
to ensure the provision of regional public ser-
vices and municipal services in electronic form 
are connected to the unified interaction system. 
According to the provisions of Resolution No. 
697 of the Government of the Russian Fed-
eration of 8 September 2010 “On the unified 
system of interdepartmental electronic interac-
tion”, the main functions of the unified system 
are: to ensure the transmission of requests for 
municipal services filed by applicants through 
the Public Services Portal to the information 
systems connected to the interaction system, 
through which the requested municipal ser-
vices are provided; to ensure the exchange of 
electronic messages between authorities and 
organisations when providing municipal ser-
vices; to ensure the transmission of requests, 
other documents and information on the prog-
ress and results of municipal service requests 
to the Public Services Portal; to ensure the pro-
vision in electronic form of documents placed 
in information systems.

Let us consider on what issues in the field 
of organising municipal services, including 
those provided in electronic form, local self- 
government authorities are entitled to issue 
municipal regulatory legal acts. Thus, the ad-
ministration of the municipality establishes 
the procedure for forming and maintaining a 
register of municipal services, and establishes 

the procedure for developing and approving 
administrative regulations for the provision of 
municipal services. The administrative regula-
tion of the service is a regulatory legal act that 
establishes the procedure and standard for its 
provision, in accordance with which the ser-
vice is provided. The municipal administra-
tive regulations provide for: the composition, 
sequence and timing of administrative proce-
dures, requirements for the procedure for their 
performance, the particularities of administra-
tive procedures in electronic form, as well as 
the standard for the provision of the service.

The administrative regulations for the 
provision of municipal services include the 
standard for the provision of the service, which 
contains requirements that take into account 
the particularities of the provision of the mu-
nicipal service in electronic form. These re-
quirements are connected with the operation 
of the system of interdepartmental electronic 
interaction and relate to the provision of doc-
uments and the procedures for the provision of 
the service itself. In fact, the standard of mu-
nicipal service provision sets the minimum re-
quired level to which the main parameters of 
the service provided in the municipality should 
correspond. The standard for the provision of 
a municipal service shall include: the name of 
the service; the name of the authority providing 
the service; the result of the service; the term 
of the service provision; the legal basis for re-
ceiving the service; the comprehensive list of 
documents required for its provision; the list of 
grounds for refusal to accept documents; the 
comprehensive list of grounds for refusal to 
provide the service; the indicators of the ser-
vice accessibility and quality; requirements, 
including those taking into account features of 
providing the service in electronic form.

V. A. Ruban and A. S. Kuznetsova point 
out that the administrative regulations for pro-
viding services are instruments for regulating 
the provision of municipal services. This reg-
ulation organises the activities of local self- 
government authorities, allows them to specify 
their results, and establishes ways of interac-
tion between local self- government authorities 
and residents of municipalities while receiving 
services (Ruban, Kuznetsova, 2020).
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The administrative regulations for the 
provision of municipal services contain a list 
of documents required for their provision. It 
is not permitted to require an applicant who 
has requested a municipal service to provide 
a document that is not specified in the admin-
istrative regulations. The refusal to provide a 
municipal service on the grounds of not sub-
mitting a document that is not specified in the 
administrative regulations is unjustified, as 
confirmed by court practice. Thus, in the Cas-
sation Decision of the Judicial Chamber on 
Administrative Cases of the Supreme Court of 
the Russian Federation of 23 October 2019 No. 
18-KA19–51, the court pointed out that bodies 
providing municipal services are not entitled to 
demand from the applicant the submission of 
documents and information the submission of 
which is not provided for by regulatory legal 
acts governing relations arising in connection 
with the provision of municipal services.

L. I. Voronina, S. N. Kostina and 
M. V. Kukartseva point out that the procedure 
for developing and approving administrative 
regulations for the provision of municipal ser-
vices by local administrations is determined 
independently and the number of adminis-
trative regulations for municipal services is 
increasing. For example, as at 2015, 94,000 
administrative regulations had already been 
approved at the local level in Russia, mostly 
for services similar in all municipalities and 
attendant problems related to the develop-
ment of regulations. They include among such 
problems: imperfect requirements for the de-
velopment, approval and adoption of admin-
istrative regulations; lengthy approval proce-
dures; cumbersome sentences describing the 
composition, sequence and timing of admin-
istrative procedures; excessive texts of admin-
istrative regulations, especially those describ-
ing actions or procedures of an operational 
and technological nature that do not directly 
affect the applicant. In addition, municipal 
administrative regulations are often formal, 
mechanically duplicating provisions of other 
regulatory legal acts, and there are gaps in the 
structure of the description of the municipal 
service provision process (Voronina, Kostina, 
Kukartseva, 2017).

According to T. M. Ilyushenko and 
Y. O. Meshkova, due to the fact that the pro-
cedure for development and approval of ad-
ministrative regulations for the provision of 
municipal services is determined by local ad-
ministrations independently, this leads to the 
fact that in practice the same service in differ-
ent municipalities can be provided in different 
ways. For example, the name of the service, the 
result of its provision, the list of documents re-
quired from the applicant and the time limits 
for the provision of the service may differ (Ily-
ushenko, Meshkova, 2014).

It should be emphasised that the adoption 
of the list of standard municipal services has to 
a certain extent contributed to the unification 
of the names of municipal services provided by 
local governments, information about which is 
placed in state and municipal information sys-
tems that maintain registers of these services. 
These registers were approved by the Govern-
ment Decree of the Russian Federation No. 
2113-d of 18 September 2019, which contains 
recommendations regarding the naming of typ-
ical municipal services. In addition, the local 
administrations’ observation of the recommen-
dations on the development of administrative 
regulations for the provision of public services 
contributes to unification. Such recommenda-
tions are contained in Decree No. 373 of the 
Government of the Russian Federation of 16 
May 2011 “On development and approval of 
administrative regulations for execution of 
state functions and administrative regulations 
for provision of public services” and are ap-
plied when developing the procedure for devel-
oping administrative regulations for provision 
of municipal services.

It should be noted that there is a need to 
unify both the terms and descriptions of ser-
vices provided in different municipalities and 
the structure and content of respective admin-
istrative regulations of municipal services, 
taking into account the need for electronic 
interaction between state authorities, local 
self- government authorities, organisations and 
applicants, and the specifics of providing mu-
nicipal services in electronic form. This is sig-
nificant for ensuring the provision of municipal 
services using the State Services Portal infor-
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mation system, which allows providing these 
services in electronic form, as well as access 
to information about such services provided in 
various municipalities throughout Russia, and 
also using regional portals for state and munici-
pal services. It should be noted that it is difficult 
for specialists of local self- government author-
ities to unify the legal regulation of municipal 
services, given their overload, the existence of 
other powers that require their involvement, 
and, in addition, they often have little or no rel-
evant professional training in lawmaking and 
regulation of municipal services. In order to 
ensure a unified legal space, it seems justified 
for executive bodies of state authority of con-
stituent entities of the Federation to provide as-
sistance to local self- government authorities of 
different types of municipalities by preparing 
model municipal legal acts, which can be used 
by local self- government authorities in their 
work to develop relevant draft regulations on 
the provision of municipal services.

Conclusion
At present, there is an active development 

of municipal services using remote, digital 
technologies, electronic interaction between 
public authorities and local self- government 
authorities, the ease of use of state and mu-
nicipal information systems and services and 
mechanisms of interdepartmental electronic 
interaction is increasing. At the same time, 
some issues related to the legal regulation of 
the provision of municipal services in elec-
tronic form remain unresolved. In particular, 
these include the incompletely resolved issues 
of developing, adopting administrative regu-
lations for the provision of municipal services, 
establishing the procedure and standard for 
their provision.

Municipal services in electronic form are 
provided through the Public Service Portal. 
The applicant has the opportunity to file a re-
quest for the provision of municipal services 
by contacting directly on the websites of the 
municipal authorities providing the relevant 
services. Municipal administrations shall es-
tablish the procedure for the formation and 
maintenance of registers of municipal services, 
as well as the procedure for the development 
and approval of administrative regulations for 
municipal services, which shall establish the 
procedure and standard for their provision. The 
provision of municipal services is carried out in 
accordance with such regulations.

It should be noted that the demand for re-
ceiving services in electronic form is largely 
determined by the ease with which they can be 
accessed. For example, the interfaces through 
which the interaction with the authority or 
organisation providing the service is carried 
out should be convenient and comprehensi-
ble. Requirements for the procedures for the 
provision of services, aimed at ensuring their 
convenient and comprehensible use, should 
be enshrined in the regulations. The applicant 
should be provided with a convenient identifi-
cation and authentication service, navigation 
and search services, and information on the 
available services, including those related to 
life situations. It should also be possible to use 
different methods to receive the same service. 
It should be both available to file an applica-
tion in electronic form using an electronic sig-
nature through a single portal or official web-
site of the authority or organisation providing 
services and to apply in person at the same 
service authority or organization providing 
services, or multifunctional centers for pro-
viding services.
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Деликтная ответственность несовершеннолетних

Е. В. Мищенко, Т. В. Летута
Оренбургский государственный университет 
Российская Федерация, Оренбург

Аннотация. Целью исследования является определение соответствия деликтного 
права современным возможностям детей. Распространённость киберпреступлений, 
активная вовлеченность детей в интернет- пространство позволяют вести речь 
о парадоксе дисбаланса между юридической дееспособностью (деликтоспособностью) 
и фактическим доступом детей к совершению юридически значимых действий. 
В таких условиях правила о возмещении вреда за счёт родителей (законных 
представителей) во многих случаях уже не соответствуют общей идее и смыслу 
деликтной ответственности. Неэффективность и несправедливость норм о деликтной 
ответственности детей выражаются в полном отсутствии воспитательной функции 
данных норм для самих детей- деликвентов. Безнаказанность действий подростков 
с точки зрения гражданского права влечёт лишь дальнейшее распространение детского 
насилия. Достижению целей восстановления справедливости направлено предложение 
о введении правила о солидарной деликтной ответственности родителей и близких 
родственников, у которых проживал ребёнок с согласия родителей. Устранению 
противоречивости судебных актов будет способствовать правило о возрасте, с которого 
возможен учёт вины потерпевшего. Предлагаемые изменения законодательства 
являются необходимым этапом формирования системы права, отвечающей запросам 
меняющейся действительности.

Ключевые слова: деликтное право, ответственность родителей, права детей, дети 
как причинители вреда, ответственность детей за правонарушения, цифровизация.

Научная специальность: 5.1.3. –  частно- правовые (цивилистические) науки.

Цитирование: Мищенко Е. В., Летута Т. В. Деликтная ответственность несовершеннолетних. 
Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2023, 16(5), 724–732. EDN: SNJBJV

The norms on the tort liability of children 
are reflected in Articles 1073–1075 of the Civil 
Code of the Russian Federation No. 14-FZ of 
January 26, 1996 (part two). According to them, 
minors under the age of 14 are unable to bear 
responsibility. Their parents (adoptive parents) or 
guardians are responsible for the harm caused by 
them, unless they can prove that the harm was not 
their fault. Minors aged from fourteen to eighteen 
years independently bear tort liability. But in the 
absence of income or property, the legal regime 
of compensation is similar to cases of harm to 
minors under the age of fourteen. Special rules 
for the tort liability of minors were established 

taking into account international, constitutional, 
branch acts, which contain norms on special 
protection and care for children, on guarantees of 
their healthy development, and on the protection 
of their property rights 1.

1 Preamble, Article 5 of the Convention on the Rights of the 
Child (approved by the UN General Assembly on 20.11.1989) 
(entered into force for the USSR on 15.09.1990);
Article 2, 17 of the Constitution of the Russian Federation 
(adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments ap-
proved during the all- Russian vote on 01.07.2020);
Articles 56, 60 of the Family Code of the Russian Federation 
of 29.12.1995 N 223-FZ (as amended on 02.07.2021);
Federal Law No. 124-FZ of 24.07.1998" On Basic Guarantees 
of the Rights of the Child in the Russian Federation".
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However, the universal digitalization, 
which has led to a rapid expansion of the ability 
of children to independently carry out actions 
in the Internet space, raises the question of the 
relationship between such opportunities and 
legal mechanisms for influencing the behavior 
of violators. This issue primarily concerns the 
adequacy of the legal structure of the tort lia-
bility of minors. Since tort liability performs 
not only a compensatory, but also an education-
al function.

There is a controversy in the legal liter-
ature regarding the correctness of the domi-
nant approach not only in Russia, but also in 
foreign countries, according to which in most 
cases parents (other legal representatives) are 
liability for the child’s tort responsibility 2. 
For example, A. M. Rabets defends the inde-
pendence of the responsibility of parents in 
torts involving children (Rabets, 2017: 244). 
E. V. Ruzanova identifies a complex caus-
al relationship between the lack of proper 
upbringing and the harm caused by minors 

(Ruzanova, 2018). A. V. Milokhova insists on 
changing the current mechanism, in which it 
is necessary to establish the guilt of parents. 
She believes that the harm should always be 
compensated, and the law should establish 
clear criteria for exempting parents from 
the obligation of compensation (Milokhova, 
2010). D. E. Bogdanov (Bogdanov, 2012: 71), 
Nuno Ferreira (Ferreira, 2008) in their works, 
they associate the effect of the principle of 
justice and the educational function with the 
rules we are considering.

Discussions on the chosen topic are also 
caused by controversial court decisions, in 
which in some cases, compensation for harm 
is imposed on parents without clarifying the 

2 For example, the parent or legal guardian of a child under 
the age of fourteen is liable for damage caused to a third per-
son by the act of this child, provided that this act could be 
considered illegal if his age did not prevent it. A person exer-
cising parental responsibility or legal custody of a child who 
has reached the age of fourteen, but has not yet reached the 
age of sixteen, is liable for damage caused to a third person 
through the fault of this child, unless he can be accused of 
not preventing the behavior of this child (Article 6: 169 Dutch 
Civil Code) See.: Dutch Civil Code. Book 6 The law of obliga-
tions. Title 6.3 Tort (unlawful acts). Available at: http://www.
dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm

grounds for the offense 3, in others, the court 
establishes the guilt of the tortfeasor, the be-
havior of the victim who has not reached the 
age of 14 4. Both options are theoretically erro-
neous, since according to the current legisla-
tion, there must be four grounds for imposing 
liability: illegality of acts, harm, causation and 
guilt. The latter reason is usually established 
in relation to parents whose actions (aimed at 
raising a child) caused the illegal behavior of 
the tortfeasor.

Therefore, the topic we have chosen is rel-
evant. It requires its further development, tak-
ing into account the changed conditions of pub-
lic life, which allow minors to independently, 
often in secret from their parents, implement 
their actions on the Internet.

About the income and property  
of minor tortfeasors

The age groups in force in Russia are 
quite different from the concept of adulthood 
in pre-revolutionary Russian law. In mod-
ern private law, minors from 14 to 18 years 
of age are considered as delinquent subjects. 
According to the norms of the Code of Civ-
il Laws of the Russian Empire, the follow-
ing categories of minors were distinguished: 
from 0 to 14 years, from 14 to 17 years and 
3 For example, the court did not find out why exactly a mi-
nor at the age of 12 lived with his grandmother, and not with 
his parents who are divorced. At the time of the fire, which 
caused the destruction of the premises, the parents of the minor 
culprit of the fire were not restricted or deprived of parental 
rights. No clarifying data characterizing the performance of 
their parental duties is provided in the court decision. See: The 
decision of the Oktyabrsky District Court of Arkhangelsk No. 
2–2010/2020 2–2010/2020~M-1449/2020 M-1449/2020 from 
July 30, 2020. Case No. 2–2010 / 2020 on the claim of the 
Administration of the MO "City of Arkhangelsk" to N. B. Pry-
gunova. Available at: https://sudact.ru/regular/doc/cypjQ8pc-
sOrC/
4 For example, the court on the claim of the parents of a 
minor who suffered serious harm to his health took into ac-
count that in the actions of a minor delinquent "there is guilt 
in the form of negligence, since the injury of a minor T. was 
obtained as a result of a child's play, any intent of a minor K. 
there was no reason to harm his health." The court also took 
into account the behavior of the minor victim, "who did not 
take security measures and did not move to a safe distance at 
the moment when the children were throwing bricks from the 
roof" See: Decision No. 2–90/2017 2–90/2017~M-73/2017 
M-73/2017 of May 18, 2017 in case No. 2–90 / 2017 Available 
at: https://sudact.ru/regular/doc/5slhrxqzWfUw/
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from 17 to 21 years. Persons under the age 
of 17 were often referred to as minors in the 
norms and law enforcement acts (Isachenko, 
1914). According to Articles 653, Article 686 
of the Code of Civil Laws of the Russian Em-
pire, compensation for harm caused by mi-
nors occurred at the expense of their parents 
or persons obliged to exercise supervision 
if they did not take appropriate measures to 
prevent tort 5. Otherwise the damages were 
recovered from the property belonging to the 
minor. A number of authors believe that these 
rules were illogical because there was no age 
limit up to which children could not be held 
liable in tort (Bespalov, 2011). In the draft 
Civil Code (Articles 2607–2609), attempts 
were made to correct this gap 6. The draft pro-
visions established that minors who had not 
reached the age of ten or under the age of sev-
enteen, but did not realize the harmfulness of 
their act, were not responsible for the harm 
they caused. Parents and persons obliged to 
supervise minors were responsible for the 
actions of children if they could not prove 
that they had no opportunity to prevent the 
act that caused harm. However, despite some 
specification of the age and state of aware-
ness of the harm- doer, the rule that compen-
sation for harm can occur at the expense of 
the harm- doer himself in some cases has been 
preserved.

It should be noted that children under the 
age of 14, as in the pre- revolutionary period of 
the development of law, can acquire property 
as a result of donation, during the commission 
of small household transactions and trans-
actions on the disposal of funds provided by 
a legal representative (Article 28 of the Civil 
Code of the Russian Federation (Part one) of 
30.11.1994 No. 51-FZ). They can earn money, 
in particular, by participating in the organiza-
tion and performance of cinematographic, the-
atrical, circus works (Article 63 of the Labor 
Code of the Russian Federation No. 197-FZ of 
30.12.2001 (ed. of 28.06.2021). Consequently, 

5 Code of Laws of the Russian Empire. Volume X. Available 
at: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/
book/svod_zakonov_rossijskoj_imperii_tom_x/
6 Draft Civil Code of the Russian Empire, 1905 St. Peters-
burg. Available at: https://constitutions.ru/?p=4930

minors can have both their own income and 
their own property.

According to polls conducted by the All- 
Russian Center for Public Opinion Research –  
83 % of Russians support teenagers who have 
decided to get their first job experience before 
the age of 18 7. Most of the respondents start-
ed working themselves in adolescence. This 
means that minors are much more likely than 
one can imagine having their own funds and 
property, with which it would be possible to 
cover at least part of the damage to the victim.

More than a hundred years ago, the Rus-
sian legislator understood that if a minor 
has his own property, it is possible to satisfy 
claims at the expense of this property, why is 
it impossible to prescribe this in the current 
law? Nuno Ferreira notes in his work that all 
legislators need to pay special attention to 
the rights of children (Ferreira, 2011). This is 
paramount. We must respect the fundamen-
tal rights of children. Therefore, the possible 
compensation of damage by the child who 
causes harm can create his personal debt at a 
very young age and cause a “crushing” blow 
to the development of the child’s potential, 
his personal, professional plans. If we allow 
compensation for harm at the expense of the 
property or income of the child who causes 
harm, then this can ruin his life for acts com-
mitted in childhood (Ferreira, 2011: 589). In 
this context, it seems that our proposal does 
not correspond to current trends related to 
the protection of children’s rights. However, 
for some reason, the arguments of this author 
do not reflect the need to protect the victims 
of child tortfeasors. After all, another healthy 
child can become their victim. He also had 
personal and professional plans that he might 
never be able to implement. For example, 
when the tortfeasor is a child, he threw bricks 
from the roof of a high residential building at 
children who were on the playground in front 
of this building. Having got into the head of 
one of them, he caused serious harm to health 
and, of course, suffering and deprivation as-

7 Rabota dlya podrostkov: za i protiv. [Work for teenagers: 
pros and cons]. June 17, 2019. Available at: https://wciom.
ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/rabota- dlya- 
podrostkov- za- i-protiv
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sociated with further long- term treatment and 
health consequences 8. Why should we care 
about the happiness of one child and ignore 
the other? Why are we able to regret what we 
did in childhood and not show sympathy for a 
victim deprived of health. After all, accord-
ing to modern legislation, the maintenance 
of a child is the responsibility of the parents. 
This obligation is unconditional and is not 
even associated with the presence or absence 
of a parent’s permanent and sufficient income. 
Therefore, the imposition of a penalty on the 
property of a minor is not capable of leading 
to its ruin.

Scientific papers state that questions about 
the age of minors in determining the possibili-
ty of compensation for harm should be inferior 
to the criteria of individual development of a 
minor. Thus, S. V. Markosyan proposes to for-
mulate a rule according to which the court will 
have the right to impose the obligation to com-
pensate for harm on parents (other representa-
tives), taking into account the degree of mental 
development of a minor tortfeasor (Markosyan, 
2010). This proposal essentially brings us back 
to the rules on the tort liability of minors in 
pre- revolutionary legislation and the draft Civ-
il Code, which indicated a state of awareness, 
“understanding” of minors, which entailed the 
possibility of compensation for harm at the ex-
pense of the causer (Article 653 of the Code 
of Civil Laws of the Russian Empire; Article 
2607 of the draft Civil Code). We believe that 
the transition to evaluation categories in the 
tort under consideration is capable of generat-
ing ambiguous court decisions. The establish-
ment of the mental development of each minor 
tortfeasor cannot occur only on the basis of a 
survey by a psychologist or a representative of 
the guardianship authorities.

A fair assessment of the minor’s condition 
will require an appropriate commission exam-
ination. The procedural costs caused by this 
approach will only create conditions for for-
malism and the imposition of the obligation of 
compensation for harm on parents in all cases. 

8 Kashinsky City Court of the Tver region. Solution # 
2–90/2017 2–90/2017~M-73/2017 M-73/2017 from May 18, 
2017 on the case № 2–90/2017 Available at: https://sudact.ru/
regular/doc/5slhrxqzWfUw/

Or they will create conditions for social ten-
sion, when children from disadvantaged fam-
ilies will always be released from responsibil-
ity due to their lack of positive experience and 
mental immaturity, and children from prosper-
ous families will be brought to tort responsibil-
ity due to their responsible attitude to school 
and positive characteristics from others.

Of course, the issues of the possibility of 
including the property and income of a minor 
in the compensation for harm require further 
reflection and are possible only taking into 
account the inadmissibility of shifting respon-
sibility for improper upbringing and behavior 
of parents to children. However, situations in 
which a child under the age of 14 commits of-
fenses and causes harm by burdening his con-
scientious parents (other legal representatives) 
with payments for damages are unacceptable. 
After all, as will be demonstrated further on 
judicial examples, not in all cases the behavior 
of a delinquent is the result of improper perfor-
mance of their parental duties.

The educational function  
of the tort responsibility of minors

Consideration of the question of the edu-
cational function of tort liability, we believe, 
should begin with a quote from Samoy, I., 
Borucki, C. and Keirse, A.: “First of all, tort 
law concerns the search for those cases when 
damage should be compensated. The law no 
longer focuses exclusively on personal free-
dom, but also deals with the broader interests 
of society (Samoy, 2019). These broader interests 
of society also affect one of the main functions or 
goals of tort liability –  educational. The law is de-
veloping along the path of simultaneous promotion 
and development of special measures that allow 
… to have an educational impact on the causer 
of harm (Kornev, 2006). Through what mech-
anisms is it possible to influence a minor? It is 
obvious that in the absence of compensation for 
damage at the expense of the property of a mi-
nor –  no. Therefore, the educational function of 
tort law at the present stage does not manifest 
itself at all if we are talking about children who 
already have the ability to perform legally sig-
nificant actions on the Internet, but are freed by 
law from the burden of imposing tort liability 
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on them until the age of 14. We believe that this 
does not correspond to modern realities and re-
quires revision.

The digitalization of public life requires a 
revision of the attitude to the child as a delin-
quent. The Internet space expands the autono-
my and independence of children, giving them 
an almost limitless opportunity to communi-
cate, receive and transmit information, often 
without parental control. “Early Internet mat-
uration” comes into dissonance with the legal 
capacity of minors. This is the main paradox 
that makes scientists and practitioners around 
the world sound the alarm. A certain conscious 
formation of the child as a person inexorably 
gives him a large amount of abilities from year 
to year. Moreover, a minor at the age of 12 un-
doubtedly has a completely different awareness 
of his actions in the world around him than a 
child at 3 years old. There is an obvious gap 
in those cases when, for example, a person of 
13 years commits a crime (fraud using the In-
ternet), causes significant harm, but, having his 
own earnings or property, for some reason is 
not able to pay the expenses of the victim of 
the crime.

The question arises: if access to partic-
ipation in the digital space is expanding, and 
control by parents becomes almost impossible, 
how can we talk about the lack of responsibility 
of a minor? It is impossible to exclude a minor 
from the Internet space in modern conditions. 
The establishment of “parental control” sys-
tems is also not always effective, since children 
communicate with each other and find ways 
to bypass them or access the network on other 
gadgets.

The question of the educational function 
also touches on the problem of the victim’s 
behavior. If the actions of the delinquent were 
caused by a long- term (systemic) negative psy-
chological impact (for example, through social 
networks) that humiliates the human dignity of 
the child, entailing negative consequences for 
his health, causing harm is a retaliatory action 
aimed at stopping such impact. The paradox is 
that it is difficult to apply the rules on necessary 
defense or extreme necessity (when another 
child is being protected) in judicial practice to 
minors. The reason for this lies in the fact that 

in the articles that exempt from tort liability 
or significantly reduce its size (Articles 1066, 
1067, 1083 of the Civil Code of the Russian 
Federation No. 14-FZ of January 26, 1996 (part 
two) there are no reservations about the mi-
nor status of the victim or the causer of harm. 
In civil law, there is a significant gap in this 
part, discrediting tort law in general. Bully-
ing (Cyber- Mobbing) as an aggressive harass-
ment of one of the schoolchildren is committed 
in many cases by a group of individuals and 
has sophisticated forms and extremely serious 
consequences. The victim of such harassment 
is not always able to tell parents, teachers or 
police officers about it. In such conditions, the 
victim of persecution becomes the causer of 
harm when defending his rights.

Here is an example that is quite common 
for modern society. Unable to withstand the 
mental pressure, the victim entered into an 
open fight during which she turned into a caus-
er of harm to the health of the offender. After 
that, the parent of the harmer, who alone brings 
up four children, tried repeatedly to settle the 
conflict peacefully. Both the victim and the 
causer received bodily injuries, but the parent 
of the causer did not apply to law enforcement 
agencies with a statement. The parents of the 
victim appealed to law enforcement agencies 
and to the court. Is there any fault of minors 
here? Apparently, in such an example, the ques-
tion should be posed differently: “Does private 
law allow us to compensate for harm for ac-
tions aimed at self- defense in the ways that the 
victim had at his disposal? » 9.

The Resolution of the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation states 
that if the court establishes the facts of illegal 
or immoral behavior of the victim, which was 
the reason for the crime, then these circum-
stances are taken into account when deter-
mining the amount of compensation for moral 
damage. However, the age of the victim is not 
indicated anywhere. Is it possible to take into 
account the guilt of the injured minor? Despite 
the theoretical provisions regarding the lack of 

9 See: Decision of the Saki District Court of the Repub-
lic of Crimea No. –1567/2020 2–1567/2020~M-1120/2020 
M-1120/2020 of July 30, 2020 in case No. 2–1567 / 2020 
Available at: https://sudact.ru/regular/doc/q3upQqAe9QZ/
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delinquency in a child at a young age, there is 
still no unambiguous answer in the literature. 
Back in the early 1960s, N. S. Malein wrote 
that the rules for taking into account the guilt 
of the victim also apply to a minor (Malein, 
1962). Such accounting implies a reduction 
in the amount of damage that will be recov-
ered from the violator or even an exemption 
from liability. The causer will be obliged to 
partially compensate for the damage; the oth-
er non- compensated part of the damage will 
fall on the victim himself, since he is guilty of 
causing the damage. However, full exemption 
from tort liability in cases of harm to health 
or life is impossible (paragraph 2 of Article 
1083 of the Civil Code of the Russian Federa-
tion No. 14-FZ of January 26, 1996 (part two). 
However, there are still no explanations in the 
legislation regarding the age of the causer at 
which it is possible to talk about such a de-
crease. The ability to correctly, intelligently 
assess the meaning of the perfect, the ability 
to be aware of their actions or guide their ac-
tions does not come from the moment of birth. 
Moreover, if, in relation to the causer of harm, 
there are at least age criteria in the laws and 
the features of tort liability are specified, then 
there are no such criteria in relation to the 
victim. Therefore, in some court decisions, 
we can trace the clarification of the guilt and 
behavior of the victim –  a minor, and in oth-
ers –  not. It can be assumed that the courts are 
deliberately trying to silence the question of 
the possibility of reasoning about the guilt of 
the victim. After all, the dominant approach 
in the legal literature is that if the victim has 
not reached the age of 14 (minor), his behavior 
has no legal significance.

The question of the educational impact on 
the delinquent is directly related to the previous 
question about age. It is logical to assume that 
we recognize the possibility of a person under-
standing his actions from a certain age, then we 
also recognize the possibility of realizing the 
consequences of what he has done, realizing 
the loss of his property or a decrease in income 
as a fair equivalent compensation. Foreign re-
searchers claim that from the point of view of 
psychology, minors under 10 years old cannot 
bear tort responsibility (Jansen, 2017). Starting 

from this age, children are able to comprehend 
their actions and evaluate them, to exercise due 
diligence. That is why laws in different coun-
tries formulate a “refutable presumption” about 
the impossibility of tort liability of children 
from seven to fourteen years old.

On the issue of the fault  
of parents (legal representatives)

As mentioned earlier, one of the mandato-
ry grounds of tort liability is guilt. The law does 
not recognize minors as fully capable subjects. 
Therefore, the articles on the tort responsibility 
of minors deal with the fault of parents (legal 
representatives). The fault is multidimensional. 
The Russian judicial practice is dominated by 
the approach according to which guilt means 
exclusively the mental attitude of the violator 
to his actions 10.

In tort law, there is a presumption of guilt 
of the causer and the main task of the victim 
is to file a lawsuit in which to prove the fact 
of illegal actions, harm and causal connec-
tion between them. The causer must prove the 
absence of guilt. This approach is similar to 
the French tort law, which proclaims the pre-
sumption of guilt of parents and tort liability 
is a consequence of a violation of the duty of 
upbringing, supervision and care of the child 
(Pauw, 1978: 307). Pieter Pauw notes that the 
responsibility is based on the offense commit-
ted by the parent in that they did not show due 
care when watching the child. If the child has 
other relatives in the ascending line –  they ac-
tually have the opportunity to have no less, 
or even more influence on the formation of 
personality. Therefore, we do not agree with 
those court decisions that trace the automatic 
imposition of tort liability only on parents in 
cases where there was an obvious influence 
of other relatives on the behavior of the child. 

10 It should be recognized that at present there are more and 
more scientific works orienting the reader to the concept of 
guilt peculiar to common law countries, which consists in as-
sessing the degree of "reasonableness" of the behavior of the 
delinquent and the victim, their actions from the point of view 
of the behavior of an "ordinary, prudent" person. See: in more 
detail, Zaitseva N. V. Methods of determining reasonableness 
in tort legal relations on the example of common law coun-
tries. Bulletin of the Saratov State Law Academy. 2020. No. 5 
(136). pp. 170–178.
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For example, in the case where the decision 
described the circumstances of the fire, it was 
noted that the children lived with their grand-
mother, who periodically smoked 11. This is 
not an isolated case. Staying with relatives is 
a natural practice and it should not remove re-
sponsibility from those persons to whom par-
ents have entrusted their child (Kulikov, 2021). 
According to the results of the investigation, 
the grandmother’s guilt in the occurrence of 
an uncontrolled fire has not been established. 
Here, compensation for damage occurred on 
the principle of causing, since there is no data 
in the case materials indicating the parents ‘ 
fault in not fulfilling their duties. Permanent 
residence with a smoking grandmother could 
not but affect the child’s consciousness. The 
court did not clarify the reasons for the sep-
aration of parents with children. It is quite 
possible that the reasons were valid. And the 
transfer of children to temporary residence 
with a close relative was objectively the best 
option for children. In such cases, it would be 
necessary to establish the joint responsibility 
of parents and persons directly influencing the 
formation of personality. In this regard, the 
legislation should take into account that the 
residence of children or the presence of chil-
dren with close relatives with the permission 
of parents should be regarded by the courts 
as the exercise of supervision over them. It is 
possible to establish joint and several liability 
in cases where there is a fault in the upbring-
ing of parents and supervision of other close 
relatives.

Education should not remain the exclusive 
prerogative of the parent. Not every single fam-
ily with children is an isolated group. Moreover, 
the state should create conditions for a safe life, 
primarily for children. They act out of age and 
are more aware of what is happening around 
them. It is impossible to protect them from the 
digital space. Modern models of forming ade-
quate communication for their child imply the 
active involvement in the process of monitor-
11 See: The decision of the Oktyabrsky District Court of 
Arkhangelsk No. 2–2010/2020 2–2010/2020~M-1449/2020 
M-1449/2020 from July 30, 2020. Case No. 2–2010 / 2020 on 
the claim of the Administration of the MO "City of Arkhan-
gelsk" to N. B. Prygunova. Available at: https://sudact.ru/regu-
lar/doc/cypjQ8pcsOrC/

ing such communication not only of parents, 
but also of close relatives, teachers, and the 
state, which should provide safe and high qual-
ity content and, accordingly, fair tort laws.

Conclusion
Modern tort law needs to be improved, 

taking into account the peculiarities associat-
ed with the digitalization of public life and, in 
fact, obtaining unlimited freedom of action for 
minors.

The issue of preventing violations commit-
ted by minors is complex. It should be resolved 
both with the help of information legislation 
aimed at eliminating illegal content, blocking 
information harmful to children’s health in the 
Internet space, and with the help of insurance 
and family legislation. However, the purpose of 
this study was to determine the compliance of 
the legal regulation of the institution of tort li-
ability of minors with modern conditions. And 
within the framework of this institution, we 
believe it is necessary to solve the problem of 
accounting for the behavior of the victim –  a 
minor. The legislation does not specify- from 
what age it is possible to take into account the 
behavior (guilt) of the victim. This gap creates 
problems in practice that were already known 
to Soviet civil law. The contradiction of court 
decisions destabilizes the law enforcement 
process and negatively affects the authority of 
tort, therefore, civil law as a whole, pursuing 
just ideals and the idea of full compensation for 
harm. Therefore, in art. 1083 of the Civil Code 
of the Russian Federation No. 14-FZ of January 
26, 1996 (part two), it is necessary to prescribe 
the age from which it is possible to take into 
account the guilt of the victim.

In cases where children live or regularly 
stay with close relatives with the permission of 
their parents, it seems inappropriate to assign 
responsibility to the parents, since close rela-
tives also directly influence the behavior of the 
child, as well as his parents. The joint respon-
sibility of parents and persons directly influ-
encing the formation of personality should be 
established, and the residence of children with 
close relatives with the permission of parents 
should be regarded by the courts as the exercise 
of supervision over them.
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Правовое определение  
«отработавшего ядерного топлива» в праве ЕС  
и законодательстве Российской Федерации

Ю. В. Лебедева
Московский государственный институт 
международных отношений (МГИМО Университет) 
Российская Федерация, Москва 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Российская Федерация, Москва

Аннотация: Целью работы является сравнительное исследование двух правовых 
подходов к формулировке правового определения «отработавшего ядерного топлива» 
в российском законодательстве и праве ЕС. Российский законодатель определил, 
что отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) не относится к радиоактивным отходам 
(РАО), а является самостоятельным объектом правового регулирования и подлежит 
дальнейшей переработке с целью последующего использования в качестве топлива 
для АЭС. Анализируется двоякий подход к ОЯТ в праве ЕС, который закреплен 
в Директиве ЕС 2011/70, так как одни европейские страны ОЯТ рассматривают как 
РАО, другие как возобновляемый ресурс. Проводится идея принятия в Российской 
Федерации нового правового определения «отработавшего ядерного топлива», 
которое даст дополнительный импульс для развития энергетического диалога, 
дальнейшего сотрудничества в атомной сфере между странами ЕС и Россией 
и исключит злоупотребления и нанесение ущерба окружающей среде.

Ключевые слова: правовое определение «отработавшее ядерное топливо», 
право ЕС, российский закон «Об использовании атомной энергии», Директива 
ЕС об отработавшем ядерном топливе и радиоактивных отходах, Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года, ядерное МОКС-топливо для реакторов 
на быстрых нейтронах.

Научная специальность: 12.00.10 –  международное право, европейское право.

Цитирование: Лебедева Ю. В. Правовое определение «отработавшего ядерного топлива» в праве 
ЕС и законодательстве Российской Федерации. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 
2023, 16(5), 733–739. EDN: QMQRGJ

Introduction
At the end of the 20th century –  at the 

beginning of the 21st century, the scope of 
application of “atoms for peace” significantly 
expanded, in particular, in storage systems 
for electricity (hydrogen powerbank), in 
security (wireless highly sensitive capacitive 
strain sensors), in nuclear medicine (the use 
of radiopharmaceuticals, currently work is 
underway to create the first Center for Nuclear 

Medicine in Irkutsk in Russia), ionizing 
radiation treatment of agricultural products, 
composites, rubber, in space exploration 
(compact radioisotope generators), in the 
creation of nuclear navy and floating nuclear 
power plant (f loating nuclear power plant 
“Akademik Lomonosov”), and finally, nuclear 
technology has made a significant contribution 
to the fight the COVID-19 pandemic in 2020 
(creation of the “Tianox” device for therapy with 
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nitric oxide, sterilization of medical equipment, 
masks, instruments, special clothing, dressings). 
In connection with the expansion of the use of 
nuclear technologies, the volumes of radioactive 
waste and spent nuclear fuel are increasing. 
Therefore, the adoption of the legal definition 
of “spent nuclear fuel”, as one of the main 
conceptual tools in legal regulation in this area, 
provides a unified approach to understanding the 
key phenomena occurring in society.

1. Statement of the problem
In Article 1 paragraph 2 «Scope of ap-

plication» of Federal Law No. 190-FZ 
“On radioactive waste management and on 
amendments to certain legislative acts of the 
Russian Federation” of 2011, it was stated, “the 
provisions of this Federal Law do not apply to 
relations in the field of spent nuclear fuel man-
agement” 1.

Thus, the legislator has determined that 
spent nuclear fuel does not belong to radio-
active waste, but spent nuclear fuel is an in-
dependent object of legal regulation. In this 
connection, the adoption of a new legal act is 
required, which would formulate a legal defi-
nition of “spent nuclear fuel” and which would 
regulate the management of spent nuclear fuel. 
And such an attempt was made on April 22, 
1999, when the text of the draft federal law «On 
industrial processing and storage of spent nu-
clear fuel» 2 was introduced to the State Duma. 
For the first time a Russian legislator in Article 
1 of the draft law proposed a legal definition 
of «spent nuclear fuel”, defining it as “assem-
blies of fuel elements removed from nuclear 
reactors, the further use of which in nuclear re-

1 Federalniy Zakon ot 11.07.2011 № 190-FZ «Ob obrash-
chenii s radioaktivnymi otkhodami I o vnesenii izmenenii v 
otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiiskoi Federatsii», Sobra-
nie zakonodatel’stva RF, 2011, № 29, St.4281 [Federal Law of 
July 11, 2011 N 190-FZ "On Radioactive Waste Management 
and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian 
Federation", Collected Legislation of the Russian Federation, 
2011, N 29, Art. 4281.]
2 Proekt federal’nogo zakona No. 99043110–2 O promysh-
lennoi pererabotke i khranenii otrabotavshego iadernogo top-
liva, vnesennyi 22.04.1999 goda v Gosudarstvennuiu Dumu 
RF [Draft Federal Law No. 99043110–2 On industrial pro-
cessing and storage of spent nuclear fuel, submitted on April 
22, 1999 to the State Duma of the Russian Federation]. SPS 
“Konsul’tant Pljus”.

actors without reprocessing is not provided» 3. 
The State Duma did not pass draft law; because 
the delivery to Russia additional volumes of 
spent nuclear fuel from other countries would 
worsen the environmental situation in the 
country. Another reason for refusing further 
consideration and accepting it was the active 
position of the Russian public, which organized 
the collection of signatures of more than 2.5 
million Russians for holding a referendum on 
the question: «Are you in favor of the ban on 
the import of radioactive materials from other 
states into the territory of Russia for storage, 
disposal or processing?» (Iablokov, 2001)

Although the draft law has not been ad-
opted, the understanding that managing the 
amount of accumulated spent nuclear fuel and 
developing technologies for its reprocessing 
led to the adoption of the Energy Strategy of 
Russia for the period until 2030 4. In the Ener-
gy Strategy of Russia, in Section 8 “Nuclear 
Fuel Cycle and Nuclear Energy”, it was noted 
that the development of the production base in 
Russia in the nuclear industry until 2030 will 
be carried out on the basis of the creation of a 
nuclear power plant cycle management infra-
structure based on the creation of unified state 
systems for managing spent nuclear fuel, radio-
active waste management and the development 
of decommissioning technologies for shutdown 
nuclear power plants.

3. Discussion
3.1. Legal definition of «spent nuclear fuel»  
in Russian legislation

But the definition «spent nuclear fuel» was 
enshrined in law by the Russian legislator only 
in 2016 (Federal Law No. 74-FZ on March 30, 
2016, which made amendments and additions 
to the 1995 Federal Law of the Russian Federa-
3 Proekt federal’nogo zakona No. 99043110–2 O promysh-
lennoi pererabotke i khranenii otrabotavshego iadernogo top-
liva, vnesennyi 22.04.1999 goda v Gosudarstvennuiu Dumu 
RF [Draft Federal Law No. 99043110–2 On industrial pro-
cessing and storage of spent nuclear fuel, submitted on April 
22, 1999 to the State Duma of the Russian Federation]. SPS 
“Konsul’tant Pljus”.
4 Rasporiazhenie Pravitel’stva RF Ob Energeticheskoi strate-
gii Rossii na period do 2030. No. 1715-r. 13.11.2009 [Govern-
ment Act of the Russian Federation On the Energy Strategy of 
Russia for the period up to 2030. No. 1715-r. 13.11.2009.] SPS 
“Konsul’tant Pljus”.
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tion «On the Use of Atomic Energy»). Art. 3 of 
the Federal Law of the Russian Federation «On 
the Use of Atomic Energy» gives the following 
legal definition «spent nuclear fuel» –  a «nucle-
ar fuel irradiated in the reactor core and finally 
removed from it» 5.

The legal definition of spent nuclear fuel 
was taken from Art. 2 of the 1997 Joint Con-
vention on the Safety of Spent Fuel Manage-
ment and on the Safety of Radioactive Waste 
Management, which Russia ratified in 2005 6. 
This legal definition is narrowly technical. 
Thus, the legal definition of spent nuclear fuel 
adopted by the Russian legislator does not re-
flect the concept of a closed nuclear fuel cy-
cle, which was adopted in the USSR since the 
formation of the country’s atomic energy and 
which the Russian Federation adheres to the 
present (Kudryavtsev, Gusakov- Stanyukovich, 
2012). In contrast to the USA, Canada, Sweden, 
Finland, Spain and a number of other Europe-
an countries, which adhere to the concept of an 
open nuclear fuel cycle, which is much simpler 
and shorter. But an open nuclear fuel cycle is 
economically high- cost, and at the same time it 
is more difficult to ensure environmental safe-
ty, since it requires long- term isolation of spent 
nuclear fuel from the biosphere. As S. Zhiznin 
and V. Timokhov rightly point out in their work 
«Nuclear Aspects of Energy Diplomacy», a 
closed nuclear fuel cycle has both advantages 
(providing nuclear power plants with fuel for 
hundreds of years with any increase in de-
mand, reducing the volume of high- level waste) 
and disadvantages (environmentally hazardous 
radiochemical production). In 2018, Mining 
and Chemical Combine part of state nucle-
ar corporation «Rosatom» in Zheleznogorsk 
(Krasnoyarsk Territory) successfully carried 
out a pilot reprocessing of spent nuclear fuel 
5 Federalnyy zakon “Ob ispol’zovanii atomnoi energii 
(s izmeneniiami I dopolneniiami) ot 21.11.1995. № 170-FZ 
[Federal Law “On the Use of Atomic Energy” (as amended 
and additional) of November 21, 1995, No. 170-FL]. SPS 
“Konsul’tant Pljus”.
6 Federalnyi Zakon ot 04.11.2005 № 139-FZ «O ratifikat-
sii Ob”edinennoi konventsii o bezopasnosti obrashcheniia s 
otrabotavshim toplivom i o bezopasnosti obrashcheniia s ra-
dioaktivnymi otkhodami [Federal Law of November 4, 2005 
N 139-FZ On Ratification of the Joint Convention on the Safe-
ty of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive 
Waste Management] SPS “Konsul’tant Pljus”.

from a VVER-1000 power reactor of Russian 
nuclear power stations 7. The performance of 
the unique technologies, that do not pose any 
risks to the environment, has been fully con-
firmed. Since the legal definition of “spent 
nuclear fuel” was adopted in 2016, and «Rosa-
tom» tested new technologies in 2018, the Rus-
sian legislator, accordingly, did not formulate 
in the term that spent nuclear fuel can be used 
as fuel for a nuclear power plant again, subject-
ing it to the next cycle enrichment. Although 
thanks to the development of Russian science, 
this became possible by turning spent nuclear 
fuel into a product that has economic value for 
the nuclear market.

Many Russian researchers (Supotaeva, 
2009, Grishchenko, 2010, Grishin, 2011) note 
the need to adopt a federal law on the manage-
ment of spent nuclear fuel and formulate a new 
legal definition of «spent nuclear fuel» based 
on modern technologies used in the nuclear in-
dustry of Russia at the present.

In practice, spent nuclear fuel becomes 
a renewable resource used in a closed nuclear 
fuel cycle, which does not reflect the existing 
legal definition in Russian legislation. Techno-
logical changes in the nuclear industry inevita-
bly entail changes to the regulatory and legal 
framework of nuclear law as a consequence of 
the response to the change, improvement, de-
velopment and application of new technologies 
that require appropriate legal confirmation.

3.2. The legal definition  
of «spent fuel» to the EU law

Although Euratom and all EU member 
states have signed and ratified the 1997 Joint 
Convention on the Safety of Spent Fuel Man-
agement and on the Safety of Radioactive 
Waste Management, in which Art. 2 gives the 
definition of «spent fuel» as «means nuclear 
fuel irradiated in the reactor core and finally 
removed from it» 8. However, this legal defi-

7 Rosatom gotov nachat’ “zelenuiu” pererabotku otrabotab-
shego iadernogo topliva [Rosatom is ready to start "green" 
reprocessing of spent nuclear fuel] Available at: http://www.
rosatom.ru/journalist/smi- about- industry/rosatom- gotov- 
nachat- zelenuyu- pererabotku- otrabotavshego- yadernogo- 
topliva/ (accessed 13 October 2020)
8 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management 
and on the Safety of Radioactive Waste Management, Com-
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nition is of a purely technical nature and the 
EU member states in their national legislation 
initially adopted the broader wording of «spent 
nuclear fuel».

Thus, the approach of various European 
countries (Sweden, Finland, France, Bulgaria, 
Hungary, Romania) to the definition of «spent 
nuclear fuel» was different. In EU law, during 
the development of EU Directive 2011/70 
during the development of the legal definition 
of spent nuclear fuel, a discussion took place 
between the proponents of the closed nucle-
ar fuel cycle and the open nuclear fuel cycle 
(Rodriguez- Penalonga, Moratilla Soria, 2017, 
Shant Krikorian, 2019). The difference is that 
for some EU Member States that use a closed 
nuclear fuel cycle, spent nuclear fuel is a re-
source for reprocessing to produce new fuel 
for nuclear power plants. For other EU mem-
ber states that use an open nuclear fuel cycle 
(or once- through fuel cycle), spent nuclear fuel 
is radioactive waste that must be stored without 
reprocessing pending final disposal.

The discussion between the supporters of 
a closed nuclear fuel cycle and an open nucle-
ar fuel cycle in EU law continues to this day. 
The legislation of European states in the field of 
the nuclear industry reflects these different ap-
proaches. Moreover, the current EU Directive 
2011/70 on spent nuclear fuel and radioactive 
waste secured the compromise. Article 3 para-
graph 11 of EU Directive 2011/70 «spent fuel» 
defines «nuclear fuel that has been irradiated 
and permanently removed from the reactor 
core. Spent nuclear fuel can also be considered 
as a renewable resource that can be reprocessed 
or disposed of as nuclear waste» 9.

EU law details the legal concept of «spent 
nuclear fuel» from the perspective of various 
political, economic and scientific- technical 
approaches in the EU member states. For 
example, the French law school (Schneider, 
Marignac, 2008) considers spent nuclear fuel 
as a raw material with a renewable resource 

pendium of International Legal Instruments in the Nuclear En-
ergy Field, Part I, International School of Nuclear Law, Uni-
versity of Montpellier, AEN NEA, France, 2008 Session, p.68
9 Council Directive 2011/70/EURATOM of 19 July 2011 
establishing a Community framework for the responsible and 
safe management of spent fuel and radioactive waste. Official 
Journal of the EU 199, 2.8.2011, pp.48–56

in a closed nuclear fuel cycle due to the pos-
session of the latest technologies in the field 
of processing spent nuclear fuel into new fuel 
for subsequent use at nuclear power plants. 
For countries such as Sweden, Finland (Lars-
son, Andersson, Wingefors, 1968, Stendahl, 
2009, Lanaro, Вrewitz, Brunk, Carlvik, Hed-
berg, Mörtberg, Ragnarsdotter Thor, Zika, 
2015, Vilhunen, Kojo, Litmanen, Taebi, 2019) 
spent nuclear fuel is already waste for storage 
without further processing due to their polit-
ical and economic approaches to this issue. 
For Bulgaria, Hungary and Romania (Tomov, 
2015, Glodeanu, Patrascoiu, 2019, Takáts, Bu-
day, 2003) spent nuclear fuel is nuclear waste 
for storage without further processing due to 
the fact that these countries do not have the 
latest reprocessing technologies due to a weak 
scientific, technical and economic base, since 
the process of reprocessing spent nuclear fuel 
is expensive and energy- intensive.

4. Conclusion
At present, the Russian Federation has 

begun industrial production of MOX nuclear 
fuel for fast reactors from spent nuclear fuel. 
In this regard, it would be worth considering 
the possibility of bringing the legal definition 
of «spent nuclear fuel» in the current Federal 
Law of the Russian Federation «On the Use of 
Atomic Energy» in accordance with new tech-
nologies (including the use of «voloxidation») 
in a closed nuclear fuel cycle. The following 
legal term can be proposed: spent nuclear fuel 
is nuclear fuel that has been irradiated and fi-
nally removed from the reactor core, which is a 
renewable resource, and which can be further 
processed in a closed nuclear fuel cycle.

Such a clearer legal definition of «spent 
nuclear fuel», in comparison with the current 
definition in Russian legislation, will make it 
possible to develop more productively the en-
ergy dialogue and mutually beneficial nuclear 
cooperation between the EU and Russia, show-
ing more clearly the difference in approaches 
between closed nuclear fuel cycle and once- 
through fuel cycle. Such a legal approach, on 
the one hand, will make it possible to avoid 
double interpretation of spent nuclear fuel and 
legal gaps when concluding international trea-
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ties on the issue of spent nuclear fuel manage-
ment.

A clear legal formulation of «spent nuclear 
fuel» will not make it possible to replace spent 
nuclear fuel with radioactive waste (for exam-
ple, during transportation from third countries 
to the territory of the Russian Federation), to 
interpret the legal definition of «spent nucle-
ar fuel» more broadly, including a number of 
radioactive waste, which in turn will help to 
avoid environmental crimes.

On the other hand, the content and context 
of Russian legislation can support innovation 
in the energy economy, and at the same time 
prevent abuse and damage to the environment, 
as well as lay down new principles for the func-

tioning of the system for the non- proliferation 
of fissile nuclear materials –  uranium and plu-
tonium.

In modern conditions of technological 
civilization, Russia’s entry into the era of fast 
neutron reactors and the prospects for the con-
struction of a molten salt reactor in the near fu-
ture, are the events that oblige the legislator to 
be ready for the changes that have come and 
to timely prepare the legislative basis for the 
legal implementation of developing high- tech 
processes in the Russian nuclear industry and 
prevent environmental violations, thereby pro-
tecting future generations from radiation con-
tamination of soil, air and water on the territory 
of the Russian Federation.
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Abstract. Scientific knowledge cannot reduce the scope of the unknown laws of the 
universe, the action of which can destroy humanity at any moment. In this situation 
human individuals turn to religion, using political and legal knowledge to control the 
unknown. For example, people declare the universe to be a politically organized society. 
They call the sovereign of such a comprehensive integrity God, declare their obedience 
to the law created by Him, take for granted divine sanctions for offenses established by 
the Almighty, and also ask the said ruler to help meet human needs. For those who do not 
believe in religion, this method of controlling the unknown does not allow to cognize the 
unknown sphere of the world and use the relevant information for the preservation and 
progress of human individuals. Believers hold the opposite belief. Therefore, adherents 
of religion calmly perceive themselves and the world around them as objects that can 
be improved by them, and with confidence in success undertake a variety of creative 
activities in various areas of social life. Non-believers, who are interested in the survival 
and progress of human individuals, cannot but be pleased with such efforts of believers, in 
harmony with their own efforts to achieve mentioned goals, and, as a rule, do everything 
possible to support these actions of believers. As a result, the described religious practice 
contributes to the survival and progress of mankind. Apparently, this explains its presence 
in all human societies.

Keywords: universe, the unknown, the survival of humanity, religion, politics, law, natural 
law.

Research area: law.

Citation: Drobyshevsky S. A., Protopopovа T. V. Political and legal knowledge and 
attempts by people to control the unknown with the help of religion. In: J. Sib. Fed. 
Univ. Humanit. soc. sci., 2023, 16(5), 740–752. EDN: PLTEZW

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2023 16(5): 740–752

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: ktigp@yandex.ru



– 741 –

Sergey A. Drobyshevsky and Tatyana V. Protopopovа. Political and Legal Knowledge and Attempts by People…

Политико- правовое знание  
и попытки контроля людьми непознанного  
с помощью религии

C. А. Дробышевский, Т. В. Протопопова
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Научное познание не может сократить сферу непознанных 
закономерностей вселенной, действие которых в состоянии в любой момент 
уничтожить человечество. В этой ситуации человеческие индивиды обращаются 
к религии, применяя для контроля непознанного политико- правовое знание. 
Например, люди объявляют вселенную политически организованным обществом. 
Суверена такой всеобъемлющей целостности они именуют Богом, заявляют о своем 
повиновении созданному им праву, воспринимают как должное божественные санкции 
за установленные Всевышним правонарушения, а также просят названного властителя 
помочь в удовлетворении людских потребностей. Для тех, кто не верит в религию, 
указанный способ контроля непознанного не позволяет познать неизвестную людям 
сферу мира и использовать соответствующие сведения для сохранения и прогресса 
человеческих индивидов. Верующие же придерживаются противоположного 
убеждения. Поэтому приверженцы религии спокойно воспринимают самих себя 
и окружающий мир как объекты, которые могут быть ими усовершенствованы, 
и с уверенностью на успех предпринимают многообразную созидательную 
деятельность в различных областях социальной жизни. Неверующие же, 
заинтересованные в выживании и прогрессе человеческих индивидов, не могут не быть 
довольными такими усилиями верующих, гармонирующими с их собственными 
стараниями для достижения отмеченных целей, и, как правило, предпринимают все 
возможное для поддержки указанных действий верующих. В итоге охарактеризованная 
религиозная практика способствует выживанию и прогрессу человечества. По- 
видимому, так объясняется ее присутствие во всех человеческих обществах.

Ключевые слова: вселенная, непознанное, выживание человечества, религия, 
политика, право, естественное право.

Научная специальность: 5.1.1 –  теоретико- исторические правовые науки.

Цитирование: Дробышевский C. А., Протопопова Т. В. Политико- правовое знание и попытки 
контроля людьми непознанного с помощью религии. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2023, 16(5), 740–752. EDN: PLTEZW

Введение в проблему исследования. 
Эта проблематика традиционно выступает 
объектом познания. Ей посвящено множество 
публикаций, в том числе сочинений автори-
тетных деятелей религии (Августин Блажен-
ный 1994; Фома Аквинский, 2012; Boyer, 1994; 
Berman, 1974; Буайе, 2017: 22–23).

Приверженцы религиозных вероуче-
ний в такого рода работах исходят из того, 
что контроль людьми непознанного с помо-
щью религии эффективен. Правда, ведутся 
споры относительно его деталей. Скажем, 
в сочинении Фомы Аквинского «Сумма те-
ологии» приводятся противоречащие друг 
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другу мнения об этих частностях. Они сфор-
мулированы разными теоретиками религии, 
включая его самого (Фома Аквинский, 2012: 
Т. I. Трактат о священном учении. Вопрос 1. 
Разделы 7 и 8. Трактат о едином Боге. Во-
прос 19. Раздел 8.).

Однако присутствующие в научной 
литературе атеистические воззрения этот 
контроль вообще не предполагают в ка-
честве нужного для людей, поскольку со-
держат «отрицание всякой религии» (Фи-
лософский словарь, 1980: 25). Например, 
речь идет о следующей аргументации, 
сформулированной А. В. Маслихиным. 
«С нашей точки зрения, –  отметил этот 
исследователь, –  религиозная версия ми-
роздания является фантастической, ил-
люзорной, поэтому в будущем она будет 
вытеснена научной… ибо только мудрость 
позволяет создать истинную и правдивую 
картину мира, иметь научное сознание» 
(Маслихин, 2011: 10).

Осмысление приведенных идей в плане 
выявления в них моментов истины и заблу-
ждения необходимо. Отсюда вытекает ак-
туальность предпринятого далее формули-
рования ряда суждений, которые выявляют 
рациональное зерно в ранее созданной тео-
рии и позволяют применить его и в науке, 
и на практике. Иными словами, упомянутые 
суждения имеют теоретическую и практи-
ческую значимость.

Концептуальные основания иссле-
дования. Они включают ряд идей. Прежде 
всего человечество познает закономерности 
существования самого себя и окружающего 
мира посредством науки. Люди используют 
эти необходимые и существенные связи в их 
деятельности для обеспечения своего выжи-
вания, а также прогресса, понимаемого как 
все большее господство человеческих инди-
видов над собственной и внешней природой 
(Pound, 1968: 16).

Однако на любом этапе познания люди 
находятся в одной и той же ситуации. Неза-
висимо от успехов познавательной деятель-
ности, осуществляемой научными метода-
ми, сфера непознанного не уменьшается. 
Здесь справедливы слова И. Бентама, сфор-
мулированные, правда, по другому поводу. 

«Горизонт расширяется по мере того, как мы 
движемся» (Бентам, 1867: 327).

От неизвестных людям закономер-
ностей непознанной ими области зависит 
не только прогресс, но и само выживание 
человеческого общества. Ведь действие та-
ких неизученных человеком необходимых 
и существенных связей вселенной может 
в любой момент не только затормозить че-
ловеческий прогресс, но и уничтожить чело-
вечество.

В этой ситуации люди при попытках 
контролировать непознанную ими сферу 
обычно используют все свои возможности 
максимально. Такой их образ действий поня-
тен. Люди в массе своей хотят выжить и со-
вершенствоваться.

Постановка проблемы. Человеческие 
индивиды в политически организованном 
обществе для обеспечения своего самосо-
хранения и прогресса в условиях потенци-
альных угроз со стороны неизвестной им 
части вселенной обращаются к религии. Их 
соответствующая религиозная деятельность 
для контроля непознанного выступает как 
использование имеющегося у человечества 
опыта выживания и совершенствования 
в политически организованном обществе, 
где осуществляется правовое регулиро-
вание. В ходе нее применяется политико- 
правовое знание, которым обладают челове-
ческие индивиды.

Так поступать людям позволяют ха-
рактерные черты религии. В самом деле, 
«религиозные понятия и верования есть… 
представление социального порядка. Вот 
почему говорят, что специфические формы 
социальной организации ведут к принятию 
специфических форм религиозного мышле-
ния и практики» (Boyer, 1994: 13).

Причем отмеченное «представление» 
в политически организованном обществе 
включает обращение к политике как к пра-
вовому регулированию и, более конкретно, 
к праву. Ведь здесь неизменно присутствуют 
«политические» (Boyer, 1994: IX), включая 
правовые, «аспекты религиозного убежде-
ния» (Boyer, 1994: IX). В частности, имеет-
ся в виду то, что «религия без права теряет 
свой социальный и исторический характер 
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и становится чисто личной мистикой. Право 
(процесс разрешения конфликтов и создание 
каналов кооперации путем распределения 
юридических прав и обязанностей) и рели-
гия (коллективная забота о конечном смысле 
и цели жизни, а также приверженность этим 
смыслу и цели) являются двумя различ-
ными измерениями человеческого опыта» 
(Berman, 1974). Вместе с тем в указанном 
обществе «в каждой религии есть и дол-
жен быть правовой элемент… Религия сама 
имеет правовые измерения» (Berman, 1974). 
Проблема заключается в том, каковы они, 
когда идет речь о попытках людей контро-
лировать с помощью религии непознанную 
человечеством часть вселенной.

Методология. Примененные методы 
для исследования попыток контроля людь-
ми в политически организованном обще-
стве непознанного с помощью религии ото-
браны исходя из необходимости точного 
установления того, как именно эти челове-
ческие усилия осуществляются, каковы их 
политико- правовые «измерения» и резуль-
таты. Для решения указанных задач пре-
жде всего подходят общенаучные способы 
познания. Из них наиболее широко исполь-
зованы наблюдение, анализ, синтез, сравне-
ние, предполагающее противопоставление; 
формально- логическое умозаключение. Од-
нако для осуществления выделенных задач 
потребовалось также обратиться к свой-
ственным политологии и правоведению по-
нятийным аппаратам этих отраслей знания 
в разнообразии исторических условий. Име-
ется в виду использование в проведенном 
исследовании терминов политика, полити-
чески организованное общество, государ-
ство, государственно-организованное об-
щество, система государственных органов, 
суверен, суверенная власть, право, право-
вое регулирование, система правовых норм, 
правоприменительная деятельность, право-
нарушение и т.п.

Обсуждение. Как известно, в политиче-
ски организованном обществе человеческие 
индивиды обеспечивают свое самосохране-
ние и прогресс путем реализации комплек-
са мер, вытекающих из познанных ими за-
кономерностей функционирования этого 

социального организма. В частности, люди 
обычно выказывают почтение действующей 
суверенной власти, добровольно подчиня-
ются сформулированному ею праву, воспри-
нимают как должное правоприменительную 
деятельность, включая санкции за правона-
рушения, и выдвигают адресованные суве-
рену просьбы исполнить их желания отно-
сительно политико- правовой проблематики.

Подобным образом человеческие инди-
виды во многих случаях пытаются и посред-
ством религии контролировать непознанные 
ими силы вселенной, создавая для этого 
систему соответствующих мер. Последние 
включают применение имеющихся у чело-
вечества политико- правовых знаний.

Например, люди объявляют вселенную 
политически организованным обществом, 
где осуществляется правовое регулирова-
ние. Суверена такой всеобъемлющей целост-
ности они именуют Богом, заявляют о своем 
повиновении созданному им праву, воспри-
нимают как должное божественные санкции 
за установленные Всевышним правонаруше-
ния, а также просят названного властителя 
помочь в удовлетворении людских потреб-
ностей что касается желанной для этих лиц 
политики и права. В частности, современ-
ные «иудаизм и христианство… провозгла-
шают, что сам Бог является законодателем 
и судьей; более того, его законы и судебные 
решения есть чудесная вещь, предмет гран-
диозности и радости, благодеяние для чело-
вечества. Это выражается повсюду и в Вет-
хом, и в Новом Завете» (Berman, 1974).

Едва ли такой способ контроля непо-
знанного за пределами научного познания 
не есть лучшее из того для этой цели, что 
человечество пока придумало. Обоснование 
просто.

Люди используют для указанного кон-
троля наиболее общие закономерности по-
знанной ими сферы мира, обеспечивающие 
при своем действии выживание и прогресс 
человеческих индивидов. Иными словами, 
человечество применяет квинтэссенцию 
всего полезного для людских нужд знания, 
которое оно имеет.

Не случайно выделенный способ кон-
троля человеческими индивидами непознан-
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ного широко распространен в политически 
организованных обществах прошлого и со-
временности. В самом деле, он представляет 
собой религиозную практику с использо-
ванием политико- правовых знаний, без ко-
торой, как известно, не обходился и не об-
ходится ни один отмеченный социальный 
организм. Имеются в виду и те, где влия-
тельны атеистические воззрения (Буайе, 
2017: 15).

Исторических примеров наличия тако-
го рода религиозной практики с использо-
ванием политико- правовых знаний в поли-
тически организованных обществах можно 
привести сколько угодно. Скажем, она при-
сутствовала в условиях первобытности, 
греко- римской цивилизации древности и за-
падноевропейского средневековья.

Что касается первобытного общества, 
где, как обосновано рядом авторов, есть по-
литика (Hoebel, 1958: 486; Haas, 1982: 3–4) 
и право (Hoebel, 1966: 14), то здесь прак-
тика взаимодействия с природой самых 
древних в истории коллективов охотников- 
собирателей никоим образом не благопри-
ятствует складыванию в человеческих умах 
представления о том, что люди –  господа 
природы. Напротив, такой опыт убеждает 
человеческих индивидов в верности проти-
воположного утверждения.

Они считают, что природные явления 
либо равны объединениям людей по могу-
ществу, либо превосходят эти организации 
по силе и в состоянии причинить ущерб 
человеческим индивидам, которые его 
не могут предотвратить. Не исключено, что 
именно поэтому первобытные охотники- 
собиратели приравнивают себе окружаю-
щие природные феномены, воспринимая не-
одушевленные явления природы как живые, 
нередко олицетворяя и наделяя их психикой, 
то есть очеловечивая. Притом последняя 
подчас тождественна человеческой, а иногда 
и лучше развита, чем у людей (Роуз, 1981: 52; 
Васильев, 1983: 32–33, 39–40; Элькин, 1952: 
176; Тайлор, 1989: 312; Hoebel, 1954: 69–70).

Нецивилизованные охотники- собирате-
ли, руководствуясь своим опытом контактов 
друг с другом и с внешней средой (Service, 
1966: 68), воспринимают вселенную как вза-

имодействие привычных им общин. Однако, 
как считают человеческие индивиды, кроме 
них самих каждое такое политически орга-
низованное общество включает в качестве 
членов противостоящие человечеству фено-
мены окружающей природы (Элькин, 1952: 
194–195; Falkenberg, 1982: 128–129). Более 
того, люди полагают, что взаимодействую-
щие с ними олицетворенные и наделенные 
умом отдельные явления космоса, в том чис-
ле стихийные силы, небесные тела, болезни, 
полезные ископаемые, подчиняются право-
вым и иным правилам этих обществ (Эль-
кин, 1952: 194–195; Falkenberg, 1982: 128–129).

По взглядам первобытных охотников- 
собирателей, порядок в мире поддержива-
ется через согласование поведения руковод-
ства составляющих вселенную политически 
организованных обществ. Управляющи-
ми же структурами каждого подобного объ-
единения выступают органы, состоящие 
из человеческих индивидов и иных имею-
щих психические свой ства явлений приро-
ды, равно как и отдельные люди и указан-
ные взаимодействующие с человечеством 
естественные феномены. Именно эти струк-
туры руководства принимают и изменяют 
правовые нормы, действующие в описыва-
емых общинах (Берндт Р. М., Берндт К. Х., 
1981: 195, 200; Охотники. Собиратели. Рыбо-
ловы. Проблемы социально- экономических 
отношений в доземледельческом обществе, 
1972: 272–273; Элькин, 1952: 183; Исследова-
ния по общей этнографии, 1979: 219).

Вселенная воспринимается людьми как 
не отличающаяся от каждого включающего 
их политически организованного общества 
в том, что является упорядоченной, ког-
да интересы всех ее частей уравновешены, 
а именно среди последних нет находящих-
ся в привилегированном либо в принижен-
ном положении. Если же такой ситуации 
нет, то космос дезорганизован и в итоге 
имеет место вред всем участникам косми-
ческого общения, в том числе человеческим 
индивидам. Вот почему люди убеждены, 
что для них вредоносное поведение в отно-
шении не принадлежащих к человечеству 
олицетворенных феноменов природы не-
позволительно, ибо наносит ущерб самим 
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человеческим индивидам. Более того, всем 
участникам космического взаимодействия 
нужно содействовать друг другу таким об-
разом, чтобы среди них не было обиженных 
(cм. Элькин, 1952: 89; Hoebel, 1954: 69–74; 
Берндт Р. М., Берндт К. Х., 1981: 310).

В частности, люди в нецивилизованных 
политически организованных обществах, 
руководствуясь этими своими политико- 
юридическими знаниями, обычно не жа-
леют времени для религиозных обрядов, 
которые, как считают человеческие индиви-
ды, приносят пользу взаимодействующим 
с ними олицетворенным явлениям природы. 
Обрядовая практика существует потому, что 
первобытные охотники- собиратели рассма-
тривают себя должниками по отношению 
к указанным природным феноменам. По-
следние, по мнению людей, выступают их 
кредиторами, предоставляющими человече-
ству многообразие благ и прежде всего саму 
человеческую жизнь. Своими обрядами чле-
ны нецивилизованных политически органи-
зованных обществ стремятся компенсиро-
вать такие блага.

Между прочим, именно поэтому перво-
бытные австралийские аборигены, осущест-
вляя обрядовые действия, «ведут себя по от-
ношению к олицетворенным естественным 
видам и явлениям совершенно так же, как 
по отношению друг к другу» (Элькин, 1952: 
194). По их представлениям, «стоит только… 
не выполнить обрядов –  и… само существо-
вание человека и природы будет поставлено 
под угрозу» (Элькин, 1952: 185), состоящую 
в том, что «жизнь… прервется» (Элькин, 
1952: 185).

Иллюстрируемый способ контроля че-
ловеческими индивидами непознанного ши-
роко применялся в греко- римской цивили-
зации древности. В частности, о стоических 
идеях, используемых в попытках такого кон-
троля, известно, например, следующее.

Как полагал Эпиктет, «мир есть единое 
государство, и он создан из единой субстан-
ции. Ему присущ необходимый кругообо-
рот, и одно уступает в нем место другому» 
(Древнеримские мыслители, 1958: 118). Раз-
деляя это мнение, Сенека прибавлял: «Два 
государства… объемлем мы душою: одно 

поистине общее… вмещающее богов и лю-
дей, где мы не глядим на тот или на этот 
угол, но ходом солнца измеряем пределы 
нашей гражданской общины; и другое, к ко-
торому мы приписаны рождением» (Сенека 
Луций Анней, 1977: 341).

Аналогичные суждения сформулиро-
вал и Марк Аврелий. По его словам, «че-
ловек –  гражданин» (Марк Аврелий, 1914: 
33) высшего государства. По отношению 
к последнему «все остальные государства –  
только отдельные домохозяйства… Если ду-
ховное начало у нас общее, то общим будет 
и разум, в силу которого мы являемся су-
ществами разумными. Если так, то и разум, 
повелевающий, что делать и чего не делать, 
тоже будет общим; если так, то и закон об-
щий, если так, то мы граждане. Следователь-
но, мы причастны к какому-нибудь граждан-
скому устройству, а мир подобен» (Марк 
Аврелий, 1914: 33, 41) государству. «Ибо 
кто мог бы указать на какое-нибудь другое 
общее устройство, к которому был бы при-
частен весь род человеческий? Отсюда- то, 
из этого» (Марк Аврелий, 1914: 41) государ-
ства, «и духовное начало в нас, и разумное, 
и закон» (Марк Аврелий, 1914: 41). Притом 
во всемирном государстве «все совершает-
ся… не только согласно определенному по-
рядку, но и согласно справедливости, точно 
кто- то распределил все сообразно достоин-
ству» (Марк Аврелий, 1914: 42).

По представлениям стоиков, Бог как су-
верен всемирного государства формулиру-
ет для всей этой целостности естественное 
или природное право. В отдельном государ-
ственно-организованном обществе людей 
свой ственная ему система государственных 
органов создает еще одну систему право-
вых норм. Так как человеческое государство 
входит во всемирное, эта система не должна 
противоречить естественному праву. На-
пример, если, как считал Эпиктет, по бо-
жественному естественному праву лучшее 
должно всегда господствовать над худшим 
(Greek Philosophy, 1959: 307), то в системах 
права человеческих государств нужно до-
биться руководящей роли лучших людей.

В западноевропейском средневековье 
характеризуемый способ контроля челове-
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ческими индивидами непознанного проис-
ходил на базе идей крупнейших мыслителей 
этой эпохи. Имеются в виду, между прочим, 
следующие суждения Фомы Аквинского. 
Они в известной мере схожи с отмеченными 
идеями стоиков.

Первое. «Мы можем составить опре-
деление закона, который есть не что иное, 
как направленное на общее благо и обна-
родованное установление разума того, кто 
призван заботиться обо всем сообществе» 
(Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат о за-
коне. Вопрос 90. Раздел 4). И «коль скоро 
мир… управляется божественным прови-
дением, то, следовательно, всем вселенским 
сообществом правит божественный раз-
ум. Поэтому сама идея управления миром 
в Боге, Правителе вселенной, имеет природу 
закона. И коль скоро замысел божественно-
го разума, согласно сказанному в Писании 
(Прит. 8, 23), не подчинен времени и вечен, 
то и этот вид закона необходимо должен 
быть назван вечным… Вечный замысел бо-
жественного закона, являясь определенным 
Богом к управлению предвиденными Им 
вещами, имеет характер вечного закона… 
Коль скоро все подчиненные божественно-
му провидению вещи… управляются и из-
меряются вечным законом, то очевидно, что 
все вещи так или иначе причастны вечному 
закону, а именно они обладают соответству-
ющими им склонностями к надлежащим им 
действиям и целям в той мере, в какой в них 
всеян вечный закон. Но из всего сотворен-
ного разумная тварь подчинена божествен-
ному провидению наиболее превосходным 
образом, поскольку она в определенном 
смысле сопричастна провидению через по-
мышление как о себе, так и о других. Таким 
образом, она сопричастна Вечному Разу-
му благодаря чему обладает естественной 
склонностью к надлежащему акту и цели, 
и такая причастность разумной твари веч-
ному закону называется естественным зако-
ном» (Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат 
о законе. Вопрос 91. Разделы 1, 2; Библия, 
или Священные книги Ветхого и Нового За-
вета, 1876–1878) или правом.

Естественный закон «Бог всевает… 
в человеческий разум так, что он стано-

вится известным человеку естественным 
образом… Как в созерцательном разуме 
из известных нам по природе недоказуе-
мых начал выводятся заключения различ-
ных наук, знание которых не присуще нам 
по природе, но достигается исключительно 
посредством умственных усилий, точно 
так же из предписаний естественного зако-
на как из общих и недоказуемых начал че-
ловеческий разум должен приходить к от-
носящимся к конкретным вопросам более 
частным установлениям. Эти выведенные 
человеческим разумом частные установле-
ния называются человеческими законами» 
(Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат о зако-
не. Вопрос 90. Раздел 4. Вопрос 91. Раздел 3). 
При этом «те определения, которые сдела-
ны в соответствии с человеческим законом, 
считаются определениями… действующего 
права» (Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат 
о законе. Вопрос 99. Раздел 3).

Человеческий закон «является правилом 
и мерой, управляемым и измеряемым более 
возвышенными [правилом и] мерой. И эти 
более возвышенные правило и мера двояки, 
а именно божественный закон и естествен-
ный закон» (Фома Аквинский, 2012: Т.VI. 
Трактат о законе. Вопрос 95. Раздел 3). При 
определении ими человеческого права у лю-
дей «нет власти не от Бога…» и потому «про-
тивящийся власти» в делах, на которые рас-
пространяются ее полномочия, «противится 
Божию установлению (Рим. 13. 1. 2)» (Фома 
Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат о законе. Во-
прос 96. Раздел 4; Библия, или Священные 
книги Ветхого и Нового Завета, 1876–1878).

Второе. «Чтобы любой человек мог 
правильно жить в сообществе», его поведе-
ние должно характеризоваться следующим. 
«Он правильно действует в отношении гла-
вы сообщества… Поэтому было необходи-
мо, чтобы божественный закон содержал… 
предписания, определяющие человека в его 
отношениях с Богом … В отношении главы 
сообщества от человека требуется три вещи: 
во-первых, преданность; во-вторых, почте-
ние; в-третьих, служение. Преданность сво-
ему господину состоит в том, что принадле-
жащее ему по праву не передается кому-либо 
другому, что выражено в… заповеди слова-
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ми: «Да не будет у тебя других «богов» пред 
лицом Моим». Почтение своему господину 
выражается в том, что его достоинству не-
позволительно наносить никакого ущерба, 
и это передано… заповедью: «Не произно-
си имени Господа, Бога твоего, напрасно». 
Служение своему господину является пла-
той за те выгоды, которые получили от него 
его слуги, и об этом говорит нам… заповедь 
об освящении дня субботы в память о сотво-
рении всего» (Фома Аквинский, 2012: Т.VI. 
Трактат о законе. Вопрос 100. Раздел 5).

Только что сформулированная идея 
о поведении человека в отношении Бога как 
главы вселенского сообщества выражена 
Фомой Аквинским и иначе. По его словам, 
«порядок разума выстраивается от цели… 
В наибольшей степени противной челове-
ческому разуму является неупорядочен-
ная расположенность к цели… В вой ске, 
которое определено к военачальнику как 
к своей цели, в первую очередь необходимо 
подчинение солдат военачальнику, а про-
тивоположное этому наиболее горестно… 
Из всего того, посредством чего мы опре-
деляемся к Богу, первым является то, что 
человек должен подчиняться ему со всею 
преданностью и не иметь ничего общего 
с Его врагами. Вторым –  то, что он должен 
оказывать Ему почтение. Третье –  то, что 
он должен предложить Ему свое служение. 
Ведь так и в вой ске: куда большим проступ-
ком солдата является измена и вступление 
в сговор с противником, нежели непочтение 
к военачальнику, а последнее куда хуже, не-
жели проявляемая им в некоторых вопросах 
служебная нерадивость» (Фома Аквинский, 
2012: Т.VI. Трактат о законе. Вопрос 100. Раз-
дел 6). Причем «нельзя полагать, что мы мо-
жем приобрести все необходимое для жизни 
без помощи Бога, но только посредством 
одних лишь своих усилий, каковую мысль 
Господь отвергает, говоря, что человек ни-
как не может прибавить себе роста (Мф. 6, 
27)» (Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат 
о законе. Вопрос 108. Раздел 3; Библия, или 
Священные книги Ветхого и Нового Завета, 
1876–1878).

Как считал Фома Аквинский, «главным 
назначением всего внешнего поклонения 

является предоставление человеку возмож-
ности поклоняться Богу… Человек менее 
всего склонен почитать обыденное и схожее 
со всем остальным, тогда как то, что отли-
чается от другого, причем в смысле некото-
рого превосходства, восхищает его и вызы-
вает почтение. По этой причине существует 
обычай, что цари и князья, которые должны 
почитаться своими подданными, облачают-
ся в драгоценные одежды и владеют наи-
большими и наикрасивейшими дворцами. 
И по той же причине для поклонения Бо-
жеству надлежало назначить особое время, 
особое помещение, особые сосуды и особое 
служение, дабы благодаря этому душа чело-
века могла быть приведена к наибольшему 
почитанию Бога» (Фома Аквинский, 2012: 
Т.VI. Трактат о законе. Вопрос 102. Раздел 4).

Реализуя такие представления, христи-
анская религиозная практика и в Средние 
века, и ныне пытается с использованием 
политико- правового знания контролиро-
вать непознанную человечеством часть все-
ленной. Эта и остальные осуществляемые 
людьми попытки указанного контроля, 
в том числе ранее охарактеризованные, де-
лаются человеческими индивидами прежде 
всего именно для своего выживания.

Естественно, что самосохранение чело-
вечества должно рассматриваться как высо-
чайшая цель, которую люди осуществляют 
при реализации сформулированного для 
них Богом естественного закона или права. 
Разумеется, из нее вытекает высочайшая 
или наиболее общая для человеческих инди-
видов норма естественного права.

Последняя должна непосредственно ре-
ализовывать указанную цель. Именно это 
обстоятельство определяет то, что рассма-
триваемое правило собой представляет.

Относительно содержания такого пред-
писания ясно и следующее. Во- первых, не-
сомненно, что указанное наиболее общее 
правило будет соотноситься с остальными 
нормами естественного права как общее, 
с одной стороны, и вся конкретизация этого 
общего –  с другой. Иного соотношения про-
сто не может быть логически.

Во- вторых, самая общая норма есте-
ственного права будет реализовывать наибо-



– 748 –

Sergey A. Drobyshevsky and Tatyana V. Protopopovа. Political and Legal Knowledge and Attempts by People…

лее общую цель, стоящую перед обществом. 
Правила же, конкретизирующие самую об-
щую норму, выступят как осуществление 
остальных целей общества. Причем послед-
ние явятся конкретизацией его наиболее об-
щей цели.

Два классика юриспруденции не соглас-
ны с тем, что высочайшей или наиболее об-
щей целью естественного права для подчи-
няющихся ему людей является обеспечение 
выживания человечества. Подразумеваются 
Т. Гоббс и Л. Л. Фуллер. Естественно, что, 
по их взглядам, не она должна закрепляться 
в самом определении содержания наиболее 
общего правила естественного права.

Скажем, Т. Гоббс писал следующее, 
характеризуя «естественные законы… Для 
того чтобы никто из людей не мог оправ-
дываться незнанием этих законов, они были 
резюмированы в одном легком правиле, до-
ступном пониманию и самого неспособного 
человека. И это правило гласит: не делай 
другому того, чего ты не желал бы, чтобы 
было сделано по отношению к тебе» (Гоббс, 
1964: 183).

Л. Л. Фуллер же полагал, что из «высо-
чайшей» (Fuller, 1964: 185) цели людей выте-
кает содержание «центрального… принци-
па» (Fuller, 1964: 186) естественного права. 
И из его изложения ясно, что если эта цель 
есть самая высокая, то она и наиболее об-
щая (see Fuller, 1964: 18–19, 184–186). Так что 
из нее вытекает и самое общее правило есте-
ственного права.

Что касается содержания указанной 
нормы, то оно, по словам Л. Л. Фуллера, 
таково. «Устанавливай, поддерживай и со-
храняй целостность путей общения, посред-
ством которых люди передают друг другу 
то, что понимают, чувствуют и желают» 
(Fuller, 1964: 186). Эта норма следует из цели 
поддержания общения между людьми.

Однако едва ли Л. Л Фуллер прав 
в определении высочайшей или наиболее 
общей цели естественного права для подчи-
няющихся ему людей. Она есть выживание, 
то есть обеспечение существования обще-
ства. Ведь без поддержания существования 
людей об их общении не может быть и речи. 
Общение людей есть часть существования 

человеческого общества, правда, необходи-
мая. Вот почему неверна и приведенная идея 
Л. Л. Фуллера о содержании наиболее обще-
го предписания естественного права.

Если же попытаться исправить его 
ошибку, то исходить нужно из того, что эта 
норма призвана непосредственно реализо-
вывать самую общую цель людей, а именно 
обеспечение существования общества. От-
сюда содержание рассматриваемого правила 
должно быть следующим. Людям необходи-
мо делать все нужное для обеспечения суще-
ствования своего общества.

Разумеется, они должны и общаться 
друг с другом. Но этот императив есть хотя 
и норма естественного права, но не самая об-
щая.

Не случайно Аврелий Августин писал: 
«Говорят справедливо, что в своем роде пер-
вый и сильнейший голос природы внушает 
человеку, чтобы он… избегал смерти; что 
он друг себе до такой степени, что хочет 
быть одушевленным существом, хочет жить 
в этом соединении души и тела и горячо 
стремится к этому. Велика сила тех зол, ко-
торые побеждают это естественное чувство, 
избегающее смерти всяческим образом, все-
ми силами и средствами» (Августин Бла-
женный: Книга девятнадцатая, глава IV).

Также не случайно Фома Аквинский, 
рассуждая о содержании естественного за-
кона или права, выразился следующим об-
разом. «Очевидно, что порядок предписаний 
естественного закона соответствует поряд-
ку естественных склонностей… В человеке 
в первую очередь наличествует склонность 
к тому благу, которое по природе общо че-
ловеку и всем остальным субстанциям, 
и коль скоро любая субстанция по природе 
стремится сохранить свое бытие, то в свя-
зи с этой [основополагающей] склонностью 
естественный закон распространяется на все 
те средства, которые способствуют сохране-
нию человеческой жизни или уклонению 
от того, что ей препятствует. Во- вторых, 
в человеке наличествует склонность к тому, 
что принадлежит ему более частным обра-
зом, а именно к тому, что по природе общо 
ему и всем остальным животным. Со сторо-
ны этой склонности к естественному закону 
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относится все то, о чем говорят как о “сооб-
щенном природой всем животным”, а именно 
соитие, воспитание потомства… В-третьих, 
в человеке наличествует склонность к благу 
согласно природе его разума, каковая при-
рода свой ственна только ему. Так, человеку 
присуща естественная склонность знать ис-
тину о Боге и жить в обществе. В этом отно-
шении все, что принадлежит этой склонно-
сти, принадлежит к естественному закону; 
например, избегать невежества, не обижать 
тех, с кем живешь… Хотя предписания есте-
ственного закона сами по себе множествен-
ны, тем не менее они зиждутся на одном об-
щем им всем основании» (Фома Аквинский, 
2012: Т.VI. Трактат о законе. Вопрос 94. Раз-
дел 2), а именно на необходимости выжива-
ния человечества.

Что же касается сформулированной 
Т. Гоббсом самой общей нормы естествен-
ного права, часто именуемой «золотым 
правилом» (Чистое учение о праве Ганса 
Кельзена, 1988: 168), то оно вообще не укла-
дывается в содержание естественного права, 
ибо не обеспечивает существования обще-
ства. Это доказал Г. Кельзен (Чистое учение 
о праве Ганса Кельзена, 1988: 168–170).

В частности, он отметил следующее. 
Люди, даже находясь в одинаковом положе-
нии, зачастую «хотят разного. То, что один 
человек считает хорошим обращением для 
себя и поэтому, следуя золотому правилу, 
именно так обращается с другим, может вос-
приниматься этим другим как дурное обра-
щение. Для одного ложь и обман могут быть 
желательны, а для другого –  нежелательны» 
(Чистое учение о праве Ганса Кельзена, 1988: 
170). Отсюда в политически организованном 
обществе при осуществлении «буквально-
го» (Чистое учение о праве Ганса Кельзена, 
1988: 170) понимания золотого правила не-
пременно возникнут «конфликты» (Чистое 
учение о праве Ганса Кельзена, 1988: 170), 
неминуемо вызывающие уничтожение от-
меченного социального организма.

Заключение. Характеризуемый способ 
контроля человеческими индивидами непо-
знанного, представляющий собой религиоз-
ную практику с использованием политико- 
правовых знаний, противоположным образом 

оценивается верующими и неверующими в ре-
лигию. Для тех, кто не верит, он не позволяет 
людям познать неизвестную им сферу мира 
и использовать соответствующие сведения для 
своего самосохранения и прогресса. Упадок 
или гибель многих обществ в истории, где 
рассматриваемый метод широко применялся, 
об этом свидетельствуют.

Поэтому для неверующих не может быть 
сомнения в следующем. Обеспечить самосо-
хранение и прогресс общества способна лишь 
познавательная деятельность, осуществляемая 
научными методами, с уже отмеченным огра-
ничением. Имеется в виду то, что непознанная 
наукой сфера никогда не сокращается и усилий 
науки для обеспечения выживания и прогресса 
общества может оказаться недостаточно.

Между прочим, в пользу последнего сфор-
мулированного заключения свидетельствует 
такой факт. Как отмечали Аврелий Августин 
и Фома Аквинский, неразумно полагать, что 
человек может иметь полный успех в своей 
деятельности, в том числе познавательной, 
без помощи Бога. Человеческих сил попросту 
не хватит (см. Августин Блаженный: книга 
пятнадцатая глава XVIII, книга девятнадцатая 
глава IV; Фома Аквинский, 2012: Т.VI. Трактат 
о законе. Вопрос 108. Раздел 3). Ими выражена 
та же самая мысль, что и в приведенном ра-
нее библейском изречении: человек не может 
прибавить себе роста, дабы быть способным 
решить все стоящие перед ним задачи без 
поддержки Божества.

Однако для верующих в религию харак-
теризуемый способ контроля человеческими 
индивидами непознанного, представляющий 
собой религиозную практику с использовани-
ем политико- правовых знаний, с несомненно-
стью позволяет людям познать неизвестную 
им сферу мира и использовать соответству-
ющие сведения для своего самосохранения 
и прогресса. Упадок же или гибель многих 
обществ в истории, где рассматриваемый ме-
тод широко применялся, свидетельствуют 
лишь о двух вещах. Подразумеваются либо 
ложность религии в той или иной степени, 
либо ошибки при обсуждаемом контроле.

В этой ситуации при осуществлении опи-
санной религиозной практики с использова-
нием политико- правовых знаний верующие 
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спокойно воспринимают самих себя и окружа-
ющий мир как объекты, которые могут быть 
ими усовершенствованы, и с уверенностью 
на успех предпринимают многообразную 
созидательную деятельность в различных 
областях социальной жизни. Неверующие же, 
заинтересованные в выживании и прогрессе 
общества, не могут не быть довольными та-
кими усилиями верующих, гармонирующими 
с их собственными стараниями для достиже-
ния отмеченных целей, и поэтому, как правило, 
предпринимают все возможное для поддержки 
указанных действий приверженцев религии.

В итоге рассмотренная религиозная прак-
тика приносит пользу человечеству в деле 
обеспечения его выживания и прогресса. При-
том, по-видимому, именно так понимаемой 
ее полезностью объясняется уже упомянутое 

присутствие этой деятельности во всех чело-
веческих обществах.

Правда, специалисты обосновывают 
пользу от рассматриваемой практики и ины-
ми обстоятельствами. В частности, рацио-
нальное зерно присутствует в следующих 
суждениях. Во- первых, «религия снижает 
тревожность и делает окружающий нас мир 
более комфортным местом обитания» (Бу-
айе, 2017: 15). Во- вторых, «религия может 
дать людям чувство безопасности и некото-
рого комфорта, так что люди оказываются 
способными устранить психологическую 
озабоченность и страх» (Yang Heli, 2012). 
Эти суждения не противоречат сформули-
рованному до них обоснованию полезных 
результатов для человечества от применения 
указанной религиозной практики.
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Abstract. There are no comparative studies of judicial specialization concerning 
Kazakhstani practice, and the methodology for assessing its specific advantages and 
disadvantages has not been developed. After a few remarks on the advantages and 
disadvantages of judicial specialization, this manuscript takes a detailed look at the state 
of the problem in Kazakhstan, where the announced reforms indicate a new trend in favor 
of the creation of new specialized courts. It is concluded that specialization indicates 
the development and functionality of the judicial system of the state. Specialization is 
both the basis for building the country’s judicial system and an important means of its 
dynamic progressive development. At the same time, judicial specialization should be 
approached with extreme caution, always evaluating its implementation from different 
angles and in the light of all the possible side effects that it may have on the proper 
administration of justice, as well as on the core purposes and values   of the judiciary. 
The paper highlights the factors that make up the argument for the creation of social and 
labor courts in Kazakhstan. We also argue that the basis for the creation of specialized 
social and labor courts in Kazakhstan might be something more than just increasing the 
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focused on the qualitative resolution of social and labor conflicts that have the potential 
danger of influencing the stability of statehood.

Keywords: court, judicial system, judicial specialization, legal proceedings, social and 
labor disputes.

This research was funded by the Science Committee of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP09259109).

Research area: law.

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2023 16(5): 753–763

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: 292803@mail.ru, yermek-a@mail.ru, gakku_almacity@mail.ru, kuralay_turlykhan@
mail.ru, nesibeli77@mail.ru
 ORCID: 0000-0003-2631-6372 (Buribayev), 0000-0003-0913-2002 (Khamzina)



– 754 –

Yermek A. Buribayev, Zhanna A. Khamzina… Benefits of the Specialization of Courts in Social and Labor Disputes

Citation: Buribayev Ye. A., Khamzina Zh. A., Rakhimova G. N, Turlykhankyzy K., 
Kalkayeva N. B. Benefits of the specialization of courts in social and labor disputes. In: 
J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2023, 16(5), 753–763. EDN: AGQYOB

Преимущества специализации судов  
по социальным и трудовым спорам

Е. А. Бурибаев, Ж. А. Хамзина, Г. Н. Рахимова,  
K. Турлыханкызы, Н. Б. Kaлкаева
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
Казахстан, Алматы

Аннотация. Отсутствуют сравнительные исследования судебной специализации 
в практике Казахстана, методология оценки ее преимуществ и недостатков также 
не была разработана. В статье подробно рассмотрена данная проблема в стране, 
где объявленные реформы предполагают создание новых специализированных 
судов. Сделан вывод, что специализация влияет на развитие и функциональность 
судебной системы государства, будучи ее основой и важным средством динамичного 
поступательного развития. В то же время введение судебной специализации требует 
осторожности и оценки с разных точек зрения. В статье приведены аргументы 
в пользу создания социальных и трудовых судов в Казахстане. Мы также утверждаем, 
что такое решение может дать больше, чем просто повышение компетентности 
и эффективности суда. Это шаг на пути к качественному разрешению социальных 
и трудовых конфликтов, которые могут быть потенциально опасны для государственной 
стабильности.
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Introduction
At the end of 2021, a new Concept of Legal 

Policy until 2030 was approved in Kazakhstan 
(Kazakhstan, 2022), which proclaimed that in the 
next ten years, continued work will be required 
to modernize the judicial system in terms of 
further specialization of courts.

From the point of view of Kazakhstani 
legislation, there are no barriers to both the 
specialization of legal proceedings 1 and 

1 According to paragraph 2 of Art. 75 of the Constitution 
of the Republic of Kazakhstan, judicial power is exercised 
through civil, criminal, and other forms of legal proceed-
ings established by law. In cases provided for by law, crim-
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the courts 2. The specialization of judges in 
Kazakhstan is a fait accompli that characterizes 
the national judicial system. At the same time, 
the specialization of judges is connected not 
only with the functioning of the system of 
specialized courts for juvenile, administrative, 
economic, and investigative cases but also 
with the internal specialization of judges in 
civil courts of general jurisdiction. Today, in 
fact, civil courts have formed a specialization 
of judges who practice processes in certain 
categories of cases. In courts of all instances, 
the emerging specialization of certain judges 
is taken into account when transferring cases 
to proceedings. Moreover, considering the 
specialization of judges is directly enshrined 
as a criterion for the automated distribution 
of cases in courts 3. Thus, the specialization of 
Kazakhstani judges is an important feature of 
judicial practice, which affects the quality of the 
administration of justice and allows the state 
in the current conditions to maintain the level 
of guarantees of judicial protection of rights 
and freedoms without incurring the increased 
costs usually associated with the creation of 
specialized courts.

A universal judge in the modern legal 
environment, which includes an assessment 
of the state of legislation and its dynamics, 
the actual complexity of legal relations, the 
emergence of new areas of legal regulation, 
is rather an outdated type of representative of 
the judiciary. This is a myth coming from the 
post- Soviet system, and its consequence is the 
existing powerful deep- rooted image of a uni-
inal proceedings are carried out with the participation of 
jurors.
2 By virtue of paragraphs 1, 3, 3–1 of Art. 3 of the Constitu-
tional Law of the Republic of Kazakhstan dated December 25, 
2000, No. 132 "On the judicial system and the status of judg-
es of the Republic of Kazakhstan", the judicial system of the 
Republic of Kazakhstan consists of the Supreme Court of the 
Republic of Kazakhstan, local and other courts. Other courts 
may be created in the Republic of Kazakhstan, including spe-
cialized courts (military, financial, economic, administrative, 
juvenile and others). Specialized courts are formed by the 
President of the Republic of Kazakhstan with the status of a 
regional or district court.
3 Rules for the automated distribution of cases in courts, ap-
proved by the decision of the plenary session of the Supreme 
Court of the Republic of Kazakhstan dated December 06, 
2019, No. 21, https://sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/
pravila_avtomatizirovannogo_raspredeleniya.pdf

versal judge and the rejection of specialization. 
The ideal of a generalist judge, developed and 
put into practice, keeps the Kazakhstani sys-
tem captive to an archaic idea and hinders its 
development. From the point of view of legal 
doctrine, this myth is an obstacle for the Su-
preme Court in its reform course and does not 
allow serious consideration of the wider spe-
cialization of the courts.

The paradox lies in the fact that expert 
specialization permeates all areas of our lives, 
all areas of public administration, most modern 
professions are highly specialized, especially 
the highest elite level of professional practice. 
The profession of a judge is the “crown” of the 
legal profession, as a rule, is the top step of a le-
gal career. Only an extra- specialist in a partic-
ular area of   legal relations should and can ad-
minister justice that ensures not only law and 
order, but also the trust of society. The results 
of scientific research (Coviello et al., 2019; Kle-
androv, 2021) confirm that the specialization 
of judges has a positive effect on the quality of 
the administration of justice and the timing of 
cases in courts.

However, earlier studies (Baum, 2009, 
2011) have concluded that the most important 
reason for caution in inferring the desirability 
of judicial specialization is the limited infor-
mation available on its impact. Existing aca-
demic research provides only a fragmentary 
view of the extent to which the potential effects 
of judicial specialization are actually manifest-
ed –  positive, negative, or mixed.

The lack of information on the impact of 
specialization deserves consideration in the 
framework of the following hypothesis put for-
ward in this manuscript. Extensive internation-
al experience testifies to the effectiveness of the 
functioning of special labor and social courts 
in many countries. The specialization of judges 
and the introduction of certain special rules for 
the procedural consideration of these disputes 
will significantly increase the level of guaran-
tees of social and labor human rights and im-
prove the accessibility of justice. At the same 
time, the specialization of judges and the rules 
of procedure can be considered as a primary 
link, which can have an independent place in 
the national system of administration of jus-
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tice. The specialization of the court includes 
the specialization of judges and procedures, the 
formation of a new institutional structure, and 
is also a secondary link in the differentiation of 
the judicial system.

The goal of sustainable development of 
Kazakhstan, as a new state in the post- Soviet 
space, requires the formation of a legal mech-
anism for resolving social and labor conflicts 
that can develop into dangerous clashes that 
threaten the development of the country, based 
on social and labor disagreements. Special so-
cial and labor courts can become an important 
and effective element in reducing the overall 
level of conflict in society, achieving social 
peace and sustainable development goals.

Overview of data influencing decisions  
on court specialization

In research, the demand for judicial spe-
cialization is determined by the following fac-
tors:

– the need for a specialized and joint 
solution of the corresponding serious problem, 
which gives rise to various conflicts of a crimi-
nal and civil nature around itself (in many cas-
es, the need to provide social assistance);

– the constant growth of relevant disputes 
or offenses, which requires the creation of spe-
cialized bodies, which should be enough (Guti-
érrez, 2011);

– proponents of judicial specialization 
regularly refer to what they see as the benefits 
of specialization for the operation of courts, 
which they usually refer to as efficiency, com-
petence, and uniformity (Bruff, 1991; Drey-
fuss, 1990; Damle, 2005);

– higher efficiency of specialized courts, 
which is understood as a single case of can-
cellation of their decisions by higher courts in 
comparison with universal courts, is defined 
in the work of Hansford, 2011. In addition, 
in the last century, in the study of Petrukhin 
et al., 1979, the experience of a judge allows 
a 33 % reduction in the number of canceled 
court decisions, and the presence of special-
ization –  by 75 %;

– efficiency as the speed of the judicial 
procedure is inherent only if the courts are ei-
ther specialized in relation to the procedure, or 

completely specialized in relation to the cog-
nizance of a certain category of cases, or both. 
The partial specialization of this issue does not 
affect the duration of the case (Castelliano et 
al., 2021);

– the creation of specialized courts with 
exclusive jurisdiction in certain areas of the 
law increases the uniformity of decisions in 
these areas, thereby contributing to greater 
predictability and confidence in the courts 
and, possibly, a decrease in the number of 
appeals (Gramckow & Walsh, 2013). Special-
ized courts serve to reduce and even eliminate 
conflicts in the interpretation and application 
of the law in their area(s) of jurisdiction. Spe-
cialized courts are desirable when there are 
compelling arguments or requirements for 
uniformity or consistency in the application 
of the law. Uniformity in decision- making 
leads to predictability, and the main benefit of 
predictability is that it reduces the need for lit-
igation, lessens the likelihood that prospective 
parties will find legitimate grounds for going 
to court, and that it builds the trust of both 
parties (Zimmer, 2009);

– research results (Coviello et al., 2019; 
Castelliano et al., 2021) show that the special-
ization of judges to consider the same type of 
cases leads to faster trials and decisions. At the 
same time, the quality of the administration of 
justice is not reduced;

– the increasing complexity of modern 
society and the emergence of new areas of 
law in which technical concepts prevail can 
be considered as an ideal justification for the 
creation of specialized courts. A new array of 
elaborate cases, raising intricate issues of facts 
and rights, deserves consideration by judges 
with high qualifications in the subjects under 
consideration. As an advantage of a specialized 
court, it is possible to single out the possibility 
of establishing additional criteria for a judge 
when selecting for a position: the presence of 
special knowledge in a particular field required 
for deep “immersion” in a controversial ques-
tion;

– new specialized courts can contribute 
to the solution of a problem affecting different 
legal systems, i.e., a huge burden on ordinary 
courts (Silvestri, 2014).
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On the other hand, there are manuscripts 
presenting results that refute the positive ef-
fects of specialization of courts and judges.

Uzelac, 2014 summarizes the arguments 
against the specialization of courts and judg-
es. It is concluded that over- enthusiasm must 
be suppressed and that any attempt to special-
ize judges, judicial structures, and procedures 
must be carefully balanced against the possible 
negative effects that specialization may have, 
both at a general level and at the level of specif-
ic benefits associated with the administration 
of justice. It is concluded that there is no con-
sistent approach to judicial and jurisdictional 
specialization in Europe, both in terms of the 
level and the form of specialization. The point 
of view of judges and their professional organi-
zations is also skeptical about certain aspects 
of specialization –  specialization is considered 
potentially harmful to the unity of the judicial 
profession, its basic professional qualities, and 
ethical foundations. Most importantly, over- 
specialization can undermine the fundamental 
values   of modern judicial systems.

Silvestri, 2014 points out the shortcom-
ings of judicial specialization: “The danger of 
“isolation” of specialized courts, a tendency to 
self- isolation within the limited scope of issues 
within their competence”.

A review by Gramckow & Walsh, 2013 
highlights the following vulnerabilities: risks 
to judge independence and impartiality; risk to 
the unity of the judiciary; potential disparities 
in access to justice; risk of losing flexibility in 
the development of the law if judgments are 
always issued by the same limited number of 
persons.

Each of the above arguments needs to be 
studied from the standpoint of modern condi-
tions in Kazakhstan, applicability to the cur-
rent realities of the quality, accessibility, and 
effectiveness of the administration of justice

Specialization of courts, judges,  
or rules of procedure?

There are several structures of specializa-
tion in the administration of justice: special-
ization of judges, specialization of the rules of 
procedure, specialization of courts and their 
structures (singling out collegiums for civil, 

criminal, administrative cases). In turn, the 
specialization of courts can be carried out in 
the following forms: the creation of an inde-
pendent system of specialized courts, the or-
ganization of separate courts in the system of 
general courts, the formation of a specialized 
composition of the court.

Specialization on a sectoral basis of sub-
stantive law (labor and social security) in the 
conditions of Kazakhstan, first of all, de facto 
exists not so much as a judicial principle, but 
as a judicial procedure. Special reduced limita-
tion periods have been introduced for applying 
to courts for individual labor disputes, and a 
mechanism for mandatory pre- trial settlement 
of disputes through conciliation procedures is 
in place. The procedural law establishes special 
rules of jurisdiction for certain claims arising 
from labor and social relations; terms of con-
sideration of cases in the courts of the first in-
stance are reduced; court decisions on certain 
categories of claims are subject to immediate 
execution. The listed exceptions to the general 
rules of civil proceedings or special conditions 
for procedures for claims arising from labor 
and social security legal relations are not an 
innovation in Kazakhstani procedural law but 
are a continuation of the traditions of the legis-
lation of the Soviet period of our history. The 
specialization of judges in Kazakhstani courts 
is an important feature of the national model 
of administration of justice, the legitimacy of 
which is confirmed by a direct indication in the 
legal acts of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan.

Specialization on a sectoral basis of sub-
stantive law (labor and social security) in the 
conditions of Kazakhstan, first of all, de facto 
exists not so much as a judicial principle, but 
as a judicial procedure. Special reduced limita-
tion periods have been introduced for applying 
to courts for individual labor disputes, and a 
mechanism for mandatory pre- trial settlement 
of disputes through conciliation procedures is 
in place. The procedural law establishes special 
rules of jurisdiction for certain claims arising 
from labor and social relations; terms of con-
sideration of cases in the courts of the first in-
stance are reduced; court decisions on certain 
categories of claims are subject to immediate 
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execution. The listed exceptions to the general 
rules of civil proceedings or special conditions 
for procedures for claims arising from labor 
and social security legal relations are not an 
innovation in Kazakhstani procedural law but 
are a continuation of the traditions of the legis-
lation of the Soviet period of our history. The 
specialization of judges in Kazakhstani courts 
is an important feature of the national model 
of administration of justice, the legitimacy of 
which is confirmed by a direct indication in the 
legal acts of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan.

However, the practice of specialization of 
legal proceedings and judges in national con-
ditions is not successful and has not led to a 
renaissance of the local judicial system both 
in the considered narrow area of disputed le-
gal relations and in general the entire structure. 
The number of social and labor conflicts is not 
decreasing, and there are permanent collective 
labor disagreements that potentially carry the 
risk of developing into political confrontations.

The studies conclude that Russian scien-
tists support the idea of   the specialization of 
judges. The arguments against the specializa-
tion of courts are as follows: significant mate-
rial costs that do not correspond to the small 
number of cases decided by specialized courts, 
problems with access to justice, and the need 
for special training for highly specialized 
judges (Terekhova, 2014). If the specialization 
of judges does not have the nature of specific 
training, does not involve the implementation 
of additional costs, then the creation of courts 
determines significant budgetary costs.

A study of American jurisprudence sum-
marizes: “Specialization is a regular part of the 
jurisprudence pattern; a significant number of 
judges do specialize in certain subject areas. 
Specialization of judges is an important fea-
ture of jurisprudence that can enhance judicial 
expertise without incurring many of the costs 
typically associated with specialized courts” 
(Cheng, 2008).

Judges’ specialization is a given of belong-
ing to both a certain structure of courts of gen-
eral jurisdiction (criminal, civil) and to special 
courts. Specialization develops throughout the 
judicial career and is rather a “non- permanent” 

characteristic that can change. Specialization 
is formed under the influence of objective and 
subjective factors: from working in a court op-
erating in a certain area of disputed legal rela-
tions to having previous career experience in 
a particular branch of law, which is taken into 
account when distributing court cases. This 
area of judicial specialization in Kazakhstan 
has not actually changed, except for the impact 
of the factor of complication of public relations, 
the emergence of new branches of law. In Ka-
zakhstan, in fact, the concept of judicial spe-
cialization traditionally prevails in the field of 
specialization of judges’ competencies

The 30-year practice of forming a com-
pletely new national system of justice in Ka-
zakhstan shows that specialization has actually 
become the main form of development of the 
judicial system. The constitutional mechanisms 
and foundations of the judiciary, enshrined in 
the 1995 Constitution, remain unchanged; the 
content of institutional structures changes; new 
jurisdictions appear, while the unity of the judi-
ciary is not affected. Initiatives have been taken 
to establish various types of judicial jurisdic-
tions, but the structural pyramid of courts has 
not changed.

At the same time, the further development 
of the judiciary requires new approaches and 
sound proposals for further expanding the spe-
cialization of courts, since the specialization of 
procedures and judges has actually exhausted 
itself –  it has no potential for qualitative devel-
opment and growth. Specialized courts have 
the potential to address the already tradition-
al problems of Kazakhstani justice, the most 
important of which are the poor quality of the 
administration of justice and miscarriage of 
justice.

Specialization of courts  
in social and labor disputes

The main arguments in favor of creating 
social and labor courts in Kazakhstan (con-
sidering claims arising from individual and 
collective labor legal relations, as well as legal 
relations on social security, insurance, protec-
tion), in our opinion, is the importance of the 
political system’s response to social and labor 
conflicts, having a potential threat to this sys-
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tem and the sustainable development of the 
state. The transfer of conflict into the civilized 
field of litigation will allow “turning on” an ef-
fective state mechanism for resolving disagree-
ments, finding solutions to acute social prob-
lems through legal means.

Of course, the world practice has worked 
out quite a few means of preventing topical 
conflicts. The most important tool is, first of 
all, the effective activity of trade unions. But 
in Kazakhstan, the trade union movement is 
normatively regulated and clearly structured 
with the creation of a single center and subor-
dinate branches; the rights of trade unions are 
limited, and officials who have no true relation 
to the representation of workers are appointed 
to the posts of their heads. In fact, there is no 
meaningful dialogue between workers and em-
ployers through trade unions. These are desta-
bilizing factors that require neutralization and 
make it necessary to create and search for other 
new ways to ensure a civilized social dialogue.

International experience testifies to the 
effectiveness of the functioning of labor and 
social courts. Many legal systems have special-
ized labor courts with jurisdiction over individ-
ual labor disputes or collective labor disputes, 
or both (Davies, 2012). Classical examples of 
effective courts for labor and social disputes 
are the special courts of Germany, Belgium, 
Norway, Indonesia, Poland, Hungary, Swe-
den, Luxembourg, Turkey, Finland. Courts for 
consideration of individual labor disputes op-
erate in France, Argentina, Chile, Switzerland, 
Brazil, Spain. Special rules of litigation for the 
resolution of labor disputes are inherent in the 
Italian legal system.

The labor courts play an important role in 
determining the effective level of labor market 
regulation in Germany. A significant positive 
relationship has been found between labor 
court performance and unemployment (Berger 
& Neugart, 2011). The courts are an important 
element of the institutional framework of labor 
markets, often determining the degree of em-
ployment protection. The German labor courts 
are a prime example in this regard (Berger & 
Neugart, 2012).

In general, we have identified the follow-
ing factors that make up the argument for the 

creation of social and labor courts in Kazakh-
stan.

1. The need to apply special (in- depth) 
knowledge in the field of administration of jus-
tice in social and labor disputes. The array of 
labor and social security legislation is exten-
sive, fragmented, and is in a constant process 
of reform. There were only 4 basic laws on 
labor in Kazakhstan over 30 years of develop-
ment. Hundreds of amendments and changes 
are made to social legislation every year. The 
system of normative legal acts in this area 
largely consists not of laws, but of by- laws, in-
cluding departmental, acts. Practice shows that 
it is impossible to be a professional expert in all 
branches of substantive law falling under the 
jurisdiction of general civil justice. The volume 
of legal proceedings in the social and labor 
sphere is growing and becoming more compli-
cated every year. All these prerequisites require 
further specialization of courts and judges.

2. The specialization of courts in the social 
and labor field is due to the need to improve 
the efficiency of justice. The effectiveness of 
justice can be revealed through a combination 
of factors. This is an understandable and fair 
decision, based “on the analysis and appli-
cation of the norms of substantive law with a 
necessarily motivated content, which elim-
inates the dispute about the law; facts, which 
have legal significance, resolving the case on 
the merits, capable of being executed by obli-
gated subjects, are established” (Pakhomova, 
2010). The decision must be made within the 
shortest reasonable time, and the circumstanc-
es of unreasonable delay in the trial must be 
excluded. Parties in social and labor disputes 
must bear adequate, low legal costs. The points 
made about the characteristics of litigation are 
based on the high vital importance for a person 
of employment, stability of labor relations, as 
well as access to the social security system.

3. In favor of the argumentation of the 
specialization of courts in social and labor 
disputes, the demand for a special approach of 
judges to these controversial legal relations is 
evidenced: taking into account the special sub-
ject composition of labor relations; ensuring 
a special approach to the settlement of labor 
disputes, taking into account the vital need for 
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citizens to participate in hired labor and receive 
remuneration; taking into account the risk for 
citizens of loss of life and health in labor rela-
tions if the employer fails to comply with labor 
protection measures; take into account the im-
possibility of restoring the original position of 
the parties (bringing the parties to their origi-
nal position) upon the termination of the em-
ployment contract (Khamzina et al., 2021).

4. The need to adequately take into ac-
count the multidimensionality of legal regu-
lation and complex law enforcement practice. 
Judges’ superficial knowledge of these issues 
is dangerous and provokes the growth of social 
and labor conflicts. In our opinion, judicial spe-
cialization, accompanied by the full introduc-
tion of the institution of an expert judge, will 
allow solving the existing problems of qualita-
tive consideration of individual and collective 
labor disputes, without bringing the latter to 
an extreme form –  declaring strikes and subse-
quent participation in rallies, mass demonstra-
tions with socio- economic demands.

5. In the first part of this study, we noted 
that the Kazakhstani judicial system has al-
ready undergone such forms of specialization 
as the specialization of judges and rules for the 
administration of justice. That is, simple forms 
of specialization have been implemented, and 
they have a significant and long- term practice 
of implementation, but this did not bring signif-
icant, tangible results for the issues of qualita-
tive reduction of disputes and conflicts. On the 
contrary, official statistics (Kazakhstan, 2022) 
show that the number of social disputes has 
been steadily increasing in recent years.

Specialization should be carried out from 
simpler forms to more complex ones. At the 
same time, the implementation of a more com-
plex form of judicial specialization is possible 
only if simpler forms are not able to effectively 
solve existing problems. The judicial system of 
Kazakhstan has already gone through simple 
forms of specialization, but this direction of 
development has not brought tangible results.

6. We should dwell on the factor of the 
presence of a fairly large category of cases aris-
ing in the considered area of legal regulation.

Over the past three years, cases related to 
labor disputes, violations of pension legisla-

tion, the procedure for assigning benefits, and 
compensations amounted to about 2 % of the 
total number of cases considered in civil pro-
ceedings with a decision (Kazakhstan, 2022), 
which is commensurate with the number of 
cases considered by specialized juvenile courts 
according to the rules of civil procedure.

In order to fully load the courts initiated 
for specialization, we propose to consider the 
feasibility of their integrated jurisdiction. That 
is, the jurisdiction of social and labor courts 
may include criminal cases on crimes that vio-
late the social and labor rights of an individual, 
as well as civil and administrative cases. The 
allocation of cases within the jurisdiction of 
social and labor courts should be based on the 
object of unlawful encroachment –  social and 
labor rights and freedoms of man and citizen.

7. The jurisdiction of social and labor 
courts should include the resolution of collec-
tive conflicts. This critical issue is essentially 
outside the judiciary in Kazakhstan. The pro-
cedures for resolving collective labor disputes 
are structured in such a way that the parties to 
the conflict have the opportunity to go to court 
for protection, restoration of rights and inter-
ests only after lengthy conciliation processes.

To resolve collective labor disputes, Ka-
zakhstani labor legislation provides for the 
following sequential process: disputes are con-
sidered by the employer (association (associa-
tion, union) of employers), if it is impossible to 
resolve it –  in the conciliation commission, if 
an agreement is not reached in it –  by labor ar-
bitration, on issues not settled by it –  in court. 
The last resort to resolve the conflict is to strike. 
Employees may decide to strike if conciliation 
procedures fail to resolve the collective labor 
dispute, as well as in cases where the employer 
evades conciliation procedures or fails to com-
ply with the agreement reached in the course of 
resolving the collective labor dispute.

Complex multi- stage procedures for re-
solving collective conflicts are aimed at finding 
a solution to the corresponding social and labor 
problem. The court, like the announcement of 
a strike, is the last form of achieving an ac-
ceptable result. At the same time, Kazakhstani 
judicial practice in collective disputes is virtu-
ally negligible (Kazakhstan, 2022). The courts 
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proceed from the fact that the employees them-
selves cannot appeal against, for example, the 
illegal provisions of the collective agreement, 
the act of the employer, since they are not rep-
resentatives of the entire labor collective. In 
this regard, special attention should be paid to 
the relevance and relevance of vesting special-
ized courts with jurisdiction in relation to col-
lective labor disputes, as giving rise to special 
complex and large- scale social conflicts, which 
have happened more than once in the history of 
independent Kazakhstan.

Conclusion
The prerequisites set forth in this arti-

cle allow us to speak about the existence of 
grounds for the creation of specialized courts. 
At the same time, it is necessary to take into 
account such an important prerequisite as the 
presence in the state of organizational and fi-
nancial opportunities for their creation. As in 
the rest of the world, courts in Kazakhstan are 
financed from the state budget. The main ar-
gument against specialization is the significant 
financial costs that will inevitably arise when 
establishing new courts.

According to the Report of the Europe-
an Commission on the Efficiency of Justice 
(CEPEJ), covering the period 2018–2020, 
published on October 22, 2020 (Kazakhstan, 
2020), the average financing of courts per in-
habitant in Europe is 40.8 euros, in Kazakh-
stan –  4.5 euros, Azerbaijan –  5.1, Russia –  20.6, 
Ukraine –  9.4 euros. If the average indicator for 
the countries of the former USSR (at the end 
of 2019) of expenditures on the judicial sys-
tem in the structure of all public expenditures 
is 1.1 %, then in Kazakhstan this indicator is 
only 0.47 %, in Latvia –  2.71 %, Ukraine –  1.76, 
Lithuania –  1.31 (Kazakhstan, 2020). That is, 
in Kazakhstan, the costs of financing the judi-
ciary are at least two times lower; according to 
this indicator, the country lags behind not only 
in comparison with the countries of the post- 
Soviet space, but, which is significant, is far 
from the standards of the states that are mem-
bers of the OECD.

In this connection, we can talk about the 
chronic underfunding of the judicial system in 
Kazakhstan, which is really very expensive for 

taxpayers. It can be argued that there is a need 
to increase the investment of public funds so 
that society can demand a proper return from 
the functioning of this branch of government, 
and specialization of courts can become one of 
the important directions for ensuring greater 
legal certainty, deeper justification for judicial 
decisions, shorter procedures, and greater effi-
ciency.

On the way to substantiate the demand for 
the specialization of judges, one should initially 
recognize an obvious fact. The objective reasons 
that we have outlined above do not allow ensur-
ing the proper level of competence of a judge in 
all branches of law, and hence high professional-
ism when considering any category of civil cas-
es. Courts of general jurisdiction are overloaded 
with different categories of cases: from contrac-
tual obligations to special proceedings and land 
disputes. At the same time, the social and labor 
sphere is strategically important for Kazakh-
stan, and specialized courts will be sent to cre-
ate guarantees for the effective preservation and 
development of human capital.

In this regard, it should be taken into ac-
count that specialization at the level of the 
judiciary, being a means of increasing the ef-
ficiency of justice, requires the state to invest 
certain resources, but only in the short term. 
At the same time, it is specialization that is an 
important prerequisite for saving public funds 
in the long term, due to the fact that within the 
framework of an efficient judicial system there 
are additional opportunities to reduce the costs 
necessary for the functioning of this system.

In addition, when deciding on the estab-
lishment of specialized social and labor courts 
in Kazakhstan, one must take into account the 
unstable, weak legal traditions of our country, 
the high level of corruption, the lack of gen-
uine independence of the judiciary, including 
from local authorities and business structures. 
Labor legislation is vague, full of gaps, contra-
dictions, and room for different interpretations. 
Social security legislation is traditionally super- 
massive, consisting not of laws, but of acts of 
government bodies; a non- professional cannot 
actually comprehend this area, and most citi-
zens are not even aware of their social rights. 
In our opinion, the legislation in this area was 
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deliberately built and reformed in such a way 
as to neutralize the will of the state in build-
ing a social society and solve social and labor 
problems, while maintaining the conditions for 
economic development.

Each of these factors determines the in-
ability of Kazakhstan to fully ensure and pro-

tect social and labor rights and human interests. 
Providing a new model for social and labor dis-
putes will allow focusing on developing non- 
traditional solutions to traditional conflicts that 
take place in the social sphere, some of which 
directly threaten the sustainable existence of 
the state.
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Abstract. Iceland is often excluded from legal and criminological research on the 
Scandinavian region. The state with a reputation of its small prison population is regarded 
as the most secured and leads the way in Global Peace Index, Global Gender Gap Index 
and Social Justice Index. It is notable for its extremely humanitarian approach in the 
field of criminal policy even in comparison to the Nordic countries and cohesive social 
structure which lowers risks of offending behavior from the early age, as well as enhances 
resocialization of criminals after serving their punishment. Icelandic Prevention Model 
(IPM) is profoundly aimed at traditional crimes, while such emerging ones as illegal drugs, 
arms and human trafficking are of concern to the academic society. The authors underline 
the ambiguity of official data, taking into account the fact that Iceland is regarded as so- 
called Scandinavian Exceptionalism, and doubt the determination to replace imprisonment 
with non- custodial measures. This article examines limited scientific evidence of IPM 
effectiveness and the state of current affairs, among other things, lack of a strategy for 
crime combating, a fragmented approach, increasing migration, high recidivism rate, lack of 
social workers, places in correctional facilities. As the strengths of the Icelandic preventive 
model, one may single out national feeling safe and secured and faith in law enforcement 
bodies and Icelandic authorities, as well as great emphasis on juvenile delinquency.
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Исландская модель профилактики
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Аннотация. При проведении исследований законодательства и криминологической 
обстановки Скандинавского региона зачастую правоведы не включают данные 
об Исландии. Данная страна традиционно считается самой безопасной с маленьким 
числом заключённых и занимает лидирующие позиции в индексах глобального 
миролюбия, гендерного разрыва и социальной справедливости. По мнению ряда 
исследователей, она выделяется очень гуманным подходом к преступникам даже 
по меркам государств Северной Европы и сплочённой социальной структурой, которая 
позволяет как снизить риски преступного поведения ещё в подростковом возрасте, 
так помочь социально адаптироваться преступникам после отбытия наказания. 
Исландская превентивная модель преимущественно нацелена на традиционные виды 
преступлений, в то время как исследователями отмечается растущая обеспокоенность 
в отношении трансграничного незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ, оружия и торговли людьми. Авторами отмечается неоднозначность 
официальных статистических данных, на основании которых Исландия заслужила 
славу «Скандинавской исключительности» (англ. «Scandinavian Exceptionalism») 
в научной литературе, а также в сомнительной обоснованности рьяного стремления 
заменить тюремное заключение на альтернативные виды наказаний. Данная статья 
освещает ряд проблем, в том числе отсутствие единой стратегии противодействия 
преступности, фрагментарный подход к ней, рост числа мигрантов, высокий 
уровень рецидивизма, недостаток социальных работников и мест в исправительных 
учреждениях. Среди сильных сторон исландской превентивной модели можно 
выделить сформировавшееся у населения чувство защищённости и доверие 
к правоохранительным органам и исландским властям, а также повышенное внимание 
к подростковой преступности.

Ключевые слова: зарубежная преступность, Исландия, Скандинавские страны, 
превенционная модель, сравнительная криминология.
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Introduction
Nordic criminal policy is notable for its 

humanitarian approach (Sveri, 2005). Iceland 
is typically portrayed as the most secured state 
with low crime rate and ranks first 13 years 
running in Global Peace Index (Institute for 
Economics and Peace 2021). A range of features 
make contribution to such high index value 

(Gunnlaugsson, Galliher, 2000; Ólafsdóttir, 
Bragadóttir, 2006). Small and relatively 
homogeneous population (according to the 
World Bank 2020, 366,425), extreme weather, 
strong Scandinavian traditions are claimed to 
facilitate cohesive social structure (Blau, Blau, 
1982; Van Willsem, de Graaf, Wittebrood, 
2003). As to other industrial western nations, 
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development of economic life, labour, common 
goods production and distribution has resulted 
in increasing advertisement, tighter labour 
market, less employment security, growing 
number of unemployed and and itinerant workers 
and change in social values that has caused 
marginalization and inequality (Adler, 1983; 
Christie, 2000; Garland, 2001). Iceland leads 
in Global Gender Gap Index 12 years in a row 
(World Economic Forum 2021) and ranks first 
in Social Justice Index (Nordic region is treated 
as exemplary) (BertelsmannStiftung, 2019). 
Moreover, Icelandic and American researchers 
have found the state to be prime instance of John 
Braithwaite’s description of cohesive society that 
has great resources to resocialize offenders since 
shame is connected with a crime itself rather than 
a criminal (Braithwaite J. 1989). Such approach 
doesn’t involve zero tolerance and stigmatization 
(unlike USA) (Duligov, 2021).

Theoretical framework
On the grounds of the analysis and sys-

tematization of the most beneficial resilience 
practice a study was conducted in accordance 
with the current state of affairs regarding con-
temporary methods to provide security in Ice-
land. It aims at representing dominant opinion 
in legal doctrine among Nordic and North- 
American specialists who devoted a number of 
papers on this issue. For instance, Ólafsdóttir, 
H., Bragadóttir, R., Kristjansson, A. L., Sigfus-
dottir, I. D., Thorlindsson, T., Mann, M. J., Sig-
fusson, J., Allegrante, J. P., Pratt, J., Garland, 
D., Mallén, A., Storgaard, A., Lauritsen, A. N., 
Giertsen, H., Hjelm- Rasmussen, M., Adler, F., 
Bernburg, J. G., Thórlindsson, Th., Baumer, 
E., Wright, R. stand for IPM prodigy. Mean-
while relatively small number of scholars such 
as Lappi- Seppälä, T., Koning, I. M., Galliher, 
J. F., Blau, J. R. and Blau, P. M. outline some 
drawbacks. Hence, the research critiques it in 
terms of one- sided approach.

Methods
The methodological basis of the crimino-

logical research includes analysis of the sta-
tistics retrieved from annual official reports. 
Authors review a number of world indexes pre-
sented by Institute for Economics and Peace, 

World Economic Forum, The World Bank, 
BertelsmannStiftung, Global Initiative Against 
Transnational Organized Crime, Birckbeck. 
They examine data of the Prison and Proba-
tion Administration of Iceland, the Nation-
al Statistics Institute of Iceland and Icelandic 
Police (Lögreglan). Not only is it unlimited 
to pure black- letter comparison of legislation 
and doctrinal concepts, but it also depicts the 
sociological environment supported by expert 
interviews, surveys, news inquiry and content 
analysis of information concerning crime situ-
ation in Iceland.

Statement of the problem
A number of scholars claim that Icelan-

dic Prevention Model (IPM) outstandingly 
contributes to low criminal rate and should 
serve as a model for other states regardless of 
cultural, linguistic, religious, social and other 
circumstances, since its approach involves in-
novative general rules. It is gaining more and 
more attention and has become quite prominent 
in discussions. Thus, the issue of its worldwide 
transferability arises, although the majority is 
rather daydreaming and unaware of IPM ele-
ments. The purpose of this study is to answer 
two vital questions: what is so special about 
IPM and whether its measures are sufficient in 
order to resist brand new challenges.

Discussion
In General

In Iceland, as well as worldwide, unem-
ployment, narcotics and psychoactive sub-
stance abuse, smoking, mental and physical 
health problems, family absence or isolation 
from it, victim experience, education lack or 
academic failure and, as a result, competitive-
ness on a labour market are the most frequent 
determinants of criminal behavior or simply 
criminological factors. It is worth mentioning 
that researchers rarely take into account alco-
hol abuse since it doesn’t play a significant role 
in comparison to drugs addiction (Gunnlaugs-
son, 2021). These risk factors promote commit-
ting a crime and complicate social adaptation 
after serving a punishment (Ólafsdóttir, 2006). 
Nowadays Icelandic Prevention Model is based 
on the approach called society is the patient 
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and the following principles: complexity, tar-
geting the social environment, using communi-
ty resources and involving in decision- making 
on the question of crime prevention, empower-
ment withal egalitarianism, teamwork (bottom- 
up approach).

However, the potential is not being fulfilled 
in its entirety that may be proved by reoffend-
ing statistics (about 42 %) (Baumer, Wright, 
Kristinsdóttir and Gunnlaugsson, 2002). Ice-
land takes second place among Nordic coun-
tries in terms of recidivism after Norway 
(Kriminalvården, 2017), preferring criminals’ 
isolation rather than active social adaptation 
(Mallén, Storgaard, Lauritsen, Giertsen, Gun-
nlaugsson, Hjelm- Rasmussen, 2019) (see below 
Fig. 1).

Nevertheless, taking into account amend-
ments to the Icelandic law (Execution of Sen-
tences Act No. 15 of 23 March 2016), the sit-
uation has improved. Incarcerated are entitled 
to work, studies, vocational training in respect 
of religious and philosophical beliefs and al-
lowance. The above activities may be practiced 
outside prison for up to 12 months (people sen-
tenced to long imprisonment must serve at least 
5 years) and in particular cases are obligations. 
Following discipline rules is promoted by vis-
its, short- term leaves on personal matter (e.g., 
the funeral itself or funeral preparation cere-

mony of a close relative, birth, baptism or con-
firmation of his or her child, serious illnesses of 
a family member), regular day and family leave 
(Fangelsismálastofnun Ríkisins, 2017). Though 
it is a true advantage of the IPM, one cannot 
claim that Iceland is an outstanding example in 
comparison to other western nations, inter alia 
to Nordic region.

Lack of psychological counselling, short-
age of social workers and skill programs, drug 
and tobacco abuse remain unsolved (despite 
smoking ban on the prison territory) (Gunn-
laugsson, 2011, Baldursson, 2000). One spe-
cialist took care for 180 prisoners in 2019 
(RÚV 2017). This drawback is considered to be 
offset by non- custodial sanctions: community 
service (40–480 hours), electronic monitoring, 
treatment and rehabilitation centers, halfway 
houses (Vernd). Icelandic nationals believe 
fines are a more serious punishment, hence, if 
convicts have an option, they often agree on 
community service. 71 % of pollees are satis-
fied with their punishments and half is inter-
ested in jobs they are assigned (Olafsdottir, 
2006). As for rehab, there is National Center 
of Addiction Medicine in Reykjavík with 2,000 
patients annually. Iceland has a comprehensive 
treatment program for drug abuse financed by 
state- funded non- governmental organizations 
(Global Initiative Against Transnational Or-

Fig. 1. Inmates in Icelandic prison (2009–2019)  
Source: Annual Reports of Prison and Probation Administration
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ganized Crime). Vernd is a halfway house run 
by a nonprofit private association in Reykjavík. 
This home provides comprehensive assistance 
and social reintegration to gain a foothold, inter 
alia psychological help and a close- knit fami-
ly atmosphere. Withal electronic monitoring a 
person may stay up to 18 months there (already 
spent in prison at least 1/3 of sentence). Mean-
while a convict shall continue to work, study or 
undergo specified treatment and is not permit-
ted to leave the home at night (23:00–07:00), 
consume alcohol, drugs and narcotics. Travel is 
also subject to monitoring (Vernd, 2012). Such 
a temporary shelter isn’t a distinctive feature 
of Icelandic Model, since similar social insti-
tutions are in go also in a wide range of state 
(e.g., in Japan, Germany, Azerbaijan, Russia), 
but Icelandic ones are regarded as highly effec-
tive thanks to friendly environment, whereas, 
for instance, in the Russian Federation such fa-
cilities are described the following way: hostel 
for cons, sex workers and drug addicts whom 
youth are frightened of in their childhood 
(Duligov, 2021).

Just statistical fluctuations  
or ulterior motives?

Not only does the question about the 
uniqueness remain, but the above- outlined 
measures provoke another dispute. They cut 
state costs and expenses on prison system and 
lower the burden on penal system, but lack of 

due funding and space in all places oof depri-
vation of liberty obstruct Prison and Proba-
tion Administration. Convicts are placed on 
a waiting list to serve their sentence. In 2009 
the number of awaiting completion of the sen-
tence stood at 2000, but in 2017 the situation 
has improved (up to 450). However, in 2020 it 
rose again and reached more than 600. It’s a 
common practice if a convicted person leaves 
a courtroom after delivering a judgment and 
heads home as if an ordinary citizen unless 
there is a «vacant» place. There are recorded 
cases of waiting up to 3 years. Taking into ac-
count the number of incarcerated, the statistics 
emphasize a serious issue (Statistics Iceland) 
(see below Fig. 2 and Fig. 3).

At first, the majority of prisoners whose 
punishment was replaced with alternative mea-
sures were nonviolent criminals. They were 
sentenced for property offenses or violations 
of traffic laws, but later such leniency has been 
introduced for other offenders as well (Gunn-
laugsson, 2011).

In conjunction with the above- mentioned 
statements there are two mutually exclusive 
trajectories. On the one hand, some scholars 
demand to establish community service as a 
sanction for more crimes instead of imprison-
ment, i.e., those who is to serve up to a two- 
year unconditional prison sentence should be 
enabled to apply for community service. Pro-
bation should be possible for all age groups 

Fig. 2. Inmates in Icelandic prisons (1995–2013) 
Source: the National Statistical Institute of Iceland
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(currently only for the youth) and release on 
parole after serving half term of sentence ex-
cepting most severe crimes. As a coercive ad-
ditional measure mandatory therapy should 
be introduced. Moreover, convicts awaiting 
the completion of sentence more than 3 years 
should be pardoned in case of meeting certain 
criteria (Gunnlaugsson, 2021). Therefore, com-
parative analysis results in depicting Iceland 
as an example of Scandinavian exceptionalism 
with low crime rate and relatively short impris-
onment (Pratt, 2008). On the other hand, sta-
tistics has been published rarely in time 1 and 
has been collected in a comprehensive manner 
from the beginning of the 21st century. In addi-
tion, data of National Statistical Institute and 
Prison and Probation Administration differ (cf. 
Fig. 2 and Fig. 3). National Statistical Institute 
of Iceland doesn’t provide information about 
crimes apart from offenses in general. The 
comparison of Prison and Probation Admin-
istration Reports 2010–2014, 2012–2016 and 
2013–2017 proves the inaccuracy (cf. prisoner 
statistics for the period 2013–2016) (Tölfræði). 
Therefore, a waiting list has only artificial-
ly reduced inmate number while the number 
of convictions has been going up. Among the 

1 This article was written in 2022. On this date Prison and 
Probation Administration Annual Reports provide data till 
2015/2019. There is some statistics 2020, but its source is 
news rather than official one.

other things, one cannot make an unequivocal 
conclusion on effectiveness of such measures 
and may guess implicit reasons for their ac-
tive implementation. Surveys show that every 
third Icelandic national consider punishments 
to be too lenient, in particular when it comes 
to violence and sex crimes. It is reasonable to 
isolate dangerous deviants for disciplinary pur-
poses and for the sake of vulnerable society 
(Gunnlaugsson, 2011). Consequently, Iceland 
as a case of Scandinavian exceptionalism is not 
true. On the contrary, it has been fraudulent 
(Lappi- Seppälä, 2014).

(Debatable) IPM merit
It worth mentioning that juvenile delin-

quency is scrutinized thoroughly in Iceland. 
Deviant behavior derives frequently from tense 
family relations, low grades and participation 
in sports, art, religion or other social activi-
ties. That’s why friends (as a social institution) 
and nocturnal lifestyle have a great impact 
on the teenagers and may engage in criminal 
activity as if it were a subculture (Bernburg, 
Thórlindsson, 1999, 2001, 2004; Bjarnason, 
2000). First and foremost, it is necessary to re-
duce risks of youth offending by strengthening 
ties, promoting child integration and influenc-
ing 4 aspects of social environment: family, 
peer group, school and leisure time. It involves 
public vouchers or so- called leisure cards to 

Fig. 3. Inmates in Icelandic prisons (2009–2019) 
Souce: Annual Reports of Prison and Probation Administration
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do sports or take part in cultural events (400 
euro per a child aged 6–18 since 2017), curfew 
for the adolescents (22:00 in winter, midnight 
in summer) and development of enhanced pa-
rental and neighborhood control concerning 
child whereabouts and contacts. Icelandic and 
American researchers underline effectiveness 
of the above- mentioned measures in order to 
combat youth alcohol and drug abuse and vi-
olence offenses (Sigfusdottir, Kristjansson, 
Gudmundsdottir, Allegrante, 2011; Kristjans-
son, Sigfusdottir, Thorlindsson, Mann, Sig-
fusson, Allegrante, 2016; Kristjansson, Mann, 
Sigfusson, Thorisdottir, Allegrante, Sigfusdot-
tir, 2020).

Nevertheless, some critics claim that al-
though there is considerable decline in nicotine 
and narcotics use, legal framework has played a 
more significant role rather than non- mandatory 
measures. One should take into account such 
provisions as advertising ban of tobacco and 
alcohol, age limits to buy them (18 and 20, cor-
respondingly), visibility ban of the produce, as 
well as harsh punishments against illicit drugs 
and narcotics trade (Sigfusson, 2018). Strong 
feeling of security withal fear of crime proves 
this theory (Ólafsdóttir, Bragadóttir, 2006). 
Still, we question the value of non- mandatory 
elements, because one has no accurate data 
based on empirical research that unpacks the 
contribution of IPM to declining consumption.

In 2020 there was an increase in num-
ber of drugs seized by the police and customs 
compared to 2019. Thus, the amount of seized 
marijuana increased (45,175 g. up to 91,772 g.) 
and cannabis –  12,030 g. up to 37,423 g., i.e., by 
211 %. Restrictions on international travel and 
enhanced monitor at borders due to COVID-19 
have given a boost to rear up domestic drugs in 
Iceland. According to the studies, cocaine use 
increased significantly between 2017 and 2019 
(Lögreglan, 2021). In 2021 there was an initia-
tive to decriminalize possession of all drugs for 
personal use. However, during public hearings 
the majority of public and scientific community 
were opposed to the idea (Samráðsgátt).

Other great concerns
Scholars outline a range of issues due to the 

internationalization in the light of almost total 

centuries- long isolation (Gunnlaugsson, Þóris-
dóttir, 1999). After economic boom 1999 the 
number of migrants has risen drastically in 10 
years. Overwhelmingly they came from East-
ern European states looking for better working 
conditions. By the year 2008 the share of for-
eigners reached 17 % of all prisoners in Iceland 
and gradually increased in 2011 up to 25 %. 
By the year 2020 the proportion decreased to 
18,9 % (Birckbeck). The bulk of crimes com-
mitted by foreign nationals is quite the same in 
comparison to the locals, in particular proper-
ty, sex crimes and violence offences (Mallén, 
Storgaard, Lauritsen, Giertsen, Gunnlaugsson, 
Hjelm- Rasmussen, 2019; Gunnlaugsson, 2011). 
General statistics and egregious examples out-
line various challenges immigrant criminality 
(e.g., brutal murders in 2017 and 2021) (Ice-
land Magazine, 2018, Helgason, 2021). Crime 
groups operate both on the territory of Iceland 2 
and remotely from Central and Eastern Europe 
(Poland, Lithuania, Romania, Albania), they 
are involved in drug smuggling, money lauder-
ing (Hafstað, 2021), people trafficking and sex 
trade (victims are oftentimes of Romanian and 
Albanian origin), cybercrimes, burglary and 
financing terrorism. Mainly cannabis and am-
phetamine export 3 and syntenic drug import 
are carried out. There is cooperation between 
foreign and domestic actors (Global Initiative 
Against Transnational Organized Crime). In 
addition, Icelandic criminal groups operate on 
the territory of Spain, the Netherlands, Germa-
ny, Italy, Denmark, Latin America. Thus, their 
activity also extends national borders (Helgas-
on, 2021).

Iceland is often being criticized for a lack 
of awareness about human trafficking, whereas 
labor unions call for complex defending mea-
sures, especially in terms of foreigners. Re-
cently Icelandic authorities have teamed with 
nongovernmental organizations to provide as-
sistance to victims of human trafficking and 
financial aid. There are shelters for women and 
children who are granted support from munic-
ipal social services. Interestingly, there are no 
special facilities for men, but state provides 

2 Nowadays there is information about 15 criminal gangs.
3 Reykjavík is among the largest amphetamine producers in 
Europe.
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medical care, free legal advice and nutrition. In 
July 2020 a special center for victims of vio-
lence also joined coordination program (Glob-
al Initiative Against Transnational Organized 
Crime).

Motorcycle gangs (Bandidos, Hells An-
gels and Outlaws) also cause a lot of concern 
and each count about 40–50 people. Howev-
er, it is worth mentioning that local criminal 
group activity doesn’t characterize high pro-
ficiency and relies on social bonds, according 
to the National Commissioner of Police. Thus, 
they operate also in Nordic region, in particu-
lar in Sweden.

Rigorous weapon license legislation also 
ensures national feeling of security. The most 
common arms are sporting and hunting rifles. 
Police officers don’t have guns on a routine pa-
trol. The number of gun deaths has not exceed-
ed 8 cases a year for the last 25 years. It also 
worth highlighting that in 2015 and 2018 there 
were sporadic cases (Ghosh, 2013). However, 
scholars warn against firearm trafficking (ac-
cording to the data on 2017 a third of all arms 
in Iceland is not registered) (Alpers, Wilson, 
2021).

As for cybercrime, Iceland has followed a 
philosophy called see no evil, unfortunately. It 
means that if one cannot see a danger, there is 
no threat at all (Ragnarsson, Bailes, 2013). Ac-
cording to the Post and Telecom Administra-
tion, in 2015 hijacks and extortionists attacked 
lots of Icelandic Internet users. In November 
due to attack the webpages of the government 
offices of Iceland were down for 13 hours 
(Hauksdóttir). The latest Report of Lögreglan 
contains a summary on cybersecurity situation 
worldwide and high- profile cases, but doesn’t 
reflect Icelandic preparedness to response such 
threats (Lögreglan, 2016). Law enforcement in 
Iceland is concerned about the limited powers 
to track users of web hosting services provided 
by Icelandic companies. There are examples of 
drug trafficking websites in many parts of the 
world that are hosted by Icelandic companies, 
and the equipment that stores the website data 
is located both in Iceland and abroad. Accord-
ing to experts, the police have limited resources 
to request the closure or confiscation of certain 
domains (Lögreglan, 2021). On this ground one 

may conclude that Iceland is not capable to re-
sist brand new challenges.

Results
In conclusion, one may single out a wide 

range of issues, provided that Iceland is truly 
safe and relatively close- knit society thanks 
to homogeneity. Apparently, it’s necessary to 
frame a comprehensive plan to combat both 
traditional crimes and emerging ones. Tradi-
tional crimes such as property, drug, violence 
and sex offenses are subject to separate acts. 
Despite strong feeling of security organized 
criminality is a serious matter and also requires 
sophisticated action plan on prevention.

Icelandic Prevention Model is a classical 
prevention example with strong alcohol pol-
icy and the elaborated approach to juvenile 
delinquency and drug addicts. Environmental 
prevention as a security measure is a promis-
ing concept to advocated for, as it focuses on 
reducing the visibility and accessibility of the 
substances, but an evaluation study or more 
surveys would buttress arguments in favor of 
the concept.

There are also lots of debatable aspects 
in terms of availability of resources, inter alia 
true purposes for dynamic replacement im-
prisonment by non- custodial sanctions, lack of 
space in prisons and social and psychological 
workers. Increasing number of recidivism and 
foreign criminality cast a long shadow on so- 
called Scandinavian exceptionalism of Iceland. 
According to the National Commissioner of 
Police, Icelandic authorities aware of problems, 
but they demand more firm and definite mea-
sures.

All in all, one cannot simply adopt Ice-
landic intervention concept due to its partic-
ular characteristics of the country. The most 
crucial features of the prevention in Iceland 
are embedded in local strategies at municipal 
level, whereas they are almost impractical 
for megapolises. The higher the population 
density, the greater problems with health, job 
opportunities, loneliness, weaker family and 
friend bonds occur. Moreover, some mecha-
nisms such as parental monitoring depend on 
upbringing connected with the culture and 
traditions rather than lawmaking. That’s why 
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geographical and social context must always 
prevail while implanting foreign models. At 
the same time, some elements were already 

implemented long time ago and they have 
become bare bones of any countering- crime 
policy.
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Аннотация. В статье исследуется проблема понижения очередности удовлетворения 
требований кредиторов застройщика, имеющих статус участников строительства. 
Представлен анализ изменения понятия «участник строительства» в связи 
с последовательным включением в него только граждан, удовлетворяющих свои 
потребности в жилище. Сделан вывод об особом статусе в процедурах банкротства 
застройщика участников строительства, имеющих как денежные, так и неденежные 
притязания к застройщику. Проанализированы правовые позиции Верховного Суда 
РФ о понижении в очередности участников строительства, преследующих цели 
инвестирования, а не удовлетворения жилищной потребности. Предложено применять 
повышенный стандарт доказывания при установлении требования участника 
строительства для подтверждения цели использования жилого помещения.
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Introduction
In the process of establishing the claims 

of creditors in a developer’s bankruptcy case, 
the grounds for their emergence are verified 
and the order of satisfaction is determined. 
Subordination of claims may occur during the 
establishment of creditors’ claims, i.e. lowering 
their priority.

A. I. Shaidullin distinguishes between 
contractual and compulsory (legal) subordination 
(Shaidullin, 2022). We believe that this 
classification is incomplete. It is advisable to 
distinguish a third type of subordination based 
on the grounds for subordination, when the 
arbitration court considering the bankruptcy 
case justif ies the need for subordination 
based on the principles of justice and applies 

it when revealing clear unfairness. Let us call 
it judicial subordination. It seems that in the 
absence of legal regulation of many situations 
regarding subordination of claims, this type 
of subordination is significantly complicated. 
Judicial discretion and discretionary powers of 
the court are the basis for the application of this 
type of subordination.

Problem statement
When discussing the problems of 

subordination of creditors’ claims, subordination 
of claims of controlling debtors and affiliated 
persons who provided compensatory financing 
loans to the debtor are usually distinguished. 
In our opinion, subordination can be applied in 
other cases as well. In particular, in bankruptcy 
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proceedings of a developer, other grounds for 
subordination are appearing.

Methodology
The following scientific research methods 

were used as a methodological basis for the 
study: analysis, synthesis, induction, deduction, 
teleological interpretation, forecasting.

Discussion
The legal basis for lawful subordination of 

claims in the Federal Law No. 127-FZ of Oc-
tober 26, 2002 “On Insolvency (Bankruptcy)” 
(hereinafter –  the Bankruptcy Law) is provided 
for claims of creditors and authorized bodies 
that are filed after the deadline for filing claims 
(Article 142), as well as for claims of dishonest 
counterparties in a transaction declared inval-
id under Article 61.1, paragraph 2, and Article 
61.3, paragraph 2, as indicated in Article 61.9 
of the Bankruptcy Law.

Contractual subordination is applied 
based on an intercreditor agreement on subor-
dination regulated by Article 309.1 of the Civil 
Code of the Russian Federation. A. I. Shajdul-
lin acknowledges that “such an agreement can 
be concluded either exclusively by individual 
creditors among themselves or with the partici-
pation of the debtor (internal subordination). In 
addition, absolute contractual subordination is 
possible by agreement between the creditor and 
the debtor” (Shajdullin, 2022).

At the same time, the legal position re-
flected in paragraph 4 of the resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation of November 22, 2016 No. 54 “On 
Some Issues of Application of the General 
Provisions of the Civil Code of the Russian 
Federation”, should be taken into account ac-
cording to which contractual subordination is 
not applicable when bankruptcy procedures 
are introduced, and the order of satisfaction of 
creditors’ claims when bankruptcy procedures 
are introduced is established exclusively by the 
Bankruptcy Law. However, in some cases, ju-
dicial practice still recognizes the possibility 
of applying contractual subordination (for ex-
ample, in the case of bankruptcy of LLC “An-
kor Development”). The Economic Disputes 
Collegium of the Supreme Court of the Rus-

sian Federation pointed to the absence of any 
grounds for not applying the conditions of an 
agreement between creditors (determination of 
February 4, 2019 No. 304-ES 18–14031 in case 
No. A81–7027/20).

Moreover, legal positions have been devel-
oped in the summary of court rulings regarding 
the subordination of claims of controlling debt-
ors and affiliated persons in the event of a loan 
being granted to a debtor in conditions where 
the debtor is experiencing financial difficulties 
in fulfilling its civil obligations and/or public 
duties, which was reflected in the Review of 
Judicial Practice for Disputes Related to Es-
tablishing Claims of Controlling Debtors and 
Affiliated Persons in Bankruptcy Proceedings, 
issued by the Supreme Court of the Russian 
Federation on January 29, 2020. In other legal 
systems, this type of subordination is usually 
regulated in insolvency legislation using vari-
ous subordination models.

In Russian legislation, granting a loan to a 
debtor by controlling debtors and affiliated per-
sons is not prohibited, but such creditors, unlike 
independent creditors, have greater knowledge 
of the debtor’s affairs, determine its actions, and 
are interrelated with it because they carry out 
entrepreneurial activities together. Therefore, 
the general principle in establishing claims of 
such creditors is to place the risk of the debtor’s 
insolvency on them and, accordingly, subordi-
nate their claims when initiating bankruptcy 
proceedings, while, on the contrary, allowing 
independent creditors to satisfy their claims to 
a greater extent.

In the summary of court rulings, there 
are other cases of subordination of creditors’ 
claims that were not reflected in the aforemen-
tioned Review of January 29, 2020.

In the ruling of August 22, 2022, No. 305-
ES 22–7163 in case No. A41–34210/2020, the 
Supreme Court of the Russian Federation stat-
ed that in the bankruptcy case of a developer, 
claims of individuals with investment character 
are satisfied in the fourth queue.

The validity of this position raises ques-
tions. One of the features of considering bank-
ruptcy cases of persons who, in essence, are 
developers under the Bankruptcy Law, is a dif-
ferent order of satisfying claims of bankruptcy 
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creditors (compared to other categories of debt-
ors), established by Article 201.9 of the said 
Law, in conditions where the unfinished con-
struction object and land plot, which serve as 
the subject of lawful or contractual mortgage, 
are not sold at auctions.

The legislator allocates a privileged queue 
for citizens recognized as participants in con-
struction, whose claims are satisfied in a priori-
ty order in relation to the claims of other bank-
ruptcy creditors, namely, in the first subqueue 
of the third queue.

According to subparagraph 2 of paragraph 
1 of article 201.1 of the Bankruptcy Law, par-
ticipants in construction include individuals 
who have claims against the debtor for:

1) the transfer of residential premises, 
as well as parking spaces and non- residential 
premises up to 7 square meters, of a non- 
monetary nature;

2) monetary claims in the following cases: 
a) when the developer undertakes to pay dam-
ages and penalties if the contractual relation-
ship between the participant in construction 
and the developer was terminated due to the 
participant in construction’s refusal to partic-
ipate in shared construction or as a result of 
termination of the contract for participation 
in shared construction or other contracts, both 
unilaterally and by mutual agreement; b) com-
pensation for damages in the form of real dam-
age in case of impossibility of the developer’s 
obligation to transfer residential premises in 
kind; c) refund of funds transferred by the par-
ticipant in construction, or funds in the amount 
of the value of the property transferred under 
the contract, when the contract concluded with 
the developer is recognized by the court as in-
valid (restitution claim); d) refund of funds paid 
under the contract when the contract is recog-
nized by the court as not concluded (condictio 
claim); e) transformation of a non- monetary 
claim into a monetary claim due to the refus-
al of participants in construction to fulfill the 
contract for the transfer of residential premis-
es and (or) parking spaces and non- residential 
premises (paragraph 1 of article 201.5); refusal 
to conclude the contract of those participants in 
construction whose claims cannot be satisfied 
due to the lack of residential premises or the 

claims of several participants for one residen-
tial premises (paragraph 7 of article 201.10).

If the developer cannot fulfill the obliga-
tion to transfer residential and non- residential 
premises and parking spaces, the bankruptcy 
trustee carries out settlements in monetary 
form if the arbitration court does not make a 
decision on the transfer of an unfinished con-
struction object or if the transfer of the de-
veloper’s property to another developer is not 
made one month before the end of the bank-
ruptcy proceedings.

The legal status of participants in con-
struction with non- monetary claims is a matter 
of debate among higher judicial bodies. The 
Constitutional Court of the Russian Federa-
tion, following the provisions of the Bankrupt-
cy Law, recognizes the status of bankruptcy 
creditors exclusively for participants in con-
struction who have monetary claims against 
the debtor (determination of March 29, 2016, 
No. 529-O). At the same time, the Supreme Ar-
bitration Court of the Russian Federation and 
the Supreme Court of the Russian Federation 
believe that participants with both monetary 
and non- monetary claims have an identical sta-
tus (determination of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation of March 3, 
2014, No. VAS-1461/14). In the legal doctrine, 
the status of these creditors is recognized as 
equal, since there are different ways to protect 
their rights (Rogova, 2020).

Public- law entities are also participants in 
construction, but this category of creditors is 
not granted priority for satisfying their claims 
in the first queue, based on the grammatical 
and teleological interpretation of the relevant 
norm.

The legislature consistently changes the 
concept of a construction participant. When in-
troducing amendments to the Bankruptcy Law 
by Federal Law No. 151-FZ of June 27, 2019 
“On Amendments to the Federal Law “On Par-
ticipation in the Shared Construction of Apart-
ment Buildings and Other Real Estate Objects 
and on Amendments to Certain Legislative 
Acts of the Russian Federation” and Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation” 
the concept of a “construction participant” was 
changed by excluding legal entities from it. The 
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purpose of such a change is to establish a prior-
ity for protecting the property rights of citizens 
who have become investors in the construction 
of apartment buildings, satisfying their hous-
ing needs.

Meanwhile, disputes arise in judicial prac-
tice regarding the inclusion in the registry of 
creditors’ claims of assignments from citizens 
who acquired them under a contract of assign-
ment of the right to demand from assignors –  
legal entities who entered into a shared con-
struction agreement with the developer after 
the entry into force of Federal Law No. 151-FZ 
of June 27, 2019, as a construction participant.

For example, assignee Z. acquired at auc-
tion the right to demand the transfer of resi-
dential premises under a shared construction 
agreement from a legal entity and applied to 
the bankruptcy trustee of the developer for its 
inclusion in the registry. After the bankruptcy 
trustee refused, the dispute was resolved in 
court. The Arbitration Court did not recog-
nize the assignee as a construction participant, 
stating that the assignment agreement was 
concluded after the entry into force of Federal 
Law No. 151-FZ of June 27, 2019 (resolution of 
the Arbitration Court of the Moscow District of 
December 6, 2021, No. F05–26665/2021 in case 
No. A41–615/2020).

The requirement of the assignee cannot 
be satisfied as part of the priority queue of 
construction participants, since legal entities, 
in the court’s opinion, do not have the goal of 
satisfying their basic social need for their own 
housing, and the claims of the assignor could 
not be included in the register as the claims of a 
construction participant of the first sub- priority 
of the third priority.

It should be noted that when a transaction 
for the assignment of a claim is made, the as-
signor has the right to transfer the claim of the 
initial creditor to the assignee to the extent and 
on the conditions that existed at the time of the 
transfer of the right to the claim (paragraph 
4 of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation of December 21, 2017 No. 
54 “On Some Issues of the Application of the 
Provisions of Chapter 24 of the Civil Code of 
the Russian Federation on the Change of Per-
sons in an Obligation Based on a Transaction”). 

However, the court stated that the assignee may 
have additional rights that were not available to 
the original creditor.

The provision of such priority to construc-
tion participants is primarily due to the goal of 
special regulation of the bankruptcy of devel-
opers –  protecting the property rights of citi-
zens as non- professional investors. Thus, in the 
resolution of the Presidium of the Supreme Ar-
bitration Court of the Russian Federation dated 
April 23, 2013 No. 13239/2012, the achievement 
of this goal by the legislator is emphasized.

It is known that the protection of property 
rights of construction participants has been an 
acute social problem in Russia since the 90s, 
which has not found its final resolution, despite 
the repeated attempts of the legislator to change 
the legal paradigm in the relevant area. Perhaps 
only the transition to escrow accounts to some 
extent reduced the severity of the crisis.

In light of the foregoing, the question of 
the criteria for determining the order of sat-
isfying the claims of creditors of an insolvent 
developer becomes particularly important. As 
noted earlier, only individuals, the Russian 
Federation, subjects of the Russian Federa-
tion, and municipalities can be participants in 
construction (Article 201.1 of the Bankruptcy 
Law). The type of claims made by the credi-
tor also affects their status as a participant in 
construction. Only claims for the transfer of 
residential premises or monetary claims can 
be considered, and for individuals, claims for 
the transfer of non- residential premises with an 
area not exceeding 7 square meters, as well as 
parking spaces.

Until recently, the courts did not take into 
account the status of individual entrepreneur, 
the number of residential premises acquired 
under the contract with the developer, or the 
motives for their acquisition when determining 
the status of a participant in construction. For 
example, in case No. A41–60101/13, a claim for 
the transfer of 7 apartments is included in the 
register (resolution of the Moscow District Ar-
bitration Court of March 20, 2020), and in case 
No. A12–21397/2019, a claim of an individual 
entrepreneur for the transfer of 15 apartments 
is included in the register (resolution of the Vol-
ga District Arbitration Court of May 19, 2021).
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However, in judicial practice, a different 
approach gradually began to prevail, accord-
ing to which it is necessary to take into account 
the purpose of acquiring a residential premises 
when establishing the status of a participant in 
construction (see the resolutions of the Twen-
tieth Arbitration Appellate Court of February 
21, 2022, in case No. A09–9475/2019, the North 
Caucasus District Arbitration Court of July 26, 
2022, in case No. A32–45401/2019, and the 
Northwest District Arbitration Court of April 
14, 2022, in case No. A66–7173/2020).

In 2022, this position was supported by 
the Supreme Court of the Russian Federation 
in determination No. 305- ES 22–7163 of Au-
gust 22, 2022, in case No. A41–34210/2020. 
The court agreed with the conclusions of the 
appellate and cassation courts, which found 
that the claims of citizen investors who entered 
into relations with the developer with the aim 
of further profit from the resale of residential 
premises should not be satisfied as part of the 
first sub- order of the third order, clarifying that 
the significant number of acquired apartments 
itself does not indicate the investment nature 
of the claims. Later, the lower courts began to 
actively apply the legal position of the Supreme 
Court of the Russian Federation (resolution of 
the Moscow District Arbitration Court of Sep-
tember 20, 2022 in case № A41–34148/2020).

The opinion on the need to differentiate the 
status of “professional” and “non- professional” 
participants in construction requirements 
has been critically assessed in the academic 
community. According to a legal expert opin-
ion from February 4, 2022 by A. V. Egorov, 
R. T. Miftakhutdinov, and O. R. Zaitsev, the 
legislature and the judiciary (at the time of the 
opinion’s preparation) deliberately reject this 
differentiation (Egorov, Miftakhutdinov, Zait-
sev, 2022).

The position of the Supreme Court of the 
Russian Federation significantly deviates from 
the legal definition of a construction participant 
enshrined in Article 201.1 of the Bankruptcy 
Law, thereby undermining the principle of le-
gal certainty and making the legal position of 
investors in the construction sector ambiguous.

Firstly, difficulties may arise in deter-
mining the nature of a citizen’s claims. Cur-

rently, the only criterion that courts rely on is 
the number of acquired apartments. However, 
in judicial practice, possible presumptions of 
“investment” relationships with the developer 
are already emerging: an investor’s conclusion 
of agreements for the assignment of claims to 
third parties, investor owning their own hous-
ing (see, for example, the resolution of the Ar-
bitration Court of the Moscow District of May 
25, 2022, in case No. A41–34138/2020), the 
acquisition of housing by an investor’s close 
relatives from the same developer (the reso-
lution of the Arbitration Court of the Moscow 
District of September 26, 2022, in case No. 
A41–65911/2019). However, these presump-
tions do not solve the problem since they do 
not take into account the individuality of a cit-
izen’s housing needs and those of their close 
relatives.

Secondly, the criterion of the purpose of 
acquisition raises questions of uncertainty. It 
is not entirely clear which ways of making a 
profit can be considered: only the assignment 
of claims to third parties and the resale of fin-
ished housing or also the rental of acquired 
apartments? It is unclear at what point the pur-
pose should be “consumer”: when concluding a 
contract with the developer or when filing for 
bankruptcy? Finally, if a citizen did indeed in-
tend to meet their housing needs, how can we 
determine which specific apartment should be 
included in the register of claims? Should the 
investor be given the right to choose or should 
the court decide?

Thirdly, it is necessary to take into account 
the limitations established in Article 13 of the 
Federal Law of July 29, 2017, Federal Law No. 
218-FZ of July 29, 2017 “On the public law 
company “Territorial Development Fund” and 
on amendments to Certain Legislative Acts of 
the Russian Federation” regarding the amount 
of payments made by the Fund..

According to article 13, part 2 of the Law 
on Compensation Payments to citizens recog-
nized as participants in construction and enti-
tled to demand the transfer of residential, non- 
residential premises, and parking spaces are 
limited within the market value of 120 square 
meters but not less than the contract price paid. 
In accordance with part 2.1. of article 13, com-
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pensation is paid to the citizen for one park-
ing space and one non- residential premises. 
The size of payments is determined by the 
Rules for payment of the public law company 
“Territory Development Fund” on compensa-
tion to citizens –  participants in construction 
entitled to demand the transfer of residential, 
non- residential premises and parking spaces, 
approved by the Government of the Russian 
Federation on October 7, 2017, No. 1233.

It should be noted that the Territory Devel-
opment Fund has the right to decide to replace 
the decision on financing activities to complete 
construction with a decision to pay compen-
sation of a monetary nature to participants in 
construction. In this case, the participants in 
construction have the right to transform their 
claims into non- residential premises provided 
that the method for satisfying their claims is 
chosen by the meeting of participants in con-
struction.

Conclusion
In conclusion, in bankruptcy proceedings 

of a developer, in addition to legal and con-
tractual subordination, the court may apply 
subordination of claims of participants in con-
struction if it is established that the satisfaction 
of this claim does not aim to meet the housing 
needs of the citizen.

It seems necessary for the Supreme Court 
of the Russian Federation to develop an in-
creased standard of proof for separate disputes 
of the discussed category. In the absence of 
clear criteria for the “investment” nature of the 
creditor’s relationship with the developer, the 
further development of judicial practice in this 
direction may have a certain negative impact 
on economic relations: investments in con-
struction will inevitably become more risky for 
citizens, including those who entered into legal 
relations with the developer to satisfy their own 
housing needs.
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Решения международных судов  
в системе источников права  
(на примере актов Европейского Суда  
по правам человека)
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена потребностью в определении 
места судебных актов, в т.ч. международных судов в системах национального 
и международного права. Цель –  при минимизации политических, субъективно- 
оценочных моментов определить подходы к выработке оптимального взаимодействия 
национального и наднационального права, конституции, законов и судебных актов.
В качестве основного метода исследования использован сравнительно- правовой 
анализ. Проанализированы проблемы отсутствия в разных отраслях права 
и в доктрине единых подходов к понятию «источники права» и их системе; 
официального включения/невключения судебных актов в число источников права; 
места актов международных судов в системах международного и национального 
права.
На международном уровне определено место судебных актов в форме именно 
решений, и оно в иерархии источников международного права ниже международных 
договоров, обычаев и принципов права.
В противоречие вступают тенденции усиления контрольной деятельности ЕСПЧ 
и феномена «принципиального сопротивления».
Выявлены основные, в большинстве случаев поименованные национальными 
конституционными судами причины неисполнения решений ЕСПЧ.
В условиях ограниченности интеграционных процессов рекомендованы 
последовательные шаги по выработке более гибких процедур и механизмов 
взаимодействия национального, наднационального и международного права 
в рамках развития правовой интеграции.

Ключевые слова: ЕСПЧ, законодательство, интеграция, источник права, 
конституционный суд, международное право, судебный акт, феномен «принципиального 
сопротивления».

Научная специальность: 5.1.3 –  частно- правовые (цивилистические) науки.
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Введение
Для государства важна четкая система 

источников права. В разных правовых си-
стемах и даже государствах, относящихся 
к одной системе, встречаются отличающи-
еся друг от друга подходы к определению 
места судебных актов в системе права. В ус-
ловиях глобализации и альтермондиализма 
остро встает вопрос о взаимодействии пра-
вовых систем, национального, наднацио-
нального и международного права.

Это и изменения в Конституции Рос-
сийской Федерации (далее –  РФ, Россия) 
делают актуальным исследование места 
актов международных судов, в том числе 
Европейского Суда по правам человека (да-
лее –  ЕСПЧ), в системе источников права.

В доктринальной литературе и вы-
ступлениях официальных представителей 
государств и международных организа-
ций больше внимания уделяется вопро-
сам исполнения и исполнимости решений 
международных судов, в первую очередь 
ЕСПЧ (Karpovich, 2020). Часто делается 
упор на место международных договоров 
(Papir Kh.-Iu., 2007), в том числе Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (далее –  Конвенции), в си-
стеме источников национального права, 
а не на место в ней актов международных 
судов.

Наша цель –  при минимизации поли-
тических, субъективно- оценочных момен-
тов определить подходы к выработке опти-
мального взаимодействия национального 
и наднационального права, конституции, 
законов и судебных актов.

Методы
В качестве основного метода исследо-

вания использован сравнительно- правовой 
анализ: сравнение международного и на-
ционального права, подходов разных пра-
вовых семей к системе источников права, 
различных источников права.

В исследовании использованы меж-
дународные соглашения, правовые акты 
России и ряда других стран, акты междуна-
родных и национальных, в первую очередь, 
конституционных судов. Доктринальной 
основой служат работы российских и зару-
бежных юристов, ученых и судей, в первую 
очередь по теории права, конституцион-
ному, международному и судебному праву 
(Alekseev, 1973; Blankenagel’, 2018; Hurrell, 
1995; Iakovlev, 2000; Kutafin, 2002; Lazarev, 
2006; Lüebbe- Wolff, 2012; Маrchеnко, 2005; 
Tunkin, 1962; Zhuikov, 2000; Zivs, 1981; 
Zor’kin, 2013, 2021 и др.).

Результаты
На международном уровне определено 

место судебных актов в форме именно ре-
шений, и оно в иерархии источников меж-
дународного права ниже международных 
договоров, обычаев и принципов права.

На современном этапе наблюдаются 
вступающие в противоречие тенденции:

– усиления контрольной деятельности 
ЕСПЧ (Perchatkina, 2011),

– уклонения высших судов госу-
дарств –  членов Совета Европы от исполне-
ния решений ЕСПЧ со ссылкой на приоритет 
национального права –  феномен «принци-
пиального сопротивления» (Последнему 
была посвящена конференция «Principled 
Resistance against ECtHR Judgments –  a New 
Paradigm?» (01–02.06.2017 г.)).

Основными, в большинстве случаев 
поименованными национальными консти-
туционными судами причинами неиспол-
нения решений ЕСПЧ выступают следую-
щие факторы:

– концептуальное несовпадение мне-
ний судей ЕСПЧ и судей национальных 
судов, которые основывают свои решения 
на нормах национального законодательства;

– отсутствие определенности по во-
просам юридической природы, места и зна-
чения решений ЕСПЧ в системе права го-
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сударства в законодательстве, практике 
высших судов государств, науке;

– отсутствие общей прецедентной 
практики ЕСПЧ по делам устоявшихся 
стандартов.

В условиях ограниченности интегра-
ционных процессов рекомендованы по-
следовательные шаги по выработке более 
гибких процедур и механизмов взаимодей-
ствия национального, наднационального 
и международного права в рамках развития 
правовой интеграции.

Обсуждение
Предмет исследования связан с не-

сколькими проблемами.
Первой является отсутствие в разных 

отраслях права и в доктрине единых под-
ходов к системе источников права и даже 
самому понятию «источник права», введен-
ному Титом Ливием более 2 тыс. лет назад.

К этим вопросам обращались предста-
вители теории права и различных отрасле-
вых наук:

– до Октябрьской революции 
1917 г. (Gambarov, 1911; Korkunov, 1909; 
Petrazhitskii, 1907; Rennenkampf, 1898; 
Shershenevich, 1911 и др.),

– в советское время (Vasil’ev, 1976; 
Zivs, 1981; Kechek’ian, 1946; Tunkin, 1962 
и др.),

– на современном этапе (Dolinskaya, 
2005; Kutafin, 2002; Маrchеnко, 2005; 
Nersesiants, 1999 и др.).

Оставляя эти дискуссии (Краткий об-
зор позиций см.: Dolinskaya, Inshakova, 
Slesarev, 2017. § 1.1) за пределами настояще-
го исследования, мы исходим из наиболее 
распространенного понимания источников 
права как системы его внешних форм, в ко-
торых содержатся правовые нормы. Речь 
идет об определенных способах установ-
ления, внешнего выражения права, фор-
мальном закреплении правовых явлений 
посредством ряда правотворческих про-
цедур в юридических актах, придании им 
обязательности (с пределами по субъектам, 
территории/сфере, времени).

Они и юридическая сила каждой 
группы источников права определяются 

по странам конституциями и специальны-
ми законами, зависят от национальных осо-
бенностей внутри одной правовой семьи, 
построения в разных странах отраслей пра-
ва и законодательства в соответствии с мо-
нистической системой и дуализмом права 
и рядом других признаков (Маrchеnко, 
2001; Saidov, 2003).

Во всех «семьях права» присутствует 
такой источник, как судебный акт, что сви-
детельствует об определенной гносеологи-
ческой общности и общности тенденций 
развития источников права. Еще Л. И. Пе-
тражицкий среди видов позитивного права 
(источников права) выделял и право судеб-
ной практики (Petrazhitskii, 1907: 410–458).

Одновременно как недостатки отметим 
несовпадающие по отраслям права даже 
в одной стране системы источников права 
и содержание схожих их групп.

Например, п. 1 ст. 7 Гражданского ко-
декса (далее –  ГК) РФ указывает, что обще-
признанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры 
РФ являются в соответствии с Конституци-
ей РФ составной частью правовой системы 
России, а Налоговый кодекс РФ говорит 
только о международных договорах по во-
просам налогообложения (ст. 7).

Законодательство рассматривается 
в широком смысле слова как совокупность 
законов и подзаконных нормативных ак-
тов (например, ст. 3 Градостроительного 
кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 5 
Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. 
№ 188-ФЗ) и в узком смысле как система 
действующих законов государства (на-
пример, ст. 3 ГК, ст. 5 Трудового кодекса 
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, ст. 2 Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ), 
не включая ни в том, ни в другом случае 
стоящую над ним Конституцию. Такое не-
однозначное толкование выходит на общую 
проблему соотношения права и закона.

Вторая проблема –  официальное вклю-
чение/невключение судебных актов (или их 
элементов) в число источников права, хотя 
они признаны источником права на меж-
дународном уровне еще в середине ХХ в. 
(ст. 38 Статута Международного Суда Ор-
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ганизации Объединенных Наций (далее –  
ООН) (Сан- Франциско, 26.06.1945 г.), яв-
ляющимся согласно ст. 92 Устава ООН его 
составной частью.

Вступившие в силу судебные акты 
по конкретному делу обязательны для 
лиц, участвующих в данном деле, а также 
для всех граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц) и публично- 
правовых образований (ст.ст.3, 6 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», 
п. 1 ст. 16 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ (далее –  АПК), п. 2 ст. 13 Граж-
данского процессуального кодекса РФ (да-
лее –  ГПК).

Судебная практика, выраженная 
в разъяснениях Пленума Верховного Суда, 
фактически «всегда признавалась источни-
ком права, поскольку в судебных решениях 
допускались ссылки на них как на правовую 
основу разрешения дела» (Zhuikov, 2000: 
16). Сначала это происходило в силу их ав-
торитета, затем –  в силу закона.

Сейчас формулировка компетенции 
Верховного Суда РФ в ст. 126 Конституции 
РФ свидетельствует о возврате от позиции 
«судебные акты высшего судебного орга-
на –  источник права» к позиции «судеб-
ные акты высшего судебного органа –  акты 
толкования». Объективности ради призна-
ем, что и авторы настоящего исследова-
ния не единодушны в их квалификации: 
В. В. Долинская придерживается первой 
позиции (см., например: Dolinskaya, 2007, 2; 
Dolinskaya, 2012, 1), В. Л. Слесарев –  второй 
(см., например: Slesarev, Slesarev, 2017, § 1.2).

Одновременно сохраняет силу норма 
п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном 
решении», в котором указано, что суд на-
ряду с законом должен учитывать: «а) по-
становления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации …; б) постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации …; в) постановления Европейского 
Суда по правам человека, в которых дано 
толкование положений Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, под-
лежащих применению в данном деле». Под 
вопросом оказывается построение этого 

перечня –  опирается ли оно и на юридиче-
скую силу источников?

Законом предусмотрены определенные 
границы/пределы судейского правотворче-
ства.

Все признаки источников права нахо-
дит в решениях Конституционного Суда 
РФ В. В. Лазарев (Lazarev, 2006: 29).

Из примеров зарубежных правовых 
систем отметим, что в США судебные 
прецеденты входят в число обязательных 
источников (наряду с законами, междуна-
родными договорами и др.). И во всех пра-
вовых системах судебные акты по юриди-
ческой силе стоят ниже законов, которым 
должны соответствовать.

Третья проблема связана с тем, что 
объект исследования –  не просто судебные 
акты, а акты международных судов.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, 
п. 1 ст. 7 ГК РФ общепризнанные принципы 
и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой 
системы (аналогичный подход, например, 
в ст. 9 Конституции Австрии 1920 г.).

На международном уровне определено 
место судебных актов в форме именно ре-
шений, и оно в иерархии источников меж-
дународного права ниже международных 
договоров, обычаев и принципов права. Это 
«вспомогательные источники», которые 
применяются для определения правовых 
норм.

Такими «вспомогательными источни-
ками» могут быть решения Международно-
го Суда ООН, ЕСПЧ, Экономического суда 
СНГ и т.п.

Нам не удалось обнаружить в законах 
участников Совета Европы четкое указание 
на место этих актов в иерархии националь-
ных источников права.

В п. 3 ст. 6 ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» содержится от-
сылка к международным договорам РФ, 
которые определяют «обязательность 
на территории Российской Федерации 
постановлений судов иностранных госу-
дарств, международных судов и арбитра-
жей».
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Ст. 59 Статута Международного Суда 
ООН гласит, что решение Суда обязатель-
но лишь для участвующих в деле сторон 
и лишь по данному делу. В Римском Стату-
те Международного уголовного суда 1998 г. 
подобной оговорки нет –  суд применяет 
принципы и нормы международного права 
так, как они были истолкованы в его преды-
дущих решениях (ст. 21). Поскольку опре-
деленное понимание принципов и норм 
международного права, сформулированное 
в решении суда, применимо к разрешению 
последующих дел, сами международные 
суды исходят из прецедентного характера 
своих решений (см. также: Pashentsev, 2011).

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конвен-
ции государства- участники «… обязуются 
исполнять окончательные постановления 
Суда по любому делу, в котором они высту-
пают сторонами» (выделено нами –  В.Д., 
В.С.).

В то же время в ежегодных докладах 
об исполнении постановлений ЕСПЧ за-
является о значительном (более 10 тысяч) 
количестве неисполненных актов и росте 
сроков неисполнения (даже более 10 лет) 
(Annual report European court of human 
rights 2018), хотя в законодательстве стран –  
участниц Совета Европы не предусмотрена 
возможность неприменения положений по-
становлений ЕСПЧ.

Примеры игнорирования решений 
ЕСПЧ есть в практике Австрии (постановле-
ние Конституционного Суда от 14.10.1987 г. 
по делу № B 267/86), Великобритании 
(Boyle v UK 1994 г., от 06.10.2005 г. Hirst –  
United Kingdom] (Жалоба N 74025/01) и др.), 
Италии (постановления Конституционного 
Суда Итальянской Республики по делам 
2006 г. Scordino v. Italy (Жалоба № 36813/97), 
2011 г. Maggio and Others v. Italy (Жало-
ба № 46286/09), 2012 г. Scoppola v. Italy 
(№ 3) (жалоба № 126/05) и др.), ФРГ (опре-
деление Федерального Конституционного 
Суда Германии от 29.05.1974 г. по делу 2 BvL 
52/71 (BVerfGE 37, 271) [«Solange- I»], поста-
новления ФКС от 11.10.1985 г., 14.10.2004 г. 
(наиболее известное –  по делу «Гёргюлю 
(Gorgulu) против Германии», 2BvR 1481/04 
(BVerfGE 111, 307)), 13.07.2010 г.) и др. стран 

(см.: Bushev, 2016; Zor’kin, 2010; Liubbe- 
Vol’ff, 2006).

Анализ правоприменительной практи-
ки позволил выделить основные причины 
неисполнения решений ЕСПЧ, вынесенные 
нами в Результаты (см. также: Karpovich, 
2020).

В политике и литературе предлагают 
прямо противоположные решения пробле-
мы: признание возможного несовпадения 
взглядов на содержание прав и свобод чело-
века в рамках интернациональной системы 
их защиты с полным принятием юрисдик-
ции ЕСПЧ (Liubbe- Vol’ff, 2012); исполнение 
даже неконвенционных, ошибочных актов 
ЕСПЧ (Blankenagel’, 2018); выход из Совета 
Европы государств, не согласных с позици-
ями ЕСПЧ; отказ от национального консти-
туционализма в пользу наднациональной 
конституции (идея фикс некоторых шпи-
онских романов о мировом правительстве) 
(Toinberg, 2016; Uitts, Shaiо, 2018) и др.

Россия –  единственная страна, которая 
не только легально закрепила возможность 
неисполнения решений ЕСПЧ (п. 3.2 ст. 3 
Федерального конституционного закона 
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»), но и по-
пыталась дать этому не только политиче-
ское, но и правовое обоснование, развивая 
позиции конституционных судов других 
государств, –  в Постановлениях Конститу-
ционного Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений статьи 1 Федерального закона 
“О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов 
к ней”, пунктов 1 и 2 статьи 32 Федераль-
ного закона “О международных договорах 
Российской Федерации”, частей первой 
и четвертой статьи 11, пункта 4 части чет-
вертой статьи 392 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 
статьи 311 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, частей 1 
и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации и пункта 2 ча-
сти 4 статьи 413 Уголовно- процессуального 
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кодекса Российской Федерации в связи с за-
просом группы депутатов Государствен-
ной Думы» и от 19.04.2016 г. № 12-П «По 
делу о разрешении вопроса о возможности 
исполнения в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации постановле-
ния Европейского Суда по правам челове-
ка от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов 
и Гладков против России» в связи с запро-
сом Министерства юстиции Российской 
Федерации».

Положения гл. 1 Конституции РФ со-
ставляют основы конституционного строя 
России, положения гл. 2 –  основы правово-
го статуса личности в России, они не могут 
быть изменены иначе как в порядке, уста-
новленном самой Конституцией (ст.ст.16, 64 
Конституции РФ).

От суверенитета, установленного ст. 4 
Конституции РФ, производна международ-
ная правосубъектность государства, позво-
ляющая ему заключать международные до-
говоры.

Международные договоры по юриди-
ческой силе стоят ниже Конституции РФ 
и выше федеральных законов (ст.ст.4, 15, 79, 
125 Конституции РФ; аналогичный подход 
в ст. 55 Конституции Французской Респу-
блики 1958 г.).

Участие в межгосударственных объе-
динениях и передача им части своих пол-
номочий в соответствии с международны-
ми договорами допустимы, только «если 
это не влечет за собой ограничения прав 
и свобод человека и гражданина и не про-
тиворечит основам конституционного 
строя Российской Федерации. Решения 
межгосударственных органов, принятые 
на основании положений международных 
договоров» России в их истолковании, 
противоречащем Конституции РФ, не под-
лежат исполнению в России (ст. 79 Консти-
туции РФ; схожий подход в ст. 140а Кон-
ституции Австрии).

В ответ на исключение России из Со-
вета Европы принят Федеральный закон 
от 11.06.2022 г. № 183-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федера-
ции», позволяющий не исполнять решения 
ЕСПЧ.

При этом Конституционный Суд РФ, 
политические деятели и ученые (См., на-
пример: Zor’kin, 2017) неоднократно ука-
зывали на то, что между Конституцией РФ, 
получившей одобрение в Окончательном 
заключении Европейской комиссии за де-
мократию через право (Венецианской ко-
миссии) от 16.03.1994 г., и Конвенцией в их 
аутентичном смысле нет расхождений, спо-
собных породить проблемы совместимости 
конвенционного и конституционного регу-
лирования прав и свобод человека и граж-
данина, поскольку в основе каждой из них 
лежат общие базовые ценности защиты 
прав и свобод человека и гражданина (на-
пример, п. 4 Постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П).

Выводы
На международном уровне определена 

система источников международного права 
без её соотношения с национальными си-
стемами источников права.

В отдельных международных дого-
ворах и национальных актах упоминается 
о включении первых в систему источников 
права конкретного государства –  стороны 
договора.

На современном этапе международной 
интеграции (о ее понятии, этапах и факто-
рах см.: Balassa, 1961; Hurrell, 1995, Vol.21; 
Hurrell, 1995; Bogatyrev, Dolinskaya, 2013), 
в связи с тем, что это процесс разноуровне-
вый и разноскоростной, акцент смещается 
от принципа наднациональности (Shibaeva, 
1992) к суверенному равенству государств- 
членов и примату их национальных интере-
сов.

Россия и участники Конвенции не вхо-
дят в интеграционное объединение с еди-
ной правовой системой.

Как правило, в национальных консти-
туциях подчеркивается их высшая юри-
дическая сила на территории государства, 
иногда (в том числе в России) указано на ме-
сто международных договоров ниже Кон-
ституции, но выше ординарных законов.
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В законах участников Совета Европы 
нет четкого определения места актов меж-
дународных судов в иерархии националь-
ных источников права.

Признанию решений ЕСПЧ в системе 
источников «писаного» права препятствует 
также нерешенность вопроса об их офици-
альном переводе и источнике опубликова-
ния (О значении официального опублико-
вания см.: Dolinskaya, 2017), что значимо 
для вступления в силу источников «писа-
ного» права и гарантией соответствия тек-
ста оригиналу.

В этих условиях мы разделяем пози-
цию Конституционного Суда РФ о невоз-
можности сосуществования европейского 
и конституционного правопорядков в ус-
ловиях субординации (Постановление 
от 14.07.2015 г. № 21-П) и о необходимости 
поиска правомерного компромисса.

В условиях ограниченности интегра-
ционных процессов можно рекомендовать 
такие последовательные шаги, как:

– официальное опубликование актов 
ЕСПЧ в каждой стране- участнице (в разви-
тие опыта ФРГ и его Федерального мини-
стерства юстиции и защиты прав потреби-
телей (Gerasimova, Shirinian, 2017);

– переговоры между участниками 
Конвенции об официальной квалифика-
ции (юридические факты, акты толкования, 
источники права) и определении места ре-
шений международных судов в националь-
ных правовых системах, согласование ре-
зультатов;

– разъяснение участниками Конвенции 
ЕСПЧ роли его актов с оформлением, при 
необходимости Протоколом к Конвенции;

– регулярные переговоры стран- 
участниц Конвенции в целях единообраз-
ного развития законодательства о правах 
человека и основных свободах, междуна-
родные конференции с участием предста-
вителей государственных органов, судеб-
ных органов, науки;

– выработка новых, более гибких про-
цедур и механизмов взаимодействия наци-
онального, наднационального и междуна-
родного права в рамках развития правовой 
интеграции.

Цель предпринимаемых мер –  при ми-
нимизации политических, субъективно- 
оценочных моментов определить подходы 
к выработке оптимального взаимодействия 
национального и наднационального права, 
конституции, законов и судебных актов.
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Предотвращение и урегулирование конфликта интересов  
в избирательном процессе:  
проблемы унификации понятийно- категориального аппарата
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Аннотация. Выявление и устранение ситуаций, в основе которых находится конфликт 
публичных и частных интересов, служит одним из ключевых способов предупреждения 
коррупции. Институт конфликта интересов имеет давнюю историю и доказал свою 
эффективность в ходе многолетней научно- практической апробации. Вместе с тем 
его развитие не прекращается, поскольку далеко не во всех сферах публичного 
и корпоративного управления в полной мере реализованы универсальные стандарты 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Поэтому унификация 
специальных ограничений, запретов и обязанностей, возлагаемых на различные 
категории должностных лиц в связи с возможностью возникновения конфликта 
интересов, представляется важной познавательной задачей. Предметом исследования 
выступили проблемы правовой регламентации предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в сфере электоральных отношений. В результате выявлено 
противоречие между положениями антикоррупционного, служебного и избирательного 
законодательства в части ограничения деятельности члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в ситуации близкого родства или свой ства, а также 
служебной подчиненности с кандидатом. Предложен комплекс нормативных поправок, 
направленных на унификацию соответствующих ограничений и, как следствие, 
на повышение эффективности предупреждения коррупции в избирательном процессе.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, конфликт интересов, 
выборы, избирательный процесс, близкое родство, свой ство, подчиненность, 
подконтрольность, служебная зависимость.
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Введение  
в проблему исследования

Антикоррупционная деятельность яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
обеспечения национальной безопасности РФ. 
За последние 15 лет в нашей стране создана 
относительно устойчивая система, позволя-
ющая осуществлять комплексное предупре-
дительное воздействие на основные линии 
детерминации коррупции. Следует подчер-

кнуть, что на пути снижения уровня распро-
странения этого негативного социального 
явления в российском обществе достигнуты 
важные положительные результаты, несмотря 
на существование в организации и правовой 
регламентации отдельных институтов про-
тиводействия коррупции определенных про-
блем, на которые неоднократно справедливо 
указывали представители науки и практики 
(Ilii, 2016; Astanin, 2017; Kleimenov, 2018b; 
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Kabanov, 2019; Nomokonov, 2020; Damm, 2021; 
Truntsevskii & Tsirin, 2022 et al.). Фактиче-
ски, по мнению Т. Я. Хабриевой, «противо-
действие коррупции и антикоррупционные 
нормы превращаются в неотъемлемый эле-
мент правопорядка и правовой культуры» 
(Khabrieva, 2022: 11).

Предотвращение и урегулирование 
конфликта интересов является одним 
из базовых антикоррупционных меха-
низмов, признанных на международном 
уровне (ч. 4 ст. 7 Конвенции ООН против 
коррупции). Ситуации, содержащие в сво-
ей основе противоречие публичных и част-
ных интересов, на протяжении практиче-
ски всех периодов развития российского 
государства воспринимались негативно 
и предопределяли появление различных 
ограничительных мер, направленных 
на снижение общественной опасности про-
явлений коррупции (Astanin, 2021a: 26–
37). Несмотря на историческую давность 
рассматриваемого антикоррупционного 
института и схожие закономерности его 
проявлений в национальных правовых си-
стемах (Astanin, 2021b: 145), конфликт инте-
ресов остается одной из наиболее сложных 
и многозначных категорий, используемых 
в международном и зарубежном законода-
тельстве (Nozdrachev, 2016: 31).

Концептологические  
основания исследования

В соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее –  ФЗ-273) уни-
фикация антикоррупционных стандартов 
поведения публичных должностных лиц 
относится к числу приоритетных направ-
лений деятельности государственных ор-
ганов по повышению эффективности про-
тиводействия коррупции. На сегодняшний 
день в Российской Федерации проведена 
большая работа по формированию единых 
понятийных координат в сфере предотвра-
щения и урегулирования конфликта инте-
ресов. Первоначально легальные опреде-
ления конфликта интересов одновременно 
существовали сразу в трех нормативных 
правовых актах (ФЗ-273, Федеральном за-

коне от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее –  ФЗ-79) и Федеральном 
законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации») 
и при этом противоречили друг другу. Впо-
следствии в 2015 г. законодатель разрешил 
данную коллизию путем исключения соб-
ственных определений из специальных за-
конов и включения в них отсылки к общей 
дефиниции конфликта интересов, закре-
пленной в ФЗ-273 (Shchedrin & Damm, 2020: 
113–114). Несмотря на это, процесс уни-
фикации института конфликта интересов 
остается незавершенным, поскольку арте-
факты отраслевой интерпретации опреде-
ления конфликта интересов и содержания 
мер по его предотвращению и урегулиро-
ванию продолжают существовать в иных 
нормативных правовых актах федерально-
го и регионального уровня. Сфера электо-
ральных отношений в данном случае не яв-
ляется исключением.

Коррупция в избирательном процессе 
представляет серьезную угрозу демокра-
тическим основам российского общества, 
верховенству закона и правам человека, 
подрывает доверие населения к формиру-
емой в процессе выборов власти, посягает 
на принципы государственного управления, 
равенства и социальной справедливости 
(Damm, 2005). Познанию данного феномена 
посвящены труды ведущих отечественных 
специалистов в области противодействия 
коррупции (Astanin, 2002; Damm, 2006; 
Shchedrin, 2011; Kabanov, 2016; Sheverdiaev, 
2017; Kleimenov, 2018a; Nomokonov, 2018 et 
al.). Вместе с тем вопросы предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
в сфере электоральных отношений в насто-
ящий момент не получили должного вни-
мания со стороны представителей научного 
сообщества.

Постановка проблемы
Значимым препятствием на пути уни-

фикации института конфликта интересов 
является наличие в избирательном законо-
дательстве положений, устанавливающих 
в отношении различных субъектов избира-
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тельного процесса специальные ограниче-
ния и запреты (антикоррупционные меры 
безопасности) (Khlonova & Zyrianova, 2010: 
243), которые противоречат понятийно- 
категориальному аппарату общей системы 
противодействия коррупции в РФ.

В п. 7 ст. 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее –  ФЗ-67) указывает-
ся, что членами избирательных комиссий 
с правом решающего голоса на соответ-
ствующих выборах не могут быть супруги 
и близкие родственники кандидатов, близ-
кие родственники супругов кандидатов (пп. 
«к»), а также лица, которые находятся в не-
посредственном подчинении у кандидатов 
(пп. «л»). Данные ограничения направлены 
на предотвращение конфликта интересов 
в избирательном процессе, поскольку лич-
ная заинтересованность члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
обусловленная отношениями близкого род-
ства или служебного подчинения с канди-
датом на соответствующих выборах, мо-
жет повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им своих 
полномочий. Вместе с тем детальное изуче-
ние использованных в ст. 29 ФЗ-67 терми-
нов и определений позволяет сделать вывод 
о том, что они не соответствуют сложив-
шемуся механизму предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов в сфере 
публичного управления.

Рассмотрим данную проблему на при-
мере системы государственной службы. 
В отношении государственного граждан-
ского служащего установлено схожее ан-
тикоррупционное ограничение: гражданин 
не может быть принят на гражданскую 
службу, а гражданский служащий не может 
находиться на гражданской службе в случае 
близкого родства или свой ства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью од-

ного из них другому (п. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ-79). 
Очевидно, что в ФЗ-67 и ФЗ-79 использова-
ны разные юридические конструкции при 
определении содержания отношений близ-
кого родства или свой ства, а также отноше-
ний служебного подчинения между субъек-
тами публичного управления.

Обсуждение
Отношения близкого родства или 

свой ства. В ФЗ-67 не раскрывается значе-
ние термина «близкие родственники». Вме-
сте с тем в пп. «к» п. 1 ст. 29 данного закона 
перечисляются следующие их виды:

− супруги кандидатов;
− близкие родственники кандидатов;
− близкие родственники супругов 

кандидатов.
Как отмечается в специальной лите-

ратуре, при определении круга близких 
родственников кандидатов необходимо 
руководствоваться положениями ст. 14 СК 
РФ, согласно которым к числу таковых от-
носятся родственники по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (родители и дети, 
дедушка, бабушка и внуки), а также братья 
и сестры (Veshniakov & Lysenko, 2003).

В свою очередь, согласно ч. 2 ст. 10 
ФЗ-273 и п. 5 ч. 1 ст. 16 ФЗ-79 к числу лиц, 
состоящих в близком родстве или свой стве, 
относятся:

− родители, супруги, дети, братья, се-
стры;

− братья, сестры, родители, дети су-
пругов;

− супруги детей.
Сравнение приведенных подходов 

к определению отношений близкого род-
ства (свой ства) позволяет сделать вывод 
о том, что использованные в антикорруп-
ционном, служебном и избирательном зако-
нодательстве дефиниции не соответствуют 
друг другу. Например, ФЗ-67 не относит 
к числу близких родственников супругов 
детей, а ФЗ-273 и ФЗ-79 –  дедушек, бабу-
шек и внуков. Полагаем, что данное про-
тиворечие нуждается в устранении для 
достижения целей унификации антикор-
рупционных стандартов поведения в сфере 
публичного управления.
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Отношения служебного подчинения. 
Сравнение категорий «непосредственное 
подчинение» члена избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и «не-
посредственная подчиненность или под-
контрольность» гражданского служащего 
также не позволяет сделать вывод об иден-
тичности их содержания.

Под непосредственным подчинением 
в соответствии с п. 3 ст. 29 ФЗ-67 понима-
ются служебные отношения между руко-
водителем и подчиненным, при которых 
руководитель обладает в отношении под-
чиненного властно- распорядительными 
полномочиями, то есть имеет право приема 
на работу и увольнения подчиненного или 
в пределах должностных полномочий впра-
ве отдавать ему приказы, распоряжения 
и указания, обязательные для исполнения, 
поощрять и применять дисциплинарные 
взыскания. Как отмечается в специальной 
литературе, на практике, для того чтобы 
установить наличие непосредственного 
подчинения между субъектами избиратель-
ного процесса, необходимо изучить пра-
вовые акты (положения об органах (струк-
турных подразделениях), должностные 
инструкции (регламенты) и пр.), определя-
ющие конкретные полномочия руководя-
щих лиц (Veshniakov & Lysenko, 2003).

Анализ судебной практики свидетель-
ствует о том, что непосредственный ха-
рактер подчинения имеет первоочередное 
значение. Например, Судебной коллегией 
по административным делам Верховно-
го Суда РФ в кассационном определении 
от 08.02.2012 № 64-Г12–3 установлено, что 
С. как начальник структурного подразде-
ления аппарата Губернатора и Правитель-
ства Сахалинской области, являющегося 
государственным органом Сахалинской 
области с правами юридического лица, не-
посредственно подчиняется руководителю 
этого аппарата, обладающему по отноше-
нию к нему правом приема и увольнения, 
а также привлечения к ответственности. 
В свою очередь, в непосредственном подчи-
нении Х., который является Губернатором 
Сахалинской области, согласно уставу дан-
ного субъекта РФ, находятся члены Прави-

тельства и руководители органов исполни-
тельной власти, и только в отношении них 
Х. имеет властно- распорядительные пол-
номочия. Поэтому основания для прекра-
щения полномочий члена Избирательной 
комиссии Сахалинской области с правом 
решающего голоса С. в связи с выдвиже-
нием Х. кандидатом в депутаты Государ-
ственной Думы ФС РФ шестого созыва от-
сутствуют.

Другим важным признаком, раскры-
вающим содержание непосредственного 
подчинения, является наличие служебных 
(трудовых) отношений между членом из-
бирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса и кандидатом. Так, Омский 
областной суд решением от 11.11.2003 
№ 3–108/03 признал незаконным поста-
новление Избирательной комиссии Омской 
области об освобождении Ч. от обязанно-
стей члена окружной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса. Судом 
установлено, что осуществление Ч. трудо-
вой деятельности в обществе с дополни-
тельной ответственностью, одним из двух 
участников которого является кандидат 
в депутаты Государственной Думы ФС РФ 
четвертого созыва Ш., не свидетельству-
ет о наличии непосредственного подчине-
ния между Ш. и Ч., поскольку отношения 
между обществом и участником общества 
носят гражданско- правовой, а не трудовой 
характер. Соответственно, между участни-
ками общества и лицами, выполняющими 
в обществе работу по трудовому договору, 
нет служебных отношений несмотря на то, 
что Ш. вправе принимать обязательные для 
данного общества решения.

В отличие от категории «непосред-
ственное подчинение» члена избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, 
под непосредственной подчиненностью 
в сфере служебных (трудовых) отношений 
в соответствии с письмом Минтруда России 
от 16.05.2017 № 18-2/В-297 понимается си-
туация, когда руководитель в соответствии 
с должностным регламентом, положени-
ем о структурном подразделении является 
прямым (непосредственным) начальником 
работника и имеет в отношении него право 
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давать обязательные для исполнения по-
ручения, контролировать их выполнение, 
вносить предложения о повышении в долж-
ности, об изменении круга должностных 
обязанностей, о принятии мер поощрения 
и дисциплинарного взыскания и пр. Как 
видно, данная категория является более уз-
кой, поскольку не включает в себя право ру-
ководителя принимать на работу и уволь-
нять подчиненного работника (служащего).

В свою очередь, согласно позиции 
Минтруда России, изложенной в письме 
от 28.08.2014 № 18-2/В-599, непосредствен-
ная подконтрольность определяется как 
наличие у непосредственного начальника 
или иного вышестоящего начальника (при 
отсутствии прямого подчинения) специаль-
ного полномочия по осуществлению кон-
троля в силу своих должностных (служеб-
ных) обязанностей. Полагаем, что данная 
категория шире, чем «непосредственное 
подчинение» члена избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, посколь-
ку носит более опосредованный характер. 
В частности, в структуре конкретного 
органа (организации) возможно наличие 
должностей (например, заместитель руко-
водителя), в полномочия которых входит 
осуществление контроля за деятельностью 
структурных подразделений, их отдельных 
работников (служащих) и не входит выпол-
нение функций работодателя (представите-
ля нанимателя).

Данная позиция подтверждается так-
же и тем, что в соответствии с пп. «а» п. 5 
ст. 40 ФЗ-67 под использованием преиму-
ществ должностного или служебного по-
ложения понимается в том числе привле-
чение лиц, находящихся в подчинении или 
в иной служебной зависимости. Следова-
тельно, с точки зрения логики избиратель-
ного законодательства понятия «подчи-
нение» и «иная служебная зависимость» 
противопоставляются, а значит, не со-
впадают по своему объему. По аналогии 
с понятийно- категориальным аппаратом 
служебного законодательства «иная слу-
жебная зависимость» соответствует катего-
рии «непосредственная подконтрольность». 
Поэтому ограничение, установленное пп. 

«л» п. 1 ст. 29 ФЗ-67 в целях предотвра-
щения и урегулирования конфликта ин-
тересов члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в случае его 
нахождения в непосредственном подчине-
нии у кандидата на соответствующих вы-
борах, противоречит антикоррупционному 
стандарту поведения, принятому в системе 
государственной службы и имеющему уни-
версальный характер.

Заключение
Выявленная в рамках настоящего ис-

следования проблема препятствует дости-
жению целей унификации антикоррупцион-
ных стандартов поведения в избирательном 
процессе. В частности, ФЗ-67 содержит 
специальные ограничения, запреты и обя-
занности, которые, ввиду отличия дефини-
тивных конструкций, не соответствуют об-
щепринятому механизму предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
в сфере публичного управления. Сложив-
шая ситуация усложняется тем, что члены 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса обязаны соблюдать ограниче-
ния, запреты и обязанности, установленные 
ст. 12.1 ФЗ-273, как лица, замещающие го-
сударственные должности. Следовательно, 
в отношении данной категории субъектов 
избирательного процесса одновременно 
действуют два антикоррупционных пра-
вовых режима, которые находятся в про-
тиворечии друг с другом. В свою очередь, 
это приводит к правоприменительным про-
блемам и существенно снижает эффектив-
ность предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в избирательном про-
цессе.

В связи с изложенным в целях уни-
фикации антикоррупционных стандартов 
поведения, установленных в отношении 
членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и направленных на пре-
дотвращение и урегулирование типовых 
ситуаций конфликта интересов, предлага-
ется:

− в пп. «к» п. 1 ст. 29 ФЗ-67 заменить 
слова «супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники су-
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пругов кандидатов» на «лица, состоящие 
в близком родстве или свой стве с канди-
датом (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей)»;

− в пп. «л» п. 1 ст. 29 и абз. 2 п. 4 ст. 30 
ФЗ-67 заменить слова «в непосредственном 
подчинении» на «в непосредственной под-
чиненности или подконтрольности»;

− в пп. «а» п. 5 ст. 40 ФЗ-67 заменить 
слова «в подчинении или в иной служебной 
зависимости» на «в непосредственной под-
чиненности или подконтрольности»;

− в п. 3 ст. 29 ФЗ-67 изложить при-
знаки непосредственной подчиненности 

и непосредственной подконтрольности 
в соответствии с позицией Минтруда Рос-
сии.

Реализация указанных выше измене-
ний позволит унифицировать понятийно- 
категориальный аппарат института 
конфликта интересов в избирательном 
процессе. Это, в свою очередь, создаст 
условия для повышения эффективно-
сти противодействия коррупции в сфере 
электоральных отношений посредством 
внедрения уже сложившихся механизмов 
предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов в системе государствен-
ной службы.
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Abstract. Post- prison relapse is the commission of a repeated crime by a person after 
release from prison. He poses a security threat. The commission of a new crime after 
serving the sentence for the previous one testifies to the incorrigibility of the person, his 
indifference to the punitive effect, as well as the low efficiency of the penal system and 
the shortcomings of post- penitentiary control. This makes it necessary to study the causes 
of post- genital relapse.
Modern research on the causes of recidivism mainly includes a selective study of criminal 
case materials and a survey of employees of law enforcement agencies. This study presents 
the results of a survey of 2,895 persons who have committed crimes again after serving a 
sentence of imprisonment. The overwhelming majority of repeat offenders are males (92.7 %) 
aged 26 to 45 years (73.6 %) who relapsed during the first three years after release (62 %). 
68.5 % of repeat offenders were brought up in a single–parent family or without parental 
care. Many of them (58.7 %) had criminals in their immediate environment. After being 
released from prison, 61.1 % of them never got a job; of those who got a job, more than 
half (61.4 %) worked as they had to. When they were placed after serving their sentence, 
they did not seek help from the employment service and social services. The most difficult 
issues in life in freedom for former convicts are employment issues (85.3 %) and refusal 
to abuse alcohol and drugs, including together with old friends (58.3 %).
They do not seek help from the employment service and social services. After serving their 
sentence, the released persons return to their former environment, do not engage in socially 
useful activities, abuse alcohol, as a result of which they commit a new crime. Conditional 
early release was applied to 46.3 % of repeat offenders, which indicates a rather high risk of 
relapse. At the same time, a fifth of repeat offenders were under administrative supervision. 
Such data confirm the significant preventive effect of administrative supervision.
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Причины постпенитенциарного  
рецидива преступлений

А. Б. Дарханова, О. В. Филиппова
Восточно- Сибирский государственный университет  
технологий и управления 
Российская Федерация, Улан- Удэ

Аннотация. Постпенитенциарный рецидив, то есть совершение повторного 
преступления лицом после отбытия наказания в виде лишения свободы 
в исправительном учреждении, свидетельствует о неисправимости лица, его 
безразличии к карательному воздействию, а также о низкой эффективности 
деятельности уголовно- исполнительной системы и недостатках постпенитенциарного 
контроля за освобожденными. Указанное вызывает необходимость изучения причин 
постпенитенциарного рецидива.
В настоящем исследовании представлены результаты опроса 2895 рецидивистов, 
вновь совершивших преступления после отбытия наказания в виде лишения свободы.
Подавляющее большинство рецидивистов –  лица мужского пола (92,7 %) в возрасте 
от 26 до 45 лет (73,6 %), допустившие рецидив в течение первых трех лет после 
освобождения (62 %). 68,5 % рецидивистов воспитывались в неполной семье либо 
без попечения родителей. У многих из них (58,7 %) в ближайшем окружении были 
судимые лица (отец (отчим), брат, дядя).
После освобождения из мест лишения свободы 61,1 % из них так и не устроились 
на работу; из устроившихся более половины (61,4 %) работали кем придется. 
Наиболее трудными в жизни на свободе для бывших осужденных оказались вопросы 
трудоустройства (85,3 %) и отказ от злоупотребления алкоголем и наркотическими 
средствами, в том числе совместно со старыми друзьями (58,3 %). При этом, как 
правило, они не обращались за помощью в службу занятости и социальные службы.
В отношении 46,3 % рецидивистов применялось условно досрочное освобождение, что 
говорит о довольно высоком риске рецидива. В то же время под административным 
надзором находилась пятая часть рецидивистов. Такие данные подтверждают 
значительный профилактический эффект административного надзора.
После отбытия наказания освобожденные возвращались в прежнее окружение, 
не занимались социально полезной деятельностью, злоупотребляли алкоголем, 
вследствие чего совершили новое преступление.

Ключевые слова: постпенитенциарный рецидив, причины преступности, личность 
рецидивиста, исправительные учреждения.

Научная специальность: 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Восточно- Сибирского 
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Introduction
The causes of crime are one of the key 

criminology issues. To find the roots out is a 
necessary prerequisite for crime prevention. 
Only a scientifically well- founded condition 
determination that result in the commitment 
and return to crime makes it possible to devel-
op efficient preventive measures.

The issue of crime reasons is one of the 
most complicated in criminology since crime 
as a social phenomenon is influenced by many 
phenomena and processes interrelated in a dif-
ferent way. According to A. I. Dolgova, “there 
is no general, basic or main reason that would 
comprehensively stand for the origin of crime 
in specific context in all its diversity… Nor can 
we count on the development of any universal 
catalogue of causes” (Dolgova, 2010).

Lately, most crimes being investigated 
by the preliminary investigation bodies are 
re- offending, i.e. committed by those who had 
already committed crimes before (618158, or 
60 % as of 2021). In criminology, the total of 
repeated offences committed by persons who 
had previously committed crimes and subject-
ed to criminal law measures is referred to as 
recidivism (Filippova, 2021).

It is also worth noting the opinion in lit-
erature that the notion of recidivism should be 
broader in meaning and include a combination 
of not only intended but also negligent crime 
(Agaev, 2002). According to Y. V. Golik and 
I. J. Mironchik, these cases have an indepen-
dent legal meaning, whereas return to crimes 
should be referred to as negligent recidivism. 
The authors note that reckless recidivism 
proves that the crime committer tends to take 
offences easy and are strongly against follow-
ing social laws (Golik, Mironchik, 1990).

According to the Main Informational and 
Analytical Center of the Ministry of Internal 
Affairs, 74.6 per cent of all recorded house-
hold offences and crimes against minors were 
committed by persons who committed crimes 
in 2021 (Chapter 20 CC) 62 per cent of offenc-
es against property (Chapter 21 CC), 58.7 per 

cent of crimes related to illicit traffic in nar-
cotic drugs, psychotropic substances and their 
precursors or analogs, super potent substances, 
plants containing narcotic or psychotropic sub-
stances or their precursors, and new potentially 
harmful psychoactive drugs. 56.8 per cent of 
offences against traffic safety and transport op-
eration (Article 27 of the Criminal Code), and 
46.6 per cent of offences against sexual im-
munity and sexual freedom (Article 18 of the 
Criminal Code) (Report on crime rates of the 
Main Information and Analytical Center of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia,2021).

Repeated offences take place among per-
sons both after serving non- custodial measures 
and release from imprisonment. The latter 
makes up post- prison relapse, which poses an 
increased danger referred to the danger of the 
personality of a persistent criminal –  a person 
who had previously committed a grave or ex-
ceptionally aggravated criminal offence for 
which he went to prison as a rule. The fact that 
such a person commits further crimes stands 
for his incorrigibility, indifference to enforce-
ment actions; implies the poor effectiveness of 
imprisonment, as well as the shortcomings of 
post- penitentiary monitoring of those released.

At present, 67 per cent of convicts in adult 
penal facilities are serving their sentences for 
a grave or exceptionally aggravated criminal 
offences (Statistics of the Federal Penitentiary 
Service, 2021). 24.6 per cent are in prison for 
the second time and 45.0 per cent are for the 
third time or more. 170,000–180,000 persons 
are disimprisoned every year.

Nowadays, the rate of post- prison relapse 
is quite high. According to sample surveys, 
in average, 55 per cent of those released from 
standard regime penal colonies and 29.6 per 
cent of those released from maximum security 
penal colonies (among those convicted of ex-
ceptionally aggravated crimes) commit a new 
offence within three years of release (Gorod-
nyanskaya, 2012).

Although criminological literature focus-
es on recidivism, the causes and conditions of 
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post- prison relapse have not been covered pre-
cisely or comprehensively. Thus, most studies 
are devoted to the determinants of recidivism 
in general or its types, such as punitive, pe-
nal, violent, self- serving, juvenile and female 
recidivism. As a rule, these studies are limit-
ed to the sampling study of 100–300 criminal 
case files.

At the same time, authors use different 
approaches when observing the determinants 
of recidivism. Some of them prefer to apply a 
multifoci approach and list a variety of phe-
nomena and processes that produce repeated 
crimes without dividing them by a gravity or 
jurisdiction. Others subdivide the causes and 
conditions of recidivism into objective and 
subjective. The objective ones are the circum-
stances of arrangement, law, and education, 
as well as the social environment that make a 
person commit the first crime, and connected 
with criminal behavior of a hardened criminal 
or a previously imposed penalty. The subjec-
tive ones are a report on a recidivist’s personal 
traits, as a criminal becomes a recidivist be-
cause of the anti- social personality orientation 
(Artemiev, Simonov, 2006). According to the 
authors, the latter are prevailing.

Other scholars present the determinants 
of recidivism as two linked units. The first 
unit combines the primary reasons that lead 
to the commitment of the first crime; they are 
the same for predicate and recidivism crimes. 
The secondary unit includes the reasons influ-
encing recidivism in particular, which com-
prise two groups of interacting circumstances: 
1) influencing the unfavorable course of post- 
penitentiary adaptation; 2) related to various 
shortcomings of the behavior of law enforce-
ment authorities and courts, which reduce or 
negate the impact of the law enforcement sys-
tem on the perpetrators (Dolgova, 2010).

Theoretical framework
The concept of the crime causes is based 

on the philosophical doctrine of determinism. 
This is the theory of the universal condition-
ing of all things, events, phenomena and pro-
cesses. Philosophers define determinism as 
a doctrine of depending phenomena and pro-
cesses on those considerations by which they 

are determined during their occurrence and de-
velopment; the global universal connection of 
phenomena in the world, which is represented 
in the interaction and interdependence of these 
phenomena, in their mutual clearness; the es-
sential explanation of any choice made by man 
(Causes of Crime, 2021).

In criminology, determination means the 
statistically defined connection (correlation) 
between social processes and phenomena, on 
the one hand, and crime is a set of crimes or 
individual homogeneous groups of crimes, on 
the other hand. At the level of a certain crime, 
criminological determination is defined as the 
fundamental explanability of the choice of 
criminal behavior and the commitment of a 
crime by a person.

One type of determination is causality. 
Causality means only the derivative, genetic 
relationship that determines the fact of a phe-
nomenon or a process production (Dolgova, 
2010). Therefore, the causes of crime are the 
phenomena and processes that lead to crime 
as their expected consequence. Conditions are 
the circumstances that give favorable opportu-
nities either for the development of causes of 
crime or for their commitment (another type of 
determination is conditioning (specification)) 
(Prozumentov, Shesler, 2017).

The Russian theory of criminological cau-
sality develops the following conceptual provi-
sions. The determination of individual crimes, 
their groups and crime in general is explained 
by them:

– The recognition of the important role of 
social contradictions in the production of crim-
inal behavior;

– The three- pronged approach to the main 
levels of crime reproduction (macro- social, 
socio- psychological and individual);

– The interaction of criminogenic ele-
ments, which forms a kind of socially destruc-
tive mechanism (Shestakov, 2015).

Statement of the problem
The recidivism of crimes by individuals 

after serving a prison sentence for a previous 
one is a marker of their major social danger 
and requires a special study of the causes and 
conditions that could contribute to the commit-
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ment of post- prison relapse so that to develop 
measures to prevent them.

The purpose of the study is to develop the 
concept in the field of causes and conditions of 
post- prison relapse.

Methods
First of all, we theoretically reviewed the 

scientific literature on the causes of recidivism 
among those released from prison, emphasiz-
ing the main approaches to their observation to 
make a case for the determinants of post- prison 
relapse.

We widely used the statistical method 
during the research to analyze data on crime, 
record of conviction, as well as the dynamics 
and number of convicted persons for process-
ing the results of repeat offenders’ interviews.

The comparative method was also used 
to find out changes in the crime rate cause of 
individual reasons compared to the results of 
earlier studies.

In addition, the study comprised the anal-
ysis of monitoring data from the Federal Pen-
itentiary Service of Russia on the causes and 
conditions of re- offending. The study exam-
ined questionnaires of 2,895 repeat offenders 
who committed crimes between 2019 and 2021 
and were taken into custody in remand (SIZO-1 
(pre- trial detention facility) of the Federal Pen-
itentiary Service of Russia in the Republic of 
Buryatia).

The questionnaire was made up of four 
sections: socio- demographic criteria; infor-
mation on previous acts of crime and liability 
for it; information on behavior while serving 
a sentence for a previously committed crime, 
the remedial actions taken, the convicts’ atti-
tude towards them; questions about supporting 
actions, a way of living in the post- penitentiary 
period.

Discussion
Both negative subjective moral and psy-

chological properties of an individual (also in-
fluenced by unfavorable living conditions), and 
external objective circumstances that model a 
crime rate cause post- penitentiary recidivism.

The conducted research provides informa-
tion about some criminologically significant 

characteristics of post- penitentiary recidivists, 
as well as the circumstances contributing to the 
commission of a new crime after release from 
prison.

Among recidivists, the vast majority (92.7 
per cent) were men, 7.2 per cent were women; 
in terms of age, recidivists were included in 
the age groups: 21–25-year- old –  6.0 per cent, 
26–35-year- old –  38.0 per cent and 36–45-year- 
old –  35.6 per cent, 46–55-year- old –  13.3 per 
cent, 56–60-year- old –  3.6 per cent.

The study shows that recidivists mainly 
commit their first offence before the age of 20–
58.5 per cent, including 23.3 per cent of under-
age offenders. This confirms the assumption 
that criminal properties develop during adoles-
cence when the basic world- view wrong beliefs 
that determine attitudes towards life, style of 
behavior and plans for the future are generated 
(Nagaev, 2012).

A person commits a new crime within the 
first year of release –  22.4 per cent, during the 
second and third year –  39.6 per cent. In other 
words, nearly two- thirds of those released re-
turn to crime during the first three years after 
their discharge from custody.

As for family status and upbringing dis-
tinctions is concerned, less than a third (31.5 
per cent) of the recidivists studied were raised 
in a two- parent family, 55.2 per cent in a solo 
parent family, 7.0 per cent were raised by a 
conservator, while 3.9 % were brought up in a 
foster family and 1.6 % in an orphanage or a 
care home. Many of them (58.7 per cent) had 
an ex- convict in their immediate circle (mostly 
a father (a stepfather), a brother, an uncle, etc.). 
As noted in the literature, single- parent families 
have fewer opportunities for proper parenting. 
Such a family faces financial difficulties, so 
that the mother (or father) has to earn additional 
money. It does not allow her (him) communi-
cating with the children enough and makes it 
difficult to control their behavior. In such a fam-
ily, children learn the social roles of adults of 
the opposite sex worse (Prozumentov, Shesler, 
2017). In addition, most repeat offenders have 
relatives with a criminal record. This fact of 
committing a new crime implies the criminal 
impact of the immoral, anti- social behavior of 
their parents or other relatives on them.
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Post- penitentiary recidivists have a low 
educational background. The share of those 
who have only primary and compulsory educa-
tion is high –  45.2 per cent, although this share 
is only 5.8 per cent among the total population 
of the country. What is more, a small propor-
tion of recidivists have vocational secondary 
education (14.5 per cent), whereas the society 
at large has a higher proportion of people with 
a vocational education –  44.9 per cent.

Most recidivists (58.8 per cent) have no 
profession. After release from prison, 61.1 per 
cent of them never found a job, and for those 
who did, more than half of them (61.4 per cent), 
it was any random work. Statistics and the re-
sults of surveys of recidivists show that lack of 
professional skills, workplace and, consequent-
ly, of a source of income has a criminogenic 
effect. According to criminal record statistics, 
almost three quarters of repeat offenders have 
no constant source of income when they com-
mit a new crime.

According to the results of the survey, the 
most difficult thing for recidivists in the post- 
penitentiary period is to find a job. When asked 
what the most difficult thing in life after release 
was, 49.7 per cent said, “Finding any job” and 
35.6 per cent said, “Finding a fairly well- paid 
job”. A total of 69.8 per cent said, however, that 
they did not apply to the appropriate services 
for a job and were unaware of an available elec-
tronic portal of the Russian Federal Labor and 
Employment Service. 53.8 per cent of repeat 
offenders cited lack of permanent employment 
as the main reason for re- offending.

Convicts also mention alcohol abuse (43.9 
per cent), family conflicts (23.7 per cent), drug 
addiction (21.8 per cent), and influence of 
friends (21.0 per cent) among other reasons. In 
our opinion, such answers confirm a rather hon-
est attitude of respondents to the survey, and we 
can identify another significant criminological 
circumstance contributing to recidivism –  al-
cohol abuse. Thus, about half (47.6 per cent) of 
those interviewed abuse alcohol at large. Con-
viction statistics also show that more than a 
third of recidivists commit a new crime while 
under the influence of alcohol –  35.4 per cent.

The Russian Federal Penal Service passed 
the Departmental Program for Social and Psy-

chological Work with Alcohol and Drug Addicts 
in Detention Centers and Penitentiary Institu-
tions of the Penitentiary System because of the 
high level of alcoholization of offenders. The 
program provides treatment and other measures 
aimed, among others, at preparing prisoners 
for release in order to develop prerequisites and 
attitudes for law- abiding behavior and refusal 
to use drugs or alcohol and prevention of new 
crimes (On the introduction of the Departmental 
program, 2018). We should note that the number 
of recidivists who takes part in the program is 
tiny –  4.7 per cent. It may prove its effectiveness, 
although there has not been enough information 
on the program achievements till now.

Recidivists also face other problems at 
large. They include difficulties of psycho-
logical adaptation and everyday life after re-
lease. Thus, many of them point out failure of 
trust because of a criminal record –  32.2 per 
cent, lack of family –  27.9 per cent, inability 
to refuse old friends to meet together, alcohol 
abuse, use of drugs and psychotropic substanc-
es –  26.0 per cent, lack of money for living (not 
even enough for food) –  23.0 per cent, domestic 
difficulties –  21.0 per cent.

Furthermore, when asked what the easiest 
thing to do when released was, most recidivists 
replied: to rejoin their former social circle (56.7 
per cent) and get along with their relatives and 
friends (55.9 per cent). Such data shows that af-
ter release, convicted individuals return to their 
previous environment and continue with the 
same way of life they held before conviction, 
and it brings to recidivism.

Besides, the released persons come across 
difficulties not only in occupation but also in 
everyday life. Thus, only 8.8 per cent of re-
cidivists live in their own home after release 
from prison, while 17.4 per cent live with their 
families. Another 34.0 per cent live with their 
parents, 26.6 per cent with a cohabitee and 16.1 
per cent at their friends’ place. They rarely ap-
ply to social services and non- governmental 
organizations to solve their post- penitentiary 
problems (63.2 per cent of those surveyed did 
not turn to social services and 78.2 per cent did 
not turn to NGOs).

Relatives (mother, father, children) usually 
provide the most frequent help in adjusting to 
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life at large –  34.1 per cent, relatives (spouses, 
cohabitants) –  30.4 per cent, old acquaintanc-
es –  21.5 per cent.

The study shows that for those who re- 
offended, an early parole for a previous offence 
was applied in almost half of the cases (46.3 % 
of those surveyed). This implies major faults of 
the control of parolees. This situation is partly 
because of the legislative gap for a long time 
regarding the determination of an authorized 
specialized state body, controlling the behav-
ior of parolees under Part 6 of Article 79 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The 
latter duty is imposed on the Penal Enforce-
ment Inspectorates of the Russian Federal Pen-
itentiary Service by Presidential Decree No. 
119 of 2 March 2021 (On аmendments to the 
Regulations on the Federal Penitentiary Ser-
vice, 2021).

It is noteworthy that only 22.6 per cent of 
those surveyed re- offended while being kept 
under administrative supervision. It may sug-
gest that it is sufficiently effective and pose a 
question on its more frequent assignment.

Conclusion / Results
A study of 2,895 persons who had previ-

ously served a sentence in correctional institu-
tions and who had re- offended found out their 
criminologically relevant characteristics, as 
well as the circumstances that contributed to 
committing a new crime.

Post- penitentiary recidivists are character-
ized by early criminalization (committing the 
first crime under the age of 20), growing up in 
a single- parent family or legally free (in almost 
70 per cent of cases), unfavorable environ-

ment (previously convicted relatives), under- 
education, and alcohol abuse.

Most respondents (53.8 per cent) consid-
er lack of permanent employment as the main 
reason for a repeated relapse into crime, 43.9 
per cent –  alcohol abuse, 23.7 per cent –  fami-
ly conflicts, 21.8 per cent –  drug use, 21.0 per 
cent –  influence of friends.

The greatest difficulty in life after release 
given by the surveyed people is searching a job: 
49.7 per cent of respondents say, “Find any job” 
and 35.6 per cent say, “Find a sufficiently paid 
job”. Among other issues, recidivists empha-
size a feeling of non- confidence because of a 
criminal record –  32.2 per cent, lack of fami-
ly –  27.9 per cent, inability to refuse old friends 
to meet together, alcohol abuse, use of drugs 
and psychotropic substances –  26.0 per cent, 
lack of money for living (they are not enough 
even for food) –  23.0 per cent, family prob-
lems –  21.0 per cent.

After release, in most cases they resettle 
to their previous environment, do not engage 
in socially useful activities, abuse alcohol and 
re- offend as a result. Many of them were grant-
ed premature release, which turned out to be 
ineffective and undercut the case for its com-
mon use. Nevertheless, the low recidivism rate 
among those under administrative supervision 
proves to be quite effective and can be kept for a 
wider range of individuals released from prison.

The obtained data enlarge criminological 
science with new knowledge about the caus-
es of post- penitentiary recidivism and post- 
penitentiary recidivists, and allows using them 
for programs of crime prevention among per-
sons released from prison.
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Новые ядерные технологии: проблемы и перспективы  
международно-  правового регулирования

М. Н. Лысенко
МГИМО (Университет) 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. Статья посвящена практическим и правовым аспектам использования 
малых модульных АЭС. Технология малых модульных атомных реакторов (ММР) 
совмещает в себе необходимый уровень безопасности и ряд преимуществ, таких 
как доступная стоимость, длительный срок эксплуатации без перезагрузки ядерного 
топлива, мобильность и доступность к отдаленным территориям. Малые АЭС 
могут использоваться в труднодоступных районах с суровыми климатическими 
условиями, например в Арктике. ММР обладают серьезным экспортным потенциалом. 
Основным вопросом остается –  насколько действующие международно-  правовые 
нормы применимы к регулированию трансграничной эксплуатации малых модульных 
атомных электростанций.
Исследование основано на правовом анализе национальных и международных 
правовых документов в областях ядерного, морского, природоохранного и деликтного 
права на предмет их применимости к регулированию процесса эксплуатации малых 
модульных АЭС. Результаты проведенного правового анализа продемонстрировали, 
что существуют определенные пробелы и серые зоны в сферах эксплуатации ММР, 
описанные ниже.

Ключевые слова: новые ядерные технологии, международно-  правовое регулирование, 
малые модульные атомные электростанции, применение в Арктике, трансграничная 
эксплуатация.
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Introduction
World economy forecasts confirm that en-

ergy consumption will continue to grow in the 
coming decades. The largest part of fuels for 
power plants is still carbons, which account 
for nearly two- thirds of global greenhouse gas 
emissions 1. At the same time, most countries 
are determined to become carbon- free by the 
middle of the 21st century. In accordance with 
the EU long- term Strategy 2050, the countries 

1 A Small Source of a Large Energy. Tass News Agency. 
Available at: https://tass.ru/spec/asmm (accessed April 30, 
2022)

of the European Union aim to become com-
pletely climate- neutral by 2050 2. The COVID 
pandemic pushed decision- makers to priori-
tize green recoveries over unsustainable strat-
egies 3.

2 2050 long- term Strategy. European Commission official 
website. Available at: https://ec.europa.eu/clima/eu- action/
climate- strategies- targets/2050-long- term- strategy_en (ac-
cessed April 30, 2022)
3 Transitions to low carbon electricity systems: Key econom-
ic and investments trends. IAEA official website. Available 
at: https://www.iaea.org/sites/default/files/21/06/transitions- 
to- low- carbon- electricity- systems- changing- course- in- a-post- 
pandemic- world.pdf (accessed April 30, 2022)
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To achieve this goal nuclear energy can 
play an indispensable role. Today, nuclear pow-
er generates ~10–11 % of the world’s electric-
ity. It already “provides more than a quarter 
of the world’s clean power”. The International 
Atomic Energy Organization (IAEA) and oth-
er international centers have recently examined 
this issue in several reports in connection with 
the climate change. The Agency contends that 
“nuclear energy provides access to clean, reli-
able and affordable energy, mitigating the neg-
ative impacts of climate change. It is a signif-
icant part of the world energy mix and its use 
is expected to grow in the coming decades” 4. 
In 2021 the IAEA released a Report ahead of 
COP26 Climate Summit on Nuclear Energy for 
a Net Zero World 5. The Report highlights nu-
clear power’s crucial role in achieving the goals 
of the Paris Agreement 6 and Agenda 2030 for 
Sustainable Development 7 by displacing coal 
and other fossil fuels, enabling the further de-
ployment of renewable energy 8.

Globally, more than 400 nuclear reactors 
are in operation in 30 countries nowadays 9. Al-
though some countries, like Germany, decided 
to phase out their nuclear reactors, more than 
other 30 countries are considering options to 
obtain nuclear power plants (NPP) 10. Some of 

4 Nuclear energy, safe use of nuclear power. IAEA official 
website. Available at: https://www.iaea.org/newscenter/news/
iaea- at- cop26-how- nuclear- power- and- technologies- can- 
help- tackle- climate- change (accessed April 30, 2022)
5 IAEA Report on Nuclear Energy for a Net Zero World. 
IAEA official website. Available at: https://www.iaea.org/
sites/default/files/21/10/nuclear- energy- for- a-net- zero- world.
pdf (accessed April 30, 2022)
6 Paris Agreement 2015. UN official website. Available at: 
https://www.un.org/en/climatechange/paris- agreement (ac-
cessed April 30, 2022)
7 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. UN official website. Available at: https://sdgs.
un.org/2030agenda (accessed April 30, 2022)
8 IAEA Releases Report on Nuclear Energy for a Net Zero 
World Ahead of COP26 Climate Summit. IAEA official web-
site. Available at: https://www.iaea.org/newscenter/pressre-
leases/iaea- releases- report- on- nuclear- energy- for- a-net- zero- 
world- ahead- of- cop26-climate- summit (accessed April 30, 
2022)
9 Nuclear power reactors. IAEA official website. Available 
at: https://www.iaea.org/topics/nuclear- power- reactorshttps://
www.iaea.org/topics/nuclear- power- reactors (accessed April 
30, 2022)
10 Advanced Reactors Information System (ARIS). IAEA of-
ficial website. Available at: https://www.iaea.org/resources/da-

these countries are current leaders in NPPs’ 
construction, such as China, France, Russia 
and the USA 11. Other countries are fostering 
their first NPPs. These are –  Belarus, Turkey, 
Bangladesh and the UAE 12.

Most of the current NPPs are the so- called 
high- energy reactors. Their energy output is 
around 700–1000 MW(e). They are imperative 
either for countries with a lack of fossils or in 
need of energy independence. Generally, they 
are used in industrialized regions with high 
energy demand especially for metallurgical, 
shipbuilding, machinery, automobile and other 
heavy manufacturing productions. Obviously, 
NPPs construction and maintenance is rather 
expensive. It requires trained local personnel, 
developed material and legal infrastructure.

In the meantime, the world nuclear indus-
try is on the verge of transformation and transi-
tion to some new innovative technologies.

In order to make a significant boost in 
the global nuclear energy, the IAEA and nu-
clear producers are searching for cutting- edge 
technologies. One of the options is the devel-
opment of fast- neutron reactors which generate 
more fissile material than they consume and 
can burn the radioactive waste. Those reactors 
work as a closed fuel cycle and thus support 
long- term nuclear power development and de-
crease the nuclear waste burden 13. Still, such 
modern technologies are mostly under devel-
opment and are costly as well. It is only Russia 
that operates one industrial Fast Reactor with 
2 units (BN-600 and BN-800) at the Beloyarsk 
nuclear power plant in the Sverdlovsk region 14.

tabases/advanced- reactors- information- system- aris (accessed 
April 30, 2022)
11 Operational § Long- Term Shutdown Reactors. Power Re-
actor Informational System. IAEA official website. Available 
at: https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalRe-
actorsByCountry.aspx (accessed April 30, 2022)
12 Plans For New Reactors Worldwide. World Nuclear Associ-
ation official website. Available at: https://www.world- nuclear.
org/information- library/current- and- future- generation/plans- 
for- new- reactors- worldwide.aspx (accessed April 30, 2022)
13 Fast- Neutron Reactors. IAEA official website. Available at: 
https://www.iaea.org/topics/fast- reactors (accessed April 30, 
2022)
14 Modern Reactors of Russian Design. Rosatom official web-
site. Available at: https://www.rosatom.ru/en/rosatom- group/
engineering- and- construction/modern- reactors- of- russian- 
design/ (accessed April 30, 2022)
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There is another affordable technology 
which combines the required safety and such 
flexibilities as reasonable costs, longer terms of 
operation without refueling, mobility and easy 
access to remote territories. These advantag-
es are associated with small modular reactors 
(SMRs) 15.

Theoretical framework. SMRs  
as a New Trend  
in the Global Nuclear Energy Market

Small SMRs are actual nuclear reactors 
which use nuclear fission to generate elec-
tricity or to create heat and desalinate wa-
ter 16. Their power output is less than 300 
megawatts (MWe) which is about one- third 
of a generating capacity of traditional high- 
energy nuclear power reactors. They are fully 
factory produced and loaded with fuel. They 
could be factory- assembled in different mod-
ules and delivered as a unit to the customer 
on a turnkey basis. They are so compact that 
could be transported by railways or even in 
trucks.

Larger SMRs (more than 300 MWe) are 
designed primarily for on- grid power gener-
ation in order to replace oil and coal power 
plants. Smaller SMRs, in their turn, could cre-
ate an alternative to diesel generation in remote 
communities and at mining sites.

SMRs definitely offer savings in cost and 
construction time. The OECD Nuclear Energy 
Agency notes that a rapid SMR uptake could 
help to avoid 15Gt of carbon emissions by 
2050 17. As for safety, the IAEA experts explain 
that SMRs rely on reactor’s passive safety sys-
tems. It means that in case of emergency no hu-
man or external intervention is needed to shut 
down the reactor, and that provides increased 
safety margins.

15 Small Modular Reactors. IAEA official website. Available 
at: https://www.iaea.org/topics/small- modular- reactors (ac-
cessed April 30, 2022)
16 FNPP Akademik Lomonosov. Rosatom official website. 
Available at: http://fnpp.info (accessed April 30, 2022)
17 Small Modular Reactors. OECD Nuclear Energy Agen-
cy Report. 2021. Official NEA OECD website. Available at: 
https://www.oecd- nea.org/upload/docs/application/pdf/2021–
10/small_modular_reactors_cop26_flyer.pdf (accessed April 
30, 2022)

Although SMR is a new nuclear technolo-
gy that is not directly associated with conven-
tional nuclear plants, it offers the operational 
flexibility that large reactors do not have 18. 
Additionally, SMRs may require less frequent 
refueling in comparison to 1–2 years for con-
ventional plants.

Currently there are more than 70 SMR 
designs under development in 17 countries 19. 
They can be classified by a number of ways 
depending on the type of the reactor, its tech-
nology, fuel forms and licensing readiness lev-
els. Thus, in accordance with the OECD-NEA 
Report “Small Modular Reactors: Challenges 
and Opportunities”, most SMR concepts can 
be grouped into five main categories. They in-
clude: single- unit LWR-SMRs; multi- module 
LWR-SMRs; mobile/transportable SMRs; 
generation IV SMRs; micro modular reactors 
(MMRs) 20.

Actually, the world’s first floating SMR 
unit is already in operation in Russia (more de-
tails below) 21. Other SMRs are at the stage of 
construction or licensing in such countries as 
Argentina, Canada, China, Russia, Republic of 
Korea and the USA 22. The OECD Nuclear En-
ergy Agency predicts that SMRs are expected 
to massively enter the global market in the next 
decade 23.
18 Cunningham, N. (2012). Small Modular Reactors: A Pos-
sible Path Forward for Nuclear Power, In American Security 
Project. Available at: https://www.americansecurityproject.
org/ASP%20Reports/Ref%200087 %20-%20Small%20Mod-
ular%20Reactors.pdf (accessed April 30, 2022)
19 IAEA Presents New Platform on Small Modular Reac-
tors and Their Applications. Available at: https://www.iaea.
org/newscenter/news/iaea- presents- new- platform- on- small- 
modular- reactors- and- their- applications (accessed April 30, 
2022)
20 Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities. 
OECD Nuclear Energy Agency Report. 2021. Available 
at: https://oecd- nea.org/upload/docs/application/pdf/2021–
03/7560_smr_report.pdf (accessed April 30, 2022)
21 About. FNPP Akademik Lomonosov. Rosatom official web-
site. Available at: http://www.fnpp.info/about (accessed April 
30, 2022)
22 Liou, J. (2021) What are Small Modular Reactors (SMRs)? 
IAEA official website. Available at: https://www.iaea.org/
newscenter/news/what- are- small- modular- reactors- smrs (ac-
cessed April 30, 2022)
23 Small Modular Reactors. OECD Nuclear Energy Agency 
Report. 2021. Available at: https://www.oecd- nea.org/up-
load/docs/application/pdf/2021–10/small_modular_reactors_
cop26_flyer.pdf (accessed April 30, 2022)
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Statement of the problem
Globally, the implementation of new nu-

clear technologies needs changes in political, 
economical and legal regulation. At the mo-
ment the governmental support of the SMRs 
in the countries developing SMR’s technology 
is targeted at providing long- term political, fi-
nancial, infrastructural and, especially, inter-
national regulatory support 24.

To encourage and to coordinate studies on 
SMRs, the IAEA has published several reports 25 
and established expert groups –  the Platform 
on SMRs and their Applications, the Technical 
Working Group on Small and Medium Sized or 
Modular Reactors (TWG-SMR) and the SMR 
Regulators’ Forum 26. In March 2022 the IAEA 
launched the “Nuclear Harmonization and Stan-
dardization Initiative” bringing together policy 
makers, regulators, designers, vendors and oper-
ators to develop common regulatory and indus-
trial approaches to SMRs 27.

The IAEA hosts technical meetings, pro-
duces scientific and technical publications and 
facilitates research projects. The IAEA coor-
dinates such efforts to encourage the devel-

24 Small Modular Reactors: Challenges and Opportunities. 
OECD Nuclear Energy Agency Report. 2021. Available 
at: https://oecd- nea.org/upload/docs/application/pdf/2021–
03/7560_smr_report.pdf (accessed April 30, 2022)
25 See, for example, Technology Roadmap for Small Mod-
ular Reactor Deployment. 2021; Benefits and Challenges of 
Small Modular Fast Reactors 2021; Considerations for En-
vironmental Impact Assessment for Small Modular Reactors 
2020. Available at: https://www.iaea.org/publications/14861/
technology- roadmap- for- small- modular- reactor- deployment 
(accessed April 30, 2022)
26 The IAEA Platform on SMRs and their Applications. Avail-
able at: https://www.iaea.org/about/organizational- structure/
department- of- nuclear- energy/webinars/nuclear- energy- side- 
events- at- the-65th- iaea- general- conference/the- iaea- platform- 
on- smrs- and- their- applications;
Technical Working Group on Small and Medium Sized or 
Modular Reactors (TWG-SMR). Available at: https://www.
iaea.org/topics/small- modular- reactors/technical- working- 
group- on- small- and- medium- sized- or- modular- reactors- twg- 
smr;
Small Modular Reactor (SMR) Regulators' Forum. Available 
at: https://www.iaea.org/topics/small- modular- reactors/smr- 
regulators- forum (accessed April 30, 2022)
27 Accelerating SMR Deployment: New IAEA Initiative on 
Regulatory and Industrial Harmonization. 01 Apr 2022. Avail-
able at: https://www.iaea.org/newscenter/news/accelerating- 
smr- deployment- new- iaea- initiative- on- regulatory- and- 
industrial- harmonization (accessed April 30, 2022)

opment of a variety of SMRs and to identify 
advanced technologies in order to ensure the 
competitiveness and reliable operation of such 
reactors through research, technology develop-
ment and innovation 28.

Such reports mainly depict technology 
roadmaps for implementing SMR technology. 
They focus on current status of deployment, 
nuclear power infrastructure and prospects for 
technologies.

As we see, at the moment, the IAEA’s fo-
cus on SMRs is technologically oriented. Still, 
the closer the entry of SMRs at the global mar-
ket, the more practical issues require clarity 
and guidance in their international legal regu-
lation. These include trans- boundary transpor-
tation issues; ownership in export scenarios; 
nuclear liability and nuclear insurance; licens-
ing; applicability of the IAEA safeguards, etc. 
Primarily, a large amount of unclear issues and 
legal gaps surrounds the operation of floating 
or other transportable nuclear power plants.

Discussion
Russia and SMRs. Focus on Arctic regions

Today, the only case of operational SMRs 
is attributed to Russia where the world’s first 
floating nuclear power unit (FNPU) “Akade-
mik Lomonosov” is in operation since May 
2020 in Pevek, Chukotka, the most distant 
Russian port in the Eastern Arctic. It is a non- 
propelled barge with two nuclear reactors with 
the power capacity of 35 MW each. The com-
bined 70 MW is enough to provide electricity 
and heat for a city with 100.000 inhabitants. To 
compare: the total population of Chukotka re-
gion is about 50.000 people 29.

SMRs are in special demand in Russia’s 
Arctic regions, especially in hard- to- reach 
places of industrial or geological development. 
Russian SMRs are based on the RITM-type re-
actors which have been successfully used for 
decades in the icebreaker fleet 30. Consequently, 

28 Small modular reactors. IAEA official website. Available 
at: https://www.iaea.org/ru/temy/malye- modulnye- reaktory 
(accessed April 30, 2022)
29 Rosenergoatom official website. Floating Nuclear Power 
Unit. Available at: https://www.rosenergoatom.ru/stations_
projects/sayt- pates/ (accessed April 30, 2022)
30 Born in the Arctic. Rusatom Overseas official website. 
Available at: https://rusatom- overseas.com/smr/rodom- iz- 



– 814 –

Mikhail N. Lysenko. New Nuclear Technologies: Problems and Prospects of Their International…

there is already a long- term experience of us-
ing such nuclear reactors in harsh conditions of 
the Arctic region. There are also plans to build 
a ground- based NPP with a small modular 
RITM-200 reactor in Yakutia. The projected 
SMR will have such benefits as its compact-
ness and modularity, shortened construction 
period, high safety standards, and service life 
of at least 60 years. It is expected that it will 
reduce the cost of electricity in the region by al-
most twice. The construction of the SMR will 
provide a stable and clean energy supply for the 
development project of the Kyuchus gold de-
posit in Yakutia 31.

Russia has a number of other major proj-
ects in the Arctic related to mineral resources, 
especially, gas and oil. One of the main proj-
ects is the Prirazlomnoye oil and gas extraction 
platform on the Arctic shelf 32. Its infrastructure 
needs heat and electricity. Accordingly, a SMR 
seems to be the best option for that project.

Financial support for such SMRs is envis-
aged in the Russian Government’s Goals of Na-
tional Development in 2021–2024 33.

Basically, SMRs become advantageous 
for Russia in many ways. They are useful for 
distant regional energy supply; for airports and 
seaports infrastructure; for meteorological and 
hydrological stations, for water desalination 
and hydrogen production 34.

In addition, SMRs have great export po-
tential. At the EXPO-2020 in Dubai Russia 
presented different types of SMRs 35. Rosatom 

arktiki/ (accessed April 30, 2022)
31 By 2028, a low- power nuclear power plant will be built 
in Yakutia. December 24, 2020. Rosatom official website. 
Available at: https://rosatom.ru/journalist/news/k-2028-
godu- v-yakutii- budet- postroena- atomnaya- stantsiya- maloy- 
moshchnosti/?sphrase_id=2660993 (accessed April 30, 2022)
32 Prirazlomnoye project. Gazpromneft official website. Avail-
able at: https://shelf.gazprom- neft.com/business/ (accessed 
April 30, 2022)
33 Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_
do_2024g.pdf (economy.gov.ru). Available at: https://www.
economy.gov.ru/material/file/ffccd6ed40dbd803eedd11bc-
8c9f7571/Plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razviti-
ya_do_2024g.pdf (accessed April 30, 2022)
34 SMRs: scientific problems and ways for solutions. Sci-
entific session “Science for nuclear energy”. Available at: 
http://nsrus.ru/files/65NP/ppt/du-2706/Solovjov.pdf (accessed 
April 30, 2022)
35 Rosatom presents full Small Modular Reactors product line 
at EXPO-2020. Rosatom official website. Available at: https://

and the Energy Ministry of the Kyrgyz Repub-
lic have signed there a Memorandum of Un-
derstanding on cooperation on SMR nuclear 
power plants 36. Rosatom and the United Arab 
Emirates agreed to create a working group to 
study the possibility of operating SMR nuclear 
power plants in the UAE 37.

SRMs in the Framework of National Law
Obviously, it is an issue of crucial impor-

tance to regulate legally all possible aspects of 
nuclear power plant’s lifecycle.

As for the national legal regulation of 
SMRs, in most countries there are special laws 
on the use of nuclear energy including opera-
tions of nuclear power plants.

Russia as the current leader in FNPUs can 
be taken as an example. There is a national le-
gal regime that includes federal laws and gov-
ernment decrees to regulate the use of nuclear 
energy. Implementation of these norms is mon-
itored by the Russian regulator, which reports 
to the Russian Government. Such norms are in 
conformity with the international nuclear safe-
ty and security conventions.

However, in addition to the Federal laws 38, 
which stipulate the special order of mandatory 
accounting of nuclear energy sources as well as 
the mandatory state monitoring of nuclear fa-
cilities, some amendments have been made in 
Russian national laws to accommodate “Aka-
demik Lomonosov” exploitation, especially its 
design features. Federal Rules and Regulations 
in the Field of Nuclear Energy Use 39 and Fed-

rosatom- mena.com/press- centre/news/rosatom- presents- full- 
small- modular- reactors- product- line- at- expo-2020-/ (ac-
cessed April 30, 2022)
36 Rosatom and Kyrgyzstan agree to cooperate on SMR 
NPP construction. Rosatom official website. Available at: 
https://www.rosatom.ru/en/press- centre/news/rosatom- and- 
kyrgyzstan- agree- to- cooperate- on- smr- npp- construction/ (ac-
cessed April 30, 2022)
37 Atomic- Energy.ru. Rosatom and the United Arab Emirates 
agreed to create a working group to study the possibility of 
using small nuclear power plants in the UAE. Available at: 
https://www.atomic- energy.ru/news/2022/02/02/121537 (ac-
cessed April 30, 2022)
38 Federal Law of the Russian Federation of November 21, 
1995 № 170 –  FZ About use of atomic energy. Available 
at: https://oecd- nea.org/law/legislation/russ- fed- law170-
nov1995-en.pdf (accessed April 30, 2022)
39 Federal Norms and Regulations in the Field of Nuclear En-
ergy Use. General Provisions for the Safety of Ships and Other 
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eral Standards and Rules in the Field of Atomic 
Energy Use 40 have been amended.

Each state which would operate SMRs 
on its own territory and under its jurisdiction 
should estimate the effectiveness of its national 
legislation and update it if needed.

However in case of export scenario of 
SMRs, certain international legal gaps or legal 
grey areas still exist and need to be mitigated.

SMRs’ compatibility with the norms  
of the International Law

The 1994 Convention on Nuclear Safety 41 
obliges the States Parties to abide by certain 
safety regulations for site selection, design, 
construction and operation of nuclear facilities. 
However, its regulations are applicable to land- 
based stations only. In accordance with the 
definition of Article 2 (i), a nuclear installation 
“means for each Contracting Party any land- 
based civil nuclear power plant under its juris-
diction…” 42. Thus, formally it does not cover 
floating NPUs.

The 1982 UN Convention of the Law of 
the Sea 43, the 1974 International Convention 
for the Safety of Life at Sea 44, some other mar-
itime agreements contain provisions on nuclear 
powered ships. Yet, the FNPU “Akademik Lo-
monosov” is not a ship but a non self- propelled 
barge. In its export scenario a legal ambiguity 
will arise.

Floats with Nuclear Reactors. Available at: https://www.rus-
siangost.com/p-220938-np-022–17.aspx (accessed April 30, 
2022)
40 Federal Standards and Rules in the Field of Atomic Energy 
Use. Available at: https://www.russiangost.com/p-220941-
np-029–17.aspx (accessed April 30, 2022)
41 Convention on Nuclear Safety 1994. IAEA official web-
site. Available at: https://www.iaea.org/topics/nuclear- safety- 
conventions/convention- nuclear- safety (accessed April 30, 
2022)
42 Article 2. Definitions. Convention of Nuclear Safety 1994 
full text. Available at: https://www.iaea.org/sites/default/files/
infcirc449.pdf (accessed April 30, 2022)
43 UN Convention on the Law of the Sea 1982. UN official 
website. Available at: https://www.un.org/depts/los/conven-
tion_agreements/convention_overview_convention.htm (ac-
cessed April 30, 2022)
44 International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS) 1974. IMO official website. Available at: https://
www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/International- 
Convention- for- the- Safety- of- Life- at- Sea-(SOLAS),-1974.
aspx (accessed April 30, 2022)

In case of a SMR trans- boundary trans-
portation additional legal issues arise in con-
nection with the interactions between the tran-
sit and the host states on such issues as civil 
liability of nuclear damage, physical protection 
of the reactor loaded with nuclear fuel during 
transportation, as well as counter- terrorism 
measures.

Another key issue is the application to 
SRMs of nuclear non- proliferation safeguards. 
In most options a SMR will be exported to a 
host state on a turn- key basis. It will be loaded 
with fuel and operated by the vendor’s person-
nel. The host state will have the only duty to 
connect electric grids and other infrastructure 
to the SMR and to guard the facility. It is not 
clear how the host state will report to the IAEA 
on the issue of safeguards if the SMR operates 
as a “black- box” technology without access to 
it of the local personnel. The IAEA already 
admits that there are “gaps in the understand-
ing of international safeguards requirements 
among designers and vendors” 45.

Finally, it should be noted that many de-
veloping countries interested in obtaining SMR 
are not State Parties to most of the basic nuclear 
safety and security conventions. It would create 
certain difficulties in resolving such issues as 
SMRs nuclear security including their armed 
personnel protection, handling of radioactive 
waste, nuclear liability and others.

Results
Despite the current legal gaps and some 

other uncertainties regarding transboundary 
SMR transportation and operation, their long- 
term economic, technological and trade bene-
fits are obvious. At the moment it is difficult 
to predict when and at what scale transfers of 
such technologies will happen and what will be 
their preferable models. That is why it would 
be premature now to start with amending basic 
instruments of the international nuclear law.

At the beginning it seems to be more 
prudent to start with the conclusion of bilat-
eral intergovernmental agreements between 

45 Safeguarding the Nuclear Future: Small Modular Reactors. 
23 Sep 2021. Official site of the IAEA. Available at: https://
www.iaea.org/newscenter/news/safeguarding- the- nuclear- 
future- small- modular- reactors (accessed April 30, 2022)
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the exporting/vendor state and the host state. 
Such an agreement shall contain a mechanism 
to regulate all related technical and legal is-
sues of the SMR transboundary operational 
life- cycle. In particular, it should contain ob-
ligations on part of the exporter: on the type 
of FNPU and the time for its delivery; on the 
responsibility of the operator of the SMR for 
the implementation of the agreement, includ-
ing its delivery, operation, maintenance, safety 
and return to the manufacturer after the end of 
the SMR life cycle. The obligations of the host 
state should include: site allocation; provision 
of electrical grid, water and other infrastruc-
ture supplies; external physical protection of 
the SMR by armed personnel and other nuclear 
security arrangements. The agreement should 
also include financial, information sharing and 
nuclear liability commitments. In addition, it 
should anticipate a mechanism for the applica-
tion of nuclear safeguards arrangements with 
the IAEA, including procedures of inspections 
of the SMR by the IAEA personnel.

At the international level, especially at the 
IAEA, much can be done.

In addition to the above mentioned IAEA’s 
working groups on technical SRM’s issues it is 
important to create a corresponding group on 
legal issues. The IAEA already admits such de-
mand. Rafael Grossi, Director- General of the 
IAEA, notes that “new technologies represent 
another important cross- cutting area of nu-
clear law, specifically with the introduction of 
advanced reactors including SMRs and trans-
portable nuclear power plants” which need to 
be accommodated 46.

A related issue is licensing of SMR’s. 
Its regulations and requirements shall be ap-
proved by national laws. However, taking into 
an account that laws and legal regulations on 
46 Grossi, R.M. (2022). Nuclear Law: The Global Debate. 
In: Nuclear Law. T.M.C. Asser Press, The Hague. https://doi.
org/10.1007/978–94–6265–495–2_1 Available at: https://link.
springer.com/chapter/10.1007/978–94–6265–495–2_1 (ac-
cessed April 30, 2022)

licensing differ from country to country, it 
would be important to implement recommen-
dations for unified standards of SMRs’ licens-
ing 47.

Finally, it would be accurate to update the 
first fundamental international study on the 
topic performed by the IAEA in 2013 “Legal 
and Institutional Issues of Transportable Nu-
clear Power Plants: A Preliminary Study”. It 
highlighted potential benefits of transportable 
nuclear power plants, analyzed related poten-
tial legal and institutional issues, exposed chal-
lenges for their deployment, and outlined path-
ways for resolution of the identified issues in 
the short and long terms 48. However, since then 
the situation with SMRs development, innova-
tion and implementation has radically changed. 
It would be advisable to set up a working group 
of international experts who shall prepare a 
new report taking into account the current sit-
uation and perspectives of SMRs implementa-
tion.

To sum up, SMRs are becoming a forward- 
looking trend in the global advancement of nu-
clear technologies. More and more countries 
develop SMRs’ concepts and technologies or 
show interest in purchasing SMRs.

In parallel to the development of these 
technologies, a step by step legal regulation is 
needed to address gaps and “grey areas” which 
still exist, especially, at the junction of nation-
al and international legal norms applicable to 
SMRs.

It is recommended that the IAEA plays a 
leading role in arranging and coordinating this 
process.
47 Facilitating International Licensing of Small Modular Re-
actors. World Nuclear Association official website. Available 
at: http://www.world- nuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/
Publications/Working_Group_Reports/REPORT_Facilitat-
ing_Intl_Licensing_of_SMRs.pdf (accessed April 30, 2022)
48 Legal and Institutional Issues of Transportable Nuclear 
Power Plants: A Preliminary Study. IAEA official website. 
Available at: https://www.iaea.org/publications/10516/legal- 
and- institutional- issues- of- transportable- nuclear- power- 
plants- a-preliminary- study (accessed April 30, 2022)
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Abstract. Many countries in East and Southeast Asia have become undisputed leaders in 
innovation in information technology and the digital economy. In doing so, substantial 
high- tech Asian megacities have become growth points, which serve as experimental testing 
grounds for technological innovations and offer pilot and special regulatory regimes for the 
rapid deployment of promising innovations. The transformation of the socio- economic and 
political life of individual cities and states is, in one way or another, inextricably linked to 
the development and adoption of atypical regulatory institutions and systems.
The technological development of cities has recently been linked in one way or another to 
the concept of the “smart city.” This definition means the comprehensive implementation 
of intelligent technologies into the decision- making cycle in an urban environment for 
monitoring, control, and regulation activities. This paper aims to identify the main features of 
regulating the development, implementation, and application of innovative city technologies 
in Asian countries that are leaders in the digital economy. Through the analysis of independent 
rankings, the People’s Republic of China, Japan, Singapore, and the Republic of Korea are 
chosen as such countries. These countries are united not only by their overall leadership in 
the digital economy but also by the presence of cities leading in implementing innovative 
technologies. The paper uses the methodology of formal- logical analysis and comparative 
jurisprudence, revealing the essence of the regulatory framework for the development, 
implementation and application of urban smart technology in the selected countries. A 
comparative study of the main provisions of regulations aimed at streamlining social 
relations on the development, implementation, and application of intelligent technologies 
in cities in the selected countries also allows us to develop proposals for the development 
of Russian regulation in the application of smart technologies in cities.
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Регламентация применения технологий умных городов  
в азиатских странах –  лидерах цифровой экономики

Р. И. Дремлюга, А. И. Коробеев
Дальневосточный федеральный университет 
Российская Федерация, Владивосток

Аннотация. Многие страны Восточной и Юго- Восточной Азии вышли в число 
бесспорных лидеров инноваций в сфере информационных технологий и цифровой 
экономики. При этом точками роста стали огромные высокотехнологичные азиатские 
мегаполисы, которые не только служат экспериментальными полигонами для 
внедрения в эксплуатацию новинок технологической сферы, но и предлагают пилотные 
и специальные нормативные режимы для быстрого внедрения перспективных 
инноваций. Трансформация социоэкономической и политической жизни отдельных 
городов и государств неотъемлемо связана с разработкой и принятием нетипичных 
институтов и систем нормативного регулирования.
Технологическое развитие городов в последнее время так или иначе связано с понятием 
«умный город». Данная дефиниция означает широкое внедрение интеллектуальных 
технологий в цикл принятия решений в городской среде для мониторинга, контроля 
и распорядительной деятельности. Цель настоящей работы –  определение основных 
особенностей регламентации разработки, внедрения и применения технологий «умных 
городов» в странах Азии, лидирующих в сфере цифровой экономики. Посредством 
анализа независимых рейтингов в качестве таких стран выбраны Китайская Народная 
Республика, Сингапур, Республика Корея и Япония. Данные страны объединяет 
не только общее лидерство в цифровой экономике, но и наличие городов, лидирующих 
по внедрению умных технологий. Проведение сравнительного исследования основных 
положений нормативных актов, направленных на упорядочивание общественных 
отношений по поводу разработки, внедрения и применения интеллектуальных 
технологий в городах выбранных стран, также позволяет выработать предложения 
по развитию российского регулирования в сфере применения умных технологий 
в городах. В работе используется методология формально- логического анализа 
и сравнительного правоведения, что позволяет раскрыть сущность основ регулирования 
разработки, внедрения и применения городских интеллектуальных технологий 
в выбранных странах.

Ключевые слова: нормативная регламентация умных городов, сравнительное 
правоведение, киберэтика, киберправо, право Китайской Народной Республики, 
право Сингапура, право Республики Корея, право Японии.
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в азиатских странах –  лидерах цифровой экономики. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
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Введение
Во многом необходимость внедрения 

интеллектуальных технологий в среду совре-
менных мегаполисов связана с увеличением 
их территорий, ростом числа жителей и повы-
шением сложности городской инфраструкту-
ры и сетей коммуникаций (Кривогина, 2021). 
Управление современным городом стало на-
столько сложным, а требования к качеству 
принимаемых решений настолько высоки-
ми, что применение ИТ-инноваций является 
не данью моде, а элементарной жизненной 
необходимостью. Внедрение технологий ум-
ных городов обусловлено и возрастающими 
потребностями их жителей, которые хотят 
видеть среду, в которой они находятся, все 
более эффективной, удобной и безопасной. 
Поскольку человеческий ресурс становит-
ся решающим для городов и государств, 
юрисдикции борются за привлечение высо-
коквалифицированных кадров, в том числе 
с помощью создания нормативных условий 
для внедрения умных технологий в город-
скую среду.

Концепция умного города
Концепция умного города подразу-

мевает ИТ-технологии в городах, хотя 
и не ограничивается данным свой ством. 
Термин все чаще используется во многих 
отраслях без ясных определений и понят-
ных характеристик того, что он обознача-
ет. Такая неясность приводит к путанице 
среди исследователей, политиков, разра-
ботчиков, которые занимаются, как им 
кажется, умными городами (Albino, 2015). 
«Умность» города нельзя определить про-
сто через использование ИИ и других ин-
теллектуальных и цифровых технологий 
в городской среде. Согласно классическо-

му пониманию, «умный» город –  это более 
удобная городская среда для пользователя, 
чем в случае, когда мы просто внедрили 
интеллектуальные технологии. Умный го-
род должен адаптироваться к потребностям 
пользователей и предоставлять специали-
зированные интерфейсы для определенных 
групп и запросов (Nam, 2011).

Все чаще уровень «умности» города 
определяется через степень выраженности 
характерных признаков. Так, некоторые 
авторы трактуют «умность» через уро-
вень интеграции различных городских си-
стем (транспорт, энергетика, образование, 
здравоохранение, здания, физическая ин-
фраструктура, продовольствие, вода и об-
щественная безопасность) в единое целое 
(Dirks, 2009). То есть вряд ли можно будет 
отнести к умным городам агломерацию, где 
сервисы в различных сферах, пусть даже 
основанные на ИИ, разрознены.

Другие ученые определяют «умность» 
через шесть основных компонентов. Этими 
компонентами являются: умная экономика, 
умная мобильность, умная окружающая 
среда, умное население, умное проживание 
и умное управление (smart economy, smart 
mobility, smart environment, smart people, 
smart living, and smart governance) (Giffinger, 
2010). Эти авторы опираются на традицион-
ные и неоклассические теории роста и раз-
вития городов: региональную конкуренто-
способность, экономику транспорта и ИКТ, 
природные ресурсы, человеческий и соци-
альный капитал, качество жизни и участие 
членов общества в жизни города.

Обзор научной литературы, посвя-
щенной умным городам, показывает, что, 
хотя интерес к правовым вопросам растет, 
большинство публикаций по- прежнему 
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приходят из областей технологии, урбани-
стики, экологии и социологии, а не права. 
В работах в основном рассматриваются 
социальные, городские, полицейские и эко-
логические преимущества умных городов, 
а не вызовы их регулирования (He, 2022). 
Чаще исследователи смотрят на умные го-
рода крайне оптимистично, прогнозируя 
преимущества и положительные эффекты 
внедрения умных технологий, не уделяя 
достаточного внимания рискам и вызовам, 
которые следуют за принятием инноваций. 
Так или иначе, любая технология, которая 
существенно влияет на жизнь людей, долж-
на применяться в определенных рамках, 
чтобы минимизировать риски и гарантиро-
вать безопасность для людей, которые или 
в отношении которых ее применяют.

Методология исследования
Россия относительно недавно заявила 

о претензиях на лидерство в сфере разви-
тия «умности» своих городов. Появились 
первые попытки создать основу для регу-
лирования данной сферы. 18 мая 2022 г. 
Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ утвердило 
стандарт умного города 1. В него вошли 
18 тематических блоков. Помимо уже су-
ществующих разделов по цифровизации 
городских услуг появились блоки, связан-
ные с инновациями в социальной сфере, 
в том числе в образовании и здравоохране-
нии. Хотя Россия и добилась существенных 
успехов в вопросах цифровизации городов, 
она пока не является мировым лидером 
в данной области.

Анализ зарубежного опыта в этой 
сфере может существенно помочь в оцен-
ке возможностей применения и выявления 
путей развития российской регуляторной 
политики. Для исследования механизма ре-
гулирования умных городов был бы крайне 
интересен опыт государств, которые воз-
главляют мировые независимые рейтинги 
по вопросам цифровизации. Подобный ана-

1 Приказ Минстроя России от 11 мая 2022 г. № 357/
пр. Перечень базовых и дополнительных показателей 
цифровизации городского хозяйства –  Стандарт «Умного 
города».

лиз позволил бы выявить перспективные 
направления развития российской норма-
тивной базы для регулирования умных го-
родов.

В качестве стран, выбранных для ис-
следования, были взяты именно азиатские 
государства, лидирующие по одному или 
нескольким индикаторам, имеющим от-
ношение к цифровой экономике. В каче-
стве индикаторов были выбраны позиции 
в мировых рейтингах конкурентоспособ-
ности, подготовленных под эгидой миро-
вого экономического форума (англ. –  World 
Economic Forum) в рамках изданий гло-
бального отчета о конкурентоспособно-
сти в 2019 и 2020 гг. (англ. –  The Global 
Competitiveness Report Insight Report 2019 2, 
The Global Competitiveness Report Special 
Edition 2020 3).

Третьим по развитию законодатель-
ства, связанного с цифровой экономикой, 
в упомянутых выше рейтингах является 
Сингапур, который также входит в де-
сятку лучших по многим критериям, свя-
занным с цифровизацией. Среди лидеров 
цифровизации –  Китай (первый по разме-
ру рынка цифровых услуг), Южная Корея 
(первая по внедрению ИКТ, топ-10 по вне-
дрению цифровой инфраструктуры, спо-
собности внедрения инноваций, макро-
экономическим показателям цифровой 
трансформации), Япония (первая по разви-
тию человеческого капитала, топ-10 общей 
конкурентоспособности в индустрии 4.0, 
размеру рынка цифровых услуг, внедрению 
цифровой инфраструктуры, способности 
внедрения инноваций). Таким образом, 
в качестве стран для анализа были выбраны 
азиатские лидеры цифровизации, которые 
доминируют и на глобальном уровне.

Следует отметить, что азиатское регу-
лирование цифровой сферы кардинально 
отличается на уровне концепций. Регу-

2 The Global Competitiveness Report Insight Report 2019 // 
World Economic Forum / Editor Klaus Schwab. http://www3.
weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessRe-
port2019.pdf
3 The Global Competitiveness Report Special Edition 2020 
// World Economic Forum / Editor Klaus Schwab. http://
www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitiveness-
Report2020.pdf



– 823 –

Roman I. Dremlyuga and Aleksandr I. Korobeev. Regulation of Smart City Technologies in Asian Digital Economy Leaders

лирование сферы цифровых технологий 
в странах Восточной Азии базируется 
на совершенно других культурных принци-
пах и установках. Запад в настоящее время 
пытается найти баланс между использова-
нием данных в коммерческих целях и со-
циальным благом, вытекающим из защиты 
частной жизни и достоинства личности. 
В западной идеологии машины не могут 
обладать полной автономией, так как это 
прерогатива только человека. Восточная 
Азия с ее традициями конфуцианства, буд-
дизма и анимизма зачастую выдвигает об-
щественное благо на первый план. Человек 
не противопоставляет себя окружающему 
миру, а гармонично сосуществует с приро-
дой, окружающими его вещами и другими 
людьми (Kokuryo, 2022). Возможно, в этом 
кроются причины успеха в сфере разви-
тия информационных технологий в общем 
и внедрения ИИ в частности.

Поскольку концепция умных городов 
связана с целым набором характеристик, 
признаков и технологий, список которых 
варьируется от исследователя к исследова-
телю, мы выберем отдельные сферы умного 
города, в которых и будем проводить ис-
следования выявленных для анализа стран 
(Китая, Южной Кореи, Японии и Сингапу-
ра). В работе будут анализироваться: общая 
рамка регулирования (в том числе страте-
гические документы) и умный транспорт 
(в первую очередь беспилотный транспорт) 
как необходимый атрибут самых передо-
вых умных городов.

1. Общая рамка регулирования 
(стратегические документы)

Рассматриваемые в статье страны при-
няли стратегические документы, определя-
ющие развитие умных городов на десяти-
летия вперед. Так, Китай, претендующий 
на мировое технологическое лидерство, 
на национальном уровне принял более 10 
документов. Перечислим акты, принятые 
после 2014 г., с указанием года их принятия 
и органа, который разработал документ, 
не вдаваясь в подробности: Национальный 
план новой урбанизации (2014–2020) (март 
2014, Государственный совет КНР); Заяв-

ление о вопросах, связанных с ускорением 
строительства демонстрационных проек-
тов интеллектуального применения город-
ского общественного транспорта (апрель 
2014, Министерство транспорта); Заявление 
о вопросах, связанных с ускорением стро-
ительства демонстрационных проектов 
по интеллектуальному применению го-
родского общественного транспорта (июнь 
2014, Национальная комиссия по развитию 
и реформам); Руководящие начала продви-
жения, строительства и развития умных го-
родов (август 2014, Национальная комиссия 
по развитию и реформам); Руководящие на-
чала по продвижению развития умного ту-
ризма (январь 2015, Китайская националь-
ная администрация туризма); Заявление 
о соответствующей работе по содействию 
трансформации и модернизации цифровых 
городов в умные города (май 2015, Нацио-
нальное бюро геодезии, картографии и ге-
ографии); Информационные руководящие 
начала по созданию и применению систе-
мы стандартов умного города и системы 
оценочных показателей (октябрь 2015, На-
циональная комиссия по стандартам); Не-
сколько мнений о дальнейшем укреплении 
планирования и управления городским 
планированием и строительством (фев-
раль 2016, Государственный совет КНР); 
Технический план построения платфор-
мы пространственно- временных больших 
данных умного города (2019) (январь 2019, 
Управление природных ресурсов) 4.

Как видим, в Китае отсутствует специ-
альный орган, ответственный за развитие 
умных городов на национальном уровне. 
При это вопрос «умности» городов на-
столько важен, что он не раз попадал в поле 
зрение главного административного орга-
на КНР –  Государственного совета. Хотя 
большая часть перечисленных документов 
не содержит правовых норм или норм «мяг-
кого регулирования», положения вышеу-
помянутых актов определяют в том числе 
развитие нормативной базы, связанной 
с умными городами.

4 См. подробно: He W., Li W., Deng P. Legal Governance in 
the Smart Cities of China: Functions, Problems, and Solutions 
// Sustainability (Switzerland), 14(15), 2022. 9738.



– 824 –

Roman I. Dremlyuga and Aleksandr I. Korobeev. Regulation of Smart City Technologies in Asian Digital Economy Leaders

В Китае отсутствует специальный за-
кон, регламентирующий отношения, воз-
никающие по поводу умных городов. Тем 
не менее ряд актуальных для умных го-
родов вопросов охватывается существую-
щими законами. Так, кибербезопасность 
умных городов регламентирована положе-
ниями таких законов и нормативных ак-
тов, как Закон о кибербезопасности 5, Закон 
о безопасности данных 6 и Закон о борьбе 
с терроризмом 7, в которых разъясняются 
основные требования к управлению кибер-
безопасностью. В области управления дан-
ными умных городов главную роль играет 
Гражданский кодекс 8, который содержит 
принципы защиты данных и виртуальной 
собственности в сети, а также предлагает 
механизм защиты личной информации, ко-
торая была опубликована.

В документе «Несколько мнений 
о дальнейшем укреплении планирования 
и управления городским планированием 
и строительством», принятом Госсоветом, 
прямо сказано о лидирующей роли права 
в управлении умными городами 9. Согласно 
ст. 24, требуется содействовать управлению 
городами в соответствии с законом. Для 
адаптации к новой ситуации и новым тре-
бованиям городского планирования, строи-
тельства умных городов и управления ими 
необходимо усилить работу по созданию, 
пересмотру и отмене законов и постановле-
ний в ключевых областях, сформировать 
систему законов и постановлений, охваты-
вающих весь процесс городского планиро-
5 Translation: Cybersecurity Law of the People’s Republic 
of China (Effective June 1, 2017), https://www.newamer-
ica.org/cybersecurity- initiative/digichina/blog/translation- 
cybersecurity- law- peoples- republic- china/
6 Translation: Data Security Law of the People’s Republic of 
China (Effective Sept. 1, 2021), https://digichina.stanford.edu/
work/translation- data- security- law- of- the- peoples- republic- 
of- china/
7 Закон Китая о борьбе с терроризмом (2018 г.), 
https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/anti- terrorism- 
law-20180427
8 Гражданский кодекс Китая, https://ru.chinajusticeobserv-
er.com/law/topics/civil- code
9 Several Opinions of the Central Committee of the Commu-
nist Party of China and the State Council on Further Strength-
ening the Management of Urban Planning and Construction, 
http://www.gov.cn/zhengce/2016–02/21/content_5044367.
htm

вания, строительства и управления. Также 
провозглашается, что необходимо усили-
вать корреляцию между принимаемыми за-
конами и их эффектом в отношении умных 
городов.

Одним из стратегических докумен-
тов в Сингапуре, определяющим направ-
ления развития в области умных городов, 
является Национальная стратегия Синга-
пура в сфере искусственного интеллек-
та 10. Трансформирующую роль в Страте-
гии выполняют 5 национальных проектов 
внедрения ИИ. Каждый из них направ-
лен на решение ключевых комплексных 
социально- экономических задач Сингапу-
ра. Страна, которая фактически является 
одним городом, на протяжении нескольких 
лет подряд занимает лидирующие позиции 
в мировых рейтингах внедрения ИТ-реше-
ний для умных городов. Страна позицио-
нирует себя как умнейший город- нация11, 
поэтому одним из проектов национального 
масштаба в сфере ИИ являются «беспере-
бойные и эффективные муниципальные 
услуги». Задача проекта –  сделать муници-
пальные услуги более доступными, надеж-
ными и своевременными.

Главную роль в развитии Сингапура 
как умного города играет программа «Ум-
ная нация». В 2014 году, когда программа 
только стартовала, премьер- министр Син-
гапура Ли Сянь Лун явно обозначил мис-
сию и направления данной инициативы. 
Во- первых, она нацелена на использование 
ИКТ, сетей и данных для улучшения жиз-
ни, создания дополнительных возможно-
стей и поддержки сообществ. Во- вторых, 
должна быть сформирована среда, в кото-
рой люди живут осмысленной и полноцен-
ной жизнью, беспрепятственно используя 
технологии, и в которой созданы возможно-
сти для всех (Seng, 2016).

Согласно руководству по реализации 
проекта «умная нация» еще одной осо-
10 The Singapore National AI Strategy, https://www.smart-
nation.gov.sg/files/publications/national- ai- strategy.pdf (дата 
обращения: 16.07.2022).
11 Singapore topped the IMD-SUTD Smart City Index for 
3rd year running, https://www.smartnation.gov.sg/about- 
smart- nation/our- journey/achievements (дата обращения: 
16.07.2022).
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бенностью Сингапура является то, что 
он участвует в Правилах трансграничной 
конфиденциальности АТЭС (CBPR) и при-
знании конфиденциальности для обработ-
чиков данных (PRP). Системы CBPR/PRP 
АТЭС предоставляют участникам воз-
можность трансграничной передачи дан-
ных, поскольку все они придерживаются 
утвержденного АТЭС стандартного набо-
ра сертификационных требований 12. Это 
минимизирует проблему, связанную с тем, 
что организациям приходится следовать 
правилам нескольких правовых систем, 
когда они работают в нескольких экономи-
ках АТЭС.

В Республике Корея на данный момент 
развитие умных городов идет согласно 
3-му Генеральному плану на 2019–2023 гг.13 
В отличие от Китая и Сингапура в Южной 
Корее умным городам посвящен отдельный 
закон (Smart cities Act 2017, полное название 
Smart Cities Creation and Industry Promotion 
Act) 14. В данном нормативном акте понятие 
«умный город» определяется как устой-
чивый город, который предоставляет раз-
личные городские услуги на основе город-
ской инфраструктуры, построенной путем 
конвергенции и сочетания строительных 
и информационно- коммуникационных тех-
нологий для повышения конкурентоспособ-
ности и качества жизни. Закон имеет мно-
го точек пересечения с 3-им Генеральным 
планом 2019–2023 гг., поскольку определя-
ет механизмы контроля, внедрения и при-
влечения к ответственности за нарушение 
плана. Акт также содержит процедуры раз-
работки и принятия Генеральных планов 
развития для отдельных умных городов.

12 Smart Nation: The Way Forward Executive Summary, 
https://www.smartnation.gov.sg/files/publications/smart- 
nation- strategy- nov2018.pdf
13 제3차 스마트도시 종합계획 (2019~2023), 
https://smartcity.go.kr/wp- content/uploads/2019/10/%E 
2%98%85-%EC%A0%9C3%EC%B0%A8-%EC%8A% 
A4%EB%A7%88%ED%8A%B 8%EB%8F%84%EC%8B 
%9C-%EC%A2%85%ED%95%A9%EA%B 3%84%ED% 
9A%8D 1923-%EB%B 0%9C%EA%B 0%84%EB%B 
3%B 8.pdf
14 Smart Cities Creation and Industry Promotion Act https://
www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20170922&l-
s i S e q = 1 9 2 5 5 9 & a n c Y d = 2 0 1 7 0 3 2 1 & n w J o Y n I n -
fo=N&ancNo=14718&chrClsCd=010202&efGubun=Y#0000

Закон подразумевает высокое вовле-
чение власти, бизнес- сообщества, жителей 
городов в обсуждение как общего Генераль-
ного плана умных городов Кореи, так и от-
дельных локальных планов каждого горо-
да. Значительная часть нормативного акта 
посвящена процедурам вовлечения и об-
суждения широкими слоями интересантов 
планов развития умных городов и их вы-
полнения.

Япония развивает города и регионы 
посредством внедрения систем искусствен-
ного интеллекта. В стране принята своя 
версия концепции умных городов. В Япо-
нии реализуется инициатива создания горо-
дов, управляемых на основе данных (Data 
Driven Cities). Безусловно, указанная кон-
цепция работает по общемировым принци-
пам развития, однако в японской практике 
во многом присутствуют особенности уни-
кальной японской концепции матидзукури 
как инструмента городского планирования. 
Дословно термин «матидзукури» перево-
дится как «созидание города», имея на бо-
лее глубинных уровнях значение осознан-
ного управления и планирования городской 
среды с заботой и уважением. Традиции, 
элементы культуры, промышленные струк-
туры и прочие элементы города рассматри-
ваются в этом философском подходе как 
части единого организма.

Япония одна из первых стала развивать 
концепцию умных городов и претворять 
ее в жизнь (Zhejing, 2018). Стимулом для 
повышения «умности» городов в Японии 
послужили различные экологические, со-
циальные и экономические проблемы (Wei, 
2017). Среди таких проблем: нехватка ре-
сурсов, частые стихийные бедствия, малая 
территория и большое количество людей, 
старение населения и низкая рождаемость, 
уязвимость к последствиям глобального 
потепления. Япония придерживается кон-
цепции планирования и строительства, 
которая ориентирована на человека и ста-
вит во главу угла экологические вопросы. 
Развитие японских умных городов также 
зависит от ряда государственных страте-
гий по построению цифрового общества, 
таких как стратегия «e- Japan» (E: electronic) 
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2001 года, стратегия «U-Japan» (U: 
ubiquitous) 2006 года и стратегия «I-Japan» 
(I: information) 2009 года (Yu, 2015). Суть 
последней стратегии состоит в создании 
регуляторных условий для развития обще-
ства, интегрированного с цифровыми тех-
нологиями и компьютерной информацией.

В рамках общегосударственных ини-
циатив перехода к «Обществу 5.0» созда-
ние умных городов в Японии стало одной 
из приоритетных мер по решению социаль-
ных и экономических проблем, связанных 
с мобильностью, здравоохранением, ту-
ризмом, энергетикой, экологией, финанса-
ми, государственными услугами. Недавно 
японский парламент принял «Закон о циф-
ровых процедурах» для ускорения циф-
ровизации административных процедур 
правительства, который, как ожидается, 
послужит важной основой для продвиже-
ния умных городов15.

Регуляторная политика Японии в сфе-
ре развития умных городов направлена 
прежде всего на создание города в духе 
концепции устойчивого развития. Послед-
нее десятилетие вопросы устойчивого раз-
вития становятся все более актуальными 
и востребованными на уровне руководства 
регионов и крупных муниципалитетов РФ, 
а также за рубежом. «Экологическая модель 
города», изданная кабинетом министров 
Японии, позволяет построить устойчивый 
низкоуглеродный город путем значитель-
ного сокращения выбросов парниковых га-
зов и является основой для политики разви-
тия городов в будущем (Su, 2022).

Как видно из приведенного анализа, 
существует обширная нормативная база, 
связанная с умными городами, в азиатских 
странах, лидирующих в вопросах цифро-
визации. Приняты подробные концепции 
развития умных городов и законодатель-
ные акты по этому поводу на долгие годы 
вперед. Данные концепции и акцент в раз-
витии нормативной базы зависят от эконо-
мических, географических и культурных 
особенностей страны. Так, Япония с огра-
ниченными ресурсами, экологическими 

15 Tokyo // About smart cities, https://www.aboutsmartcities.
com/smart-city-tokyo/

катастрофами, высокой плотностью насе-
ления сосредоточилась на умном устойчи-
вом городе, а Сингапур, являясь городом- 
государством, сделал ставку на умный 
город- нацию. Все рассмотренные полити-
ки предполагают значительную роль ИКТ 
и интеллектуальных технологий, а также 
высокую вовлеченность общества. Наибо-
лее перспективным для адаптации в России 
выглядит установка на технологии искус-
ственного интеллекта как основы умных 
городов. Следует стимулировать и вводить 
экспериментальные правовые режимы для 
поощрения разработки и применения ин-
теллектуальных решений в российских го-
родах.

Интересно, что некоторые страны сде-
лали ставку на развитие отдельных агло-
мераций, а другие –  на общую рамку для 
развития городов всей страны. Подход, где 
ставка будет сделана на отдельные умные 
центры в России, увеличит разрыв меж-
ду территориями России и вызовет отток 
из периферийных регионов. Стране для 
контроля территорий и укрепления су-
веренитета необходимо развивать умные 
агломерации в регионах Сибири и Даль-
него Востока. К сожалению, в России от-
сутствуют системные подходы и практики 
трансформации существующих населен-
ных пунктов в интеллектуальные город-
ские пространства и агломерации. Большая 
часть городских инициатив в направлении 
цифровизации с целью обеспечения устой-
чивого развития носит стихийный и бесси-
стемный характер. Современные подходы 
к управлению городскими территориями 
и планированию их развития нуждаются 
не только в новом теоретическом осмысле-
нии, но и в разработке соответствующих 
методологий, апробированных и подтверж-
денных на практике.

2. Регуляторная политика  
в сфере умного транспорта

Беспилотный транспорт является не-
отъемлемым атрибутом умного города 
будущего. Предполагается, что внедре-
ние автономных транспортных решений 
в городе повысит мобильность его жите-
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лей, улучшит экологическую обстановку 
и высвободит значительные пространства 
(Дремлюга, 2020). Такое транспортное ре-
шение сделает город более удобным и при-
способленным под нужды каждого граж-
данина.

Транспортная сфера в КНР регулиру-
ется «Законом о безопасности дорожного 
движения» (Road Traffic Safety Law of the 
People’s Republic of China) 16. В марте 2021 г. 
общественности был представлен проект 
поправок в вышеназванный закон, которые 
касались автономного автотранспорта 17. 
В этом проекте некоторые исследовате-
ли отмечают статью 155, которая впервые 
на законодательном уровне разъясняет со-
ответствующие требования к тестирова-
нию и эксплуатации транспортных средств 
с возможностью автономного вождения. 
Также в нормативном акте регламентиру-
ется разграничение юридической ответ-
ственности за нарушения правил дорож-
ного движения и дорожно- транспортные 
происшествия (Глобальный атлас регули-
рования искусственного интеллекта, 2022, 
c. 197–204).

Этапы формирования нормативной 
базы тестирования беспилотных транс-
портных средств в КНР зафиксированы 
в «Стратегии развития инноваций в ин-
теллектуальных транспортных средствах» 
(Smart Car Innovation And Development 
Strategy) 18. В плане, приложенном к доку-
менту, к 2025 г. в КНР должны быть окон-
чательно оформлены стандарты и норма-
тивы для беспилотного автотранспорта. 
Согласно тексту документа должны быть 
сформулированы нормы защиты прав 
пользователей и покупателей беспилотных 
автомобилей, в том числе правила произ-
водства, продажи, инспекции, регистрации 

16 Road Traffic Safety Law of the People's Republic of China // 
URL: http://www.gov.cn/banshi/2005–08/23/content_25575.
htm (дата обращения: 21.07.2022).
17 Notice of Public Consultation on the Road Traffic Safety 
Law // URL: http://www.gov.cn/xinwen/2021–04/03/con-
tent_5597682.htm (дата обращения: 21.07.2022).
18 Smart Car Innovation and Development Strategy// 
URL: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202002/
P020200224573058971435.pdf (дата обращения: 
21.07.2022).

и отзыва умных автомобилей. Предусмо-
трена и разработка системы норм безопас-
ности автономного автотранспорта (тести-
рование, аудит, контроль).

Китайские власти предоставляют 
относительную свободу местным орга-
нам в сфере регламентации тестирования 
беспилотных автомобилей. Некоторые му-
ниципалитеты и регионы воспользовались 
правом самостоятельно устанавливать 
правила тестирования автономного авто-
транспорта. В 2022 г. испытания беспи-
лотных автомобилей высшей степени ав-
томатизации осуществлялись в Пекине 
и Шэньчжэне.

«Пекинское муниципальное управле-
ние демонстрационной зоны автономно-
го вождения высокого уровня» приняло 
нормативную базу для тестирования бес-
плотного автотранспорта еще в 2021 г. Ор-
ган местного самоуправления издал «Пи-
лотные правила реализации управления 
коммерциализацией туристических услуг 
автономного вождения в эксперименталь-
ной зоне» 19. Правила состоят из восьми 
глав и содержат исчерпывающие и под-
робные спецификации для предприятий, 
оказывающих коммерческие туристиче-
ские услуги, с точки зрения рассмотрения 
заявок, управления проектами, безопасно-
сти сетевых данных, надзора за услугами 
и управления нарушениями (Глобальный 
атлас регулирования искусственного ин-
теллекта, 2022, c. 197–204). Одной из осо-
бенностей регламентации тестирования 
автономного автотранспорта в Пекине ста-
ло разрешение на применение полностью 
беспилотных транспортных средств 20. 
В июле 2022 г. муниципальными властя-
ми Шэньчжэна было издано «Положение 
об управлении интеллектуальными под-
ключенными транспортными средствами 

19 Rules for the implementation of the pilot management of 
the commercialization of autonomous driving travel services 
in the pilot area of Beijing's Intelligent Connected Vehicle 
Policy (trial implementation)// URL: http://bj.chinadaily.com.
cn/a/202207/21/WS 62d8ab3da3101c3ee7ae0134.html (дата 
обращения: 21.07.2022).
20 Commercial operation of autonomous driving presses the 
"fast forward" button // URL: https://m.thepaper.cn/baijia-
hao_18034251 (дата обращения: 21.07.2022).
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в Шэньчжэньской особой экономической 
зоне» 21, которое вступило в силу 1 августа 
2022 г.

Стратегические инициативы по разви-
тию беспилотного транспорта Сингапура 
перечислены в плане «умная нация» (Smart 
Nation) 22. Поэтапное внедрение автоном-
ного транспорта играет ключевую роль 
в вышеупомянутом стратегическом плане. 
Фактором успеха, согласно тексту докумен-
та, выступает разработка, поддержка и пре-
творение в жизнь разумных политических 
и законодательных инициатив.

Ведомством, которое контролирует 
и направляет разработку и принятие нор-
мативной базы для внедрения и примене-
ния бесплотных автомобилей, выступа-
ет Сингапурское управление наземного 
транспорта. Данное учреждение также 
координирует работу правительства в об-
ласти беспилотного автотранспорта и осу-
ществляет надзор за соблюдением правил 
изданных нормативных актов 23. В списке 
полномочий организации –  выдача раз-
решений на использование автономного 
транспорта и контроль технологического 
развития в сфере беспилотных автотранс-
портных технологий.

Технологии автономного вождения 
должны сделать Сингапурский обществен-
ный транспорт более удобным для всех пас-
сажиров. Предусмотрено, что беспилотные 
транспортные средства будут удобны для 
лиц с различными особыми потребностями 
(например, инвалидов, семей с маленьки-
ми детьми, пожилых людей) 24. В отличие 
от многих стран (Дремлюга, 2020) Синга-
пур ориентируется не только на унифици-
рованные требования безопасности авто-
номного транспорта, но и на потребности 
отдельных общественных групп. Подобный 

21 Regulations on the Administration of Intelligent Networked 
Vehicles in Shenzhen Special Economic Zone // URL: http://
www.caam.org.cn/chn/9/cate_104/con_5233455.html (дата 
обращения: 21.07.2022).
22 https://www.smartnation.gov.sg/
23 https://www.lta.gov.sg/content/ltagov/en/industry_innova-
tions/technologies/autonomous_vehicles.html
24 Autonomous Vehicles, https://www.lta.gov.sg/content/lta-
gov/en/industry_innovations/technologies/autonomous_vehi-
cles.html

подход нетипичен для большинства юрис-
дикций 25.

Специальным нормативным актом 
для регламентации движения беспилотно-
го транспорта стали Правила дорожного 
движения (для автономных автомобилей), 
принятые в 2017 г..26 В правилах есть по-
ложения, направленные на регламентацию 
получения разрешения, тестирования, ис-
пользования автономного транспорта.

Власти Сингапура для нормативно-
го регулирования тестирования и приме-
нения беспилотного автотранспорта ис-
пользуют стратегию, ориентированную 
на адаптацию (Tan, 2021). Этот подход 
в целом преобладает в правовой поли-
тике Сингапура, который всегда декла-
рировал дальновидность, адаптивность 
и гибкость при разработке и принятии 
различных государственных стратегий 
(Ong, 2010). Интенсивное развертывание 
испытаний беспилотного автотранспорта 
в 2016–2017 гг. сопровождалось тесным 
партнерством с иностранными компания-
ми, местными университетами и локаль-
ными сообществами. Сингапур постоян-
но адаптирует национальные стандарты, 
нормы безопасности и кибербезопасности 
беспилотных автотранспортных средств 
к международным стандартам и современ-
ным реалиям технологической сферы.

Основные законы, составляющие базу 
регулирования системы дорожного движе-
ния для эксплуатации автономных транс-
портных средств в Корее, –  это Закон о до-
рожном движении, Закон об управлении 
транспортными средствами, Закон о доро-
гах и Закон о защите личной информации. 
Среди них необходимо сосредоточить вни-
мание на действующем Законе о дорожном 
движении (вступил в силу 13 июля 2021 г. 
как Закон № 17891, с частичными изменени-
ями от 12 января 2021 г.), который обеспечи-
вает выполнение различных обязательств, 
связанных с эксплуатацией автомобилей 
25 См.: Глобальный атлас регулирования искусственного 
интеллекта. Восточный вектор / под ред. А. В. Незнамова. –  
М.: Альпина ПРО, 2022.
26 Road Traffic Act (Chapter 276), Road Traffic (Autono-
mous Motor Vehicles) rules 2017, https://sso.agc.gov.sg/SL/
RTA1961-S 464–2017
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на дорогах, и действующий Закон о доро-
гах (вступил в силу 5 февраля 2021 г. как 
Закон № 16954 с частичными изменениями 
от 4 февраля 2020 г.), который регулирует 
безопасное и удобное использование дорог 
(Kim, 2022).

Нормы, регламентирующие тестирова-
ние и применение беспилотных автомоби-
лей в Республике Корея, включены в Закон 
«О продвижении и поддержке коммерци-
ализации беспилотных автомобилей» 27, 
первая редакция которого была принята 
1 мая 2020 г. Закон предусматривает вы-
деление отдельных полос для автономно-
го транспорта на автомагистралях общего 
пользования, а также создание специаль-
ных районов (экспериментальных зон) для 
тестирования (Глобальный атлас регули-
рования искусственного интеллекта, 2022, 
c. 225–233). В соответствии со статьей 16 
был учрежден Комитет по эксперименталь-
ным зонам для беспилотных транспортных 
средств, в функции которого входило все, 
что связанно с выделением и эксплуатаци-
ей экспериментальных зон. В сфере полно-
мочий комитета и координация сотрудни-
чества с органами исполнительной власти.

Власти Южной Кореи сосредоточили 
развитие сферы беспилотного автотран-
спорта вокруг создания специальных зон 
для тестирования и эксплуатации. В июне 
2022 г. Комитет по экспериментальным зо-
нам для беспилотных транспортных средств 
объявил о создании 7 специальных тесто-
вых зон до конца 2022 г.28 Согласно плану 
зоны созданы в Сеуле (2 района) и других 
городах Южной Кореи. На территориях 
с экспериментальным правовым режимом 
разрешается передвижение беспилотных 
такси и маршрутных автобусов в целях их 
тестирования. Кроме перечисленных зон 
в Республике Корея в последние несколько 

27 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법
률 // 국가법령정보센터. URL: https://law.go.kr/
lsInfoP.do?lsiSeq=234277&lsId=013480&chrClsC-
d=010202&urlMode=lsInfoP&viewCls=lsInfoP&efY-
d=20220128&vSct=16421&ancYnChk=0#0000
28 서울 강남부터 강릉·순천·군산까지…자율주행차 시
범운행지구 지정 // ChosunBiz. 23.06.2022. URL: https://
biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/06/23/2CTHDK-
F3CNGD 3E 2RJKLWPPEYTM/)

лет функционирует испытательный поли-
гон K-City для беспилотных транспортных 
средств площадью 320 000 кв. метров, раз-
мещенный в г. Хвасон. На данном полигоне 
для разработчиков, желающих тестировать 
свои беспилотные транспортные средства, 
воссозданы близкие к реальным городские 
условия (в том числе дорожная инфра-
структура, включая пешеходные переходы, 
шлагбаумы, железнодорожные переезды) 29.

Правительство Японии считает разви-
тие автономного транспорта одним из ос-
новных и наиболее приоритетных направ-
лений развития ИИ-технологий. В Японии 
в апреле 2020 г. правительство внесло по-
правки в Закон о дорожных транспортных 
средствах (Road Transportation Vehicle Act) 
и Закон о дорожном движении (Road Traffic 
Act) 30, которые в целом разрешают исполь-
зование автоматизированных транспорт-
ных средств уровня 3 на дорогах общего 
пользования. Согласно Закону о дорожных 
транспортных средствах «система авто-
номного вождения» (Autonomous driving 
system –  ADS) определяется как «набор 
датчиков и искусственного интеллекта, ко-
торые заменяют все возможности водителя 
записывающим устройством». Закон о до-
рожных транспортных средствах описы-
вает технические спецификации, которым 
должны соответствовать системы ADS. 
Кроме того, производители и импортеры 
автомобилей, оснащенных ADS, должны 
предоставлять пользователям специфика-
ции ADS для конкретной модели 31.

В рамках достижения поставленной 
правительством Японии задачи по форми-
рованию «самой передовой транспортной 
системы в мире» ведётся непрерывная ра-
бота. Так, в июне 2019 г. в рамках дорожной 
карты и государственно- частного концепта 

29 S. Korea builds 'K-City' for autonomous vehicle test-
ing // Yonhap. 10.12.2018. URL: https://en.yna.co.kr/view/
AEN 20181210008800320
30 Autonomous driving in Japan –  part 1: road traf-
fic law, https://www.lexology.com/library/detail.
aspx?g=f84441bd-758d-475c- a1b2–8f48ca68102a
31 Autonomous vehicles: Cross jurisdictional regulatory 
perspectives, https://www.blg.com/en/insights/2021/10/the- 
sensor- autonomous- vehicles- cross- jurisdictional- regulatory- 
perspectives
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ITS были представлены и частично дорабо-
таны 3 концепт- направления полной авто-
матизации транспорта к 2025 г..32 В рамках 
воплощения первого направления (концеп-
та автоматизации вождения) в 2020 г. был 
принят закон, разрешающий эксплуата-
цию автомобилей с уровнем автономности 
вплоть до 3 включительно 33. Второе на-
правление (концепт сервисов с беспилот-
ным вождением) предусматривает создание 
тестовых сервисов с устойчивой бизнес- 
моделью. На данном этапе планируется по-
иск и устранение возможных проблем. Те-
сты предусмотрены до конца 2025 г. Третье 
направление (мобильность для всех граж-
дан, Mobility as a Service (MaaS)) заплани-
ровано к воплощению в жизнь после отлад-
ки тестовых сервисов (Глобальный атлас 
регулирования искусственного интеллекта, 
2022, c. 233–238).

Все рассмотренные страны планиру-
ют постепенно переходить от тестирова-
ния беспилотного транспорта в отдельных 
специально выделенных районах к раз-
решению автономного движения на всех 
дорогах общего пользования. Среди них 
особенно выделяется Сингапур, который 
не только создал общую рамку регулирова-
ния тестирования и использования беспи-
лотного автотранспорта, но и регламенти-
ровал процессы перманентного обновления 
и обсуждения нормативной базы в целях 
поддержки ее актуальности. Интересным 
32 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/its_
roadmap_2019.pdf
33 https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/its_
roadmap_20210615_point.pdf

также выглядит решение Республики Ко-
рея о создании выделенных зон тестирова-
ния и применения автономного транспорта 
за пределами существующих городов.

Заключение
Проведенный анализ основ регулиро-

вания технологий умных городов в ази-
атских странах –  лидерах цифровой эко-
номики –  показывает, что как на уровне 
стратегических документов, так и на уров-
не кодификации принципов регулиро-
вания есть значительное сходство. До-
минирующей линией является создание 
концепций развития умных городов и за-
конодательства по этому поводу на дол-
гие годы вперед. Данные концепции и ак-
цент в развитии нормативной базы зависят 
от экономических, географических и куль-
турных особенностей страны. Некоторые 
страны сделали ставку на развитие отдель-
ных агломераций, другие –  на общую рам-
ку для развития городов всей страны. Рос-
сии для контроля территорий и укрепления 
суверенитета необходимо развивать умные 
агломерации во всех регионах, в том числе 
в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Все рассмотренные страны планиру-
ют постепенно переходить от тестирования 
умного транспорта в отдельных специально 
выделенных районах к разрешению беспи-
лотного движения на всех дорогах общего 
пользования. Наиболее перспективным для 
нашей страны выглядит подход Сингапура, 
который создал систему постоянного об-
новления и улучшения нормативной базы 
в сфере регулирования умного транспорта.
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примирительные процедуры классифицировать на три общие группы. Отмечено, 
что успешному продвижению в России медиации будут способствовать следующие 
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и возможные материальные обращения в отношении медиаторов по разглашению 
информации, ставшей частью процесса проведения процедур медиации.
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Российская правовая система в течение 
последних двух лет претерпела существенное 
реформирование посредством детализации, 
совершенной законодателем, а также внедре-
ния альтернативных форм урегулирования 
конфликта, позаимствованных из практики 
зарубежных стран.

Наблюдается тенденция к увеличению 
практической значимости использования 
частных форм примирения как в рамках 
защиты права в суде, так и за ними, при од-
новременном закреплении принципов дея-
тельности органов судебной власти.

Введение в арбитражное процессуаль-
ное право нового межотраслевого инсти-
тута, а именно примирительных процедур 
(глава 15 АПК РФ), привело к дальнейшему 
развитию всем известных принципов дис-
позитивности, состязательности и процес-
суального равноправия участников арби-
тражного процесса.

В процессе возбуждения производства 
по делу, подготовки к разбирательству 
субъекты, имеющие материальную заин-
тересованность в исходе дела, на протяже-
нии всего арбитражного процесса также 
могут решить вопрос об использовании 
примирительной формы урегулирования 
спора.

Применительно к российской правовой 
действительности у сторон есть возможность 
прибегнуть к «судебным» примиритель-
ным процедурам –  процессуально-  правовым 
средствам, используемым участниками ар-

битражного процесса в целях мирного уре-
гулирования спора непосредственно в суде. 
В силу того, что применяются они в рамках 
судопроизводства вполне возможно дать им 
специфичное название –  арбитражные при-
мирительные процедуры. Их отличительной 
особенностью является, во-первых, норма-
тивное закрепление именно в отдельных 
статьях Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, во-вторых, применение участ-
никами спорного правоотношения под кон-
тролем или при участии арбитражного суда, 
за некоторым исключением, и, в-третьих, 
в определенных случаях влекут обязатель-
ные юридические последствия, включая 
процессуальные.

В американской системе для обозна-
чения таких средств используется термин 
«альтернативные средства, присоеди-
ненные к суду» (court-annexed ADR) или 
«используемые по указанию суда» (court- 
mandated) (Носырева, 1998).

В отличие от досудебного урегулиро-
вания экономических споров, где испол-
нение достигнутых в течение примирения 
договоренностей основано исключительно 
на добровольных началах, в публичном ар-
битражном процессе суд как орган власти 
может придать примирительной процеду-
ре, оформленной в предусмотренной зако-
ном форме, властный обязательный харак-
тер. Принятие и утверждение арбитражным 
судом полного или частичного урегулиро-
вания спора, исходящего от сторон, влечет 
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не только придание примирительной про-
цедуре и ее результатам характера общео-
бязательности, но и определенные юриди-
ческие последствия, как для участников 
конфликта, так и для арбитражного суда.

Например, утверждение арбитражным 
судом мирового соглашения для лиц, его 
заключивших, гарантирует его общеобяза-
тельность и при необходимости принуди-
тельное исполнение (ч. 2 ст. 142 АПК РФ). 
Для арбитражного суда наличие мирового 
соглашения, отвечающего всем требовани-
ям закона, корреспондирует его обязанно-
сти прекратить производство по делу (ч. 2 
ст. 150 АПК РФ), что исключает последую-
щее обращение в арбитражный суд по делу, 
прекращенному в результате заключения 
мирового соглашения. Аналогичные по-
следствия наступают при полном отказе 
от иска (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).

Соглашение о распределении судебных 
расходов (ч. 4 ст. 110 АПК РФ) также имеет 
определенные юридические последствия: 
арбитражный суд относит судебные рас-
ходы в соответствии с таким соглашением 
и, вынося судебное решение, придает тако-
му соглашению императивный характер.

Как один из способов примирения 
следует считать предложение истца при 
отсутствии возражений со стороны ответ-
чика либо же в случае обоюдного согласия 
сторон по инициативе арбитражного суда 
рассматривать дело в порядке упрощенного 
производства.

Упрощенное производство –  это такая 
специфическая форма защиты прав и закон-
ных интересов истца, ссылающегося на бес-
спорные документы против стороны, не вы-
полняющей обязательства, либо размер 
притязания которого может быть признан 
незначительным (Комментарий…, 2003). 
Eсли предусмотренная законом возмож-
ность рассмотрения дела в порядке упро-
щенного производства вытекает из предме-
та конфликта, то само по себе выраженное 
согласие на рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства есть взаимная 
договоренность сторон о процессуаль-
ном порядке рассмотрения материально- 
правовых притязаний, свидетельствующая 

о намерении сторон как можно быстрее 
урегулировать вопросы о порядке исполне-
ния взятых на себя обязательств, что в пол-
ной мере отвечает сущности примиритель-
ного института.

Статья 138.2 АПК РФ перечисляет 
виды примирительных процедур: перего-
воры, посредничество, медиация, судебное 
примирение и другие примирительные 
процедуры, если это не противоречит феде-
ральному закону. В статье 138.3 Переговоры 
не дается определение этой примиритель-
ной процедуре, ведь в этом нет особой не-
обходимости. Наиболее актуальное опреде-
ление дает Н. В. Янчар: «переговоры –  вид 
примирительной процедуры, посредством 
которой стороны урегулируют возникшие 
разногласия непосредственно или при со-
действии своих доверенных лиц без при-
влечения независимой третьей стороны» 
(Янчар, 2014).

В международной терминологии по-
средничество однозначно именуется меди-
ацией («Mediation» (англ.) –  посредниче-
ство; вмешательство с целью примирения). 
В смысле посредничества, вложенном зако-
нодателем, это более широкое понятие, чем 
медиация. Медиация –  это вид примири-
тельной процедуры, при котором стороны 
приходят к решению, удовлетворяющему 
обе стороны, при помощи специального 
посредника –  медиатора (Худойкина, 2012; 
Самсонов, 2016).

Спорящие субъекты доверяют медиа-
тору (посреднику), выбранному сторонами, 
провести процедуру, цель которой состоит 
в мирном урегулировании конфликта. Дан-
ная процедура одновременно дает конфлик-
тующим не только хорошие шансы на вза-
имовыгодное решение спорной ситуации, 
но и позволяет им при этом сохранить ве-
сомый объем полномочий при проведении 
переговоров.

Медиатор в процедуре медиации 
не осуществляет консультативных функ-
ций. Посредник вместо этого помогает сто-
ронам разобраться в конфликте глубинно, 
сформировать общее понимание причины 
конфликта и работать в направлении урегу-
лирования спора.
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Существует несколько различных сти-
лей (подходов) медиации: оценочный, сти-
мулирующий и преобразующий. Оценоч-
ный стиль предполагает оценку сильных 
и слабых аргументов каждой из сторон при 
обращении в суд, тогда как стимулирую-
щий и преобразующий подходы не предпо-
лагают этого (Шамликашвили, 2012).

Обращение к медиатору необходимо 
для обнаружения спорных моментов и раз-
работки вариантов решения, которые бы 
устроили участников конфликта. Эти про-
цедуры подразумевают довольно универ-
сальные подходы, а решения, принимаемые 
во время этих процедур, должны основы-
ваться на согласии всех сторон. Это не со-
гласуется с традиционным судебным раз-
бирательством, в котором суд, как правило, 
принимает сторону того, кто будет более 
аргументирован.

Задачей медиатора при проведении 
процедуры медиации является помощь кон-
фликтующим сторонам в выработке обще-
го решения, приемлемого для обеих сторон, 
заключение которого будет взаимовыгодно 
как для одной, так и для другой стороны. 
Для этого стороны наделяют медиатора 
определенным объемом процедурных пол-
номочий, в которые не входит право судить 
или примирять, давать оценки или прини-
мать решение по спору (Шлиффен, 2015).

Отличительной чертой процедуры ме-
диации, отличающей ее от судебного раз-
бирательства или третейского, является то, 
что медиатор не дает этической и юриди-
ческой оценки сложившемуся конфликту. 
Суд при рассмотрении спора оценивает, кто 
прав с правовой точки зрения, и стремится 
установить истину, исследуя предоставлен-
ные доказательства. В медиации же не так 
важно, кто виновен в возникновении кон-
фликта, важно найти способ урегулировать 
конфликт, не определяя правоту той или 
иной стороны. Результат в такой процеду-
ре во многом зависит от сторон конфликта. 
Они свободны в выборе действий и не обя-
заны ссылаться на нормы права в обосно-
вании своих позиций, что позволяет им 
принимать неожиданные решения. Дея-
тельность медиатора при этом направлена 

лишь на создание таких условий, при кото-
рых стороны самостоятельно могут прийти 
к верному и оптимальному для них реше-
нию проблемы. Получается так, что при 
проведении данной процедуры медиатор 
только смягчает конфликт и способствует 
их примирению, в то время как весь спектр 
полномочий по решению спора остается 
у сторон.

Следует иметь в виду, что медиация 
может проводиться:

– во внесудебном порядке –  по соб-
ственной инициативе сторон без намерения 
обратиться в суд;

– в досудебном порядке –  посредством 
внесения сторонами в договор или в иное 
юридически значимое соглашение медиа-
тивной оговорки об обязанностях сторон 
урегулировать разногласия путем примене-
ния процедуры медиации;

– в рамках судебного процесса –  как 
формализованная процедура, происходя-
щая по предложению суда и позволяющая 
сторонам прервать процесс на любой ста-
дии судебного разбирательства для обра-
щения к медиатору с целью мирного урегу-
лирования спора.

Во время выбора судебной или внесу-
дебной процедуры стороны определяют 
и иные факторы, которые особенно акту-
альны для субъектов предпринимательской 
деятельности: оценка возможности бан-
кротства контрагента; реальная возмож-
ность получения долга в случае взыскания 
в судебном порядке (эффективность юриди-
ческих процедур возврата долга).

Стоит помнить, что для процедуры 
медиации есть и некоторые ограничения. 
Медиация не может применяться в случае 
недееспособности одной из сторон, неспо-
собности ее отвечать за свои поступки, 
страдание душевной болезнью, а также 
в случае криминальных конфликтов. Ме-
диация эффективна только тогда, когда обе 
стороны хотят урегулировать конфликт 
(Романенко, 2006).

Так или иначе, именно решение об уре-
гулировании или прекращении спора в ме-
диации принимается непосредственно 
сторонами, ведь медиатор не наделен пол-
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номочиями выносить решение, обязатель-
ное для исполнения сторонами спора. Глав-
ной задачей медиатора является помощь 
сторонам в лучшем понимании друг друга, 
сближении позиций, достижении согласия 
по условиям спора, а в некоторых случаях 
помощь в нахождении вариантов условий, 
на которых, возможно, будет разрешен кон-
фликт.

Эффективность применения процеду-
ры медиации во многом зависит от строго-
го соблюдения принципов: добровольно-
сти, конфиденциальности, сотрудничества 
и равноправия сторон, беспристрастно-
сти и независимости медиатора (ст. 3 ФЗ 
«О процедуре медиации»).

Судебное примирение –  это вид прими-
рительной процедуры, имеющей ту же цель, 
что и процедура медиации, но при помощи 
специального посредника –  судебного при-
мирителя. Иные примирительные проце-
дуры в АПК РФ не закреплены. По юри-
дической технике указание законодателя 
на другие примирительные процедуры го-
ворит либо об ошибке, либо о будущем за-
креплении новой примирительной проце-
дуры, не противоречащей федеральному 
закону. 31 октября 2019 года Постановле-
нием Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации утвержден регламент проведе-
ния судебного примирения, который опре-
деляет порядок проведения судебного при-
мирения. Судебное примирение является 
одной из разновидностей примирительных 
процедур. Повышенный интерес вызывает 
новый институт судебных примирителей –  
судей в отставке, в особенности недавно 
утверждённый Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации список судебных 
примирителей, изучаемый с позиций ко-
личественного состава и критериев отбора 
кандидатов (Постановление…, 2020; Поста-
новление…, 2023; Постановление…, 2019).

Проблемным аспектом видится незна-
чительное количество судебных примири-
телей на целые регионы, что предвещает 
возможную неблагоприятную перспективу 
развития процедуры судебного примире-
ния. В связи с этим представляется целе-
сообразным расширять имеющийся список 

по мере необходимости. Пристального вни-
мания заслуживает и сама процедура су-
дебного примирения, строящаяся на прин-
ципах добровольности, сотрудничества, 
равноправия сторон, независимости и бес-
пристрастности судебного примирителя, 
конфиденциальности и добросовестности. 
Особое внимание уделяется активной роли 
судьи, в производстве которого находится 
дело.

Наибольший практический интерес 
представляет классификация примиритель-
ных процедур по видам судопроизводства. 
Кодекс 2002 года впервые предусмотрел 
дифференциацию судопроизводства по раз-
личным критериям.

Основу классифицирования прими-
рительных процедур составляет разгра-
ничение производств по характеру пред-
мета спора, так как именно он определяет 
возможную сферу их применения в «спо-
рах о праве», «спорах о правоотношении», 
«спорах о факте», тогда как независимо 
от субъектного состава участников спора, 
к примеру, иностранное предприниматель-
ское лицо или российские предпринима-
тели, все они могут воспользоваться такой 
формой урегулирования своего спора, как 
примирение.

В полной мере сущности примири-
тельных процедур соответствуют эконо-
мические споры и иные дела, возника-
ющие из гражданских правоотношений 
(ст. 28 АПК РФ). Именно в таких спорных 
правоотношениях юридически равноправ-
ных субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, часто 
применяются примирительные процедуры, 
включая все возможные их виды по соста-
ву. Объединяя в себе несколько типов судо-
производств по характеру и предмету рас-
смотрения, можно выделить такую группу, 
как примирительные процедуры в исковом 
и упрощенном производстве, производстве 
по делам с участием иностранных лиц.

Что касается примирительных проце-
дур по иным категориям дел, то здесь зона 
распространения их видов незначительна. 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» (ст. 150–167) и ст. 225 АПК 
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РФ говорят о такой примирительной про-
цедуре, как мировое соглашение, из чего 
следует, что примирение возможно при рас-
смотрении арбитражным судом дел о несо-
стоятельности (банкротстве) в порядке гла-
вы 28 АПК РФ. В свое время о возможности 
заключения мирового соглашения упоми-
нал также и ФЗ РФ «О реструктуризации 
кредитных организаций» (ст. 23) (Поста-
новление…, 2023; О реструктуризации…, 
1999).

С учетом особенностей предмета 
правового регулирования законодатель 
предусмотрел специализированный, от-
личный от общего порядок заключения 
и утверждения мирового соглашения по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) 
и при реструктуризации кредитных орга-
низаций (Постановление…, 2023).

Систематизируя сказанное, по видам 
арбитражного судопроизводства примири-
тельные процедуры группируются на ис-
пользуемые:

- в исковом производстве и по иным 
категориям дел, где арбитражным судом 
рассматриваются «споры о праве граждан-
ском», включающие в себя все виды прими-
рения;

- в административном производ-
стве, за исключением посредничества;

- в делах о несостоятельности (бан-
кротстве) –  мировое соглашение.

Представленная классификация судеб-
ных примирительных процедур не являет-
ся единственной. Как уже отмечалось, прак-
тически все примирительные процедуры, 
совершаемые в рамках арбитражного про-
цесса, влекут за собой определенные юри-
дические последствия для лиц- участников 
конфликта (исполнить мировое соглашение 
в установленном порядке и сроки и т.п.) или 
обязанность для арбитражного суда совер-
шить предусмотренные законом процессу-
альные действия (прекратить производство 
по делу и т.п.). Разве что посредничество 
и согласительная процедура могут завер-
шиться без вынесения каких-либо процес-
суальных документов, требующих легити-
мации со стороны суда и без каких- либо 
положительных результатов, что влечет 

за собой дальнейшее рассмотрение дела 
по существу. С точки зрения критерия обя-
зательности последствий примирительных 
процедур последние могут быть:

- примирительные процедуры без 
обязательных юридических последствий –  
посредничество, согласительная процедура;

- примирительные процедуры, вле-
кущие определенные обязательные юри-
дические последствия для участников 
конфликта и арбитражного суда –  иные ар-
битражные процедуры.

Как следует из вышесказанного, от-
дельные виды примирительных процедур 
в силу своей универсальной исключитель-
ности предопределяют их способность уре-
гулировать спор на протяжении всей его 
динамики, как на досудебном этапе, так 
и в сфере арбитражного судопроизводства.

В силу этого мы предлагаем исключи-
тельно в теоретических целях все прими-
рительные процедуры классифицировать 
на три общие группы:

- досудебные (внесудебные);
- судебные (арбитражные);
- универсальные примирительные 

процедуры, к которым следует относить 
мировое соглашение, посредничество и пе-
реговоры.

Кроме того, представляется интерес-
ным предложить классификацию двусто-
ронних примирительных процедур в за-
висимости от того, принимает ли в них 
участие третье лицо, не являющееся субъ-
ектом спорного правоотношения:

- на примирительные процедуры, 
в которых принимают участие только непо-
средственные участники спора;

- примирительные процедуры с уча-
стием третьего независимого лица –  по-
средника;

- с участием арбитражного суда (со-
гласительная процедура).

При этом следует отметить, что для 
материализации двух последних видов 
примирительных процедур необходимо 
привлечение третьих лиц- специалистов, 
не являющихся участниками спорного 
правоотношения. Это, соответственно, по-
средник или медиатор (лицо, которое само 
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не разрешает спор, не выносит никаких 
решений, обязательных для сторон, а ока-
зывает помощь в достижении понимания 
и компромисса) либо арбитражный судья 

(лицо, наделенное в силу предоставленных 
сторонами полномочий правом разрешать 
спор по существу и выносить решение, обя-
зательное для участников спора).
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Особенности медиакоммуникации молодежи  
с государством в социальных сетях

А. Н Гуреева, П. А. Киреева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. В условиях глубокой медиатизации традиционная модель коммуникации 
государства и граждан активно трансформируется под влиянием интернет- 
технологий. Целью данной статьи стало выявление особенностей взаимодействия 
молодежи с государственными ведомствами в социальных сетях на примере анализа 
коммуникативных интенций. В выборку попали 767 комментариев от пользователей 
под постами в официальных аккаунтах Росмолодёжи, Министерства спорта 
и Министерства культуры во ВКонтакте –  крупнейшей российской социальной сети 1. 
Анализ полученных результатов свидетельствует о заинтересованности молодежной 
аудитории в выстраивании коммуникации с органами государственной власти. В ходе 
онлайн- дискуссий пользователи, как правило, пытаются презентовать собственную 
картину мира, поделиться своими рассуждениями и привлечь к ним внимание. 
Значительная доля интенций указывает на стремление комментирующих критически 
воспринимать публикуемую ведомствами информацию и давать ей самостоятельную 
оценку, будь это одобрение и похвала или критика и разоблачение. Реже проявляется 
стремление оказать реальное влияние на деятельность государственных структур, 
добиться от них конкретных результатов. Деструктивные интенции практически 
не встречаются под публикациями ведомств. Результаты исследования могут быть 
востребованы при выстраивании коммуникационных стратегий органов власти 
в социальных медиа, поскольку среди приоритетов государственной молодежной 
политики указываются формирование информационного поля, благоприятного для 
развития молодежи, а также интенсификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными объединениями и молодыми 
гражданами.

Ключевые слова: медиакоммуникация, государство, молодежь, социальные сети, 
молодежная политика, обратная связь.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 
N 23–28–01865.

Научная специальность: 5.9.9 –  медиакоммуникации и журналистика.
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1 По данным Mediascope за март 2023 года, социальная сеть ВКонтакте оказалась пятой среди всех интернет- ресурсов 
по месячному охвату российской аудитории, уступив только поисковым системам Яндекс и Google, видеохостингу 
YouTube и мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). 
Режим доступа: https://mediascope.net/data/
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Введение
В условиях глубокой медиатизации 

цифровые медиа играют все более важную 
роль в решении различных социально- 
политических вопросов. Зарубежные и оте-
чественные ученые считают, что в ин-
формационном обществе политическая 
коммуникация глубоко погружена в ме-
дийную среду, обладающую своей особой 
логикой функционирования (Вартанова, 
2020; Лабуш, Пую, 2019; Шестопал, 2010; 
Altheide, Snow, 2000; Hepp, Krotz, 2014; 
Lundby, 2014).

Значение пространства новых медиа 
в качестве инфраструктуры социально- 
политических коммуникаций осознается 
всеми вовлеченными в нее акторами, в том 
числе государством. В июле 2022 года Пре-
зидент России подписал Федеральный за-
кон № 270-ФЗ, в соответствии с которым 
госорганы должны регулярно размещать 
информацию о своей работе на официаль-
ных страницах в социальных сетях. Закон 
вступил в силу 2 декабря 2022 года и с этого 
момента обязывает ведомства освещать реа-
лизуемые мероприятия и публиковать ком-
ментарии по актуальным вопросам в своих 
аккаунтах. Список ресурсов, на которых 
необходимо присутствовать ведомствам, 
был утвержден Распоряжением Правитель-
ства РФ № 2523-р в сентябре 2022 года: ими 
стали ВКонтакте и Одноклассники. Осо-
бое внимание на государственном уровне 
уделяется поиску эффективных механиз-
мов взаимодействия с молодежью 2. Так, 
в Основах государственной молодежной 
политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, утвержденных Правитель-
ством РФ еще в 2014 году, среди приорите-
тов государственной молодежной политики 
названы формирование информационного 
поля, благоприятного для развития моло-
дежи, а также интенсификация механизмов 
обратной связи между государственными 
структурами, общественными объединени-
ями и молодежью.

2 Федеральный закон N 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации» определяет молодежь как 
социально- демографическую группу лиц в возрасте от 14 
до 35 лет включительно.

По данным доклада Счетной палаты 3, 
в 2022 году всего 60 федеральных орга-
нов исполнительной власти (ФОИВ) были 
представлены в той или иной социальной 
сети, у 10 органов государственной власти 
официальных аккаунтов не было. Резуль-
таты мониторинга показали, что у ФОИВ 
выросла культура работы с социальными 
сетями: все больше органов власти публи-
куют контент, отвечающий актуальным 
форматам коммуникации в новых медиа. 
Если в 2021 году только 39 ведомств полу-
чили положительные оценки по этому кри-
терию, то в 2022 году их количество возрос-
ло до 44. При этом традиционно низкими 
по уровню оценки оказались критерии, свя-
занные с выстраиванием прямого диалога 
ФОИВ с гражданами в социальных сетях.

Еще одним показателем актуальности 
изучаемой темы является внедрение рей-
тинга работы правительственных ведомств 
в интернете 4, в рамках которого оценивают-
ся такие показатели, как представленность 
ведомств в социальных сетях, активность 
аудитории, качество контента, планирова-
ние контентной политики и специальные 
проекты, а также работа с комментариями 
граждан.

В этой связи актуализируется необхо-
димость повышения эффективности меха-
низмов социально- политической комму-
никации, в том числе за счет определения 
характера и особенностей обратной реак-
ции аудитории на реализацию государ-
ственной информационной политики.

Теоретическая рамка исследования
Теоретическая основа медиакоммуни-

каций государственных структур со сво-
ими референтными группами (целевыми 
аудиториями) имеет междисциплинарный 
характер: социологи, политологи, фило-
логи, специалисты в сфере связей с обще-
ственностью тщательно изучают процесс 
3 Доклад Счетной палаты «Открытость государства 
в России-2022. Режим доступа https://ach.gov.ru/upload/
pdf/Otkrytost-2022.pdf
4 Рейтинг АНО «Диалог» ведется с 2020 г. Режим доступа 
https://anodialog.ru/2022/12/28/issledovanie- urovnya- onlajn- 
kommunikacii- organov- gosudarstvennoj- vlasti- po- rabote- v-
internete/
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взаимодействия государства и общества 
посредством медиа.

Если рассматривать коммуникацию 
с политической точки зрения, то она пред-
ставляет собой совокупность процессов 
информационного обмена, передачи поли-
тической информации, структурирующих 
политическую деятельность и придающих 
ей новое значение (Грачев, 1999). Комму-
никационные процессы в политической 
системе привлекают внимание разных на-
учных школ: Г. Лассуэлл и П. Лазерсфельд 
рассматривали их с точки зрениями бихе-
виоризма, Н. Винер и К. Дойч использовали 
кибернетический подход для обозначения 
роли коммуникаций в политике. Исследова-
ния Г. Алмонда и Дж. Колумана развивали 
понимание политической коммуникации 
в рамках структурно- функциональной мо-
дели политической системы. Ярким пред-
ставителем коммуникативистского подхода 
является Ю. Хабермас с его концепциями 
делиберативной демократии, основанной 
на аргументированном обсуждении различ-
ных политических вопросов, и публичной 
сферы –  особой коммуникативной среды, 
где свободно артикулируются проблемы 
общества и происходит совместный поиск 
путей их решения.

В последние десятилетия отечествен-
ные и зарубежные исследователи активно 
рассматривают особенности влияния но-
вых медиа на трансформацию социально- 
политической коммуникации, изучая как 
властные органы (Крыштановская, Филип-
пова, 2018; Сурма, 2015; Чижов, 2016; Crozier, 
2007; Howard, 2005) и гражданские активи-
сты (Вырковский, Колесниченко, 2020; Ефа-
нова, Мельниченко, 2018; Bennett, Freedon, 
Hussain, Wells, 2013; Sandoval- Almazan,, Gil- 
Garcia, 2014) используют соцсети для до-
стижения своих целей. В научном дискурсе 
уже успели сформироваться два противо-
положных подхода, описывающих потен-
циал влияния новых медиа на социально- 
политический процесс. Ряд исследователей 
делают вывод о демократизирующем по-
тенциале новых медиа и их способности 
основательно переформатировать отноше-
ния между гражданами и правительством. 

Коммуникации в интернет- среде делают 
доступной артикуляцию гражданской по-
зиции для большой аудитории, способствуя 
значительному увеличению количества ак-
торов в политическом процессе (Castells, 
2012, Bennett, Segerberg, 2012; Cammaerts, 
2012; Bakker, de Vreese, 2011 и др.). Вторая 
группа, напротив, склонна отмечать огра-
ниченность возможностей и эффективно-
сти политической коммуникации в среде 
новых медиа, а также иллюзорность их 
демократизирующего потенциала: иссле-
дователи аргументированно утверждают, 
что социально- политическая коммуника-
ция, опосредованная новыми коммуника-
ционными площадками, не всегда способ-
на достичь поставленных целей и нередко 
возвращает её участников к статусу- кво 
с характерным разрывом между традици-
онной политической элитой и остальными 
гражданами (Norris 2003; Morozov, 2012, 
Лебедева и др., 2016).

В отличие от эффектов (и эффективно-
сти) коммуникаций государства и граждан 
в социальных сетях сама трансформация 
традиционной модели взаимодействия го-
сударства и граждан –  однонаправлен-
ной и иерархичной ранее –  под влиянием 
интернет- технологий уже не является дис-
куссионным вопросом для научного сооб-
щества (Володенков, 2017, Вой нов, 2007; 
Castells, 2007; Jenkins, Ito, Boyd, 2016). Ге-
нерация и обмен контентом, вовлечение 
в интернет- дискурс и обсуждение вопросов 
политической жизни в интерактивном ре-
жиме в социальных сетях и на других циф-
ровых площадках уже стали привычными 
паттернами современной политической 
коммуникации.

Особенно активно такие возможности 
использует молодежь, поскольку она наи-
более восприимчива к инновациям в сфе-
ре цифровых технологий (Гуреева, 2020; 
Дунас, 2022). При этом в академическом 
дискурсе все еще преобладает рассмотре-
ние молодежи преимущественно как объ-
екта политического воздействия, и гораздо 
меньше внимания уделяется молодежи как 
самостоятельному политическому субъек-
ту (Осипова О. С., Багдасарова Р. А., Луку-
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шин В. А., 2021; Popova O. V., Kazarinova D., 
2021), в том числе мотивам и характеру ее 
участия в медиатизированной политиче-
ской коммуникации с государством.

Обратная связь, или двусторон-
ний информационный обмен, играет ис-
ключительно важную роль в процессах 
управления (Грачев, 1999). Иногда имен-
но в онлайн- дискуссиях обнаруживают-
ся глубоко аргументированные позиции, 
убедительные примеры и рекомендации, 
но потенциал таких обсуждений остается 
реализованным не в полной мере: не всегда 
представители власти учитывают ценные 
компоненты качественной делиберации 
в комментариях при принятии решений 
(Волконский, Филатова, 2020: 108).

За каждым актом коммуникации, 
в том числе политической, стоит опреде-
ленная цель, которая и придает ему смысл 
(Арутюнова 1986: 14). Цель сообщения, 
сформированную на основе определенных 
потребностей и мотивов, также называют 
интенцией. Она отражает направленность 
сознания адресанта на достижение замыс-
ла, ради которой он вступает в коммуника-
цию (Клушина, 2012). Актуальность изуче-
ния интенций аудитории в коммуникации 
с государственными ведомствами связана 
с тем, что они могут быть рассмотрены как 
особые индикаторы психологического со-
стояния общества, которое Е. Б. Шестопал 
определяет как совокупность массовых 
и коллективных настроений, представле-
ний, образов, ценностей и установок, вли-
яющих на функционирование публичной 
политики (Шестопал, 2022).

Методика исследования
В исследовании, результаты которого 

представлены в этой статье, авторы сфор-
мулировали три исследовательских вопро-
са, чтобы выявить особенности коммуника-
тивных целей молодежи во взаимодействии 
с государством в пространстве социальных 
сетей: какие интенции доминируют в ком-
муникациях молодежи с органами государ-
ственной власти на площадках социальных 
медиа; какую долю составляют деструк-
тивные намерения интернет- пользователей 

в коммуникациях с государством; отлича-
ются ли интенции аудитории социальных 
сетей в коммуникациях с разными ведом-
ствами.

Для достижения поставленных задач 
исследования были проанализированы 
онлайн- дискуссии под постами официаль-
ных аккаунтов Росмолодежи, Министер-
ства спорта РФ и Министерства культуры 
РФ во ВКонтакте –  крупнейшей российской 
социальной сети. Эти ведомства были вы-
браны для анализа, поскольку они удов-
летворяют нескольким критериями. Во- 
первых, они являются ответственными 
за реализацию определенных направлений 
государственной молодежной политики, 
во-вторых, в выбранный для анализа пе-
риод на страницах их официальных сооб-
ществ в ВК у пользователей была возмож-
ность оставлять комментарии.

Каждый месяц ВКонтакте посещает 
84 % российской интернет- аудитории 5. 
По актуальным данным Brand Analytics, 
возрастная группа 18–34 лет составляет 
43 % активной аудитории в ВК 6. Так как 
статистика отдельных сообществ во ВКон-
такте является закрытой для тех, кто не яв-
ляется их владельцем или администра-
тором, мы решили обратиться к данным 
об аудитории сайтов выбранных ведомств, 
что могло бы косвенно указать на преобла-
дающие возрастные группы пользователей, 
подписанных на анализируемые сообще-
ства в социальной сети. Согласно данным 
SimilarWeb, представленным на рис. 1, воз-
растная группа 18–34 лет в совокупности 
доминирует в структуре трафика сайтов 
всех трех ведомств: она составляет 55 % по-
сетителей официального интернет- ресурса 
Росмолодежи 7, 48 % трафика официального 

5 ВКонтакте подвела итоги первого квартала 2022 года: 
количество российских пользователей в месяц –  73,4 млн 
ежедневных просмотров VK Видео –  2,45 млрд / пресс- 
служба ВК. Режим доступа: https://vk.com/press/q1–2022-
results
6 Активные авторы во ВКонтакте за март 2023 года / 
Brand Analytics. Режим доступа https://br- analytics.ru/statis-
tics/author
7 Половозрастной состав аудитории сайта Росмолодежи 
/ SimilarWeb. Режим доступа: https://www.similarweb.com/
website/fadm.gov.ru/#demographics
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сайта Министерство спорта 8, и 46 % –  Ми-
нистерства культуры 9.

Чтобы выявить интенции пользова-
телей, выраженные в комментариях под 
постами ФОИВ, был проведен интент- 
анализ по методологической программе 
исследования онлайн- дискуссий, пред-
ложенной Н. К. Радиной (2016). Соглас-
но этой классификации к информативно- 
воспроизводящему блоку относятся 
интенции, «воспроизводящие» и сопрово-
ждающие коммуникацию: удивление, во-
прос; выражение несогласия/сомнение; вы-
ражение согласия, поддержки; неприятие, 
отказ от коммуникации; проявление сим-
патии.

В эмотивно- консолидирующий блок 
вошли следующие интенции: самопрезен-
тация; привлечение внимания (рассужде-
ния, риторические вопросы); успокоение 
аудитории; прогнозы, претензии на истину; 
оправдание (самооправдание, т.е. без пред-
варительных обвинений). Они демонстри-
руют стремление аудитории предложить 
собственную картину мира для коопера-
тивного взаимодействия.

В манипулятивный блок были вклю-
чены интенции оскорбления; устрашение, 
8 Половозрастной состав аудитории сайта Министерства 
спорта / SimilarWeb. Режим доступа: https://www.similar-
web.com/website/minsport.gov.ru/#demographics
9 Половозрастной состав аудитории сайта Министерства 
культуры / SimilarWeb. Режим доступа: https://www.simi-
larweb.com/website/culture.gov.ru/#demographics

угрозы; дискредитация (подрыв авторите-
та); демонстрация силы (без явной угрозы) 
и морализаторство (поучения). Такие ин-
тенции указывают на стремление к соци-
альному доминированию и установлению 
иерархических отношений.

Волюнтивно- директивный блок объ-
единил такие интенции, как побуждение 
к позитивному действию и рекоменда-
ции; подстрекательство к негативному 
действию; обвинения; предупреждение 
о последствиях; отвод обвинений. Они 
ориентированы на достижение реальных 
результатов от коммуникации и призывает 
к конкретным действиям властей.

К контрольно- реактивному блоку были 
отнесены одобрение, похвала; сарказм, зло-
радство, критика; ирония; разоблачение. 
Это оценочные и экспрессивно- оценочные 
реакции аудитории.

На основе предложенной классифи-
кации мы отнесли к деструктивным на-
мерениям такие интенции, как оскорбле-
ние, устрашение, угроза (манипулятивный 
блок), подстрекательство к негативному 
(волюнтивно- директивный блок) и от-
каз от коммуникации (информативно- 
воспроизводящий блок), поскольку они 
наиболее явно препятствуют продолжению 
плодотворной коммуникации.

Для анализа был выбран один ка-
лендарный месяц (март 2022 года), всего 
в выборку исследования попали 767 ком-

Рис. 1. Доли аудиторий разных возрастов, посещающих официальные сайты Росмолодёжи,  
Министерства спорта, Министерства культуры 

Источник данных: SimilarWeb. Составлено авторами

Fig. 1. The share of audiences of different ages visiting the official websites of Rosmolodezh,  
the Ministry of Sports, the Ministry of Culture 

Data source: SimilarWeb. Compiled by the authors
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ментариев от пользователей под постами 
в официальных аккаунтах Росмолодежи 
(425), Министерства спорта (267) и Мини-
стерства культуры (75) в социальной сети 
ВК.

Результаты
В ходе исследования было выявлено, 

что доминирующей интенцией в коммен-
тариях под постами трех государствен-
ных ведомств было поддержание комму-
никации, будь то уточнение информации, 
выражения согласия или несогласия, не-
приятие или симпатия к содержанию опу-
бликованных постов. К информативно- 
воспроизводящему блоку можно отнести 
55 % интенций пользователей под постами 
аккаунта Министерства культуры, 45 % –  
под публикациями Росмолодежи и 39 % –  
под постами Министерства спорта.

Интенции контрольно- реактивного 
блока, выражающие ту или иную оценоч-
ную и экспрессивно- оценочную реакцию, 
стали вторыми по объему в комментариях 
аккаунтов Росмолодежи (24 %) и Мини-
стерства культуры (19 %). При этом под пу-
бликациями Министерства спорта вторы-
ми по распространённости были намерения 
волюнтивно- директивного блока, описыва-
ющего стремление пользователей оказать 
реальное воздействие на коммуникацию, 
например, за счет побуждения к действиям, 
обвинений, предупреждения о последстви-
ях. Примечательно, что доля интенций это-
го блока под постами Министерства куль-
туры и Росмолодежи составляет лишь 7 % 
и 5 % соответственно.

Эмотивно- консолидирующие интен-
ции содержались в 23 % текстах онлайн- 
обсуждений под публикациями Росмо-
лодежи, 17 % –  Министерства культуры, 
14 % –  Министерства спорта. Ключевая 
цель таких намерений –  представление соб-
ственной картины мира и привлечение вни-
мания к ней.

Наименее характерными для дискус-
сий под постами выбранных государствен-
ных ведомств были манипулятивные на-
мерения, направленные на демонстрацию 
социального доминирования и установле-

ние иерархий. Такие интенции встречались 
в 4 % комментариев в аккаунте Министер-
ства спорта, 3 % –  Росмолодежи, 2 % –  Ми-
нистерства культуры.

Самой распространённой интенцией 
информативно- воспроизводящего блока 
в комментариях под постами Росмолодежи 
(190 единиц) стали удивление и вопрос –  та-
кие конструкции встречались в более поло-
вины комментариев (54 %). Например, «Ого 
с мая по апрель, можно ли в проект про-
писать в команду 16–17 летних самозаня-
тых?? Когда у нас получится реализовать 
проект, мы масштабируем и создадим 
рабочие места ещё новым самозанятым» 
(15.03.2022) 10. Более чем в четверти ком-
ментариев пользователи выражали согла-
сие с изложенной в посте информацией, 
демонстрировали поддержку (26 %). «Под-
держиваю!» 11 (31.02.2022). Противополож-
ные реакции –  несогласие, сомнение –  были 
проявлены в 9 % комментариев. «Нет. 
И причина этому экономическая целесо-
образность. Роман несомненно молодец 
и его гидропонные фермы наверняка будут 
очень востребованы на Марсе или на Луне. 
Но на Земле себестоимость производства 
продукции в открытом грунте вне конку-
ренции» (22.02.2022). В 11 % сообщений 
можно было увидеть выражение симпатии. 
Например, «Вижу Женю –  ставлю лайк» 12 
(17.03.2022).

В соответствующих комментариях под 
постами Министерства спорта (103 еди-
ницы) доминировала интенция согласия 
и поддержки –  77 %. «Наша Спортивная 
Гордость, здоровья Вам, гордимся и любим 
Вас!» (08.03.2022). Вопросы ведомству были 
адресованы в 15 % проанализированных 
10 Здесь и далее в скобках указывается дата публикации 
поста, под которым был оставлен комментарий. 
Некоторые примеры, чей контекст может быть не ясен, 
сопровождаются пояснениями. Пунктуация и орфография 
авторов комментариев сохранены.
11 К посту о предложении Ксении Разуваевой, руководителя 
Росмолодежи, о поднятии возрастной планки по грантам 
для молодых предпринимателей до 35 лет. Режим доступа: 
https://vk.com/wall-49388164_57088
12 К посту из рубрики #ГрантовыеЛайфхаки, где 
эксперт Евгений Найденов делится рекомендациями 
по составлению грантовых заявок. Режим доступа: https://
vk.com/wall-49388164_56678
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сообщений. «Почему не пригласили тех, 
кто был в резерве сборной???» (15.03.2022). 
Несогласие или сомнение встречались 
в 6 % комментариев. «Николай, для дет-
ского спорта существует государствен-
ное финансирование. Это целая сеть 
специализированных детских спортивных 
школ. Для ветеранов спорта нет ничего. 
Ветеранами спорта в лёгкой атлетике 
становятся в 35 лет. В фигурном ката-
нии, спортивной и художественной гим-
настике уходят из спорта гораздо раньше 
<…>» 13 (29.03.2022). Случаи демонстрации 
неприятия и отказа от коммуникации были 
единичными («Требуем допустить Ивана 
Куляка до соревнований! Вы там что, ли-
берасты что ли? Нам такая федерация 
не нужна!», 17.03.2022), как и проявление 
явной симпатии («Иван настоящий герой!», 
17.03.2022).

В информативно- воспроизводящих со-
общениях пользователей, адресованных 
Министерству культуры (41 единица), как 
и в комментариях под постами Министер-
ства спорта, превалировала демонстрация 
согласия и поддержки (59 %): «Успеха!» 
(19.03.2022), «Это замечательно! Это мы 

13 Ответ пользователя на тезис другого пользователя 
о недостаточном финансировании детского спорта. Режим 
доступа: https://vk.com/wall-158195271_24286

любим.)» (21.03.2022). Доли комментари-
ев, содержащих вопрос или выражающих 
симпатию, были приблизительно равными: 
22 % и 19 % соответственно. («Здравствуй-
те, подскажите как поучавствовать? 
Где посмотреть положение?» 24.03.2022; 
«Всегда с удовольствием смотрю как она 
одета, с каким вкусом. Вот сразу видно –  
Министр культуры, всё культурно. С празд-
ником!»; 08.03.2022).

Эмотивно- консолидирующий блок 
в комментариях представлен следующими 
интенциями: самопрезентация, привлече-
ние внимания, успокоение аудитории, про-
гнозы, претензии на истину, оправдание 
и самооправдание. К этому блоку мы отнес-
ли 97 комментариев под постами Росмоло-
дежи, 37 –  Министерства спорта, 13 –  Ми-
нистерства культуры.

В большинстве таких сообщений, 
оставленных в аккаунте Росмолодежи, 
пользователи пытались привлечь внима-
ние за счет своих рассуждений (63 %). «Я 
думаю многие девушки и правда сильные 
морально, кто бы что не говорил даже, 
главное просто начать что- то делать 
и даже сложная профессия может быть 
по плечу» (08.03.2022). Каждый пятый вы-
сказывал свои предположения, прогнозы 
(21 %): «насколько знаю, со средств гранта 

Таблица 1. Интенции в комментариях под постами Росмолодежи, Министерства спорта  
и Министерства культуры в ВК

Table 1. Intentions in the comments under the posts of Rosmolodezh,  
the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Информативно- 
воспроизво- 
дящий блок

Эмотивно- 
консолиди- 

рующий блок

Манипуля- 
тивный 

блок

Волюнтивно- 
директивный 

блок

Контрольно- 
реактивный 

блок

Росмолодежь 45 % 23 % 3 % 5 % 24 %
Всего комментариев: 425 190 97 14 22 102

Министерство спорта 39 % 14 % 4 % 34 % 9 %
Всего комментариев: 267 103 37 10 92 25

Министерство культуры 55 % 17 % 2 % 7 % 19 %
Всего комментариев: 75 41 13 2 5 14
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нельзя производить оплату услуг команды 
и руководителя» (10.03.2022). Презентация 
самого себя как интенция была характерна 
16 % комментариев. Приведем два ярких 
примера этого коммуникативного стрем-
ления: 1) «Выполняю социальный контракт 
в данный момент. Я общаюсь с людьми 
и стараюсь принести им пользу! Да это 
склад моего ума» (21.03.2022); 2) «Кто по-
пал в шорт- лист и будут утверждены 
на поездку в Калининград на форум «ШУМ» 
и кто желает, как житель города, могу по-
казать город, показать уютные улочки. Все 
расскажу и покажу!!» (04.03.2022).

Привлечение внимания за счет рас-
суждений также стало доминирующей ин-
тенций в комментариях под постами Ми-
нистерства спорта –  65 %. Самопрезенция 
встречалась в 22 % текстов дискуссии. «Не 
смотря на трудности с ЛЕДОВЫМ ДВОР-
ЦОМ, С КАТКОМ ДЛЯ РОЛИКОВ, мы го-
товимся на соревнования по фигурному 
катанию среди нашего возраста. А пока 
вспомним подготовку к летнему сезону 
по лёгкой атлетике, метание молота.» 14 
(03.03.2022). Намного реже комментарии 

14 К этому комментарию пользователь приложил 
видео с подготовкой. Режим доступа: https://vk.com/
wall-158195271_24311

демонстрировали стремление пользовате-
лей успокоить собеседников (5 %), а также 
сделать тот или иной прогноз (8 %): «Будут 
достойные призовые тогда многие прие-
дут, а за круглую медаль никто не хочет 
рисковать» (10.03.2022).

Прогнозы и претензии на истину со-
ставляли значительную часть всех интен-
ций эмотивно- консолидирующего бло-
ка, обнаруженных в комментариях под 
постами Министерства культуры (38 %) 15. 
Ту же по величине долю составили рас-
суждения с целью привлечения внимания, 
одно из них содержало цитату классика: 
«Вся жизнь театр, а люди в нем актеры» 
(27.03.2022). Стремление к самопрезента-
ции было в меньшей степени характерно 
для комментирующих посты Министерства 
культуры (16 %), но встречались яркие при-
меры: «Эта программа работает и у нас 
в городе! Во Дворце Культуры «Родина» 
(Химки) действует проект «Иллюзион «Ро-
дины». В плане его реализации проводятся 
регулярно встречи со зрителями, которые 
узнают историю создания кинофильмов, 

15 Все они были связаны со стремлением пользователей 
ответить на вопрос, заданный в посте, посвященном 
140-летию со Дня рождения писателя Корнея Чуковского. 
Режим доступа: https://vk.com/wall-56049514_26902

Таблица 2. Интенции информативно- воспроизводящего блок в комментариях  
под постами Росмолодежи, Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 2. Intentions of the informative- reproducing block in the comments under  
the posts of Rosmolodezh, the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in the VK

Информативно- воспроизводящий блок

Удивление, 
вопрос

Выражение 
несогласия/
сомнение

Выражение 
согласия, 

поддержки

Неприятие, отказ 
от коммуника- 

ции

Проявление 
симпатии

Росмолодежь 54 % 9 % 26 % _ 11 %
Всего комментариев: 190 103 18 49 _ 20

Министерство спорта 15 % 6 % 77 % менее 1 % менее 1 %
Всего комментариев: 103 16 6 79 1 1

Министерство культуры 22 % _ 59 % _ 19 %
Всего комментариев: 41 9 _ 24 _ 8
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являются участниками просмотров по-
пулярных фильмов прошлых лет. Проект 
пользуется успехом у зрителей разного воз-
раста. Вход в наш « Иллюзион «Родины» 
свободный» (18.03.2022). Примечательно, 
что в массиве сообщений пользователей 
был комментарий, содержавший интенцию 
оправдания: «Ольга, не все сразу можно 
изменить. Негатив в нашу культуру шел 
в течение многих лет. Чтобы его убрать, 
нужно время и изменения в мозгах послед-
него поколения. А это дело не одного дня. 
И не только Минкульта. А ещё и Минобра-
зования. Ольга Любимова недавно на посту 
Министра. Но ею сделано много. Она вни-
кает во все сферы культурной деятельно-
сти. И есть результаты. Мы все должны 
ей помогать» (8.03.2022).

Манипулятивные интенции оказались 
самыми немногочисленными в коммента-
риях трех рассматриваемых ведомств: под 
постами Росмолодежи таких сообщений 
было 13, Министерства спорта –  10, Мини-
стерства культуры –  всего 2.

В 10 таких комментариях в аккаун-
те Росмолодежи намерением пользовате-
лей стала дискредитация авторитета ве-

домства (77 %): «Мэри, Билли, Джон и тд 
в России…смм и информирование уровня 
боженьки, что у РСМ [Росмолодежи], что 
у Диалога [АНО «Диалог»]» (16.03.2022); 
«Ахаха, в 9 утра, воскресенье, это и есть 
стресс, значит ничего вы о нем не знаете» 
(5.03.2022) 16. В нескольких комментариях 
встретилось стремление к поучению: «Что 
у Вас с русским языком, дорогие сограж-
дане? Коллаборируют обычно предатели 
с оккупантами. Может быть Вы всё-таки 
взаимодействуете или хотя бы сотрудни-
чаете?» (11.03.2022). «Пожалуйста, про-
верьте текст своей новости –  столько опе-
чаток: «учёным» вместо «учёных», «свой» 
вместо «своей». Какой пример патриотиз-
ма и заботы о развитии родной страны 
Вы подаёте молодёжи при столь неуважи-
тельном отношении на федеральном уров-
не к родному языку?» (21.03.2022).

60 % сообщений с манипулятивными 
интенциями пользователей под постами 
Министерства спорта содержали оскорбле-

16 Так пользователь отреагировал на психологический 
марафон «Познай себя», который был запланирован на 9 
утра в воскресенье. Прямой эфир был посвящен теме 
преодоления стресса.

Таблица 3. Эмотивно- консолидирующий блок интенций в комментариях  
под постами Росмолодежи, Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 3. Emotive- consolidating block of intentions in the comments under  
the posts of Rosmolodezh, the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Эмотивно- консолидирующий блок

Самопрезента- 
ция

Привлечение 
внимания 

(рассуждения, 
риторические 

вопросы)

Успокоение 
аудитории

Прогнозы, 
претензии 
на истину

Оправдание 
и самооправ-

дание

Росмолодежь 16 % 63 % _ 21 % _
Всего комментариев: 97 16 61 _ 20 _

Министерство спорта 22 % 65 % 5 % 8 % _
Всего комментариев: 37 8 24 2 3 _

Министерство культуры 16 % 38 % _ 38 % 8 %
Всего комментариев: 13 2 5 _ 5 1
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ния («Проклятые <…>» 17 (3.03.2022), «Это 
не организация, это позор России! Мини-
стры спорта Вы позор для России <…>» 
(17.03.2022)». В 30 % комментариев можно 
было усмотреть стремление к дискредита-
ции ведомства. «Минспорта собирается 
в ответ на санкции, дискриминацию и из-
девательства над русскими спортсменами 
заплатить более миллиона долларов в пе-
чально известную международную анти-
допинговую ассоциацию ВАДА. Это будет 
вершиной цинизма Матыцина и компании» 
(15.03.2022). Один комментарий содержал 
элементы поучения: «Здравствуйте, под-
скажите пожалуйста, а почему такие без-
грамотность посты? Будьте любезны, на-
пишите пожалуйста где проходит кубок, 
в какие даты проходил, сколько спортсме-
нов приеяло участие и.т.д.» (15.03.2022).

В аккаунте Министерства культу-
ры было выявлено только 2 комментария 
с манипулятивными интенциями: один –  
с оскорблением, другой –  с намерением 

17 Так пользователь отреагировал на решение 
Международного паралимпийского комитета 
не допускать российских спортсменов к участию 
в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине, о чем 
сообщалась в посте Министерства спорта. Режим доступа: 
https://vk.com/wall-158195271_24088

к поучению. «Министр чего? Где культура? 
В театрах мочатся со сцены, в кино по-
казывают антигероев, на эстраде марген 
шткрны и дани милохины. Где культура? 
Днище» (8.03.2022), «На сайт стоит зайти 
министру культуры, чтоб узнать, что та-
кое культура)))» (8.03.2022).

Проявление в комментариях интен-
ций волюнтивно- директивного блока 
указывает на стремление пользователей 
добиться конкретных результатов в ходе 
опосредованной медиакоммуникации с го-
сударством. Больше всего таких намерений 
было выявлено в комментариях под поста-
ми Министерства спорта (всего 92). Более 
80 % из них содержали призывы к пози-
тивному действию или рекомендации. 
«Министерство спорта Российской Феде-
рации нужно провести соревнования для 
российских и белорусских спортсменов, 
пока они на пике формы, пока окончатель-
но не отчаялись». (3.03.2022). «Допустите 
Ивана к соревнованиям! #ЗаИванаКуляка» 
(17.03.2022). 17 % комментариев выража-
ли обвинения. Например, «<…> В России 
десять миллионов любителей спорта, по-
сещающих коммерческие фитнесс- клубы, 
в которых для оплаты абонементов пре-
зидент Путин разрешил налоговые выче-

Таблица 4. Манипулятивный блок интенций в комментариях под постами Росмолодежи,  
Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 4. Manipulative block of intentions in the comments under the posts of Rosmolodezh,  
the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Манипулятивный блок

Оскорбле- 
ния

Устрашение, 
угрозы

Дискредита- 
ция (подрыв 
авторитета)

Демонстрация 
силы (без 

явной угрозы)

Морализатор-
ство 

(поучения)

Росмолодежь _ _ 77 % _ 23 %
Всего комментариев: 13 _ _ 10 _ 3

Министерство спорта 60 % _ 30 % _ 10 %
Всего комментариев: 10 6 _ 3 _ 1

Министерство культуры 50 % _ _ _ 50 %
Всего комментариев: 2 1 _ _ _ 1
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ты. Но минспорта отодвинулся от них 
фальшивой аккредитацией приближённых 
к государственной кормушке федераций. 
Мы живём в параллельных мирах с мини-
стерством спорта, который зациклился 
на старых догмах» (30.03.2022). В одном 
комментарии пользователь предупре-
ждал о последствиях: «<…> Если Ивана 
не восстановят в правах, то обществен-
ными организациями и неравнодушными 
гражданами будет написано такое коли-
чество писем депутатам, в ФСБ и МВД, 
Прокуратуру РФ, какое Вам не снилось» 
(17.03.2022). Один комментарий можно 
было охарактеризовать как подстрекатель-
ство к агрессии (негативному действию): 
«Отдубасить МОК и ВАД» (3.03.2022).

В комментариях к постам Росмолодежи 
и Министерства культуры встречались толь-
ко две интенции волюнтивно- директивного 
блока: побуждение к позитивному дей-
ствию и обвинения. Пример побуждения 
к позитивному действию в комментариях 
в аккаунте Росмолодежи: «Хорошо бы и для 
людей предпенсионного возраста так. По-
тому что знания есть, компетенции есть –  
на работу не берут, в связи с предпочтени-
ем более молодым» (20.03.2022), в аккаунте 
Министерства культуры: «Прошу Вас рас-
смотреть мое обращение» (28.03.2022). 
Пример обвинения в аккаунте Росмолоде-
жи: «Высшей школе (Министерству науки 
и высшего образования Российской Феде-
рации) –  честь и хвала, заслуженное при-
знание и искренняя благодарность за па-
триотизм и гражданственность. Но какое 
отношение к этому имеет Росмолодёжь? 
И что делают в данном направлении Ваши 
молодёжные центры на местах, особенно 
в регионах? (Только, пожалуйста, не припи-
сывайте себе заслуги других ведомств.) На-
деюсь, что Вы знакомитесь с содержанием 
информационных ресурсов региональных 
управлений молодёжной политики. Такое 
ощущение, что молодёжная политика жи-
вёт на другой планете, и её происходящие 
в стране события совершенно не касают-
ся» (23.03.2022). Пример обвинения в акка-
унте Министерства культуры: «Пропаганда 
детям» (23.03.2022).

Для комментариев в аккаунте Росмоло-
дежи соотношение интенций «побуждение 
к позитивному действию и рекомендации» 
и «обвинения» составило 82/18, в аккаунте 
Министерства культуры –  60/40.

Экспрессивно- оценочные реакции, от-
носящиеся к контрольно- реактивному бло-
ку, были достаточно широко представлены 
в комментариях аккаунтов Росмолодежи 
и Министерства культуры.

Пользователи под постами Росмоло-
дежи чаще всего оставляли сообщения 
с похвалой или одобрением –  таких было 
53 % из 102 комментариев контрольно- 
реактивного блока. Четверть комментари-
ев, однако, содержали интонации сарказ-
ма. «Неужели это Байден?» 18 (25.03.2022). 
«Брать грант в преддефолте –  это надо 
иметь особый склад ума» (21.03.2022). 
В 16 % сообщений пользователи открыто 
критиковали ведомство. «А где работа Ро-
смолодежи против, не просто кибербуллин-
га (давайте без типа умных слов, называйте 
как купить –  травля), а настоящего фашиз-
ма против русских? Ведь ни движений, нет 
активностей, нет поликов и пропаганды. 
Только разговоры с модным англицизмами» 
(13.03.2022). Ирония и разоблачение как ин-
тенции составили по 3 % всего массива про-
анализированных единиц.

Доля положительных комментариев 
с одобрением контента Министерства куль-
туры составила 64 %: «Повезло ребятам! 
Просто здОрово!» (22.03.2022). Критику 
включали 22 % сообщений пользовате-
лей («уродство какое- то»,21.03.2022), сар-
казм и злорадство –  14 % («Культура так 
и прет!» (27.03.2022))

Преобладающей интенцией контроль-
но- реактивного блока в комментариях под 
постами Министерства спорта оказалась 
критика –  80 %. Например, «Официальный 
спорт в России опозорился хуже некуда 
<…>» (17.03.2022). В 12 % реплик в ходе 
онлайн- дискуссии присутствовали сарка-
стические интонации и злорадства. «За-
шибись! 30 лет надо было, чтобы понять 

18 Реакция пользователя на проблемы с сайтом 
в последний день подачи заявки на грант. Режим доступа: 
https://vk.com/wall-49388164_56864
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простую истину- если ты не будешь вкла-
дывать в детей у тебя ничего не будет. 
Даже автодора» (30.03.2022). Одобрение 
было высказано лишь в одном коммента-
рии, но не в адрес ведомства, а по поводу 
дня рождения фигуристки Анны Щербако-
вой: «Лучшая! С днём рождения, таланти-
ще» (28.03.2022).

Анализ показал, что комментирующие 
практически не демонстрировали явные 
деструктивные намерения в ходе коммуни-
кации в государственными ведомствами. 
В адрес органов власти не звучали угрозы 
и устрашения, случаи выражения отказа 
от коммуникации, как и подстрекательства 
к негативному, были единичными в аккаун-

Таблица 5. Волюнтивно- директивный блок интенций в комментариях  
под постами Росмолодежи, Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 5. The voluntary- directive block of intentions in the comments under  
the posts of Rosmolodezh, the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Волюнтивно- директивный блок
Побуждения 

к позитивному 
действию 

и рекомендации

Подстрека-
тельство 

к негативному
Обвинения

Предупрежде- 
ние 

о последствиях

Отвод 
обвине- 

ний

Росмолодежь 82 % _ 18 % _ _
Всего комментариев: 22 18 _ 4 _ _

Министерство спорта 81 % 1 % 17 % 1 % _
Всего комментариев: 92 74 1 16 1 _

Министерство культуры 60 % _ 40 % _ _
Всего комментариев: 5 3 _ 2 _ _

Таблица 6. Контрольно- реактивный блок в комментариях  
под постами Росмолодежи, Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 6. The control and reaction unit in the comments under the posts of Rosmolodezh,  
the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Контрольно- реактивный блок
Одобрение/

похвала
Сарказм/

злорадство Критика Ирония Разоблачение

Росмолодежь 53 % 25 % 16 % 3 % 3 %
Всего комментариев: 102 54 26 16 3 3

Министерство спорта 4 % 12 % 80 % 4 % _
Всего комментариев: 25 1 3 20 1 _

Министерство культуры 64 % 14 % 22 % _ _
Всего комментариев: 14 9 2 3 _ _
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тах Министерства спорта и Министерства 
культуры. При этом шесть комментариев 
под постами Министерства спорта содер-
жали оскорбления, в аккаунте Министер-
ства культуры с такой интенцией был опу-
бликован один комментарий.

Примечательно, что в массиве сооб-
щений под постами Росмолодежи не была 
встречена ни одна деструктивная интен-
ция. Наибольшая же доля таких намерений 
была характерна для онлайн- дискуссий под 
постами Министерства спорта –  они соста-
вили 3 % всех проанализированных ком-
ментариев.

Выводы и дискуссия
В последние годы множество ра-

бот было посвящено исследованию стра-
тегий органов государственной власти 
по выстраиванию коммуникации с граж-
данами в социальных сетях, однако осо-
бенности аудитории как активного и полно-
правного участника такой коммуникации 
рассматривались реже. При этом, чтобы ди-
алог общества и власти был эффективным, 
специалистам, ответственным за SMM-со-
провождение аккаунтов госорганов, стоит 
лучше понимать мотивы, запросы и наме-

рения аудитории, готовой к коммуникации 
в социальных сетях, в том числе молодежи. 
Примечательно, что на фоне позитивной 
тенденции к повышению «культуры ра-
боты» ФОИВ с социальными сетями эф-
фективное выстраивание прямого диалога 
ведомств с пользователями цифровых плат-
форм все еще остается проблемной зоной 
в их информационной политике.

Результаты эмпирического исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы, 
применимые к проанализированному мас-
сиву комментариев. Преобладание стрем-
лений информативно- воспроизводящего 
блока, направленных на поддержание 
коммуникации (к ним относились 43,5 % 
проанализированных комментариев), сви-
детельствует о заинтересованности моло-
дежной аудитории во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти. В каждом 
пятом комментарии пользователи пыта-
лись представить собственную картину 
мира, поделиться своими рассуждениями 
и привлечь к себе внимание. Значительная 
доля интенций контрольно- реактивного 
блока (18,5 %) указывает на стремление 
комментирующих критически восприни-
мать публикуемую ведомствами информа-

Таблица 7. Деструктивные интенции в комментариях под постами 
Росмолодежи, Министерства спорта и Министерства культуры в ВК

Table 7. Destructive intentions in the comments under the posts of Rosmolodezh,  
the Ministry of Sports and the Ministry of Culture in VK

Деструктивные интенции
Неприятие, 

отказ 
от коммуника- 

ции

Оскорбле- 
ния

Устра-
шение, 
угрозы

Подстрекатель- 
ство 

к негативному

Всего 
диструктив- 

ных интенций

Росмолодежь _ _ _ _ _
Всего комментариев 425 _ _ _ _ _

Министерство спорта менее 1 % 2.25 % _ менее 1 % 3 %
Всего комментариев 267 1 6 _ 1 8

Министерство культуры _ 1.33 % _ _ 1.33 %
Всего комментариев 75 _ 1 _ _ 1
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цию и давать ей самостоятельную оценку, 
будь это одобрение и похвала или критика 
и разоблачение. Реже комментирующие 
нацелены на достижение реальных резуль-
татов в коммуникации с государствен-
ными структурами (15,5 %), например, 
за счет предоставления им конкретных 
рекомендаций (12 %). Демонстрация соб-
ственного доминирования и установление 
новых иерархических отношений меньше 
всего интересуют молодых граждан в рам-
ках коммуникации с государственными 
ведомствами в цифровом пространстве 
(3,5 %). Анализ также показал, что ком-
ментирующие практически не демонстри-
ровали явных деструктивных намерений 
в ходе коммуникации с ведомствами –  их 
доля составила лишь 1,2 % от всего проа-
нализированного массива.

Стоит отметить, что активнее всего 
комментирующие пытались добиться кон-
кретных действий в ходе коммуникации 
с Министерством спорта, под постами кото-
рого интенции волюнтивно- директивного 

блока встречались почти в пять и семь раз 
чаще, чем под публикациями Министерства 
культуры и Росмолодежи соответственно. 
При этом оценочные реакции в онлайн- 
дискуссиях аудитории Министерства спор-
та встречались в среднем в два раза реже, 
чем под постами двух других ведомств.

Эти выводы указывают лишь на опре-
деленные тенденции в коммуникациях мо-
лодежи с государством и не претендуют 
на их исчерпывающую характеристику. 
Тем не менее, на наш взгляд, государствен-
ным органам власти стоит периодически 
проводить не только количественный мо-
ниторинг реакций на публикуемые посты, 
но и качественный анализ комментариев 
на своих ресурсах, ведь более четкое по-
нимание коммуникационных намерений 
своей целевой аудитории и их медиазапро-
сов дает возможность более эффективно 
осуществлять обратную связь и корректи-
ровать свою контентную стратегию в соци-
альных сетях с учетом запросов всех своих 
референтных групп.
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