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Abstract. The article discusses the theoretical and constitutional foundations of an 
algorithmic society, digital and informational constitutionalism in the context of 
international scientific discussion, the risks of the algorithmic society development and 
the ways to respond to them, scientific and interpretative approaches to understanding 
digital citizenship, the role of citizenship in the development of an algorithmic society, 
prospects for the interaction of digital citizenship and the system of constitutional and 
information law. The institutions of digital citizenship and digital constitutionalism are 
revealed from the standpoint of the involvement institution and participation in public 
legal communication. The article used deliberative and epistemological approaches, 
methods of formal legal, concrete historical, comparative constitutional- legal and 
complex analysis. As conclusions, several measures are proposed aimed at improving the 
legal regulation of the information society development strategy in Russia.
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Конституционализм и участие  
в алгоритмическом обществе  
(российский, сравнительный  
и международный контекст)

И. А. Кравец
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет  
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. В статье обсуждаются теоретические и конституционные основы 
алгоритмического общества, цифрового и информационного конституционализма 
в контексте международной научной дискуссии, риски развития алгоритмического 
общества и способы реагирования на них, научные и интерпретационные подходы 
к пониманию цифрового гражданства, роль гражданства в развитии алгоритмического 
общества, перспективы взаимодействия цифрового гражданства и системы 
конституционного и информационного права. Институты цифрового гражданства 
и цифрового конституционализма раскрываются с позиций института вовлечения 
и участия в публично- правовой коммуникации. В статье используются делиберативный 
и эпистемологический подходы, методы формально- юридического, конкретно- 
исторического, сравнительного конституционно- правового и комплексного анализа. 
В качестве выводов предлагается ряд мер, направленных на совершенствование 
правового регулирования стратегии развития информационного общества в России.

Ключевые слова: алгоритмическое общество, цифровой конституционализм, 
цифровое гражданство, информационная грамотность, конституционная коммуникация, 
делиберативная демократия, гражданство, вовлечение.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.2 –  публично- правовые (государственно- правовые) науки.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23–28–
00627, https://rscf.ru/project/23–28–00627/ («Коммуникативный конституционализм 
и конституционная мобилизация: проблема делиберативного участия в публичном 
и информационном пространстве и трансформация системы публичной власти 
(концепты, нормы и институциональные механизмы)»).

Цитирование: Кравец И. А. Конституционализм и участие в алгоритмическом обществе (российский, 
сравнительный и международный контекст). Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 
17(6), 1036–1046. EDN: KGWTFM

Введение: конституционализм, 
алгоритмическая власть  
и информационное общество

Современный этап развития информа-
ционного общества, в котором человек как 
субъект права становится не только потреби-
телем, но и создателем, и распространителем 

информации (Webster, 2014: 3), достиг стадии 
широкого внедрения алгоритмов в различные 
сферы государственной и общественной жиз-
недеятельности, появилось алгоритмическое 
общество (Schuilenburg, Peeters, 2021: 1–2).

В алгоритмическом обществе идет тех-
нологическая революция, правовые и ин-
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ституциональные границы которой опре-
деляются не только информационными 
и цифровыми технологиями, достигнутым 
уровнем их развития и внедрения, но и про-
цессами коэволюционного развития пу-
бличного права, технологий и биополити-
ки в различных сферах реализации прав, 
свобод, обязанностей, законных интересов. 
Российская юридическая наука, находясь 
в поиске оптимальных подходов к регули-
рованию общественных отношений в сфе-
ре информационных технологий, выходит 
на новый уровень их осмысления: кон-
ституционализм и гражданство транс-
формируются в новые публично- правовые 
институты с цифровым измерением. Появ-
ляются интеграционные феномены: цифро-
вой конституционализм (Kravets, 2022: 19), 
цифровые конституционные права, где тех-
нологии и конституционно- правовые ин-
ституты взаимодействуют в новом интегри-
рованном информационном пространстве. 
Технологии (цифровые и информационные) 
«представляют собой не только сумму ма-
териальной и нематериальной архитекту-
ры», они в такой же степени «обеспечивают 
инфраструктуру для осуществления свобод 
и полномочий» (De Gregorio, Radu, 2022: 
68); технологический ресурс создает новый 
вид власти –  алгоритмическую власть. Та-
кая власть преобразует процесс принятия 
публично значимых решений в бюрократи-
ческой (исполнительно- распорядительной), 
законодательной и правовой сферах; появ-
ляется алгоритмическое принятия публич-
но значимых решений (Danaher, 2016).

В данном исследовании предложены 
два взаимосвязанных концепта, которые 
предоставляют интеллектуальные и нор-
мативные возможности для измерения тех-
нологической революции и алгоритмиче-
ского общества с позиций доктринальных 
основ конституционализма и конституци-
онного права: с одной стороны, IT-консти-
туционализм (англ. IT-constitutionalism) –  
информационный конституционализм, 
конституционализм информационных тех-
нологий и DT-конституционализм (англ. 
DT-constitutionalism) –  цифровой конститу-
ционализм, конституционализм цифровых 

технологий; с другой стороны, цифровое 
гражданство (англ. IDT-citizenship, digital 
citizenship) как концепция, предназначен-
ная для развития публично- правового про-
странства, в контексте повсеместного ис-
пользования цифровых и информационных 
технологий для вовлечения и политическо-
го участия.

С позиций IT-конституционализма 
и цифрового гражданства вырабатывают-
ся доктринальные и нормативные требова-
ния, позволяющие создать широкую про-
грамму преодоления отчуждения в системе 
«техно- капитализма» (Demichelis, 2022: 
1–6) и алгоритмического общества с вы-
сокой степенью автоматизации принятия 
публично значимых решений и снижения 
эмоционально- волевого компонента чело-
веческого участия.

В России принята «Стратегия развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 09.05.2017 
№ 203 1. В данном Указе однократно встре-
чается в качестве принципа стратегии 
«обеспечение прав граждан на доступ 
к информации» (п. 3), два раза упомина-
ются граждане как субъекты прав на ис-
пользование Интернета и информационно- 
коммуникационных систем (п. 8 и 50), 
однако не введен и не используется концепт 
«цифровое гражданство». Российское и гло-
бальное информационное пространство 
стоит перед новыми вызовами в условиях 
международной напряжённости и перспек-
тив цифрового суверенитета.

Концептологические основания 
исследования:  
цифровой конституционализм  
и алгоритмическое управление  
в современном государстве

Конституционное право и конститу-
ционализм, с одной стороны, –  информа-
ционное и цифровое пространство, с дру-
гой –  взаимодействуют в современном 

1 Ofitsial’nyi internet- portal pravovoi informatsii. Available 
at: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687, 
art. 0001201705100002, (10.05.2017).
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мире благодаря широкому проникновению 
ИК-технологий (IT-Tech) в повседневную 
жизнь обычных граждан, органов публич-
ной власти, сферу государственных и му-
ниципальных услуг, коммерческий сектор 
и Интернет. Возникает технологический 
вызов «социальному, экономическому, 
правовому и в некоторой степени идеоло-
гическому статус- кво»; технологии «воз-
действуют на конституционное право», 
а государство формулирует свой правовой 
ответ новым технологиям (Micklitz et al, 
2022: 1–2).

Цифровое и информационное про-
странства содействуют постоянному об-
новлению форм и методов взаимодействия 
человека и государства, человека и обще-
ства, человека и технологий. В понимание 
гражданства заложен устойчивый и право-
вой характер отношений человека и госу-
дарства, и в алгоритмическом обществе 
гражданство, несомненно, затрагивает 
области использования цифровых и инфор-
мационных технологий. Когда технологи-
ческие новации становятся частью взаимо-
действия человека и государства, человека 
и публичных институтов, это трансфор-
мирует институт гражданства, который 
приобретает новую предметную область 
реализации и новые сферы для обеспечения 
равенства и участия. Наряду с доктриной 
цифрового и информационного конститу-
ционализма в современную юриспруден-
цию и право информационных технологий 
входит концепт «цифровое гражданство» 
(Mossberger, Tolbert, McNeal, 2008: 1–2),

Отражением влияния алгоритмизации 
на сферу правоведения и правового регу-
лирования стала доктрина и формируе-
мая практика «машиночитаемого права», 
в частности, Минэкономразвития России 
разработало Концепцию развития техноло-
гий машиночитаемого права, а правитель-
ственная комиссия по цифровому разви-
тию её утвердила в сентябре 2021 года 2. 
Появились российские работы и автор-

2 Kontseptsiya razvitiya tekhnologii mashinochitae-
mogo prava. Minekonomrazvitiya Rossii. Available at: 
https://www.economy.gov.ru/material/file/792d50ea6a-
6f3a9c75f95494c253ab99/31_15092021.pdf (01.06.2023).

ские концепции машиночитаемого права 
(Ponkin, 2021: 231–236), концепция «закон 
как код» и модель «прецизионного» регу-
лирования (Truntsevsky, 2021: 49). В науках 
об обществе стали разрабатываться следу-
ющие концепты: «алгоритмическая власть» 
(Ferrari, Graham, 2021: 814) и «алгоритми-
ческое регулирование», «алгоритмическое 
управление», или «алгоритмическое приня-
тие решений» (Rinta- Kahila et al, 2022: 313), 
«алгоритмическая нация (нации)» (Calzada, 
2018: 267) и даже «алгоритмическое граж-
данство» (Calzada, 2022). И, очевидно, 
процесс внедрения алгоритмов не толь-
ко в различные подсистемы обществ, 
но и в структуру научного знания, и в про-
цессы осмысления социальной реальности 
будет приводить к росту числа выражений 
с прилагательным «алгоритмический».

Постановка проблемы
В условиях развития информационного 

и алгоритмического общества, процессов 
конвергенции и дивергенции конституцион-
ных и правовых систем IT-конституциона-
лизм как правовая концепция содействует 
выработке нормативных и этических требо-
ваний к регулированию ограничений и воз-
можностей публичной власти, к участию 
граждан в обсуждении и решении вопросов 
конституционного и публично- правового 
значения в условиях IT-революции. В ис-
следовании раскрывается методологиче-
ская и концептуальная взаимосвязь между 
техно- капитализмом и современным ви-
дением цифрового конституционализма, 
выявляются конституционно- правовые 
проблемы влияния информационного и ал-
горитмического общества на конституцио-
нализм и гражданство.

Обсуждение

1. Проблемы и риски  
алгоритмического управления  
для демократического государства

До начала третьей декады XXI века 
хорошо исследовались проблемы и теории 
информационного общества, его критика 
(Webster, 2014), сложные вопросы квали-
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фикации постиндустриального общества 
(Д. Белл) (Bell, 1999), сетевого общества 
и коммуникационной власти (М. Кастельс) 
(Castells, 2000; 2013). Концептуализация ал-
горитмического общества и алгоритмиче-
ского управления открыла новую страницу 
в понимании рисков и проблем правового 
регулирования и конституционализации 
нормативных требований.

Научное определение алгоритмическо-
го общества дали Марк Шуйленбург и Рик 
Питерс: это «набор практик и дискурсов, 
подразумевающих гибридные связи между 
государственными и частными сторона-
ми, который поддерживается репертуаром 
сравнительно новых технологий, управля-
ющих данными, которые добавляют новые 
слои руководства обществом посредством 
оригинальных методов познания и особых 
способов формирования новых субъектов» 
(Schuilenburg, Peeters, 2021: 1–11). Возни-
кают существенные риски использования 
«алгоритмического управления» обще-
ством и государством. Особенно важно, 
что в демократическом конституционном 
государстве управление на основе алгорит-
мов нивелирует значимость человеческого 
и демократического участия в процедуре 
принятия решений, снижает транспа-
рентность таких процедур и возможность 
влияния на конечный результат обще-
ственного, профессионального и научного 
мнения, напрямую не связанного с инфор-
мационными и цифровыми технологиями. 
В условиях алгоритмического общества 
граждане, обладающие доступом к Ин-
тернету, к цифровым и информационным 
технологиям, создают важный сегмент 
соучастия в обсуждении и принятии реше-
ний на государственном и муниципальном 
уровне, в других сферах с большой долей 
публичной значимости. Поэтому возни-
кает закономерный вопрос о потребности 
и необходимости правового регулирования 
участия граждан, общественных объеди-
нений, других некоммерческих и коммер-
ческих организаций в структурах алго-
ритмического общества через институт 
цифрового гражданства. Если представить 
себе диапазон академического ландшаф-

та цифрового гражданства, то он будет 
выглядеть весьма разносторонним. Так, 
по мнению ученых, наиболее востребован-
ными для обсуждения вопросов цифрового 
гражданства, являются следующие четыре 
сферы анализа (Jæger, 2021: 31–37): 1) роль 
цифровых прав и неприкосновенности част-
ной жизни, связанных с реализацией граж-
данских прав и необходимых «для личной 
свободы, основанной на праве и справедли-
вости» (Jæger, 2021: 30); 2) формы политиче-
ского участия с использованием информа-
ционных и цифровых технологий, которые 
относятся к сфере политических прав и сво-
бод и связаны с выборами, голосованиями, 
с представительными органами на раз-
личных уровнях организации публич-
ной власти; 3) цифровые государственные 
и муниципальные услуги и деятельность 
органов публичной власти с использова-
нием новых технологий, которые имеют 
отношение к реализации широкого спектра 
гражданских, политических, социальных 
прав и в целом относятся к публичным ус-
лугам; 4) цифровая грамотность и обучение 
в сфере информационных и цифровых тех-
нологий, которые тесным образом связаны 
с социально- культурными правами и стра-
тегией развития образования в цифровую 
эпоху.

Наиболее важные риски широкого 
применения «алгоритмического управ-
ления» в структуре «алгоритмического 
государства» заключаются в следующем. 
Во- первых, в виде появления и возвыше-
ния «алгократии» (анг. «algocracy») как 
необходимого технологического и власт-
ного ресурса, сочетающего программи-
рование и алгоритм (Aneesh, 2009: 347). 
IT-специалисты (как правило, не обладаю-
щие познаниями в области гуманитарных 
и социальных наук) становятся приоритет-
ным кадровым потенциалом и привиле-
гированным трудовым ресурсом, который 
получает значительный объем финансо-
вых, налоговых, кредитных и иных льгот 
от государства. «Алгократия» постепенно 
вытесняет «инфократию», что проявляется 
в расширении цифровизации администра-
тивных отношений и сферы использова-
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ния в государственном и муниципальном 
управлении. Автоматизированные сетевые 
решения, по вполне обоснованному мне-
нию ученых, комбинируют институты «ал-
гократии» (термин использован А. Аниш 
в качестве характеристики «власти нового 
типа», основанного на «правиле алгорит-
ма и правиле кода» (Aneesh, 2006: 5, 102) 
и «бюрократии системного уровня» (его ис-
пользовали М. Бовенс и С. Зуридис (Bovens, 
Zouridis, 2002: 174). Возникает вопрос о не-
обходимости признания алгоритмической 
власти в качестве разновидности публич-
ной власти в государстве.

Во- вторых, сбор, обработка, хранение 
и использование огромного объема данных 
меняет представление о значении информа-
ции как предмета правового регулирования 
и государственного управления в системе 
информационного права. Программирова-
ние и алгоритмы используются для обра-
ботки массива данных в целях принятия ре-
шений. В свою очередь, алгоритмический 
способ принятия решений создаёт новые 
условия для управления и контроля, для 
«подталкивания» поведения граждан, дру-
гих лиц в ходе реализации различных прав 
«в повседневной жизни». Управление на ос-
нове алгоритмов (и в частности, на основе 
«машиночитаемого права») создаёт новую 
парадигму принятия решений, которая 
нуждается и в правовом регулировании, 
и в гарантиях прозрачности, и в делибера-
тивном цифровом участии граждан: такая 
парадигма характеризуется «повышенной 
рациональностью управления, сдвигом 
в порядке функционирования власти, зам-
кнутостью процедур принятия решений» 
(Schuilenburg, Peeters, 2021: 1, 2). Снижа-
ется степень человеческого участия в ав-
томатизированных системах управления, 
алгоритмы собирают и обрабатывают ин-
формацию, содействуют не только ее при-
менению, но и улучшают вывод в порядке 
обратной связи. Увеличивается дискреци-
онная власть бюрократических элементов 
с IT-знаниями; а IT-специалисты становятся 
новой технологической и бюрократической 
властью одновременно. Таким образом, 
термин «алгоритмическое управление», 

с одной стороны, характеризует процесс 
управления и принятия решений на осно-
ве алгоритмов с постоянно снижающимся 
человеческим участием; с другой стороны, 
возникает эффект дегуманизации управле-
ния, развитие процедур принятия решений 
посредством машинного обучения, когда 
происходит замена человеческих суждений 
и мнений алгоритмами «черного ящика». 
В алгоритмическом обществе использова-
ние алгоритмов и программирования в це-
лях принятия более рационализированных 
решений рассматривается как необходимая 
часть «смартификации» государственной 
службы и государственного управления 
(Engin, Treleaven, 2019: 448), т.е. пролифера-
ции умных технологий и в сфере публичной 
власти, и принятия публично значимых 
решений. Умные технологии, основанные 
на алгоритмах, могут служить и расшире-
нию сферы вовлечения граждан в процесс 
оценки предоставляемых государственных 
и муниципальных услуг, качества меди-
цинской помощи в общественном и част-
ном здравоохранении, для анализа потре-
бительских рынков. Появляются «ценовые 
алгоритмы» или «экспертные торговые 
системы» (Gamito, Ebers, 2021: 1–4) на осно-
ве алгоритмического управления потреби-
тельскими предпочтениями.

В-третьих, алгоритмическое общество 
как общественное устройство с технологи-
ями на основе алгоритмов (искусственный 
интеллект (ИИ), интеллектуальная или ум-
ная робототехника) является следствием 
конвергенции «техно- капитализма» и по-
стгуманизма, которые стремятся устано-
вить «господство над будущим», обещая 
улучшенное экономическое и обществен-
ное благосостояние (Slaughter, 2021: 1–2): 
с одной стороны, провозглашается ути-
литарная задача освобождения человека 
от бремени принятия простых и в мень-
шей степени сложных или непопулярных 
решений; с другой стороны, при вытес-
нении человеческого фактора из алгорит-
мических систем управления ограничи-
вается проекция будущего, основанная 
на эмоционально- волевом участии челове-
ка и гражданина, принижается ценность 
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и жизнеспособность социальных измене-
ний, которые находятся в границах биосо-
матических и когнитивных возможностей 
человека.

2. Гражданство и информационно-  
цифровое пространство,  
перспективы цифрового  
и информационного участия

В алгоритмическом обществе возника-
ет потребность выработки нормативных, 
этических и технологических требований 
и к формам участия граждан в принятии 
решений, и к разграничению полномочий 
между органами публичной власти по во-
просам конституционной коммуникации, 
и к институциональным основам общеграж-
данского, профессионального и экспертно-
го участия по конституционно значимым 
вопросам. Включенность современных го-
сударств в повестку четвертой промышлен-
ной революции ставит новые задачи осмыс-
ления процессов влияния информационных 
и цифровых технологий на публичное право 
в целом, на деятельность государства и его 
органов, на развитие «электронного правле-
ния», цифровых прав и возможностей чело-
века и гражданина в публичной и частной 
сферах жизнедеятельности, на формирова-
ние новых публично- правовых институтов, 
охватывающих комплекс вопросов взаимо-
действия человека и общества, гражданина 
и государства, человека и технологий.

С одной стороны, участие граждан 
через институты делиберативной и им-
перативной демократии стало домини-
рующим средством повышения демо-
кратической легитимности в различных 
политических и государственно- правовых 
аспектах. В Российской Федерации активно 
используются различные информационно- 
технологические и государственно- 
правовые формы вовлечения граждан, 
общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций в процесс обсуж-
дения и принятия публично значимых 
решений на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях (использова-
ние портала государственных услуг, обще-

ственные палаты, общественные советы 
и др.).

С другой стороны, информационно- 
технологическая революция может вызы-
вать массовые разрывы в социальном, по-
литическом и конституционном порядке, 
затрагивать устоявшиеся основы консти-
туционного строя страны, создавать риски 
для подрыва международного правопорядка 
и безопасности на национальном и между-
народном уровне. Как отмечает болгарский 
исследователь- конституционалист Мартин 
Белов, технологические революции содей-
ствуют новому правопорядку; возможно, что 
возникающий на наших глазах «в результате 
технологических революций» новый поря-
док «выводит человеческую цивилизацию 
на новый уровень» (Belov, 2021: 1–12).

Институт гражданства является од-
ним из самых устойчивых в системе 
конституционно- правовых и политических 
институтов. Гражданство цементирует 
основы правового статуса личности для 
конституционного фундамента правосубъ-
ектности личности в территориальных 
границах, обеспеченных национальной 
юрисдикцией. В научной юриспруденции 
гражданства давно сформировалась и пре-
обладает парадигма о триединой приро-
де гражданства: 1) как устойчивой право-
вой связи человека и государства; 2) как 
правового состояния лица в государстве; 
3) как совокупности прав и обязанностей, 
обеспечивающих полноценное членство 
в государстве и обществе (Avak’yan, 2003; 
Kutafin, 2004; Ovsepyan, 2010). Новые ин-
формационное и цифровое пространства 
включены в процесс правовой и политиче-
ской коммуникации. Как эти новые сферы 
воздействуют на трансформацию института 
гражданства? Данный вопрос стимулирует 
исследование и подготовку ответа, который 
может пролить свет на текущее состояние, 
некоторые проблемы и перспективы форми-
рования нормативного каркаса, интеллек-
туальных основ и активного использования 
различных форм цифрового гражданства 
как правового образования. Широкое разви-
тие и использование в различных сегментах 
государственного, экономического, обще-
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ственного строя информационных и циф-
ровых технологий вызывает потребность 
в совершенствовании информационного 
права и права информационных технологий 
с учетом проблемы безопасности, цифрово-
го суверенитета и цифрового гражданства. 
При этом возникает вопрос о правосубъ-
ектности в сфере информационных и циф-
ровых технологий (цифровой идентичности, 
например, через портал государственных 
и муниципальных услуг).

В современной научной литературе 
концепт «цифровое гражданство» исполь-
зуется в нескольких значениях. Первона-
чально этот концепт возник и развивался 
в международных исследованиях предста-
вителями научных школ различных стран, 
к которым присоединяются и российские 
ученые (политологи, специалисты в обла-
сти информационных отношений и инфор-
мационного права, конституционалисты).

Первый подход был сформулирован 
на основе анализа права на доступ в Интер-
нет в цифровую эпоху и расширением самой 
возможности участвовать первоначально 
в жизни общества через Интернет и циф-
ровые технологии. Например, исследовате-
ли К. Моссбергер, К. Толберт и Р. МакНил 
определили цифровых граждан как тех, кто 
использует Интернет «эффективно» и каж-
дый день, а само цифровое гражданство как 
возможность участвовать в жизни обще-
ства онлайн (Mossberger, Tolbert, McNeal, 
2008: 1–2).

Второй подход рассматривает цифро-
вое гражданство как новое качество право-
субъектности личности в условиях цифро-
визации и использования информационных 
технологий в публичном и частном секто-
рах правовой, политической и экономиче-
ской коммуникации. Несомненно, что такой 
подход требует цифровой идентификации 
граждан, как это, например, осуществляет-
ся в России через портал государственных 
услуг, предоставляющий широкие возмож-
ности их получения в электронной форме.

Третий подход обращает внимание 
на постепенную трансформацию пред-
ставлений о роли и значении цифрового 
гражданства с преимущественным фокуси-

рованием на развитии форм гражданствен-
ности и политического участия в условиях 
цифровой и информационной среды. Так, 
исследователи выражают одновременно 
и тревогу, и надежду, заявляя, что «концеп-
ция цифрового гражданства может отраз-
ить меняющуюся роль граждан в онлайн- 
условиях», а факт распространения новых 
цифровых технологий «драматично меняет 
лицо политического участия и граждан-
ственности» (Jørring, Valentim, Porten- Cheé, 
2018: 11–12). В таком цифровом участии 
(без должной идентификации) сохраняются 
риски анонимности, злоупотребления пра-
вами, а в случае наличия цифровой иден-
тификации граждан –  риски нарушения 
конфиденциальности, алгоритмический 
контроль за волеизъявлением, подтасовка 
результатов голосования.

Четвертый подход, отраженный в ряде 
отечественных исследований (политологи-
ческих и информационных), рассматривает 
цифровое гражданство в рамках интерпре-
тационной парадигмы развития цифровой 
грамотности и цифровой культуры. Так, 
по мнению Е. В. Бродовской, для России яв-
ляется актуальной проблема формирования 
«культуры цифрового гражданства» как 
системных усилий «по развитию у молодо-
го поколения россиян надпрофессиональ-
ных компетенций»; такая культура связана 
со сферами безопасности, бизнеса и демо-
кратии (Brodovskaya, 2019: 65–69), стремит-
ся к вовлечению в процесс использования 
информационных технологий, в том числе 
для образовательных и культурных целей.

Таким образом, можно отметить раз-
носторонний подход исследователей к фе-
номену «цифровое гражданство». Пока еще 
недостаточно востребованным является 
ресурс цифрового гражданства как гиб-
кой и широкой платформы для вовлечения 
в процесс участия различных соотечествен-
ников, граждан России, которые могут уча-
ствовать в диалоге с органами публичной 
власти и использовать цифровые техно-
логии в образовательных целях и в иных 
формах гражданственности. В этом случае 
цифровое гражданство может иметь значе-
ние экстерриториального вовлечения как 
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в отношении соотечественников, прожива-
ющих за пределами РФ, так и в отношении 
граждан РФ, где бы они ни находились (как 
внутри, так и за пределами материковой Ро-
дины). Например, уже применяющиеся тех-
нологии дистанционного электронного го-
лосования (ДЭГ), мобильного избирателя, 
электронной подачи обращений требуют 
цифровой идентификации личности, соеди-
нения института гражданства (для участия 
в выборах) и цифровых технологий.

Появление и использование циф-
ровых технологий в публично- правовых 
коммуникациях, несомненно, заставляет 
задуматься о том, нуждается ли право-
вая система в юридическом оформлении 
и государственно- правовом признании 
цифрового гражданства? На этот вопрос 
различные исследователи отвечают по- 
разному. Уже многие права в сфере инфор-
мационных технологий рассматриваются 
как права цифрового гражданства. Напри-
мер, к таким правам относятся наиболее 
важные цифровые права и права на комму-
никацию в сети Интернет. Среди них и пра-
во на доступ к Интернету, и право на по-
иск, получение и передачу информации, 
в том числе через современные интернет- 
технологии, и право на использование, со-
здание и публикацию цифровых произведе-
ний, и право на сохранение анонимности 
в случаях, разрешённых законом, и право 
на приватность, и право на защиту чести 
и достоинства в сети, и право на электрон-
ное участие в различных сферах публично-
го и частного секторов.

Заключение
Цифровые технологии, соединенные 

с человеческим участием, создают новую 
сферу –  цифровой человеческий капитал, 
который оказывается влиятельным факто-
ром для развития крупных городов, пра-
вового и политического вовлечения. Для 
объяснения этой трансформации появилась 
и стала активно использоваться новая кон-
цепция цифрового гражданства. Встаёт 
вопрос о достаточности правового регу-
лирования института гражданства как 
публично- правового института в услови-

ях алгоритмического общества. Другой 
вопрос, нуждается ли цифровое граждан-
ство в специальном законодательном ре-
гулировании и конституционализации? 
Как российские, так и зарубежные ученые 
прокладывают путь через дискуссию к по-
ниманию предметной сферы и форм про-
явления цифрового гражданства, но пока 
однозначных ответов не найдено. Правовое 
регулирование цифрового гражданства 
не может заменить установленный поря-
док приобретения и прекращения граждан-
ства РФ в соответствии с федеральным за-
коном или международным договором РФ. 
В современном государстве, сочетающем 
демократические процедуры, информаци-
онные технологии и значительный объем 
государственного контроля в сфере элек-
тронного правления, институт гражданства 
как публично- правовой институт посте-
пенно начинает включать в свои структуры 
цифровые, алгоритмические, электронные 
формы реализации различных прав челове-
ка (гражданских, политических, социально- 
экономических, культурных). Возможно, 
назрела настоятельная необходимость 
разработки специальной федеральной про-
граммы развития цифрового гражданства 
в России и включения необходимых изме-
нений в «Стратегию развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы».

На современном этапе развития ал-
горитмического общества в дискуссии 
о цифровом гражданстве отражаются пред-
ставления о новом качестве правосубъект-
ности личности в условиях цифровизации, 
о гибридном институте, соединяющем 
информационные и цифровые технологии 
с формами участия граждан в различных 
сегментах государства и общества, о циф-
ровой платформе с развивающимся и гиб-
ким интерфейсом, который соединяет че-
ловеческое участие, практику реализации 
информационных интересов в самых раз-
личных публично- правовых, экономиче-
ских, социальных и культурных контекстах 
и механизмы правового и государственного 
контроля в условиях нового этапа развития 
цифровой и информационной среды.
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Abstract. The IT sector is one of the most important sectors of the Russian economy, 
the core of the digital economy. Supporting innovative and accelerated development of 
the IT industry helps to ensure the information security in Russia. The work examines 
existing tools and approaches in the mechanism of legal regulation of public relations in 
the IT sector under the influence of sanctions policies of unfriendly countries. The analysis 
of priority measures to support the IT sector led to the conclusion that existing support 
measures are sufficiently structured and cover the different needs of a wide range of IT 
companies. It is shown that currently the most effective measures aimed at adapting to 
sanctions measures are: 1) tax benefits, the use of which has significantly reduced the tax 
burden on the IT sector; 2) preferential loans; 3) grant support; 4) stimulation of demand; 
5) preferential mortgages for employees of IT companies; 6) deferment from the army; 
7) exemption from inspections; 8) employment of foreigners; 9) IT education. At the 
same time, it has been revealed that the implementation of a number of measures of state 
support for the IT industry faces serious problems, and therefore it seems necessary to 
carry out serious work on the formation of additional and targeted measures to support 
specific segments of the IT industry, as well as a revision of tools and approaches for 
adaptation purposes IT sector to sanctions measures. This mechanism should be based on 
the principle of technological neutrality of the state and the protection of its information 
and digital sovereignty. The authors criticize the approach in which the use of government 
support measures is accompanied by the simultaneous imposition of additional financial 
burden on companies in the IT sector. As additional measures to support the IT industry, 
it was proposed: reimbursement to the tax agent company of 13 % of the personal 
income tax transferred for employees of IT companies; development of measures to 
return domestic IT specialists to the IT industry; establishing the possibility of hiring 
foreign IT specialists to work remotely without additional requirements; application 
of a program to provide preferential loans to software developers guaranteed by the 
purchase of domestic software; implementation of budget restrictions for state- owned 
companies to develop their own software; development of mechanisms for receiving 
free online consultations from companies specializing in providing legal services to the 
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IT sector. The need to study and disseminate regional experience in supporting the IT 
sector throughout the country is shown.
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Выработка правовых средств адаптации  
к санкционным мерам в сфере ИТ-сектора

М. Б. Добробабаа, б, А. В. Минбалеева

аМосковский государственный  
юридический университет им. О. Е. Кутафина  
бРоссийская таможенная академия 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. ИТ-сектор является одним из важнейших секторов российской экономики, 
ядром цифровой экономики. Поддержка инновационного и ускоренного развития 
ИТ-отрасли позволяет обеспечить информационную безопасность России. В работе 
исследуются существующие инструменты и подходы в механизме правового 
регулирования общественных отношений в сфере ИТ-сектора в условиях воздействия 
санкционной политики недружественных стран.
Анализ первоочередных мер поддержки ИТ-сферы позволил сделать вывод, 
что существующие меры поддержки в достаточной степени структурированы, 
закрывают разные потребности широкого спектра IT-компаний. Показано, что 
в настоящее время наиболее действенными мерами, направленными на адаптацию 
к санкционным мерам, являются: 1) налоговые льготы, применение которых 
позволило существенно снизить налоговую нагрузку на ИТ-сектора; 2) льготные 
кредиты; 3) грантовая поддержка; 4) стимулирование спроса; 5) льготная ипотека 
для сотрудников IT-компаний; 6) отсрочка от армии; 7) освобождение от проверок; 
8) трудоустройство иностранцев; 9) ИТ-образование.
Вместе с тем выявлено, что реализация ряда мер государственной поддержки 
ИТ-отрасли сталкивается с серьёзными проблемами, в связи с чем представляется 
необходимым проведение серьёзной работы по формированию дополнительных 
и точечных мер поддержки конкретных сегментов ИТ-отрасли, а также пересмотр 
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инструментов и подходов в целях адаптации IT-сектора к санкционным мерам. 
В основу данного механизма должен быть положен принцип технологической 
нейтральности государства, защита его информационного и цифрового суверенитета.
Авторы подвергают критике подход, при котором применение мер государственной 
поддержки сопровождается одновременным возложением дополнительной 
финансовой нагрузки на компании IT-сектора. В качестве дополнительных 
мер поддержки ИТ-отрасли предложено: возмещение компании –  налоговому 
агенту 13 % НДФЛ, перечисленного за работников IT-компаний; разработка мер 
по возвращению отечественных ИТ-специалистов в ИТ-отрасль; установление 
возможности принятия иностранных IT-специалистов на работу удаленно без 
дополнительных требований; применение программы предоставления льготных 
кредитов разработчикам программного обеспечения под гарантию закупок 
отечественного софта; реализация ограничения государственным компаниям 
бюджета на разработку собственного программного обеспечения; разработка 
механизмов получения бесплатных онлайн- консультаций от компаний, 
специализирующихся на предоставлении IT-сектору юридических услуг. 
Показана необходимость изучения и распространения на территории всей страны 
регионального опыта поддержки ИТ-сектора.

Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, 
санкционная политика, ИТ-сектор, меры государственной поддержки, 
информационная безопасность, информационная инфраструктура, цифровой 
суверенитет, цифровая экономика, программное обеспечение, грантовая поддержка, 
налоговые льготы.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.2 –  публично- правовые (государственно- правовые) науки.

Статья подготовлена в рамках госзадания «Российская правовая система в реалиях 
цифровой трансформации общества и государства: адаптация и перспективы 
реагирования на современные вызовы и угрозы (FSMW-2023–0006)». 
Регистрационный номер: 1022040700002–6–5.5.1.

Цитирование: Добробаба М. Б., Минбалеев А. В. Выработка правовых средств адаптации 
к санкционным мерам в сфере ИТ-сектора. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 
17(6), 1047–1066. EDN: KNBPET

Введение в проблему исследования

Сектор информационных технологий 
(далее –  ИТ-сектор) является одним из важ-
нейших секторов российской экономики, 
который можно рассматривать в качестве 
ядра цифровой экономики.

В связи с началом специальной воен-
ной операции (далее –  СВО) рядом недру-
жественных стран стала проводиться санк-
ционная политика в отношении Российской 
Федерации, российских граждан и органи-

заций. Негативное воздействие санкцион-
ной политики проявилось и в существен-
ном воздействии на развитие ИТ-сектор, 
что стало для него серьёзным вызовом.

Прежде всего с отечественного рынка 
ушли крупные поставщики оборудования 
и программного обеспечения (далее –  ПО) 
(Cisco, Siemens, IBM и др.). ИT-сектор стол-
кнулся с отключением лицензий (а иногда 
и оборудования), отсутствием обновлений 
и, как следствие, программными ошибка-
ми» и уязвимостью систем.
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Санкции негативно повлияли также 
на экспорт отечественных ИТ-продуктов 
за рубеж: возникли трудности с оплатой. 
В отношении российских ИТ-компаний 
были введены персональные санкции как 
запрещающие с ними взаимодействие, так 
и блокирующие зарубежные активы. С ок-
тября 2022 г. Совет ЕС утвердил восьмой 
пакет санкций, в результате был введён 
запрет на экспорт ряда услуг консалтинга 
в сфере ИТ. Речь идёт об услугах, связан-
ных с настройкой компьютерных сетей, 
установкой аппаратного и программного 
обеспечения, а также консультациях по раз-
работке и внедрению ПО. В итоге, несмотря 
на условия договоров поставки и наличие 
пользовательских соглашений, эксплуати-
руемое в России оборудование и ПО из ЕС 
осталось без технического обслуживания 
производителей и разработчиков.

Очередным пакетом санкций ЕС на-
мерен запретить России экспорт ряда тех-
нологий и использование ею некоторых 
объектов интеллектуальной собственно-
сти 1. Также ограничения должны затро-
нуть больше ИТ-компаний, которые могут 
поставлять важнейшие технологии и про-
граммы российскому разведывательному 
сообществу.

В целях адаптации ИТ-сектора к прини-
маемым санкционным мерам представляет-
ся актуальным и своевременным проведе-
ние анализа существующих инструментов 
и подходов в механизме правового регули-
рования общественных отношений в сфе-
ре ИТ, в случае необходимости –  провести 
их переоценку. Кроме того, необходима 
и разработка новых правовых средств кон-
трсанкционного характера поддержания 
и развития ИТ-сектора.

1. Концептологические  
основания исследования

При исследовании ИТ-сектора боль-
шинство экономистов- исследователей 
выделяют три основных его сегмента: 

1 EU Proposes Curbs on Several Chinese Firms for 
Aiding Russia [Электронный ресурс]. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2023–05–08/eu- proposes- 
curbs- on- several- chinese- firms- for- aiding- russia

рынок аппаратного обеспечения; ры-
нок программного обеспечения и рынок 
ИТ-услуг (Kislicyn E. V., 2021), что позво-
ляет сделать вывод, что ИТ-сектор состоит 
из компаний, производящих программное 
обеспечение (далее –  ПО), аппаратное обе-
спечение и оказывающих ИТ-услуги, или 
компаний, предоставляющих интернет или 
сопутствующие услуги. Перечисленные на-
правления с экономической точки зрения 
являются в ИТ-секторе основными отрас-
левыми группами, которые делятся на от-
расли и подотрасли.

Для развития ИТ-сектора необходимо 
особое внимание государства, поскольку 
в условиях формирования цифровой эко-
номики его функционирование оказывает 
влияние на все составляющие националь-
ной безопасности страны. Неслучайно, со-
гласно Доктрине информационной безопас-
ности, утвержденной Указом Президента 
РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 2, поддержка 
инновационного и ускоренного развития 
ИТ-отрасли является одним из направле-
ний обеспечения информационной безопас-
ности (п. 26).

В связи с этим основа правового регу-
лирования развития данного сектора эконо-
мики страны содержится в ряде документов 
стратегического значения, в числе которых:

– Государственная программа «Ин-
формационное общество», утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 
(в ред. от 02.06.2022) 3;

– Концепция формирования электрон-
ного правительства в Российской Федера-
ции; утв. Распоряжением Правительства РФ 
от 06.05.2008 N 632-р (ред. от 18.02.2023) 4;

2 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безо-
пасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 50. 
Ст. 7074.
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 
(в ред. от 02.06.2022) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Информационное об-
щество» // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. 2). Ст. 2159; 2022. № 23. 
Ст. 3840.
4 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-
р (ред. от 18.02.2023) «О Концепции формирования 
в Российской Федерации электронного правительства 
до 2010 года».
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– Стратегия развития информацион-
ного общества на 2017–2030 годы, утв. Ука-
зом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203;

– Стратегия развития отрасли инфор-
мационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014–2020 годы и на перспективу 
до 2025 года, утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 01.11.2013 № 2036-р (ред. 
от 06.02.2021) 5 (далее –  Стратегия развития 
отрасли информационных технологий);

– Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» в рамках нацио-
нальных проектов;

– Концепции региональной инфор-
матизации, утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29.12.2014 № 2769-р (ред. 
от 18.10.2018) 6.

Вместе с тем в нормативных актах речь 
идёт об отрасли ИТ. Так, в Стратегии разви-
тия отрасли информационных технологий 
сформулировано понятие отрасли ИТ, под 
которой понимается совокупность россий-
ских компаний, осуществляющих следую-
щие виды деятельности:

• разработка тиражного программно-
го обеспечения;

• предоставление услуг в сфере ИТ, 
в частности заказная разработка программ-
ного обеспечения, проектирование, вне-
дрение и тестирование информационных 
систем, консультирование по вопросам ин-
форматизации;

• разработка аппаратно- програм мных 
комплексов с высокой добавленной стоимо-
стью программной части;

• удаленная обработка и предостав-
ление информации, в том числе на сайтах 
в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет (далее –  сеть Интернет).

Очевидно, что с правовой точки зре-
ния термин «отрасль ИТ» используется при 
определении применяемого государством 
комплекса мер, направленных на развитие 
ИТ-сектора, решении ключевых задач госу-
дарственной политики Российской Федера-
ции в области обеспечения информационной 
безопасности, выработки механизмов и спо-
собов достижения поставленных целей.

5 СЗ РФ. 2013. № 46. Ст. 5954; 2018. № 44. Ст. 6772.
6 СЗ РФ. 2015. № 2. Ст. 544. 2018. № 44. Ст. 6772.

В основу данного механизма должен 
быть положен принцип технологической 
нейтральности государства, косвенно за-
креплённый в п. 8 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
«Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» 7, в пе-
речне основополагающих принципов пра-
вового регулирования отношений в сфере 
информационных технологий. Данный 
принцип заключается в недопустимости 
установления нормативными правовыми 
актами каких-либо преимуществ примене-
ния одних ИТ перед другими, если только 
обязательность применения определен-
ных ИТ для создания и эксплуатации го-
сударственных информационных систем 
не установлена федеральными законами 
(Amelin R., Channov S., 2015; Polyakova T. A., 
Minbaleev A. V., Troyan N. A., 2015).

2. Постановка проблемы
Первым серьёзным испытанием для 

ИТ-сектора стала пандемия, продемон-
стрировавшая, по словам Президента РФ, 
«мощные технологические, кадровые воз-
можности российского ИТ-сектора как 
одного из самых динамичных, бурно ра-
стущих секторов российской экономики» 8. 
Другим новым серьёзным вызовом стало 
воздействие санкционной политики недру-
жественных стран на развитие ИТ-сектора.

Учитывая, что ИТ-сектор имеет важное 
значение для обеспечения информацион-
ной безопасности государства, в условиях 
осуществления цифровой трансформации 
созданы правовые условия для обеспече-
ния защиты информационного и цифрово-
го суверенитета Российской Федерации 9. 
Так, в связи с изданием Указа Президента 

7 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2023. № 1 (ч. 1). 
Ст. 31.
8 Обращение Президента РФ от 23 июня 2020 г. "Обраще-
ние к гражданам России". Доступ из справ.-прав. системы 
«Гарант».
9 См.: Основные направления государственной политики 
в области обеспечения безопасности автоматизированных 
систем управления производственными и технологиче-
скими процессами критически важных объектов инфра-
структуры РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.
scrf.gov.ru/documents/6/113.html.



– 1052 –

Marina B. Dobrobaba and Aleksey V. Minbaleev. Development of Legal Means of Adaptation to Sanctions Measures…

РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обе-
спечению технологической независимости 
и безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Феде-
рации» с 31 марта 2022 г. приняла новые 
обороты политика импортозамещения: при 
осуществлении государственных закупок 
не допускается приобретение иностранно-
го ПО, в том числе в составе программно- 
аппаратных комплексов, на критиче-
ской информационной инфраструктуре, 
а с 2025 г. и вовсе устанавливается полный 
запрет на использование иностранного ПО 
государственными заказчиками на крити-
ческой информационной инфраструктуре.

Данный указ нацелен не только 
на устранение рисков для национальной 
безопасности, но и на рост производства 
отечественных ИТ-продуктов и в перспек-
тиве, ввиду растущей потребности в рос-
сийском ПО и оборудовании, расширении 
источников сбыта. Одновременно рост 
отечественного производства в ИТ-сфере 
способен облегчить ситуацию с нехваткой 
иностранных продуктов 10. Вместе с тем 
в сложившихся условиях требуется созда-
ние механизмов, позволяющих повысить 
эффективность действующих правовых 
средств, и разработка новых мер, направ-
ленных на адаптацию к санкционным ме-
рам ИТ-сектора.

3. Методология
Методология данного исследования 

складывается с опорой на эмпирические 
данные. При анализе влияния на ИТ-сферу 
санкций используется исторический метод, 
а также метод анализа и сравнительно- 
правовой метод, позволяющий сопостав-
лять российский и зарубежный опыт, 
влияние антироссийских санкций на феде-
ральные и региональные ИТ-компании.

Влияние антироссийских санкций 
на ИТ-сектор стало предметом исследова-
ния «Спарк- Интерфакс», в котором была 
проведена оценка сравнительной динамики 
базовых индикаторов в сравнении с эконо-

10 Как санкции влияют на ИT-бизнес в России? [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://pravo.rg.ru/rubrics/
question/54633/

микой в целом. Приведённые данные отра-
жают уровень адаптации сектора ИТ к но-
вым экономическим условиям в условиях 
экономической трансформации.

По результатам проведённого исследо-
вания в 2022 г. IT-сектор заметно превосхо-
дил национальную экономику по динами-
ке оборота (на 14 %) и регистрации новых 
малых и средних предприятий (на 17 %), 
уступая по таким показателям, как финан-
совый результат, конкурсные производства, 
инвестиции в основной капитал. Так, за три 
квартала 2022 г. инвестиции ИТ-компа-
ний упали на 12 % на фоне их увеличения 
в России почти на 8 %. Финансовый ре-
зультат сократился соответственно на 16 % 
и 8 % в январе- октябре 2022 г. Количество 
конкурсных производств выросло на 4 % 
в 2022 г. при общем падении их числа 
на 6 % 11.

Приведённые показатели свидетель-
ствуют о том, что ИТ-сектору в целом уда-
ётся противостоять воздействию санкций 
на национальную экономику, что обеспе-
чивается использованием ИТ-компаниями 
накопленного финансово- экономического 
потенциала, а также разнообразными ин-
струментами государственной поддержки, 
которые продолжают совершенствоваться.

4. Обсуждение
4.1. Меры поддержки ИТ-сектора

Санкционные ограничения недру-
жественных государств оказали мощ-
нейшее давление на российский бизнес 
и экономику в целом. В большей мере по-
страдали компании из ИТ-сферы. Санк-
ционные меры, а также предшествующий 
негативный опыт пандемии заставляют 
очень серьезно менять отношение и осоз-
навать ценность современных информа-
ционных, в том числе цифровых, техно-
логий (Polyakova T. A., Minbaleev A. V., 
Krotkova N. V., 2020; Polyakova T. A., 
Minbaleev A. V., Krotkova N. V., 2021, 
Polyakova T. A., Minbaleev A. V., 2021; 
Polyakova T. A., Naumov V. B., Minbaleev A. V., 

11 ИТ-сектор под давлением новых вызовов [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://spark- i№ terfax.ru/articles/it- 
sektor- pod- davle№ iem-№ ovyh- vyzovov- february-2023
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2022; Egorova M. A., Minbaleev A. V., 
Kozhevina O. V., Dyuflo A., 2021). Чтобы 
поддержать предпринимателей, Президент 
РФ В. В. Путин подписал Указ от 2 марта 
2022 г. № 83 «О мерах по обеспечению уско-
ренного развития отрасли информацион-
ных технологий в Российской Федерации», 
предусматривающий введение дополни-
тельных льгот для IT-компаний и возлагаю-
щий осуществление поддержки ИТ-отрасли 
на Минцифры.

На текущий момент весомая часть мер 
господдержки утверждена соответствую-
щими законодательными актами –  Феде-
ральными законами от 26.03.2022 № 66-ФЗ 
и № 67-ФЗ 12. Из резервного фонда Прави-
тельства РФ на поддержку ИТ-отрасли 
в 2022 г. направлено 21,5 млрд руб лей 13.

Следует отметить, что весь комплекс 
принимаемых мер размещён на портале Го-
суслуг, что позволяет чётко понимать ста-
тус каждой из мер (принята или еще в раз-
работке), каким условиям для применения 
той или иной меры ИТ-компании должны 
соответствовать, срок действия меры, что 
позволяет ИТ-сектору быстро и просто по-
лучить информацию обо всех доступных 
им мерах поддержки. Открытость этой 
информации является важным антикор-
рупциогенным фактором (Minbaleev A. V., 
Evsikov K. S., 2021).

Все реализуемые меры могут быть 
сгруппированы в ряд блоков: налоговые 
льготы; льготные кредиты; гранты; сти-
мулирование спроса; льготная ипотека; 
отсрочка от армии; освобождение от прове-
рок; трудоустройство иностранцев; вклю-
чение в реестры; аккредитация; ИТ-обра-
зование; привлечение финансирования. 
12 Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 13. 
Ст. 1955; Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2022. 
№ 13. Ст. 1956.
13 Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2022 № 714-р 
(ред. от 30.11.2022) «О выделении в 2022 году из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации бюд-
жетных ассигнований» // СЗ РФ. 2022. № 15. Ст. 2546.

В целом все меры поддержки IT-компаний 
можно разделить на системные и точечные. 
Системные меры нацелены на решение 
общих задач отрасли (экономическая под-
держка); к ним относятся налоговые льготы 
для аккредитованных IT-компаний. Точеч-
ные меры направлены на разрешение кон-
кретной проблемной ситуации в отрасли 
(дефицит, отток кадров); в их числе –  пре-
доставление сотрудникам IT-сферы отсроч-
ки от армии, освобождение от мобилизации 
(Mitryasova A. S., 2023).

Поскольку все государственные пре-
ференции распространяются только на ак-
кредитованные ИТ-компании, следует 
учитывать, что с 01.10.2022 г. действует 
новый порядок аккредитации, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ 
от 30.09.2022 № 1729 14. Одновременно рас-
ширен перечень видов экономической дея-
тельности для аккредитации и поддержки 
ИТ-компаний 15. Так, компании ИТ-сектора, 
чья деятельность связана с исследовани-
ями и разработками в области естествен-
ных и технических наук, теперь смогут 
получить государственную аккредитацию, 
а значит, претендовать на меры государ-
ственной поддержки. Принятое решение 
направлено на поддержку компаний, раз-
рабатывающих отечественные продукты 
в сфере ИТ. Кроме того, аккредитованным 
компаниям предоставляются льготные 
кредиты на реализацию проектов по вне-
дрению цифровых технологий, в основе ко-
торых лежат российские технологические 
решения.

Для понимания эффективности уже 
действующих и разработки новых мер 
Минцифры России в режиме онлайн прово-
дит мониторинг ситуации в отрасли и орга-

14 Постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729 
(ред. от 22.02.2023) «Об утверждении Положения о госу-
дарственной аккредитации российских организаций, осу-
ществляющих деятельность в области информационных 
технологий" // СЗ РФ. 2022. № 40. Ст. 6845; 2023. № 9. 
Ст. 1510.
15 Постановление Правительства РФ от 22.02.2023 № 296 
«О внесении изменений в Положение о государственной 
аккредитации российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий" 
// СЗ РФ. 2023. № 9. Ст. 1510.
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низовывает регулярные встречи с главами 
ИТ-компаний, где обсуждает реализацию 
новых проектов и мер поддержки.

Проанализируем действующие пра-
вовые механизмы, используемые для под-
держки ИТ-сектора в условиях санкцион-
ной политики со стороны недружественных 
стран.

4.2. Налоговые льготы
Льготы в налоговой сфере представ-

ляют собой наиболее значимый блок мер 
поддержки ИТ-компаний, поскольку бла-
гоприятный фискальный режим является 
важным фактором для их успешной рабо-
ты. В целях снижения налоговой нагрузки 
в рамках налогового маневра ИT-компани-
ям предоставлены льготы по НДС, налогу 
на прибыль и страховым взносам 16:

а) введена налоговая ставка по нало-
гу на прибыль организаций в размере 0 % 
на период до 31.12.2024. В обычное время 
для ИТ-компаний ставка по налогу на при-
быль составляет 3 %. Этот размер будет 
применяться с 01.01.2025, если действие 
специальных льгот не будет продлено;

б) общий размер страховых взносов 
составляет 7,6 % вместо обычных 30 % 
(подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ) при одновре-
менном выполнении российской ИТ-компа-
нией предусмотренных законодательством 
условий (пп. 3 п. 1, п.п. 3, 5 ст. 427 НК РФ).

Условия применения льгот по прибыли 
и взносам одинаковые: ИТ-компания вклю-
чена в реестр аккредитованных организаций, 
доля доходов от продажи и сопровождения 
ПО за отчетный период –  не меньше 70 %. 
Численность работников компании при этом 
не имеет значения (ст. ст. 284, 427 НК РФ);

в) НДС не облагается продажа и пе-
редача прав на программы из реестра рос-
сийского ПО, а также их сопровождение –  
обновление и расширение функционала 
(ст. 149 НК РФ).

С целью поддержать малый бизнес, 
являющийся драйвером изменений, Мин-
цифры России направило письмо губерна-

16 Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2022. № 29 (ч. III). Ст. 5288.

торам с предложением о введении допол-
нительных мер поддержки ИТ-отрасли 
в регионах 17. В числе предложенных мер –  
налоговые льготы, установление кото-
рых относится к ведению субъектов РФ. 
В результате мониторинга оценки эффек-
тивности их применения лидерами их ис-
пользования стали пять регионов: Ямало- 
Ненецкий автономный округ, Удмуртия, 
Челябинская, Московская и Архангельская 
области.

В перечне предложений, реализуемых 
субъектами РФ, –  снижение налоговых 
ставок по УСН малому бизнесу в сфере 
информационно- коммуникационных тех-
нологий на три года. Ставки на УСН пред-
лагалось установить в размере 1 % (вместо 
6 %) при объекте налогообложения «дохо-
ды» и 5 % при объекте налогообложения 
«доходы минус расходы». В настоящее вре-
мя ставка УСН для IT-сферы снижена в 48 
субъектах РФ, в 7 из которых льгота реали-
зована частично 18. В перспективе предпола-
гается расширение перечня регионов, пре-
доставивших льготы малому ИТ-бизнесу, 
а также снижение стоимости патента для 
ИТ-разработчиков, работающих по патент-
ной системе.

В числе других предложений Минциф-
ры –  снижение земельного налога для объ-
ектов связи и центров обработки данных 
(далее –  ЦОД), что также относится к ком-
петенции региональных властей. На се-
годняшний день льготы операторам связи 
и ЦОД предоставили 5 регионов (Иркут-
ская, Московская, Мурманская, Псковская 
и Томская области). Прогнозируется расши-
рение перечня регионов, предоставивших 
льготы по земельному налогу для объектов 
связи и центров обработки данных (ЦОД).

Полагаем, 0 % ставка налога на при-
быль является самой эффективной мерой 
поддержки ИТ-сектора, благодаря которой 
бизнес сможет повысить зарплаты сотруд-

17 Письмо Минцифры от 30 марта 2022 года № МШ-П11–
070–29796 «Об обеспечении ускоренного развития отрас-
лей информационных технологий».
18 Госуслуги / УСН для малого ИТ-бизнеса [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://www.gosuslugi.ru/iti№ dustry/
tax_i№ ce№ tives/us№ _for_small_it_busi№ ess
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никам и больше инвестировать в развитие 
компаний.

Представляется целесообразным в ка-
честве меры поддержки введение дополни-
тельной налоговой льготы для компаний 
ИТ-сектора, посредством возмещения ком-
пании –  налоговому агенту 13 % НДФЛ, пе-
речисленного за работников IT-компаний.

4.3. Льготные кредиты
Другой мерой поддержки ИТ-секто-

ра являются льготные кредиты, примене-
ние которых позволяет ускорить развитие 
ИТ-отрасли. В целях обеспечения льгот-
ного кредитования проектов по цифровой 
трансформации, реализуемых на основе 
российских решений в сфере ИТ, внесе-
ны изменения в правила предоставления 
субсидий 19. В частности, аккредитован-
ные ИТ-компании могут получить льгот-
ные кредиты по ставке не более 3 % годо-
вых при условии сохранения рабочих мест 
и ежегодной индексации заработной платы. 
Отечественные организации, занимающи-
еся разработкой или внедрением проектов 
по цифровой трансформации на основе рос-
сийских решений, могут получить кредит 
в размере до 10 млрд руб лей по льготной 
ставке от 1 до 5 % годовых.

Вместе с тем при оформлении льготных 
кредитов ИТ-компании столкнулись с ря-
дом проблем, к числу которых относится 
требование к наличию недвижимости в ка-
честве предмета залога, предъявляемое бан-
ками, исходя из финансово- экономического 
состояния компании. В отличие от боль-
шинства других компаний, ИТ-предпри-
ятия не имеют какого-либо значимого ма-
териального имущества. При этом банки 
отказываются рассматривать в качестве 
такого залога нематериальные активы, 
в частности права на ПО. В связи с этим 
представляется целесообразным примене-
ние программы предоставления льготных 
19 Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 
№ 1598 (ред. от 08.07.2022) «Об утверждении Правил пре-
доставления из федерального бюджета субсидий в целях 
обеспечения льготного кредитования проектов по цифро-
вой трансформации, реализуемых на основе российских 
решений в сфере информационных технологий" // СЗ РФ. 
2019. № 50. Ст. 7387; 2022. № 29 (ч. 3). Ст. 5479.

кредитов разработчикам под гарантию за-
купок отечественного софта.

Несмотря на то что льготные креди-
ты вводились и для российских произ-
водителей электроники 20, в отношении 
которых в сентябре 2022 г. США были 
введены санкции, многие из производи-
телей электроники столкнулись с пробле-
мами при получении льготных кредитов. 
В «черный список» угодили «Аквариус», 
«Ядро фаб Дубна», «Байкал электроникс», 
МЦСТ и НПЦ «Элвис». В результате санк-
ций был ограничен доступ не только к аме-
риканским процессорным архитектурам, 
но и к зарубежным заводам, также санкции 
повлекли за собой проблемы с компонент-
ной базой.

Однако льготные кредиты, предо-
ставляемые российским производителям 
электроники, были недоступны послед-
ним, поскольку нормативный акт, регла-
ментирующий порядок их предоставления, 
не был опубликован и применялся лишь 
для служебного пользования. Кроме того, 
с точки зрения требований к большинству 
заёмщиков, далеко не все компании в прин-
ципе могли соответствовать заявленным 
требованиям, например, иметь в выпуска-
емых мобильных устройствах российский 
процессор. Другое обстоятельство, препят-
ствующее получению льготных кредитов 
производителями электроники, –  наруше-
ния в процессе ведомственных согласова-

20 Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 407 
(ред. от 15.08.2022) «Об утверждении Правил предостав-
ления в 2022 году из федерального бюджета Банку ВТБ 
(публичное акционерное общество), акционерному об-
ществу "ЮниКредит Банк", "Газпромбанк" (акционерное 
общество), публичному акционерному обществу "Сов-
комбанк", акционерному обществу "АЛЬФА-БАНК", пу-
бличному акционерному обществу "Сбербанк России", 
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное ак-
ционерное общество), публичному акционерному обще-
ству Банк "Финансовая Корпорация Открытие", публич-
ному акционерному обществу РОСБАНК, акционерному 
обществу "Тинькофф Банк", публичному акционерному 
обществу "Промсвязьбанк", акционерному обществу 
"Райффайзенбанк", акционерному обществу "Российский 
Сельскохозяйственный банк" субсидий на возмещение 
недополученных доходов по кредитам на приобретение 
электронной компонентной базы, иных комплектующих 
изделий, материалов, необходимых для производства вы-
числительной техники» (недействующая редакция).
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ний, ввиду чего Минцифры России возвра-
щает заявления о заключении соглашений 
на субсидии, поскольку до Министерства 
не были доведены бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств 21.

Сильно затягивают производственный 
цикл сроки поставки –  от момента произ-
водства устройства до его продажи мо-
жет пройти целый год, поскольку закупка 
компонентной базы, например микросхем, 
транзисторов и резисторов, в настоящее 
время занимает не один месяц.

Представляется необходимым де-
тально проработать процесс взаимодей-
ствия между государством и бизнесом, 
упростить условия получения льготных 
кредитов, решить вопрос с возможностью 
использования вендорами открытых кре-
дитных линий.

Следует отметить, что программа под-
держки производителей электронной тех-
ники, в рамках которой они могут взять 
льготные кредиты по ставке до 5 %, прод-
лена на 2023-й и последующие годы 22. 
В 2023 г. на возмещение недополученных 
доходов банкам по льготным программам 
для производителей электроники должны 
были выделить 7,5 млрд руб лей. В програм-
ме должны были участвовать 13 крупных 
банков страны. Однако вместо 13 банков 
в программе остались два, а финансирова-
ние программы сократилось более чем на 1 
млрд руб.23

4.4. Грантовая поддержка
Данная мера не является новой, 

но в соответствии с реалиями рынка с кон-
ца 2022 г. она сфокусирована на поддержке 

21 Производители электроники пожаловались на «завис-
шие» льготные кредиты. Средства нужны на срочное по-
полнение капитала и закупку компонентов [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/tech№ ology_a№ d_media
/22/03/2023/641992509a79477a3e8fd527
22 Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 № 127 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 407» // СЗ 
РФ. 2023. № 6. Ст. 961.
23 В России возникли проблемы с льготными креди-
тами у производителей электроники [Электронный 
ресурс]. URL: https://riamo.ru/article/635347/v- rossii- 
voz№ ikli- problemy- s-lgot№ ymi- kreditami- u-proizvoditelej- 
elektro№ iki

замещения ключевого ПО с иностранного 
на российское.

Правительство РФ расширило гран-
товую поддержку отечественных ИТ-ком-
паний. Теперь такие компании могут 
рассчитывать на гранты, покрывающие 
80 % стоимости проектов, а по отдельным 
программам для стартапов –  до 100 %. 
Грантовая мера поддержки позволяет 
ускорить импортозамещение, снизить нега-
тивные последствия антироссийских санк-
ций и предотвратить отток специалистов 
за границу. Объявления о начале приема 
заявок для участия в конкурсных отборах 
на новых условиях публикуются на офици-
альных сайтах операторов мер поддержки, 
а также на сайте Минцифры России 24 после 
утверждения конкурсных документаций 
по каждому направлению отбора.

Мера грантовой поддержки ИТ-сектора, 
общий фонд которой составляет 23,2 млрд 
руб.,25 запущена Минцифры России вместе 
с заинтересованными организациями в рам-
ках программы «Цифровые технологии» 26. 
24 Гранты на разработку и внедрение российских циф-
ровых решений [Электронный ресурс]. URL: https://ит- 
гранты.рф
25 Распоряжение Правительства РФ от 01.04.2022 № 714-р 
(ред. от 30.11.2022) «О выделении в 2022 году из резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации бюд-
жетных ассигнований» // СЗ РФ. 2022. № 15. Ст. 2546.
26 Постановление Правительства РФ от 06.04.2022 № 598 
(ред. от 22.11.2022) «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидии из федерального бюджета Рос-
сийскому фонду развития информационных технологий 
на поддержку проектов по разработке и внедрению рос-
сийских решений в сфере информационных технологий" 
// СЗ РФ. 2022. №  15. Ст. 2515; Постановление Прави-
тельства РФ от 06.04.2022 № 599 «О внесении изменений 
в Правила предоставления субсидии из федерального 
бюджета некоммерческой организации Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых техно-
логий на обеспечение первого масштабного внедрения 
российских решений в сфере информационных техноло-
гий" // СЗ РФ. 2022. № 15. Ст. 2516; Постановление Пра-
вительства РФ от 06.04.2022 № 601 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления субсидии из федерального 
бюджета федеральному государственному бюджетному 
учреждению "Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно- технической сфере" на осущест-
вление поддержки проектов малых предприятий по разра-
ботке, применению и коммерциализации российских циф-
ровых решений и признании утратившим силу подпункта 
"л" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 
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Сумма, которую можно получить на разви-
тие одного проекта, находится в пределах 
500 млн руб лей, на реализацию особо зна-
чимого проекта –  до 6 млрд руб лей.

В качестве партнеров- грантодателей 
выступают:

− Российский фонд развития инфор-
мационных технологий (РФРИТ);

− Фонд содействия инновациям 
(ФСИ);

− Инновационный центр «Сколково»;
− Фонд развития интернет- инициатив 

(ФРРИ).
По данным Минцифры России, в рам-

ках грантовой поддержки в 2022 г. 440 
ИТ-проектов по разработке и внедрению 
российских решений получили гранты 
в размере более 21 млрд руб лей, вклю-
чая 20 особо значимых проектов на сум-
му грантов 13,6 млрд руб лей. При этом 
РФРИТ направил средства на 68 проек-
тов, ФСИ поддержал 362 проекта, Фонд 
«Сколково» –  10 проектов масштабного 
внедрения российских IT-решений, ФРИИ 
провел три акселерационные программы, 
которые успешно завершили 140 компа-
ний 27.

Таким образом, программа грантовых 
средств для пилотного внедрения отече-
ственных IT-решений стала в 2022 г. одной 
из самых востребованных мер поддержки. 
Однако такая помощь на практике доступна 
только крупным ИТ-компаниям с большим 
штатом и годовым оборотом.

Одновременно следует отметить, что 
увеличенный размер грантов вряд ли ока-
жет большое влияние на ИТ-отрасль. Гран-
ты, прежде всего, нужны не самим ИТ-ком-
паниям, а промышленным предприятиям, 
для которых ИТ-компании могут стать по-
ставщиками сложных, требующих серьез-
ных НИОКР (научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ), цифро-

№ 554, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2019 г. № 1127" // СЗ 
РФ. 2022. № 15. Ст. 2518.
27 Лесных А. Программа- максимум: насколько хоро-
шо сработали меры поддержки IT [Электронный ре-
сурс]. URL: https://iz.ru/1490196/aleksa№ dr- les№ ykh/
programma- maksimum-№ askolko- khorosho- srabotali- mery- 
podderzhki- it

вых решений. Одновременно уже сейчас 
констатируется нехватка средств гранто-
вой поддержки фондов, финансирующих 
проекты ИТ-компаний по импортозамеще-
нию ПО.

В числе инициированных Минцифрой 
России мер –  предоставление региональных 
грантов на дальнейшее развитие ИТ-компа-
ний, что уже находит реализацию в ряде 
субъектов РФ. Так, на декабрь 2022 г. регио-
нальные гранты предоставили 16 субъектов 
Российской Федерации.

4.5. Стимулирование спроса заключает-
ся в субсидировании приобретения ПО для 
малого и среднего предпринимательства 
(далее –  МСП). Данная мера поддержки по-
зволяет покупать российское ПО со скид-
кой 50 % –  государство компенсирует 
половину стоимости лицензии его произво-
дителям до конца 2024 г.28 При этом список 
ПО постоянно пополняется.

Получателями скидки являются МСП, 
отвечающие следующим требованиям: 
включение в Единый реестр МСП 29; годо-
вой доход –  до 2 млрд руб лей, количество 
сотрудников –  не более 250 человек.

Что касается требований, предъяв-
ляемых к ПО, оно должно быть включено 
в реестр российского ПО; использоваться 
посредством облачной инфраструктуры; 
направлено на цифровую трансформацию 
(повышение производительности техноло-
гического процесса; повышение качествен-
ных характеристик товаров (работ, услуг); 
снижение издержек).

По данным на октябрь 2022 г., МСП 
приобрели более 500 тысяч лицензий 
на российское облачное ПО. Программа 
поддержки цифровизации малого и сред-
него бизнеса запущена Минцифры России 
в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии». Самыми популярными ока-

28 Постановление Правительства РФ от 28 июня 2021 года 
№ 1031"Об утверждении Правил предоставления субси-
дии из федерального бюджета Российскому фонду разви-
тия информационных технологий на возмещение затрат 
по использованию субъектами малого и среднего пред-
принимательства российского программного обеспече-
ния" // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. 3). Ст. 5413.
29 Федеральная налоговая служба. https://rmsp.№ alog.ru



– 1058 –

Marina B. Dobrobaba and Aleksey V. Minbaleev. Development of Legal Means of Adaptation to Sanctions Measures…

зались продукты для сфер торговли, обще-
ственного питания и гостиничного бизнеса. 
Общая стоимость приобретенных лицензий 
составила более 1,4 млрд руб лей 30.

К регионам с самым высоким про-
центом представителей малого и среднего 
бизнеса, воспользовавшихся программой, 
относятся Астраханская, Курганская, Орен-
бургская области, Республика Марий Эл, 
Республика Тыва, Республика Хакасия.

В настоящее время в целях поддержки 
IT-компаний Правительством РФ утверж-
дены две дорожные карты, разработанные 
Минцифры:

– «Новое общесистемное программное 
обеспечение» (НОПО, предполагает под-
держку разработчиков операционных си-
стем, офисных пакетов, систем управления 
базами данных и т.д.);

– «Новое индустриальное программ-
ное обеспечение» (НИПО, будет включать 
в себя меры поддержки разработчиков си-
стем проектирования, PLM, BIM и т.д.), 
предполагающее не только выделение гран-
тов, но и особые условия при госзакупках.

Разработка данных карт потребовалась 
ввиду нехватки средств у фондов, финан-
сирующих проекты ИТ-компаний по им-
портозамещению ПО через гранты (РФРИТ 
и Сколково). В них вошли более 300 проек-
тов по импортозамещению иностранного 
ПО. Большая часть разработок будет про-
финансирована за счет средств компаний. 
В основе предполагаемого механизма под-
держки ИТ-компаний положена схема «ры-
нок в обмен на инвестиции», заключающая-
ся в создании или доработке программного 
продукта разработчиком по соглашению 
с правительством за счёт собственных 
средств под требования основных отрасле-
вых заказчиков. Взамен заказчики на эта-
пе закупок будут обязаны выбрать тот 
продукт, который финансировался за счет 
средств разработчика 31. Результатом реа-
лизации дорожных карт должен стать каче-
30 Госуслуги. Субсидирование приобретения ПО для 
МСП [Электронный ресурс]. URL: https://www.gosuslugi.
ru/iti№ dustry/dema№ d_stimulatio№ /subsidizi№ g_the_
purchase_of_software_for_smes
31 https://www.tadviser.ru/i№ dex.php/Статья: Льготы_и_
меры_поддержки_для_ИТ-компаний_в_России

ственно иной, импортоопережающий, циф-
ровой ландшафт российской экономики.

Смягчены требования для ИТ-компа-
ний, получающих государственную под-
держку на создание цифровых платформ 
для производства высокотехнологичной 
промышленной продукции –  таким ком-
паниям увеличили на два года срок реали-
зации комплексных проектов, на которые 
выделялись субсидии 32. Таким образом, 
разработчики ПО смогут избежать штраф-
ных санкций за срыв поставок по действу-
ющим соглашениям.

4.6. Льготная ипотека
Одной из очень весомых льгот, по мне-

нию специалистов, можно считать льгот-
ную ипотеку (Klyueva E., 2022). Программа 
ипотеки для сотрудников ИТ‑компаний 
позволяет получить льготный кредит 
по ставке до 5 %. Лимит кредита зависит 
от региона, где находится приобретаемое 
жилье (9 млн руб. для регионов с населе-
нием до 1 млн человек, 18 млн руб. –  для 
остальных). Льготная программа действу-
ет для кредитных договоров, заключенных 
после 12 мая 2022 г. и по 31 декабря 2024 г. 
включительно.

С момента начала реализации програм-
мы по льготной ипотеке для сотрудников 
ИТ-компаний подано 32 тыс. заявок, на дан-
ный момент одобрено 14 тыс., остальные 
находятся в обработке. Более 7,6 тыс. со-
трудников российских ИТ-компаний полу-
чили льготные ипотечные кредиты на сум-
му 68,6 млрд руб.

Реализация программы осуществляется 
на платформе Единой информационной си-
стемы жилищного строительства (наш.дом.
рф), что обеспечивает автоматизацию взаи-
модействия всех участников процесса 33.

32 Постановление от 23 апреля 2022 года № 746 «О вне-
сении изменений в Правила предоставления субсидий 
российским организациям на возмещение части затрат 
на разработку цифровых платформ и программных про-
дуктов в целях создания и (или) развития производства 
высокотехнологичной промышленной продукции и при-
знании утратившими силу отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации" // СЗ 
РФ. 2022. №  18. Ст. 3076.
33 Минстрой России https://наш.дом.рф
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Однако жесткие лимиты по ипотечной 
программе, исключение из нее вторично-
го жилья, идущие в параллели несколько 
продолжающихся программ господдержки 
(семейная ипотека, например) серьезно сни-
жают ожидаемый положительный эффект 
от реализации программы 34.

Несмотря на то что программа льгот-
ной ипотеки была запущена в апреле 
2022 г., количество поданных заявок, темп 
и объёмы выданных кредитов начали расти 
лишь с февраля 2023 г., когда изменились 
правила получения ИТ-ипотеки 35:

– снизился требуемый для участия 
в программе уровень зарплаты до вычета 
НДФЛ со 150 тыс. руб лей до 120 тыс. руб-
лей для городов- миллионников (в Москве 
требование в 150 тыс. руб лей осталось не-
изменным) и со 100 тыс. руб лей до 70 тыс. 
руб лей –  для других населенных пунктов;

– расширились возрастные рамки: 
оформить ИТ-ипотеку могут сотрудники 
в возрасте 18–50 (раньше требование к воз-
расту составляло 22–44 года);

– по новым правилам рассчитывать 
на получение ипотечного кредита на льгот-
ных условиях могут сотрудники всех ак-
кредитованных Минцифры России ИТ-ком-
паний, а не только тех, которые применяли 
пониженные тарифы страховых взносов.

Предельная ставка ипотечного кредита 
осталась неизменной –  до 5 % годовых.

Приведённые изменения условий по-
лучения ИТ-ипотеки связаны с тем, что 
данная мера поддержки изначально не ока-
зала действенного стимулирующего эф-
фекта в связи со сложными требования для 
её оформления. У крупных корпораций, 
например у Яндекса, есть собственные 
ипотечные программы, где заем до трех 
лет предоставляется под 0 % годовых, 
до 10 лет –  под 3 % годовых, а оформить 
кредит можно на недвижимость в городе, 
где расположен офис.

34 https://blog.skillfactory.ru/kak- gospodderzhka- vliyaet- na- 
it- otrasl/
35 Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 № 72 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 805 // СЗ 
РФ. 2023. № 6. Ст. 945.

Более того, у специалистов с боль-
шим опытом работы, а значит, и высоким 
доходом, как правило, уже есть в соб-
ственности недвижимость, а значит, дан-
ное предложение не представляет для них 
интереса. Для лиц же, не имеющих долж-
ного опыта работы в ИТ-секторе, данная 
мера поддержки зачастую просто недо-
ступна. В связи с этим Минцифры России 
предложено сделать льготную ИТ-ипоте-
ку доступнее для специалистов младше 
31 года 36.

Примечательно, что в отдельных субъ-
ектах РФ, с целью удержания в регионе 
специалистов ИТ-сектора, предлагается 
улучшить жилищные условия на более вы-
годных условиях, чем в других регионах. 
Так, в Самарской области для ИТ-специ-
алистов в рамках льготной региональной 
ипотечной программы предусмотрено до-
полнительное снижение ставки кредитова-
ния по федеральной «IТ-ипотеке» на 3 %. 
Таким образом, итоговая ставка составит 
не более 2 % годовых 37.

4.7. Отсрочка от армии
Одной из мер поддержки ИТ-ком-

паний является отсрочка призыва в ар-
мию для молодых специалистов, предо-
ставляемая в соответствии с Правилами, 
утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.02.2022 № 490 38. 
что в условиях антироссийских санкций 
позволяет сохранить устойчивыми сети 
связи, отразить кибератаки, поддержать 
существующие цифровые сервисы и запу-
стить новые.

36 Проект Постановления Правительства РФ «О вне-
сении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 805. 
[Электронный ресурс]. URL: https://regulatio№ .gov.ru/
projects#№ pa=137599
37 IТ-специалистам Самарской области стала доступна 
ипотека до 2 % [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kommersa№ t.ru/doc/5955030
38 Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 490 
«Об утверждении Правил предоставления права на полу-
чение отсрочки от призыва на военную службу гражданам 
Российской Федерации, работающим в аккредитованных 
организациях, осуществляющих деятельность в обла-
сти информационных технологий» // СЗ РФ. 2022. № 14. 
Ст. 2271.
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Для предоставления отсрочки от ар-
мии ИТ-специалист должен отвечать ус-
ловиям: наличие высшего образования 
по одной из вузовских специальностей, 
определенных в постановлении об отсрочке 
(всего 75 специальностей и направлений) 39; 
наличие опыта работы –  не менее одного 
года (исключение –  если работник окончил 
вуз за год до момента своего назначения 
на должность).

В связи с объявлением частичной мо-
билизации в сентябре 2022 г.40 Минцифры 
России открыло на портале госуслуг форму 
для подачи заявлений сотрудниками ак-
кредитованных ИТ-компаний и операторов 
связи для получения отсрочки от частич-
ной мобилизации 41.

При всей привлекательности данной 
меры следует иметь в виду, что большин-
ство специалистов в ИТ-компаниях –  это 
молодые люди старше 27 лет, а отдельные 
специалисты приходят работать в ИТ-ком-
панию сразу после колледжа (не имея выс-
шего образования), другие –  с непрофиль-
ным высшим образованием, в условиях 
высокой вероятности мобилизации, реше-
ние о которой по каждому специалисту 
принимает комиссия Минобороны России, 
льгота в виде «брони от армии» может быть 
труднореализуема.

Таким образом, учитывая, что некото-
рые IT-специалисты всё-таки будут нести 
военную службу, Минцифры России ини-
циировало выплату мобилизованным со-
трудникам зарплат 80 %, единовременно 
выплатить несколько окладов, оформить 
полисы ДМС для семей 42.

39 Приказ Минцифры России от 26.09.2022 № 712 «О ре-
комендованном перечне приоритетных специальностей 
и направлений подготовки высшего образования для 
обеспечения основных потребностей аккредитованных 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, и операторов связи в ква-
лифицированных кадрах". Доступ из справ.-прав. системы 
«КонсультантПлюс».
40 Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2022. № 39. Ст. 6590.
41 www.gosuslugi.ru/600749/1/form.
42 https://www.rbc.ru/fi№ a№ ces/29/09/2022/633563849a79
476e5620380a

Сложно согласиться с необходимостью 
возложения дополнительной финансовой 
нагрузки на коммерческие компании IT-сек-
тора, что способно значительно замедлить 
скорость развития ИТ-отрасли. В услови-
ях необходимости решения общегосудар-
ственных задач обороны и национальной 
безопасности (в том числе информацион-
ной) данные меры должны осуществляться 
за счёт федерального бюджета.

4.8. Освобождение от проверок
Аккредитованные ИТ-компании осво-

бождены от проведения государственных 
и муниципальных проверок до конца 2024 г..43 
В части проверок ФНС России (налогового 
и валютного контроля) –  до 3 марта 2025 г..44 
Подобная мера государственной поддерж-
ки существенно снизит административные 
издержки бизнеса и позволит сконцентриро-
ваться на решении основных задач.

Одновременно Правительство РФ раз-
решило Роскомнадзору проводить внепла-
новые проверки ИТ-компаний в случае 
утечки персональных данных сотрудников 
и клиентов 45. Такие ревизии нужно будет 
согласовывать с прокуратурой.

На наш взгляд, представляется целе-
сообразным Минцифры России запустить 
горячую линию по вопросам необоснован-
ности проверок ИТ-компаний.

4.9. Трудоустройство иностранцев
Ввиду нехватки отечественных специ-

алистов, массовый отток которых начался 

43 Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448 
(ред. от 04.02.2023) «Об особенностях осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля в отношении аккредитованных организаций, осу-
ществляющих деятельность в области информационных 
технологий, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" // СЗ РФ. 2022. 
№ 13. Ст. 2108.
44 Письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4–2/3586@ 
«О назначении ВНП в отношении аккредитованных 
IT-организаций" (вместе с <Письмом> Минфина России 
от 18.03.2022 № 03–02–06/21331) // Официальные доку-
менты. 2022. № 13.
45 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 04.02.2023 № 161 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" // СЗ РФ. 
2023. № 7. Ст. 1132.
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в феврале 2022 г., помочь решить проблему 
дефицита кадров в российской ИТ-отрасли 
может привлечение на работу иностранных 
специалистов, независимо от их гражданства.

Теперь иностранным ИT-специалистам 
разрешили заключать трудовой договор 
или гражданско- правовой договор на вы-
полнение работ (оказание услуг) с россий-
скими ИT-компаниями без оформления 
разрешения на работу или патента. Также 
иностранным ИT-специалистам и членам 
их семей предоставлено право на получе-
ние вида на жительство в Российской Фе-
дерации без срока действия в упрощенном 
порядке.

Несмотря на введение упрощённой 
процедуры трудоустройства и получения 
вида на жительство в России для ИТ-специ-
алистов 46, данная процедура остаётся 
продолжительной по времени и создает 
неудобства для самих ИТ-специалистов. 
Основным барьером в реализации данной 
меры поддержки ИТ-сферы является не-
посредственно алгоритм трудоустройства 
зарубежного специалиста на работу в Рос-
сии. Так, чтобы устроиться в российскую 
ИТ-компанию, иностранному специалисту 
в обязательном порядке нужно приехать 
в Россию, что после 24 февраля 2022 г. мо-
жет быть весьма проблематично. В то же 
время в других странах IT-специалистов 
принимают на работу удаленно без допол-
нительных требований.

Однако только небольшое количество 
опытных специалистов готовы полноценно 
обосноваться в России из- за экономической 
нестабильности. Полагаем, необходимо 
предусмотреть возможность принятия ино-
странных IT-специалистов на работу уда-
ленно без дополнительных требований. Это 
видится тем более обоснованным, что в на-
стоящее время ТК РФ предусматривает воз-
можность заключения трудового договора, 
предусматривающего выполнение работ-
ником трудовой функции дистанционно, 
путем обмена между работником (лицом, 

46 Федеральный закон от 28.06.2022 № 207-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации"»// 
СЗ РФ. 2022. № 27. Ст. 4608.

поступающим на работу) и работодателем 
электронными документами (Channov S. E., 
Presnyakov M. V., 2023).

Следует отметить, что в начале 2023 г. 
началась разработка законопроекта, кото-
рый в случае принятия поставит уехавших 
ИТ-специалистов- россиян, работающих 
на отечественные компании, перед выбо-
ром –  вернуться в Россию или лишиться 
работы. Однако даже если часть ИТ-специ-
алистов и компаний вернется из- за рубежа, 
эта ситуация серьезно не скажется на со-
стоянии российской ИТ-отрасли. Многие 
специалисты покинули Россию со своими 
компаниями ввиду того, что из- за санк-
ций работать с зарубежными клиентами 
с территории Российской Федерации стало 
невозможно, как и невозможно финанси-
ровать российские стартапы. Однако это 
не мешает им работать удалённо.

В настоящее время по инициативе 
Минфина России обсуждается возмож-
ность повышения налога с обычных 13 % 
(6 % в случае самозанятых) до 30 %.

4.10. ИТ-образование
Минцифры России запустило Проект 

«Цифровые профессии», в соответствии 
с которым 75 тыс. россиян старше 16 лет смо-
гут получить дополнительное ИТ-образова-
ние со скидкой 50 %, 75 % или бесплатно.

Дефицит специалистов по- прежнему 
остается краеугольным камнем в вопросе 
дальнейшего развития IT-отрасли, который 
надо решить в минимально короткие сроки. 
Соответствующие программы по подготов-
ке новых специалистов могли бы получить 
самую широкую поддержку участников 
IT-сектора.

Для решения кадрового вопроса 
ИТ-сектора необходимо:

– при разработке и запуске новых ме-
ханизмов поддержки ИТ-сектора учиты-
вать потребности в рынке высококвали-
фицированных кадров, дефицит которых 
наблюдается в ИТ-отрасли. Как отметил 
глава Минцифры России Максут Шадаев, 
количество ИТ-специалистов, покинувших 
страну с начала 2022 г., –  около 100 тысяч 
человек, это составляет примерно 10 % 
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всех айтишников страны, в связи с чем 
возник дисбаланс спроса и предложения. 
Представляется необходимым проводить 
системную подготовку новых кадров и ак-
центировать внимание руководителей про-
изводств и персонала на возможностях пе-
реквалификации;

– в числе дополнительных меры госу-
дарственной поддержки для ИТ-компаний 
включить субсидирование затрат на обу-
чение ИТ-специалистов;

– другой стороной вопроса является 
поиск компаниями подрядчиков на услуги 
по подбору ИТ-кадров и их аутсорсингу, в том 
числе среди стартапов. Компаниям, не име-
ющим в штате дорогостоящих ИТ-специа-
листов, начать цифровизацию производства 
должна госплатформа «Эффективность.рф», 
запуск которой состоялся 5 октября 2022 г.47

– введение сертификатов ИБ-специа-
листов 48, что позволит работодателю оце-
нить уровень компетенций персонала и от-
секать на тендерах компании, у которых нет 
сотрудников с нужными сертификатами. 
Минцифры России рассматривает запуск 
проекта по сертификации по аналогии с за-
рубежными ИБ-сертификатами типа CISSP, 
CompTIA Security+, CCNA Security и дру-
гими, получение или продление которых 
в РФ стало невозможно из- за санкций и от-
каза вендоров и иностранных систем серти-
фикации в сотрудничестве и регистрации 
пользователей из РФ 49.

Полагаем, компаниям ИТ-сектора 
необходимо получить больше свободы 
во взаимодействии с высшими и средни-
ми учебными заведениями. Сейчас запрос 
на сотрудничество поступает от самих ком-
паний, но эффективность такого взаимо-
действия повысится, если образовательные 
организации станут более открытыми в во-

47 Комплексное решение задач цифровизации предприя-
тий [Электронный ресурс]. URL: https://эффективность.рф
48 Сертификаты в ИТ-отрасли [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.tadviser.ru/i№ dex.php/Статья: Сертифи-
каты_в_ИТ-отрасли
49 В России решили создать сертификаты для борцов за ки-
бербезопасность. Только их компетенция подтверждается 
международными организациями [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.rbc.ru/tech№ ology_a№ d_media/28/12/2
022/63aaf8be9a79474c50318693

просах профессионального обучения и тру-
доустройства в компании ИТ-сектора.

4.11. Привлечение финансирования
Данное направление поддержки ИТ-ком-

паний находится в стадии разработки. При 
этом предполагается применить 2 группы 
мер по привлечению финансирования:

1) Венчурные фонды –  данная мера по-
зволит решить вопрос софинансирования 
частных венчурных технологических фон-
дов для поддержки стартапов. В середине 
марта 2023 г. Правительство РФ поддер-
жало инициативу о налоговых льготах для 
компаний, делающих венчурные инвести-
ции в отечественные стартапы 50.

2) Выход на биржу –  мера позволит 
упростить выход ИТ-компаний на Москов-
скую биржу для привлечения капитала.

4.12. Изучение и заимствование  
уникального регионального опыта  
мер поддержки IT-сектора

В числе инициатив Минцифры Рос-
сии –  снижение не менее чем в два раза 
ставки арендной платы по договорам арен-
ды государственного и муниципального 
имущества для объектов связи и ЦОД, что 
позволяет операторам перенаправить сэко-
номленные средства на развитие компаний, 
содержание и модернизацию оборудования. 
В настоящее время 11 субъектов РФ как ми-
нимум вдвое сократили арендную плату 
за аренду государственного и муниципаль-
ного имущества для размещения объек-
тов связи и ЦОД. Данная мера применена 
в Свердловской области, где зарегистриро-
вано 763 предприятия цифровой отрасли 51, 
в Ямало- Ненецком автономном округе 52, 
в Курской области 53 и др.
50 Правительство поддержало идею льгот за инвестиции 
в стартапы, сообщили в ГД [Электронный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html
51 Для свердловских IT-компаний на 50 % снизили размер 
платы за аренду недвижимости [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.kommersa№ t.ru/doc/5735196
52 На Ямале в два раза снизили стоимость аренды для 
IT-компаний и предприятий связи [Электронный ресурс]. 
URL: https://proekty.er.ru/№ ews/er-№ ews-3276281
53 Постановление Администрации Курской области 
«О мерах экономической поддержки в условиях внешнего 
санкционного давления».
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Многие субъекты РФ по своей ини-
циативе устанавливают собственные уни-
кальные меры поддержки отрасли для 
региональных ИТ-компаний. Среди них –  
Вологодская, Нижегородская, Новосибир-
ская Ростовская, Тверская, Тюменская, 
Ульяновская, Челябинская области, Респу-
блика Татарстан, Удмуртская Республика 
и др. Примечательно, что 24 региона запу-
стили собственные меры поддержки, вклю-
чающие: стипендии, региональные субси-
дии, списание налога на прибыль и др.

К примеру, в Омской области, реали-
зуются следующие уникальные меры под-
держки ИT-сферы:

– ИТ-компании по результатам кон-
курсного отбора могут стать резидентами 
регионального ИТ-парка. Это позволяет им 
по льготной цене, в стоимость которой вклю-
чены затраты на уборку офисов и услуги 
ЖКХ, 380 руб. за 1 кв. метр, арендовать офис. 
Одним из резидентов ИТ-парка стала компа-
ния «ИНТЕКСПРО», реализовавшая в 2021–
2022 гг. проект «Мультимедиа мастер», це-
лью которого стало обучение школьников 
основам цифрового творчества и знакомство 
со сферой креативных индустрий;

– ИТ-компании Омской области могут 
получить статус виртуального резидента 
ИТ-парка, не арендовать офис и пользовать-
ся переговорными комнатами и другими 
помещениями бесплатно 54;

– гарантийная поддержка ИТ-компа-
ний перед банками (лизинговыми компа-
ниями, микрофинансовыми организациями 
и иными организациями) на 70 % от суммы 
кредита, предоставляемая Региональным 
гарантийным центром. За эту услугу ком-
фортного ведения бизнеса заёмщик платит 
поручителю РГЦ вознаграждение;

– финансовая поддержка ИТ-компа-
ний, заключающаяся в льготных програм-
мах для бизнеса, предлагаемых Микрокре-
дитной компанией Омским региональным 
фондом микрофинансирования, созданным 
Правительством Омской области.

54 Какие меры поддержки от государства могут полу-
чить ИТ-компании? [Электронный ресурс]. URL: https://
мойбизнес-55.рф/i№ fo/№ ews/kakie- mery- podderzhki- ot- 
gosudarstva- mogut- poluchit- it- kompa№ ii/

В Самарской области применяются 
следующие региональные меры поддержки 
ИТ-компаний:

– предоставляется субсидия из регио-
нального бюджета на возмещение затрат, 
понесенных организацией на оплату труда 
привлеченных работников. С 1 марта 2022 г. 
компенсируется 50 % затрат по уплаченно-
му НДФЛ за сотрудников –  работающих 
в иногородних ИТ-компаниях последние 
5 лет до 1 марта 2022 г. и трудоустроенных 
в Самарские аккредитованные ИТ-компа-
нии, трудоустроенных с 1 марта 2022 г. или 
принятых на работу и зарегистрированных 
в Самарской области 55;

– реализуется Программа компенса-
ции молодым IT-специалистам 50 % расхо-
дов от уплаченных процентов по ипотеке 56 
(50 % оплачивает работодатель, а осталь-
ное –  субсидии из областного бюджет). 
С 2022 г. молодые сотрудники ИТ-отрасли 
могут подавать документы на компенсацию 
расходов не только на этапе купли- продажи 
квартиры, но и на этапе долевого строи-
тельства. Денежная выплата из областного 
бюджета предоставляется ИТ-специали-
сту ежегодно в течение трех лет, договор 
ипотечного кредитования должен быть за-
ключен не ранее 1 января 2019 г. Возраст 
ИТ-специалиста на дату подачи заявления 
не должен превышать 45 лет, а стаж его 
работы в самарской ИТ-компании должен 
составлять не менее полугода. Оператором 
программы выступает Самарский област-
ной фонд жилья и ипотеки. Подобный ре-
гиональный опыт в условиях санкционного 
давления на ИТ-сектор заслуживает изуче-
ния и распространения на территории всей 
страны.

Заключение

ИТ-сектор является одним из важней-
ших секторов российской экономики, ядром 

55 Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 № 1151 
«О внесении изменений в Постановление Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 681 «Об утверждении 
государственной программы Самарской области «Разви-
тие информационно- телекоммуникационной инфраструк-
туры Самарской области» на 2014–2024 годы»
56 Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) 
[Электронный ресурс]. URL: https://sofgi.ru/it- spec/
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цифровой экономики. Поддержка иннова-
ционного и ускоренного развития отрасли 
рассматривается в качестве ведущего на-
правления обеспечения информационной 
безопасности (Arkhipov V. et al., 2020).

Введение в 2022 г. жестких санкций 
в отношении Российской Федерации стало 
гигантским стимулом для развития рос-
сийского IT-рынка. Анализ первоочеред-
ных мер поддержки ИТ-сферы позволяет 
сделать вывод, что существующие меры 
поддержки в достаточной степени струк-
турированы, закрывают разные потребно-
сти широкого спектра IT-компаний. В на-
стоящее время наиболее действенными 
мерами стали: 1) налоговые льготы, при-
менение которых позволило существен-
но снизить налоговую нагрузку с ИТ-сек-
тора; 2) льготные кредиты; 3) грантовая 
поддержка; 4) стимулирование спроса; 
5) льготная ипотека для сотрудников 
IT-компаний; 6) отсрочка от армии; 7) осво-
бождение от проверок; 8) трудоустройство 
иностранцев; 9) ИТ-образование. Заслужи-
вает изучения и распространения на тер-
ритории всей страны региональный опыт 
поддержки ИТ-сектора.

Положительно следует оценить смяг-
чение требований для ИТ-компаний, по-
лучающих государственную поддержку 
на создание цифровых платформ для про-
изводства высокотехнологичной промыш-
ленной продукции. Увеличение на два года 
срока реализации комплексных проектов, 
на которые выделялись субсидии, позво-
лит разработчикам ПО избежать штрафных 
санкций за срыв поставок по действующим 
соглашениям.

Вместе с тем реализация ряда мер го-
сударственной поддержки ИТ-отрасли 
сталкивается с серьёзными проблемами, 
в связи с чем представляется необходимым 
проведение серьёзной работы по форми-
рованию дополнительных и точечных мер 
поддержки конкретных сегментов ИТ-от-
расли, а также пересмотр инструментов 
и подходов в целях адаптации IT-сектора 
к санкционным мерам. В основу данного 
механизма должен быть положен принцип 
технологической нейтральности государ-

ства, защита его информационного и циф-
рового суверенитета. Все эти меры сегодня 
актуальны и в сфере развивающегося но-
вого национального проекта –  экономики 
данных (Polyakova T. A., Minbaleev A. V., 
Krotkova N. V., 2023).

Так, помимо уже реализуемых в ка-
честве дополнительных мер поддержки 
ИТ-отрасли может быть предложено:

1) введение дополнительной налоговой 
льготы для компаний ИТ-сектора, посред-
ством возмещения компании –  налоговому 
агенту 13 % НДФЛ, перечисленного за ра-
ботников IT-компаний;

2) предусмотреть возможность приня-
тия иностранных IT-специалистов на рабо-
ту удаленно без дополнительных требова-
ний;

3) разработка мер по возвращению 
отечественных ИТ-специалистов в ИТ-от-
расль;

4) применение программы предостав-
ления льготных кредитов разработчикам 
ПО под гарантию закупок отечественного 
софта; упростить условия получения льгот-
ных кредитов, решить вопрос с возможно-
стью использования вендорами открытых 
кредитных линий;

5) реализация предложенного Мин-
цифры России ограничения государствен-
ным компаниям бюджета на разработку 
собственного ПО 57, что заставит их заку-
пать софт у российских ИТ-компаний и по-
зволит исключить разработки копий уже 
существующего ПО. Одновременно это бу-
дет способствовать экономии бюджетных 
средств;

6) учитывая, что юридическая под-
держка IT-компаний –  весьма дорогостоя-
щая услуга, рассмотреть возможность раз-
работки механизмов получения бесплатных 
онлайн- консультаций от компаний, специа-
лизирующихся на предоставлении IT-сек-
тору юридических услуг.

Необходимость квалифицированной 
юридической помощи связана с тем, что 

57 Чтобы ИТ-компании больше зарабатывали, в России 
ограничат самостоятельную разработку ПО госсекто-
ром [Электронный ресурс]. URL: https://www.c№ ews.
ru/№ ews/top/2022–05–23_vlasti_ogra№ ichat_gossektoru
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многие меры государственной поддержки 
ИТ-сектора предполагают правильное со-
ставление заявки, предоставление деталь-
ных отчетов, в связи с чем у начинающих 
ИТ-компаний могут возникнуть сложности 
при попытке получить доступ к господ-
держке;

7) запустить горячую линию по во-
просам необоснованности проверок 
ИТ-компаний;

8) государству следует поддерживать 
обратную связь с представителями IT-сек-
тора, чтобы понимать, какие меры реально 
помогают, а какие неэффективны.

Нельзя признать логичным применени-
ем мер государственной поддержки с одно-
временным возложением дополнительной 
финансовой нагрузки на компании IT-сек-

тора. Речь идёт, например, о перекладыва-
нии затрат на создание или доработку про-
граммного продукта на разработчика, что 
предполагает компенсацию схемой «рынок 
в обмен на инвестиции», а, по сути, может 
существенно замедлить процесс разработки 
проектов ИТ-компаний по импортозамеще-
нию ПО, а также предложенное Минцифры 
России осуществление за счёт ИТ-компа-
ний выплат мобилизованным сотрудникам 
зарплат 80 %, с единовременной выплатой 
им нескольких окладов, оформление по-
лисов ДМС для семей. В условиях необхо-
димости решения общегосударственных 
задач обороны и национальной безопасно-
сти (в том числе информационной) данные 
меры должны осуществляться за счёт феде-
рального бюджета.
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Исполнение иностранными футбольными клубами  
обязательств по трансферным контрактам  
после начала специальной военной операции:  
практика Футбольного трибунала ФИФА

Н. А. Шевелева, И. А. Васильев
Санкт- Петербургский государственный университет 
Российская Федерация, Санкт- Петербург

Аннотация. После начала специальной военной операции и последовавших 
со стороны Европейского союза неправомерных ограничений в адрес российских 
компаний, кредитных организаций и юридических лиц отдельные иностранные 
футбольные клубы самонадеянно восприняли ситуацию как освобождающую 
их от исполнения обязательств по договорам о переходе прав на регистрацию 
футболистов перед российскими клубами- партнерами. В настоящем обзоре мы 
рассмотрели решения Палаты по разрешению споров Футбольного трибунала 
ФИФА, компетентной рассматривать в порядке внесудебного урегулирования 
споров жалобы российских клубов о неисполнении иностранными контрагентами 
обязательств по трансферным контрактам. Мы выделили несколько важных для 
единообразия правоприменения позиций, не позволяющих использовать force majeure 
в качестве недобросовестной практики. Однако присутствуют и сомнительные 
выводы. К последним относится необоснованное изменение Палатой неустоек 
в форме штрафа или пени за неисполнение иностранными футбольными клубами 
в срок обязательств.

Ключевые слова: трансферные контракты, международные трансферы футболистов, 
санкции Европейского союза, обстоятельства непреодолимой силы, pacta sunt servanda, 
практика Спортивного арбитражного суда, практика Футбольного трибунала.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.3 –  частно- правовые (цивилистические) науки.

Цитирование: Шевелева Н. А., Васильев И. А. Исполнение иностранными футбольными клубами 
обязательств по трансферным контрактам после начала специальной военной операции: практика 
Футбольного трибунала ФИФА. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(6), 
1067–1077. EDN: KYDXSZ

Трансферные контракты представляют 
собой соглашения между футбольными клу-
бами, предметом которых является неиму-
щественное право на регистрацию футболи-
ста в национальной футбольной ассоциации 
(федерации).

Настоящее исследование посвящено 
анализу правоприменительной практики 
юрисдикционного органа Международной 
федерации футбола (далее –  ФИФА) –  Палаты 

по статусу игроков (далее –  Палата, юрисдик-
ционный орган), –  в подсудность которого 
входит рассмотрение споров между клубами, 
принадлежащими к разным национальным 
футбольным ассоциациям (федерациями), 
по поводу исполнения иностранными клуба-
ми обязательств по трансферным контрактам. 
«Юрисдикционный орган» в терминологии 
российского законодательства –  инстанция 
по обязательному внесудебному или досудеб-
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ному разрешению (урегулированию) споров 
в спорте.

На сегодня в открытом доступе при-
сутствует шесть интересующих нас реше-
ний Палаты, реквизиты которых ниже при-
водим в хронологическом порядке на языке 
оригинала:

– 2 August 2022. FC Rostov, Russia vs. 
Norwich City FC, England.

– 29 September 2022. FC Lokomotiv 
Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, 
Italy.

– 31 March 2023. PFC CSKA, Russia vs. 
West Ham United FC, England.

– 29 June 2023. PFC CSKA, Russia vs. 
FC Basel 1893, Switzerland.

– 3 July 2023. FC Arsenal Tula, Russia 
vs. Maccabi Petah Tikva Football Club, 
Israel.

– 11 July 2023. PFC CSKA, Russia vs. 
Udinese Calcio SPA, Italy.

В перечисленных решениях нас будут 
интересовать три основных вопроса, со-
ставляющих предмет исследования:

1. Рассматривает ли Палата обстоя-
тельство непреодолимой силы (далее так-
же –  force majeure) строго, согласно устояв-
шейся практике Спортивного арбитражного 
суда (далее –  CAS, арбитраж), не позволяя 
иностранным клубам легко преодолевать 
границу доказывания наличия такого об-
стоятельства?

2. Имеет ли юридическое значение 
для доказывания force majeure момент за-
ключения трансферного контракта: до или 
после введения санкций против учредите-
лей российского клуба?

3. Изменяет ли Палата неустойку 
в форме штрафа или пени за неисполне-
ние иностранными футбольными клубами 
в срок обязательств по трансферным кон-
трактам?

Наряду с ответами на поставленные 
вопросы структура настоящей статьи бу-
дет также включать и предваряющий их 
краткий комментарий относительно стро-
гого понимания доктрин «договоры долж-
ны соблюдаться» (далее также –  pacta sunt 
servanda) и обстоятельств непреодолимой 
силы в практике CAS.

1. Принципы pacta sunt servanda  
и force majeure в практике  
Спортивного арбитражного суда (CAS)

Применимость принципов pacta sunt 
servanda и force majeure в отношении ис-
полнения клубами обязательств по транс-
ферным контрактам в спортивной юри-
спруденции сегодня не вызывает сомнений 
(Lukomski, 2020).

Можно констатировать, что в отноше-
нии обстоятельств непреодолимой силы 
наличествует единообразие практики CAS. 
Так, в массиве решений отметим два взаи-
модополняющих комментария: «… форс- 
мажор –  это событие, которое приводит 
к неисполнению части договора по причи-
нам, которые находятся вне контроля сторон 
и которых нельзя было избежать при про-
явлении должной осмотрительности» и «… 
для существования форс- мажора должно 
существовать объективное (а не личное) 
препятствие, не зависящее от обязанной 
стороны, которое нельзя предвидеть, кото-
рому нельзя противостоять и которое делает 
исполнение обязательства невозможным» 1. 
Или, как в одном из решений отмечалось, 
«форс- мажор используется для описания 
ситуации или события, которые находятся 
вне контроля сторон, препятствуют выпол-
1 Arbitration CAS 2010/A/2144 Real Betis Balompié SAD 
v. PSV Eindhoven, award of 10 December 2010, para. 40; 
CAS 2013/A/3471, para. 49. URL: https://jurisprudence.tas- 
cas.org/Shared%20Documents/2144.pdf; CAS 2015/A/3909, 
para. 72. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20
Documents/3909.pdf; Arbitration CAS 2018/A/5607 SA 
Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA) v. Matías Ezequiel 
Suárez & Club Atlético Belgrano de Córdoba (CA Belgrano) 
& CAS 2018/A/5608 Matías Ezequiel Suárez & CA Belgrano 
v. RSCA, award of 22 January 2019, para. 78. URL: https://
jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/5607,%20
5608.pdf; Arbitration CAS 2021/A/7817 Yeni Malatyaspor 
FK v. Ghaylen Chaaleli, award of 1 February 2022, para. 
113. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Docu-
ments/7817.pdf; Arbitration CAS 2021/A/7878 Naim Sliti v. 
Al Ettifaq Club & CAS 2021/A/7916 Al Ettifaq Club v. Naim 
Sliti, award of 27 April 2022, para. 75. URL: https://jurispru-
dence.tas- cas.org/Shared%20Documents/7878,%207916.pdf; 
Arbitration CAS 2021/A/8156 Al Shabab Football Club v. 
Makhete Diop, award of 17 October 2022, para. 113. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/8156.
pdf; Arbitration CAS 2021/A/8277 Yeni Malatyaspor FK v. A., 
award of 27 April 2022, para. 87. URL: https://jurisprudence.
tas- cas.org/Shared%20Documents/8277.pdf
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нению ими своих договорных обязательств, 
и за которые, по их мнению, они не должны 
нести никакой ответственности» 2.

Вполне очевидно, что заявляемые 
субъектами в спорах обстоятельства всег-
да рассматриваются арбитражем крайне 
осторожно, с точки зрения риска предо-
ставления несправедливого исключения 
из применения другого фундаментального 
принципа –  pacta sunt servanda. Последний 
обоснованно признается основой соглаше-
ний между футбольными клубами с точки 
зрения гарантий договорной стабильности 3 
и «… распространяется на «маленькие» 
и «большие» клубы, вне зависимости от их 
значимости, роли или власти» 4. Поэтому 
думается очевидным, что обстоятельство, 
препятствующее исполнению обязательств 
по трансферным контрактам, не может по-
ниматься как «нечто меньшее, чем форс- 
мажор» 5, что было бы гипотетически 
допустимо в иных, не договорных правоот-

2 Arbitration CAS 2021/A/8022 Muangthong United v. Cezar 
Diniz Pereira Roque, award of 21 April 2022, para. 76. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/8022.
pdf.
3 Arbitration CAS 2015/A/3909 Club Atlético Mineiro v. 
FC Dynamo Kyiv, award of 9 October 2015, para. 74. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/3909.
pdf; Arbitration CAS 2021/A/8022 Muangthong United v. 
Cezar Diniz Pereira Roque, award of 21 April 2022, para. 
88. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Doc-
uments/8022.pdf; Arbitration CAS 2021/A/8156 Al Shabab 
Football Club v. Makhete Diop, award of 17 October 2022, 
para. 113. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20
Documents/8156.pdf.
4 Arbitration CAS 2008/A/1519 FC Shakhtar Donetsk v. 
Matuzalem Francelino da Silva & Real Zaragoza SAD & 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA) & 
CAS 2008/A/1520 Matuzalem Francelino da Silva & Real 
Zaragoza SAD v. FC Shakhtar Donetsk & Fédération In-
ternationale de Football Association (FIFA), award of 19 
May 2009, para. 35. URL: https://jurisprudence.tas- cas.
org/Shared%20Documents/1519,%201520.pdf; Arbitration 
CAS 2019/A/6514 Ivan Temnikov v. FC Dynamo Moscow & 
Football Union of Russia (FUR), award of 16 October 2020, 
para. 111. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20
Documents/6514.pdf
5 Arbitration CAS 2018/A/5607 SA Royal Sporting Club An-
derlecht (RSCA) v. Matías Ezequiel Suárez & Club Atlético 
Belgrano de Córdoba (CA Belgrano) & CAS 2018/A/5608 
Matías Ezequiel Suárez & CA Belgrano v. RSCA, award of 
22 January 2019, para. 79. URL: https://jurisprudence.tas- cas.
org/Shared%20Documents/5607,%205608.pdf.

ношениях между субъектами спорта (Shuqi, 
Peng, Guang, Tao, 2022).

Обратим внимание, что pacta sunt 
servanda обязывает футбольные клубы осу-
ществлять все зависящие от них усилия 
по соблюдению своих договорных обяза-
тельств: «… клуб мог бы обратить вни-
мание контрагента на свои финансовые 
трудности и предложить альтернативные 
способы обеспечения выплаты оставшихся 
частей суммы по трансферу, но не предпри-
нял этого» 6. Клубы договариваются и за-
ключают трансферные контракты при раз-
ных обстоятельствах, которые вследствие 
субъективных или не зависящих от сторон 
факторов впоследствии могут меняться. 
Однако наличие объективных препятствий 
к исполнению обязательств первоначально 
согласованным способом не влечет лега-
лизации пассивного поведения, исключаю-
щего поиск вариантов для добросовестного 
поведения в осуществлении платежей.

Прекрасная цитата из решения CAS 
в качестве завершения более чем однознач-
но подчеркивает строгость подхода к оцен-
ке force majeure: «… арбитраж не желает 
преуменьшать экономические последствия 
пандемии COVID-19. Последняя привела 
к серьезным потрясениям в организован-
ном спорте, ввергла многие клубы и спор-
тивные организации в экономический 
кризис или подвела их к экономической 
пропасти. Однако для приостановления 
исполнения договорных обязательств не-
достаточно просто сослаться на пандемию 
в целом. Скорее, должник должен доказать, 
что из- за пандемии он временно или посто-
янно не мог лично выполнить свои обяза-
тельства» 7. Пожалуй, бесспорно, что любой 
иной подход, привел бы к парадоксальному 
и, главное –  опасному для договорной ста-
бильности отношений между футбольными 
клубами результату, когда наличие любого 
глобального негативного события призна-
6 Arbitration CAS 2010/A/2144 Real Betis Balompié SAD v. 
PSV Eindhoven, award of 10 December 2010, para. 45. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/2144.
pdf
7 Arbitration CAS 2021/A/8277 Yeni Malatyaspor FK v. A., 
award of 27 April 2022, para. 95. URL: https://jurisprudence.
tas- cas.org/Shared%20Documents/8277.pdf
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валось бы автоматически как force majeure, 
независимо от конкретных обстоятельств 8.

2. Рассматривает ли Палата  
обстоятельство непреодолимой силы строго, 
согласно устоявшейся практике Спортивного 
арбитражного суда, не позволяя иностранным 
клубам легко преодолевать границу 
доказывания наличия такого обстоятельства?

2.1. Отказ иностранных клубов 
от добросовестного поиска юридических 
возможностей для перевода российским 
контрагентам сумм, причитающихся 
по трансферным контрактам

Иностранные футбольные клубы за-
являли практически идентичные обстоя-
тельства в качестве force majeure, всегда 
связывая их с так называемыми санкциями. 
Рассмотрим данные аргументы и их оценку 
Палатой в хронологическом порядке.

В первом из дел (FC Rostov против 
Norwich City FC) иностранный клуб ука-
зывал, что «платеж не мог быть переведен 
в связи с международными санкциями в от-
ношении российских банков» 9. Однако Па-
лата пришла к выводу, что из- за отсутствия 
доказательств, обязанность представления 
которых возлагается на утверждающую 
о непреодолимой силе сторону, ответчик 
не будет освобожден от выполнения сво-
их финансовых обязательств, вытекающих 
из трансферного контракта 10.

В следующем из споров (FC Lokomotiv 
Moscow против Atalanta B. C. SPA) ино-
странный футбольный клуб выдвинул три 
аргумента, будто бы подтверждающих на-
личие непреодолимой силы 11. Во- первых, 
российский банк клуба находился под санк-
8 Arbitration CAS 2021/A/8022 Muangthong United v. Cezar 
Diniz Pereira Roque, award of 21 April 2022, para. 100. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/8022.
pdf
9 FC Rostov, Russia vs. Norwich City FC, England. 2 August 
2022, para. 21. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/4ce991a-
6bef333b0/original/Antonsen- Normann_02082022.pdf
10 Ibid, para. 21.
11 FC Lokomotiv Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, Italy. 
29 September 2022, paras 26–26. URL: https://digitalhub.fifa.
com/m/3a47a900b4fcbd91/original/Miranchuk_29092022.
pdf

циями. Во- вторых, аналогичная ситуация 
относилась и к дополнительному банку, 
указанному российским клубом. Наконец, 
иностранный клуб утверждал, что не мо-
жет осуществить платеж в «банки не под 
санкциями», поскольку это явилось бы на-
рушением статьи 12 Постановления Сове-
та ЕС 833/2014 («деятельность, целью или 
результатом которой является обход за-
претов, содержащихся в Постановлении»), 
и подвергся бы серьезному риску «вторич-
ных санкций» 12. Однако Палата обоснован-
но сочла, что ответчик не выполнил своё 
бремя доказывания в отношении обязанно-
сти добросовестно приложить «максималь-
ные усилия», поскольку постоянно отказы-
вался выплатить спорную сумму, ссылаясь 
исключительно на наличие санкций 13. Ино-
странный клуб не представил и доказа-
тельств, что предпринимал попытки про-
извести платеж в другие банки, указанные 
российским контрагентом, или что его 
собственный банк отказался от проведения 
операций с указанными банками. Хотя от-
ветчик обращался за профессиональными 
рекомендациями относительно того, как 
осуществить выплату, Палата обоснованно 
не сочла и это достаточным для доказыва-
ния «максимальных усилий» по соблюде-
нию своего обязательства и возникновения 
обстоятельства непреодолимой силы 14.

В третьем из решений (PFC CSKA про-
тив West Ham United FC) ответчик отказался 
осуществить платеж: «… банк был и оста-
ется не в состоянии произвести выплату 
российскому клубу, независимо от того, 
откроет ли последний другой банковский 
счет, чтобы попытаться обойти санкции» 15. 
На основании имеющихся в деле доказа-
тельств, существовала возможность вы-
платить указанную сумму, если «была бы 

12 FC Lokomotiv Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, Ita-
ly. 29 September 2022, para. 47. URL: https://digitalhub.fifa.
com/m/3a47a900b4fcbd91/original/Miranchuk_29092022.
pdf
13 Ibid., paras 63–64.
14 Ibid.
15 PFC CSKA, Russia vs. West Ham United FC, England. 31 
March 2023, paras 7, 10, 11, 26, 29. URL: https://digitalhub.
fifa.com/m/5564886549ed51e6/original/Vlasic_31032023.
pdf
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выдана лицензия, предоставленная управ-
лением по применению финансовых санк-
ций», и если бы «дальнейшая проверка», 
показала, что платеж не нарушает санкции. 
По мнению Палаты, иностранный футболь-
ный клуб мог попытаться получить такую 
лицензию, чего не сделал и потому не смог 
доказать наличие обстоятельства непреодо-
лимой силы 16.

В четвертом деле (PFC CSKA против 
FC Basel 1893) иностранный футбольный 
клуб утверждал, что поскольку были «вве-
дены санкции» против российских банков, 
выполнение им своего обязательства рос-
сийскому контрагенту является невозмож-
ным 17. В ответ Палата заметила, что ответ-
чик просто представил корреспонденцию 
о том, что его банк не может осуществлять 
платежи в Россию, не продемонстрировав, 
однако, что предпринял «максимальные 
усилия» для выполнения своих финансовых 
обязательств, например, изучил другие воз-
можности оплаты или другие способы пога-
шения существующей задолженности 18.

В пятом споре (FC Arsenal Tula vs. 
Maccabi Petah Tikva Football Club) ино-
странный футбольный клуб ссылался на то, 
что «все израильские банки… единогласно 
отказываются от любых банковских пе-
реводов или банковских услуг, связанных 
с любым из российских банков либо субъ-
ектов, находящихся под санкциями» 19. 
По обоснованному мнению Палаты, ответ-
чик не выполнил свое бремя доказывания 
в отношении выполнения обязанности при-
ложить «максимальные усилия», поскольку 
отказывался выплатить спорную сумму, 
ссылаясь исключительно на существование 
санкций. Иностранный футбольный клуб 
не представил никаких доказательств того, 
что пытался провести платеж либо, что его 

16 PFC CSKA, Russia vs. West Ham United FC, England. 31 
March 2023, paras 42–43. URL: https://digitalhub.fifa.com/
m/5564886549ed51e6/original/Vlasic_31032023.pdf
17 PFC CSKA, Russia vs. FC Basel 1893, Switzerland. 
29 June 2023, para. 28. URL: https://digitalhub.fifa.com/
m/162ac03df3070596/original/Chalov_29062023.pdf
18 Ibid, paras 43–45.
19 FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi Petah Tikva Football 
Club, Israel. 3 July 2023, para. 14. URL: https://digitalhub.
fifa.com/m/2f9bb3ad5c1d5dca/original/Banda_03072023.pdf

банк отказался проводить операции с рос-
сийскими кредитными организациями 20.

Наконец, в шестом деле (PFC CSKA 
против Udinese Calcio SPA) иностранный 
клуб представил доказательства, что все 
три банка, с которыми он связался, заяви-
ли, что перевод не может быть осуществлен 
из- за санкций даже при состоявшейся смене 
собственника российского контрагента 21. 
Несмотря на отличную от предыдущих 
споров активность клуба по поиску дру-
гих банков, которые могли бы осуществить 
платеж, данное обстоятельство не было 
признано Палатой убедительным доказа-
тельством в пользу существования непрео-
долимой силы 22.

Как следует из приведенной практики, 
Палата придерживается строгого, анало-
гичного арбитражу, подхода к пониманию 
обстоятельств непреодолимой силы, счи-
тая необходимым выполнение заинтере-
сованной стороной бремени доказывания 
добросовестности как приложенных «мак-
симальных усилий» для исполнения обяза-
тельства, влияющей на исчерпание возмож-
ностей. Видится, что основная проблема, 
объединяющая ситуации всех иностран-
ных клубов в рассмотренной практике, как 
раз в нежелании предпринимать активные 
действия по поиску в действительности су-
ществующих способов осуществления бан-
ковских транзакций.

2.2. Юридическая оценка  
Палатой фактов размещения  
иностранными клубами на счетах типа эскроу 
своих национальных футбольных ассоциаций 
или профессиональных спортивных лиг  
сумм задолженностей в качестве надлежащего 
исполнения обязательств  
перед российскими контрагентами

В четырёх из шести споров иностран-
ные футбольные клубы считали правомер-
20 FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi Petah Tikva Football 
Club, Israel. 3 July 2023, paras 24–26. URL: https://digitalhub.
fifa.com/m/2f9bb3ad5c1d5dca/original/Banda_03072023.pdf
21 PFC CSKA, Russia vs. Udinese Calcio SPA, Italy. 11 July 
2023, paras 49, 52. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/f9b-
45d614c5e5d9/original/Bijol_11072023.pdf
22 Ibid, paras 63–64.
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ным исполнение своих обязательств перед 
российскими контрагентами в форме разме-
щения сумм, причитающихся по трансфер-
ным контрактам, на счета своих футболь-
ных ассоциаций или профессиональных 
лиг.

 Например, в первом деле (FC Rostov 
против Norwich City FC) российский клуб 
получил от своего иностранного партнёра 
и его футбольной ассоциации подтверж-
дение перечисления заявленной суммы 
на банковский счет последней, поскольку 
«платеж в российский банк в настоящее 
время невозможен из- за наложенных меж-
дународных санкций» 23.

 В следующем по хронологии споре 
(FC Lokomotiv Moscow против Atalanta B. C. 
SPA) иностранный футбольный клуб под-
твердил свою готовность «осуществить 
платеж на специальный эскроу- счет, на ко-
тором сумма будет храниться в пользу рос-
сийского клуба» 24.

 В третьем деле иностранный фут-
больный клуб «не возражал против того, 
чтобы Палата предписала ему произвести 
перечисление суммы на специальный це-
левой счет, созданный ФИФА, с последую-
щей выплатой только после того, как режим 
санкций Великобритании и США будет 
прекращен или изменен на условиях, позво-
ляющих произвести таковую в пользу рос-
сийского клуба» 25.

 Наконец, в четвёртом из споров 
иностранный футбольный клуб заявил, что 
им было заключено «соглашение со Швей-
царской футбольной лигой о принятии 
в доверительное управление на эскроу- счёт 
суммы невыполненных трансферных обя-
зательств перед российским клубом» 26.
23 FC Rostov, Russia vs. Norwich City FC, England. 2 August 
2022, para. 9. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/4ce991a-
6bef333b0/original/Antonsen- Normann_02082022.pdf
24 FC Lokomotiv Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, Ita-
ly. 29 September 2022, para. 10. URL: https://digitalhub.fifa.
com/m/3a47a900b4fcbd91/original/Miranchuk_29092022.
pdf
25 PFC CSKA, Russia vs. West Ham United FC, England. 
31 March 2023, para. 29. URL: https://digitalhub.fifa.com/
m/5564886549ed51e6/original/Vlasic_31032023.pdf
26 PFC CSKA, Russia vs. FC Basel 1893, Switzerland. 29 
June 2023, paras 11, 30. URL: https://digitalhub.fifa.com/
m/162ac03df3070596/original/Chalov_29062023.pdf

 Во всех рассмотренных делах де-
понирование средств на счетах третьих 
лиц правомерно не было признано Палатой 
добросовестным исполнением по транс-
ферным контрактам. Положения Регламен-
та ФИФА по статусу и переходам игроков 
(далее –  Регламент ФИФА) не наделяют 
футбольные ассоциации или профессио-
нальные спортивные лиги статусом «до-
верительного управляющего» или иной 
аналогичной функцией, освобождающей 
состоящие под их юрисдикцией клубы 
от исполнения в срок финансовых обяза-
тельств вследствие переходов прав на реги-
страцию игроков. В силу отсутствия надле-
жащей к тому нормативной определенности 
в названном Регламенте и ФИФА не мог-
ла бы выступить в необходимом качестве. 
Заметим, что доктринально использование 
счетов третьих лиц, даже принадлежащих 
к пирамиде управления футболом, для ис-
ключения своей ответственности перед 
контрагентом по трансферным обязатель-
ствам не соответствует содержанию прин-
ципа pacta sunt servanda в руководящей 
практике CAS.

3. Имеет ли юридическое значение  
для доказывания force majeure  
момент заключения трансферного контракта:  
до или после введения санкций  
против учредителей российского клуба?

Заявленный вопрос поднимался ино-
странным клубом в одном из решений (PFC 
CSKA против Udinese Calcio SPA) и полу-
чил однозначный ответ Палаты: «”Уди-
незе” была стороной, которая обязалась 
осуществить платежи стороне, находящей-
ся на момент заключения трансферного 
контракта под санкциями; следователь-
но, именно она приняла на себя огромный 
риск быть привлеченной к ответственности 
за неисполнение обязательств» 27.

Позиция юрисдикционного органа на-
ходится в полном соответствии с практи-
кой строгого понимания CAS обстоятель-

27 PFC CSKA, Russia vs. Udinese Calcio SPA, Italy. 11 July 
2023, paras 63–64. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/f9b-
45d614c5e5d9/original/Bijol_11072023.pdf
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ства непреодолимой силы. Так, возможно 
сослаться на решение арбитража, согласно 
которому «… заявление клуба о наступле-
нии форс- мажорных обстоятельств из- за 
«послереволюционного хаоса в Тунисе» 
должно потерпеть неудачу. Клуб подписал 
дорогостоящий контракт в январе 2012 года 
и не смог доказать, что предполагаемая 
нестабильность в Тунисе в феврале/марте/
апреле 2012 года отличалась от ситуации 
в январе 2012 года» 28. Иностранные клубы, 
заключающие трансферные контракты по-
сле введения санкций, не вправе ссылаться 
на force majeure, поскольку обстоятельство 
введения неправомерных ограничений 
в адрес учредителей российских клубов 
либо (а) предшествовало вступлению в до-
говорные отношения, либо (б) составляло 
объективный риск, логически следующий 
из геополитической ситуации и санкций 
против различных субъектов российского 
бизнеса.

4. Изменяет ли Палата неустойку  
в форме штрафа или пени за неисполнение 
в срок иностранными футбольными клубами 
обязательств по трансферным контрактам?

В первом споре (FC Rostov против 
Norwich City FC) Палата «в связи с особыми 
обстоятельствами рассматриваемого дела» 
постановила, «что неустойка в форме пени 
не должна присуждаться заявителю» 29.

В следующем деле (FC Lokomotiv 
Moscow против Atalanta B. C. SPA) Палата 
отметила, что хотя «… стороны согласо-
вали в ст. 12 соглашения неустойку в раз-
мере 7,5 % годовых в случае неисполнения 
обязательств.., учитывая общие, но весьма 
специфические обстоятельства дела, при-
менение штрафа является несоразмерным» 
и решила заменить таковую «5 % годовых 
на просроченную сумму, начиная с даты 

28 Arbitration CAS 2016/A/4482 Etoile Sportive du Sahel 
v. Leopoldo Roberto Markovsky & Clube de Regatas Brasil 
& Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
award of 25 November 2016, para. 109. URL: https://jurispru-
dence.tas- cas.org/Shared%20Documents/4482.pdf
29 FC Rostov, Russia vs. Norwich City FC, England. 2 August 
2022, para. 24. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/4ce991a-
6bef333b0/original/Antonsen- Normann_02082022.pdf

направления заявления российского клуба 
в Палату» 30.

Наконец, в третьем споре (PFC CSKA 
против Udinese Calcio SPA) Палата решила, 
что «в свете фактических обстоятельств 
и активного поведения ”Удинезе” (1) неу-
стойка в форме штрафа, предусмотренная 
трансферным контрактом, не должна при-
меняться; и (2) неустойка в форме пени 
в размере 5 % годовых на просроченную 
сумму должна применяться с даты выне-
сения решения до даты фактической опла-
ты» 31.

Отличается от приведенных споров 
дело FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi 
Petah Tikva Football Club, при рассмотрении 
которого Палата снизила размер неустойки 
в форме штрафа не в силу неких «особых», 
«специфических» или «фактических» об-
стоятельств, либо «активного поведения» 
стороны- нарушителя, а из- за несоразмер-
ности таковой при существующем сроке 
задолженности. Как отмечалось в решении, 
«ежедневный штраф… не может быть нео-
граниченным по времени, в противном слу-
чае становится сродни неустойке в форме 
пени (которая уже была начислена и не мо-
жет быть более 18 % годовых в соответ-
ствии с практикой Футбольного трибунала 
ФИФА) и потенциально мог бы превысить 
сумму задолженности. Таким образом, неу-
стойка в форме штрафа должна быть огра-
ничена датой вынесения решения» 32.

В проанализированной практике нам 
следует обратить внимание на несколько 
спорных, создающих риски для последова-
тельности практики моментов. Во- первых, 
как таковая проверка размера неустойки, 
вне зависимости от её формы, на предмет 
соразмерности соответствует подходам 
CAS и Футбольного трибунала. При этом 

30 FC Lokomotiv Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, Italy. 
29 September 2022, paras 67–68. URL: https://digitalhub.fifa.
com/m/3a47a900b4fcbd91/original/Miranchuk_29092022.
pdf
31 PFC CSKA, Russia vs. Udinese Calcio SPA, Italy. 11 
July 2023, para. 67. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/f9b-
45d614c5e5d9/original/Bijol_11072023.pdf
32 FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi Petah Tikva Football 
Club, Israel. 3 July 2023, paras 28–29. URL: https://digitalhub.
fifa.com/m/2f9bb3ad5c1d5dca/original/Banda_03072023.pdf
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критерием выступает не частное понима-
ние «справедливости» арбитром или арби-
трами, принимающими решение, а именно 
«несоразмерность» согласованных сторо-
нами в договоре неблагоприятных мате-
риальных последствий для нарушителя 
в сравнении с суммой обязательства. Пред-
ставляется бесспорным, что в рассмотрен-
ных решениях 33 Палата не оперировала 
принципом соразмерности, опираясь как 
раз на противоположные ему субъективно 
оцениваемые категории «особых обстоя-
тельств», «специфических обстоятельств», 
«фактических обстоятельств», «активного 
поведения стороны». Впрочем, и в послед-
нем из приведенных нами споров 34 позици-
онирование соразмерности через ограни-
чение неустойки датой вынесения Палатой 
решения также оставляет большое сомне-
ние. Кажется непреложным, что тем самым 
юрисдикционный орган исключил одну 
из гарантий для надлежащего исполнения 
иностранным клубом своих нарушенных 
обязательств, правомерно избежавшим на-
числения неустойки в форме штрафа.

В настоящем обзоре мы рассмотрели 
решения Палаты по жалобам российских 
клубов о неисполнении иностранными 
контрагентами обязательств по транс-
ферным контрактам и можем выделить 
несколько показательных моментов пра-
воприменительной практики: как положи-
тельных, так и сомнительных. Последние, 
будем надеяться, не приобретут характера 
руководящей, не демонстрирующей равно-
го отношения к клубам- кредиторам, прак-
тики.

Во- первых, практика Палаты под-
держивает тезис о том, что force majeure 
не предназначен для оправдания любой 
33 FC Rostov, Russia vs. Norwich City FC, England. 2 August 
2022. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/4ce991a6bef333b0/
original/Antonsen- Normann_02082022.pdf; FC Lokomotiv 
Moscow, Russia vs. Atalanta B. C. SPA, Italy. 29 Septem-
ber 2022. URL: https://digitalhub.fifa.com/m/3a47a900b-
4fcbd91/original/Miranchuk_29092022.pdf; PFC CSKA, 
Russia vs. Udinese Calcio SPA, Italy. 11 July 2023. URL: 
https://digitalhub.fifa.com/m/f9b45d614c5e5d9/original/Bi-
jol_11072023.pdf
34 FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi Petah Tikva Foot-
ball Club, Israel. 3 July 2023. URL: https://digitalhub.fifa.
com/m/2f9bb3ad5c1d5dca/original/Banda_03072023.pdf

небрежности или недостаточной осмотри-
тельности стороны трансферного контрак-
та и не применяется в случаях, когда такое 
лицо «… не предпринимает разумных ша-
гов или конкретных мер предосторожно-
сти для предотвращения или ограничения 
последствий внешнего воздействия» 35. 
Рассмотренные в настоящей статье споры 
указывают на следование юрисдикцион-
ным органом строгому подходу при уста-
новлении обстоятельств непреодолимой 
силы, на протяжении десятилетий после-
довательно формировавшемуся в практи-
ке CAS. Во всех решениях иностранные 
клубы не продемонстрировали должной 
добросовестной активности, необходимых 
«максимальных усилий» в поиске способов 
по выполнению своих обязательств в срок. 
Приводимые ими обстоятельства так или 
иначе были сосредоточены вокруг ограни-
ченного количества попыток прояснения 
в отдельных национальных кредитных ор-
ганизациях ситуации с осуществлением пе-
реводов российским контрагентам. Другой 
аргумент защиты иностранных клубов от-
носительно депонирования на счетах типа 
эскроу своих национальных футбольных 
федераций или профессиональных спор-
тивных лиг, являющихся членами таких ас-
социаций, сумм задолженностей не только 
не доказывает приложение «максимальных 
усилий», но и не соответствует Регламенту 
ФИФА. Такие действия видятся способом 
маскировки иностранными клубами сво-
его пассивного поведения в поиске спосо-
бов осуществления переводов российским 
контрагентам.

Во- вторых, введенные ЕС неправомер-
ные ограничения (санкции) против рос-
сийских кредитных организаций и юриди-
ческих лиц, выступающих учредителями 
футбольных клубов, обоснованно не были 
признаны Палатой в качестве обстоятель-
ства непреодолимой силы. Во всех рас-
35 Arbitration CAS 2010/A/2144 Real Betis Balompié SAD v. 
PSV Eindhoven, award of 10 December 2010, para. 41. URL: 
https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Documents/2144.
pdf; Arbitration CAS 2021/A/8022 Muangthong United v. 
Cezar Diniz Pereira Roque, award of 21 April 2022, para. 
88. URL: https://jurisprudence.tas- cas.org/Shared%20Docu-
ments/8022.pdf
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смотренных решениях оправданно не со-
стоялось исключения из принципа pacta 
sunt servanda, и иностранные футбольные 
клубы были обязаны вернуться к исполне-
нию своих обязательств перед российским 
контрагентами. В то же время Палата, хотя 
и поддержала принцип bona fide как обу-
славливающий «максимальные усилия» 
сторон сделки, но пришла к выводу, что 
иностранный клуб, который после нача-
ла СВО заключил трансферный контракт 
и обязался осуществить платеж в пользу 
российского клуба, в отношении учреди-
теля которого со стороны ЕС введены не-
правомерные ограничения, должен нести 
риск ответственности за неисполнение 
своего обязательства. Однако видится, что 
такое решение неоднозначно. С одной сто-
роны, поддержан принцип добросовестно-
сти, взаимосвязанный с запретом на про-
тиворечивое поведение: осведомленность 
иностранного клуба о санкциях, не пре-
пятствующих заключению трансферно-
го контракта, не позволяет впоследствии 
утверждать о force majeure. С другой сто-
роны, следует выделить и появившийся 
благодаря решению риск признания в пер-
спективе практики неправомерных ограни-
чений в качестве force majeure, поскольку 
юрисдикционный орган не подверг их кри-
тической оценке в качестве непреодолимо-
го препятствия.

В то же время Палата в ряде решений 
продемонстрировала необоснованный от-
каз от соблюдения принципа pacta sunt 
servanda в случае неустойки за просрочку 
исполнения обязательства. Так, очевидна 
неопределенность оснований и методики, 
использованных Палатой, чтобы обосно-
вать (а) неприменимость неустойки в форме 
штрафа, (б) «соразмерное» снижение про-
цента неустойки в форме пени, (в) измене-
ние срока начисления пени. При этом, сле-
дуя швейцарскому праву, актуальному для 
Палаты, даже если пени являются платой 
за пользование должником чужими денеж-

ными средствами, а неустойка выступает 
формой компенсации убытков кредитора 
(Krechetov, 2013: 247), вопрос о допусти-
мости усмотрения юрисдикционного орга-
на по- прежнему сохраняет актуальность. 
Аморфные «особые обстоятельства», 
«специфические обстоятельства», равно 
как «активное поведение стороны», и тем 
более не названные «фактические обстоя-
тельства» требуемую для правопримени-
тельной практики нормативную определен-
ность никак не привносят. Так, все решения 
не отличались спецификой обстоятельств: 
иностранные клубы не предпринимали до-
бросовестных усилий по исполнению своих 
обязательств, предпочитая пассивное сле-
дование ответам своей кредитной органи-
зации.

Отдельное беспокойство для перспек-
тивы правоприменительной практики 
оставляет отказ Палаты в одном из спо-
ров по применению спортивных санкций, 
предусмотренных статьей 12bis Регламента 
ФИФА: «имела место обоснованная про-
срочка платежа… следовательно, требова-
ния, установленные статьей 12bis, в данном 
случае не соблюдены» 36. Данную статью 
трудно переоценить: она предусматривает 
спортивные санкции, которые применяют-
ся к клубам- должникам, выступая как сдер-
живающей (до появления задолженности), 
так и обеспечительной (после задолжен-
ности) гарантией соблюдения субъектами 
футбола обязательств по трансферным кон-
трактам (De Weger, Vrolijk, 2017). По сути, 
правоприменитель снова признал за непра-
вомерными ограничениями против рос-
сийских кредитных организаций характер 
обстоятельства непреодолимой силы, хотя 
и ограниченного применения, –  только для 
отказа от применения установленных на-
званной статьей Регламента санкций.

36 FC Arsenal Tula, Russia vs. Maccabi Petah Tikva Football 
Club, Israel. 3 July 2023, para. 30. URL: https://digitalhub.
fifa.com/m/2f9bb3ad5c1d5dca/original/Banda_03072023.pdf
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Цифровые активы как объекты взыскания  
в процедурах банкротства

Т. П. Шишмарева, Е. Е. Енькова
Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. Цель статьи –  выявление и изучение особенностей обращения 
взыскания в процедурах банкротства на цифровые активы как элемент конкурсной 
массы несостоятельного должника. Необходимость исследования обусловлена 
цифровизацией имущественных прав, широким распространением в судебной практике 
попыток обращения взыскания на цифровые права, лакунами в законодательном 
регулировании порядка такого обращения, отсутствием доктринальных разработок 
по данной проблеме. Использованы общенаучные (анализ, синтез, дедукция) 
и частнонаучные (телеологическое толкование, прогнозирование) методы познания. 
Сделаны выводы об имущественной природе цифровых прав, о необходимости 
их включения в конкурсную массу должника независимо от наличия правового 
регулирования отдельных видов цифровых прав. Уделено внимание особенностям 
обращения взыскания на цифровые акции, цифровые права, цифровую валюту 
и криптовалюту, а также ограничениям на вовлечение их в оборот. Определены 
правовая природа криптовалюты, особенности ее обращения в виртуальной среде, 
анонимность прав на нее. Резюмируется, что включение криптовалюты в конкурсную 
массу несостоятельного должника допускается при представлении арбитражным 
управляющим доказательств ее принадлежности должнику.

Ключевые слова: цифровые активы, объекты гражданских прав, цифровые 
финансовые активы, акции, цифровая валюта, криптовалюта, процедуры банкротства, 
обращение взыскания.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.3 –  частно- правовые (цивилистические) науки.

Цитирование: Шишмарева Т. П., Енькова Е. Е. Цифровые активы как объекты взыскания в процедурах 
банкротства. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(6), 1078–1087. EDN: PXILRH

Введение
В эпоху всеобъемлющей цифровиза-

ции значительные изменения происходят 
и в сфере несостоятельности из- за появления 
имущества в цифровой форме. Цифровые 
активы входят в состав имущества должника 
и, несомненно, являются объектом взыскания 
по его долгам в процедурах банкротства. 
Однако обращение взыскания на цифровые 
финансовые активы отличается значительной 
сложностью в связи с их цифровой формой, 

особенностями оборота, пробелами в зако-
нодательстве.

По мнению Л. А. Новоселовой, О. Г. По-
лежаева, «признание цифрового актива са-
мостоятельным объектом права и оборота 
мыслимо исключительно при установле-
нии между ним и выраженным в нем объ-
ектом юридической связи…» (Novoselova, 
Polezhaev, 2020: 167). Далеко не во всех слу-
чаях такая правовая связь может быть легко 
установлена.
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Цифровые активы достаточно разно-
образны, в законодательстве содержится 
лишь их примерный перечень. Многие виды 
цифровых активов не получили пока законо-
дательного закрепления, имеются лакуны 
в правовом регулировании оборота цифровых 
финансовых активов.

В докладе Банка России «Развитие 
рынка цифровых финансовых активов» 
2022 года выделены следующие их виды: 
токенизированные финансовые инструмен-
ты, обеспеченные стейблкоины, невзаимо-
заменяемые токены (NFT).

Можно привести и легальные класси-
фикации цифровых активов. Федеральный 
закон от 31 июля 2022 г. № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее –  Закон о цифровых финансо-
вых активах) содержит понятие цифровых 
финансовых активов (далее –  ЦФА) в виде: 
цифровых прав, включающих денежные 
требования; возможности осуществления 
прав по эмиссионным ценным бумагам; 
прав участия в капитале непубличного ак-
ционерного общества; права требования 
передачи эмиссионных ценных бумаг (ч. 2 
ст. 1). Оборот ЦФА производится в инфор-
мационной системе с использованием тех-
нологии распределенного реестра.

С.А Карелина отмечает, что «создан-
ное правовое регулирование цифровых 
финансовых активов направлено, прежде 
всего, на установление алгоритмов госу-
дарственного контроля за эмиссией и обо-
ротом токенов как средством привлечения 
капиталов…» (Karelina, 2023: 83).

Наряду с безналичными денежными 
средствами в обороте все чаще исполь-
зуют цифровую валюту. Какова природа 
цифровой валюты, какие функции она вы-
полняет, возможно ли ее включение в со-
став конкурсной массы несостоятельного 
должника?

Согласно легальному определению 
(ч. 3 ст. 1 Закона о цифровых финансовых 
активах) цифровая валюта –  это совокуп-
ность электронных данных (цифрового 
кода или обозначения), содержащихся в ин-

формационной системе, которые предлага-
ются и (или) могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денеж-
ной единицей Российской Федерации, ино-
странного государства и (или) междуна-
родной денежной или расчетной единицей, 
и (или) в качестве инвестиций, и в отноше-
нии которых отсутствует лицо, обязанное 
перед каждым обладателем таких элек-
тронных данных, за исключением операто-
ра и (или) узлов информационной системы, 
обязанных только обеспечивать соответ-
ствие порядка выпуска этих электронных 
данных и осуществления в их отношении 
действий по внесению (изменению) записей 
в такую информационную систему по ее 
правилам.

Федеральным законом от 2 августа 
2019 г. № 259-ФЗ «О привлечении инве-
стиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» введено понятие утилитарных 
цифровых прав: а) право требования пере-
дачи денег; б) право требования переда-
чи исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности; в) право 
требования выполнения работ, оказания 
услуг. Следует подчеркнуть, что утилитар-
ные цифровые права могут быть переданы 
посредством заключения договоров инве-
стирования исключительно на инвестици-
онных платформах.

В связи с широким распространением 
цифровых активов в имущественном обо-
роте появляются новые правила. Так, Феде-
ральным законом от 11 марта 2024 г. № 45-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» предусмотрена возможность исполь-
зования цифровых финансовых активов 
в трансграничных расчетах по внешнетор-
говым договорам резидентов Российской 
Федерации посредством передачи циф-
ровых финансовых активов и утилитар-
ных цифровых прав в качестве встречного 
предоставления за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги, 
передачу информации и результатов интел-
лектуальной деятельности, а также исклю-



– 1081 –

Tatiana P. Shishmareva and Ekaterina E. En‘kova. Digital Assets as Objects of the Recovery in the Bankruptcy Proceedings

чительных прав на них при осуществлении 
валютных операций.

Постановка проблемы
Обращение взыскания на цифровые 

активы в процедурах банкротства не было 
предметом специального научного иссле-
дования. В доктрине преимущественно об-
ращаются к уяснению правовой природы, 
определению признаков понятия «цифро-
вые активы», их классификации. В дан-
ном исследовании прежде всего выявлены 
проблемы введения в оборот цифровых 
активов, что предопределяет возможность 
обращения взыскания на них по долгам 
несостоятельных должников. Авторами 
также изучены проблемы включения циф-
ровых активов в конкурсную массу, сопря-
женные с анонимностью прав на них, не-
полным контролем за их оборотом.

Методология
Методологическую основу исследова-

ния составили следующие методы научного 
познания: анализ, синтез, дедукция, телео-
логическое толкование, прогнозирование.

Обсуждение
Остановимся на особенностях обраще-

ния взыскания на отдельные виды цифро-
вых активов.

Акции как цифровые финансовые ак-
тивы. В составе конкурсной массы несо-
стоятельного должника могут находиться 
цифровые акции. Законом о цифровых фи-
нансовых активах предусмотрено создание 
цифрового непубличного акционерного об-
щества, при учреждении которого эмити-
руются акции в форме цифровых финансо-
вых активов. В ст. 25 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», в разъяснениях Банка 
России содержатся правила выпуска и об-
ращения цифровых акций непубличных ак-
ционерных обществ.

В доктрине правовую природу циф-
ровых акций обозначают одновременно 
в качестве ценных бумаг и цифровых прав 
(Oleinik, 2023: 32). При этом в учении о цен-
ных бумагах выделяют права «на бумагу» 

и права «из бумаги» (Agarkov, 2002: 111–112, 
118), т.е. имущественные (корпоративные) 
права, которые в данном случае облечены 
в цифровую форму, что предопределяет 
особенности их оборота.

Оборот цифровых акций характеризу-
ется рядом ограничений. Это обстоятель-
ство может оказать влияние на их отчуж-
дение по правилам продажи имущества 
в процедурах банкротства.

Прежде всего необходимо указать 
на запрет эмиссии части акций в форме 
цифровых активов. Для непубличного об-
щества эмиссия цифровых акций должна 
быть предусмотрена уставом при его уч-
реждении. Подобное требование исключает 
возможность внесения изменений в устав 
уже существующего общества по вопросу 
преобразования акций в цифровую форму 
или отказа от нее согласно п. 4 ч. 3 ст. 13 
Закона о цифровых финансовых активах. 
Кроме того, исключено преобразование 
непубличного акционерного общества (да-
лее –  НПАО) в публичное АО.

Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» следует разграничивать поня-
тия «размещение ценных бумаг» и «обра-
щение ценных бумаг». Как известно, акции 
НПАО не могут размещаться посредством 
открытой подписки и среди неограни-
ченного круга лиц, т.е. первичная прода-
жа эмитированных при создании НПАО 
акций допускается среди ограниченного 
круга лиц (п. 2 ст. 7 ФЗ «Об акционерных 
обществах»). Для цифровых акций введен 
особый порядок их размещения и обраще-
ния исключительно среди участников ин-
формационной платформы. О. М. Шевченко 
в связи с этим пишет о «частичном сращи-
вании цифрового рынка и рынка ценных 
бумаг» и появлении нового легализованно-
го сегмента фондового рынка –  цифрового 
(Shevchenko, 2022: 83).

В процедурах банкротства всегда реа-
лизуется имущественная ответственность 
несостоятельного должника по долгам пе-
ред кредиторами в форме обращения взы-
скания на его имущество. В этом состоит 
сходство процедур исполнительного произ-
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водства и конкурсного производства либо 
процедуры реализации имущества гражда-
нина.

Обращение взыскания на акции непу-
бличного акционерного общества, в том 
числе в ходе процедур банкротства, долж-
но производиться с учетом установленных 
ограничений обращения цифровых акций. 
Применительно к классическому НПАО, 
по мнению Т. Абдулкадирова, ограничена 
возможность вступления третьих лиц в со-
став акционеров (Abdulkadirov, 2021: 129–
130). Этим исчерпываются ограничения 
на отчуждение акций и в процедурах бан-
кротства. Однако применительно к циф-
ровому обществу ограничения, на наш 
взгляд, будут иными в связи с цифровой 
формой ценных бумаг. Полагаем, что для 
цифрового общества круг приобретателей 
цифровых акций ограничен участниками 
информационной платформы, в том числе 
и в ситуации банкротства.

Следовательно, продажа акций может 
быть произведена не на публичных торгах, 
порядок проведения которых установлен 
законодательством о банкротстве, а по пра-
вилам обращения цифровых финансовых 
активов. Исходя из такого порядка обра-
щения цифровых акций, можно предполо-
жить риск сужения круга потенциальных 
покупателей и, соответственно, снижения 
цены на это имущество несостоятельного 
должника.

Цифровые валюты и криптовалюты, 
как показывает судебная практика, вклю-
чаются в конкурсную массу должника. 
Имущественные права в цифровой форме 
обозначены в ст. 129 ГК РФ в качестве объ-
ектов гражданских прав, что предполагает 
возможность обращения на них взыска-
ния по долгам несостоятельного должни-
ка с учетом особенностей их обращения. 
В 2020 году цифровая валюта признана 
имуществом для целей Федерального зако-
на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (ч. 2 ст. 2).

В проекте закона № 540256–8, внесен-
ном в Государственную Думу РФ 30 января 
2024 г., предлагается внести в Закон о циф-
ровых финансовых активах изменения, свя-

занные с оборотом стейблкоинов как одно-
го из видов ЦФА и определением порядка 
их использования во внешнеторговой дея-
тельности.

Особую сложность представляет обра-
щение взыскания на криптовалюту в связи 
с анонимностью прав на нее в информаци-
онной системе.

Использование в имущественном обо-
роте криптовалюты в качестве цифрового 
актива становится все более привлекатель-
ным. Граждане Российской Федерации, как 
указано в пояснительной записке к проекту 
закона № 127303–8 «О майнинге в Россий-
ской Федерации», открыли более 12 мил-
лионов криптовалютных кошельков; объем 
средств, которые в них хранятся, оценива-
ется на сумму около 10 трлн руб лей.

В глоссарии к докладу Банка Рос-
сии «Цифровой руб ль. Доклад для обще-
ственных консультаций» под криптова-
лютами понимают децентрализованные 
виртуальные валюты, основанные на ма-
тематических алгоритмах, которые защи-
щены методами криптографии, а их обо-
рот производится в децентрализованной 
платежной системе. В Модельном законе 
о цифровых финансовых активах, приня-
том постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств –  участников СНГ 
от 14 апреля 2023 г. № 55–11 (г. Санкт- 
Петербург), криптовалюта обозначена 
в качестве цифрового актива наряду с циф-
ровой (виртуальной) валютой, необеспечен-
ным токеном, необеспеченным цифровым 
активом, а также выделены две ее функции: 
средство накопления и универсальное сред-
ство обмена.

Вопрос о соотношении понятий «циф-
ровые валюты» и «криптовалюты» пред-
ставляет определенную сложность.

С. А. Карелина, с одной стороны, отож-
дествляет цифровые валюты с криптовалю-
тами, с другой –  рассматривает в качестве 
самостоятельных категории «цифровые 
финансовые активы» и «цифровая валюта» 
(Karelina, 2023: 83–84).

М. А. Егорова, Л. Г. Ефимова квали-
фицируют цифровую валюту как родовое 
понятие, разграничивают регулируемую 
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центральным банком государства валюту 
в цифровой форме и виртуальные валю-
ты (электронные деньги и криптовалюта) 
(Egorova, Efimova, 2019: 131).

И. Г. Морозова также выделяет регули-
руемую валюту как национальную валюту 
в цифровой форме и нецентрализованные 
виртуальные валюты, которые вправе 
эмитировать любые субъекты (Morozova, 
2023: 34).

Представляется, что криптовалюта –  
это вид виртуальной цифровой валюты, 
которая выпускается любым субъектом, 
не регулируется национальным банком, 
не обеспечена выпустившим ее субъектом, 
обращается в виртуальной среде. Тран-
сакции на криптовалюты отражаются 
в распределенном реестре, не могут быть 
изменены, вполне доступны участникам 
виртуального пространства. Однако при-
надлежность криптовалюты в этой среде 
не разглашается, поскольку все трансакции 
анонимны.

Банк России в докладе «Цифровой 
руб ль. Доклад для общественных консуль-
таций». Врезка 3. Почему криптовалюты 
не являются деньгами?» обращает внима-
ние, что криптовалюты не являются день-
гами и не могут выполнять функции денег 
ввиду отсутствия гаранта, обеспечивающе-
го их легитимность и надежность создания, 
а также использования, в отличие от циф-
рового руб ля, признаваемого равноценной 
формой национальной валюты, обеспечи-
ваемой центральным банком.

Процесс генерирования и обращения 
криптовалюты по существу находится вне 
правового поля. В национальном законода-
тельстве отсутствует правовое регулиро-
вание майнинга. В пояснительной записке 
к законопроекту «О майнинге в Российской 
Федерации» указывается, что по объему 
майнинга Россия занимает третье место 
в мире; в 2023 году объем майнинга значи-
тельно возрос и Россия перешла на второе 
место в мире.

Исходя из определения майнинга в Мо-
дельном законе о цифровых активах, май-
нинг криптовалюты допускается любым 
субъектом с учетом пределов ее генери-

рования. Формирование цены на крипто-
валюты (например, биткоин как наиболее 
популярную криптовалюту) в полной мере 
отражает особенности ее выпуска и гене-
рирования. В течение 2023–2024 гг. бит-
коин существенно вырос в цене. Одной 
из причин повышенного спроса служит 
халвинг (процесс снижения скорости гене-
рирования новых единиц криптовалюты) 
(Markelov, 2024: 5), что влечет уменьшение 
единиц крптовалюты и, соответственно, 
повышение цены на биткоин при наличии 
повышенного спроса.

Наличие кода доступа в информа-
ционную систему подтверждает права 
на криптовалюту, а двой ная аутентифика-
ция обеспечивает безопасность в инфор-
мационной среде, в которой совершаются 
сделки с ней (Shishmareva, 2020: 40–41).

При этом необходимо учитывать, что 
оборот криптовалюты производится в де-
централизованной системе, следствием 
чего является неполный контроль за ее об-
ращением со стороны государства.

В судебной практике криптовалюту, 
как правило, включают в число иных ви-
дов имущества. В связи с отсутствием ле-
гального определения и сферы применения 
криптовалюты следует учитывать положе-
ния абз. 3 п. 1, которым было дополнено 
постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмыва-
нии) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, 
и о приобретении или сбыте имущества, 
заведомо добытого преступным путем», 
о предмете преступлений, в том числе де-
нежных средств, преобразованных из вир-
туальных активов (криптовалюты).

Свое распространение цифровые ва-
люты получили прежде всего по причи-
не неполного контроля за их обращением 
и возможности их использования в разных 
целях. Так, Банк России в письме от 29 фев-
раля 2024 г. «О рисках совершения опера-
ций с цифровыми валютами и рекоменда-
циях финансовым организациям исключить 
предложение финансовых услуг, предусма-
тривающих совершение таких операций» 
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указывает на высокие риски совершения 
операций с цифровыми валютами.

В арбитражной практике до появления 
легального понятия цифровых прав крипто-
валюту начали включать в состав конкурс-
ной массы должника.

Так, в деле о банкротстве Ц. между фи-
нансовым управляющим и должником воз-
никли разногласия о включении в конкурс-
ную массу биткоинов в криптокошельке, 
доступ к которому должник не предостав-
лял арбитражному управляющему. Арби-
тражный суд города Москвы в определении 
от 5 марта 2018 г. по делу № А40–124668/2017 
отметил, что криптовалюта не является 
объектом гражданских прав, находится вне 
правового поля, исполнение сделок с ней, 
а также трансакции в информационной си-
стеме не обеспечиваются принудительной 
силой государства, вследствие чего отказал 
во включении криптовалюты в конкурс-
ную массу. Однако постановлением Девя-
того арбитражного апелляционного суда 
от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018 по делу 
№ А40–124668/2017 дано более широкое 
толкование понятию «иное имущество», 
в состав которого суд включил и криптова-
люту, указав, что в силу ст. 131, 132, 215.25 
Закона о банкротстве не может быть исклю-
чено из конкурсной массы должника любое 
имущество, имеющее экономическую цен-
ность.

В арбитражной практике пополнение 
конкурсной массы несостоятельного долж-
ника производится посредством предъявле-
ния арбитражным управляющим требова-
ния к должнику о передаче управляющему 
информации о биржевых криптовалют-
ных аккаунтах, о предоставлении доступа 
к биткоин- кошелькам.

Определением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 3 октября 2023 г. по делу 
№ А40–262282/2021 на основании хода-
тайства финансового управляющего у не-
состоятельных должников –  супругов С. 
истребовано имущество (биткоины) для 
включения в конкурсную массу. На долж-
ников возложена обязанность передать фи-
нансовому управляющему в присутствии 
нотариуса данные доступа к криптоко-

шельку (сайт доступа, уникальный номер 
кошелька, пароль) в машиночитаемом виде 
в файле «doc» или «docх» на электронном 
носителе для составления акта приема- 
передачи. Постановлением Арбитражно-
го суда Московского округа от 15 февраля 
2024 г. № Ф05–760/2024 определение суда 
первой инстанции не пересмотрено.

Однако пополнение конкурсной массы 
криптовалютой отличается значительной 
сложностью, если должники не оказывают 
содействия арбитражному управляющему.

Поскольку в обязанности арбитражных 
управляющих входит поиск и сохранность 
имущества несостоятельного должника, 
постольку они обращаются в арбитражный 
суд, рассматривающий дело о банкротстве, 
с ходатайствами об истребовании сведений 
о наличии в составе имущества криптова-
люты, иных финансовых активов. Согласно 
п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве должник 
обязан предоставить финансовому управ-
ляющему любые сведения о своем имуще-
стве и месте его нахождения.

В абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона о банкрот-
стве установлен порядок обращения ар-
битражного управляющего с запросом 
о предоставлении сведений к физическим 
и юридическим лицам, государственным 
органам и органам местного самоуправле-
ния. Применительно к криптовалюте уста-
новленный порядок не гарантирует полу-
чение таких сведений ввиду анонимности 
прав на нее. Вследствие этого возникают 
вполне обоснованные сомнения в исполни-
мости судебных актов арбитражных судов 
об истребовании сведений о криптовалюте.

Тем не менее арбитражным управля-
ющим следует направлять запросы в адрес 
налогового органа для получения инфор-
мации о задекларированных криптоакти-
вах, Росфинмониторинга (постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 11 ноября 2022 г. по делу 
№ А60–1307/2020) и криптовалютной бир-
жи (определением Арбитражного суда 
Калининградской области от 1 февраля 
2024 г. по делу № А21–2272–7/2023 отказа-
но в удовлетворении требования о запросе 
информации у криптобиржи).
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В деле о банкротстве ООО «НПФ 
“Мир“» конкурсный управляющий об-
ратился в арбитражный суд с заявлени-
ем об истребовании сведений у крипто-
бирж Huobi и Binance в связи с тем, что, 
по его сведениям, бывший руководитель 
ООО вывел активы общества, постро-
ил на эти средства коттеджи, продал их, 
а на вырученные средства предположи-
тельно приобрел криптовалюту, которую 
хранит на криптокошельках, в то время 
как сам отбывает наказание за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 159 
Уголовного кодекса РФ. Арбитражный 
суд Республики Татарстан оставил заяв-
ление без удовлетворения (определение 
от 2 ноября 2023 г.). Одиннадцатый ар-
битражный апелляционный суд оставил 
определение суда первой инстанции без 
изменений, указав, что конкурсным управ-
ляющим не представлены необходимые 
доказательства принадлежности крипто-
валюты учредителю и бывшему руково-
дителю ООО (постановление от 5 февраля 
2024 г. по делу № А65–20646/2019).

О факте перевода криптовалюты может 
свидетельствовать нотариальный осмотр 
аккаунта на сайте обмена криптовалюты 
[Iankovskii, 2020: 53].

Криптовалюта выступает и предме-
том сделок между должником и его контр-
агентами. Так, по делу М. в арбитражном 
суде оспаривалась сделка о приобретении 
криптовалюты должником (постановление 
Восемнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 19 мая 2023 г. № 18АП-222/2023 
по делу № А07–18385/2020). В случае при-
знания сделки с криптовалютой недействи-
тельной денежные средства подлежат воз-
врату в конкурсную массу.

Заключение
Включение цифровых финансовых ак-

тивов в конкурсную массу несостоятель-
ного должника характеризуется специфи-
кой, обусловленной их правовой природой, 

и в отсутствие комплексного правового ре-
гулирования сопряжено со значительными 
трудностями.

Специальный режим обращения циф-
ровых акций предполагает, что обращение 
взыскания на них по долгам несостоятель-
ного должника производится по правилам, 
предусмотренным специальным законода-
тельством об обороте цифровых активов. 
Соответственно, покупателями могут стать 
исключительно участники цифровой плат-
формы, что обусловливает риск сужения 
круга потенциальных покупателей имуще-
ства несостоятельного должника и влечет 
снижение цены на такие активы, уменьше-
ние процента удовлетворения требований 
кредиторов.

Обращение взыскания на криптовалю-
ту значительно затруднено особенностями 
ее оборота, анонимностью прав на данный 
актив, сложностью представления доказа-
тельств принадлежности криптовалюты 
должнику. Иногда это невозможно, если 
правообладатель не сообщает арбитраж-
ному управляющему своего уникального 
кода доступа в информационную систему. 
Вместе с тем арбитражным управляющим 
надлежит осуществлять действия по пои-
ску цифрового имущества банкрота и пред-
ставлению доказательств его принадлежно-
сти должнику.

Включение криптовалюты в состав 
конкурсной массы должника чаще всего 
производится по волеизъявлению самого 
должника. Полагаем, что для недобросо-
вестных должников должны быть пред-
усмотрены негативные последствия при вы-
явлении такого рода имущества. Например, 
привлечение должников к уголовной ответ-
ственности за недобросовестные действия 
при банкротстве, пересмотр определения 
арбитражного суда по новым и вновь от-
крывшимся обстоятельствам в части осво-
бождения должника- гражданина от иму-
щественной ответственности вследствие 
недостаточности имущества.
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Обязательность административных актов,  
изданных по результатам расследования  
несчастных случаев на производстве

А. В. Терехова
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. Административный акт является одной из центральных тем теории 
административного права. Наличие юридической силы означает способность акта 
регулировать управленческие отношения и решать управленческие задачи в сфере 
государственной деятельности. Акт приобретает свой ство юридической силы 
на основании его соответствия требованиям законности. Обязательное исполнение 
актов органов государственного управления их адресатами рассматривается как 
проявление юридической силы. В то же время изучение пределов и круга адресатов 
актов, вынесенных по результатам расследования, имеет практическую ценность, 
поскольку направлено на государство и общество процедуры расследования 
на устранение нарушений требований охраны труда. А важность и специфика 
управленческой деятельности контролирующих органов, занимающихся 
расследованием промышленных аварий, формируют актуальность такого исследования. 
Цель исследования –  изучить вопросы регулирования и применения обязательных 
мер на примере актов расследования несчастных случаев на производстве 
и административных актов, принятых по результатам расследования. Выводы: 
1) обязательство как элемент юридической силы проявляется в форме обязательности 
его положений адресатами актов, а не судами; 2) одобряется идея судебного 
контроля за административными актами; 3) особого внимания судами заслуживают 
вопросы определения критериев оценки дискреционных административных актов, 
необходимости правового регулирования и правильного применения принципов 
соразмерности (соразмерности) и защиты доверия.

Ключевые слова: обязательность административных актов, законная сила, акты 
по результатам расследования несчастных случаев, охрана труда, несчастный случай 
на производстве.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.2 –  публично- правовые (государственно- правовые) науки.

Цитирование: Терехова А. В. Обязательность административных актов, изданных по результатам 
расследования несчастных случаев на производстве. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(6), 1088–1093. EDN: RZOIFE

Introduction
A. F. Evtihiev pointed out that administra-

tive acts are subject to execution despite the fact 
that they do not have material legal force (Ev-
tihiev, 1911). In the scientific literature, three 
demonstrations of legal force are distinguished 

in relation to administrative acts: obligation, 
enforceability and invariability (Tomtosov, 
2020). It is not given a due attention in scien-
tific studies to the legal force of administrative 
acts, including the obligation of administrative 
acts. Nevertheless, legal force in respect of acts 
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of public administration serves the purpose of 
the legal stability ensuring of legal relations 
and building of trust between their subjects. 
The consideration of the issues of the limits and 
the circle of addressees of acts of obligation is 
particularly important for law enforcement. 
The study of acts issued as a result of the in-
vestigation of industrial accidents is interesting 
because of the specificity of the investigation 
procedure itself.

I. Specificity of the Procedure  
for Investigating Work Accidents

Article 356 of the Labor Code of the Rus-
sian Federation 1 differentiates powers of the 
state labor inspectorate in the form of control 
(supervision) and verification of compliance 
with the procedure of investigation. Article 
357 of the Labor Code of the Russian Feder-
ation confirms the right of state labor inspec-
tors to investigate accidents. Concurrently the 
RF Federal Law No. 248-FZ of July 31, 2020 2 
does not attribute participation of regulatory 
agencies in incidents’ investigation procedure 
to supervision and control activity. Particulars’ 
Investigation Regulation (par. 36, hereinaf-
ter –  the Regulation) 3 points out on the audit of 
compliance with the regulation in the course of 
supervision and control activities. Article 229.3 
of the RF Labor Code compels the state labor 
inspector to conduct an additional investiga-
tion, based on the objective findings concern-
ing investigation procedure violations, with the 
investigation being accompanied by control 
(supervision) activities, following issuance of 
administrative acts focused on maintaining law 
and order within the procedure. Investigation 

1 The Labor Code of the Russian Federation No. 197-FZ of 
December 30, 2001 // Corpus of Legislation of the Russian 
Federation, 2002, No. 1 (Part 1). Article 3.
2 On State Control (Supervision) and Municipal Control in 
the Russian Federation: Federal Law No. 248-FZ of July 31, 
2020 // Corpus of Legislation of the Russian Federation, 2020. 
No. 31 (Part I). Article 5007.
3 On approval of the Regulation about special aspects of the 
investigation of industrial accidents in particular sectors and 
organizations of industry, forms of documents and relevant 
classifiers necessary for the investigation of industrial acci-
dents: Order of the Ministry of Labor and Social Protection 
of the Russian Federation No. 223n dated 20.04.2022 // Of-
ficial Internet portal of Legal Information http://pravo.gov.ru, 
01.06.2022.

report is based on the labor law branch nature, 
but through implementation of the additional 
investigation, publication of acts on the results 
thereof, including other ways of participation 
of the supervisory authority, it is possible to 
detect the presence of the administrative law in 
this specific field. Accordingly, participation of 
regulatory agencies in the investigation of ac-
cidents may be characterized as a specific one, 
but yet still administrative.

II. Grounds for Revision and Cancellation  
of Investigation Reports –  Assessment Criteria

With some specific features attributing to 
incidents’ Investigation procedure, there ob-
served common features with respect to com-
munity of the grounds for investigation reports 
and administrative acts review and cancella-
tion. Analysis of the norms established by Ar-
ticle 229.3 of the RF Labor Code and paragraph 
36 of the Regulation shows the lack of differen-
tiation of criteria for cancellation and revision 
off investigation reports. As a basis for both 
alterations and additions, as well as for cancel-
lation of acts, the following is defined: violation 
of the investigation procedure or inconsistency 
of the investigation report with the case mate-
rials. Cancellation of the act is possible after 
additional investigation. At the same time, the 
grounds of the procedure themselves serve as 
a criterion for distinguishing the grounds for 
cancellation, with an emphasis on the property 
of objectivity of data on violation of the inves-
tigation procedure or on the presence of dis-
agreement with the conclusions of the commis-
sion of the victim or other interested persons 
on the part of the victim or deceased person. 
Paragraph 36 of the Regulation gives several 
examples of such data. The lack of clear divi-
sion between the criteria for revision and can-
cellation of investigation reports is caused by 
uncertainty of examples in the list of findings 
and the data dependency on objectivity. Revi-
sion or cancellation of investigation reports on 
an extrajudicial basis, as well as recognition of 
acts based on the results of the investigation as 
invalid (illegal) in pre- trial or judicial proceed-
ings, are traditionally based on an assessment 
of compliance with law.
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III. The legal force of an administrative act:  
a comparative legal study

А. I. Elistratov pointed out that acts become 
effective in connection with their congruence 
with the law (Elistratov, 1917). A. F. Evtihiev 
divided legal force into formal and material 
(Evtihiev, 1911). At the same time, according 
to the scientist, formal legal force is associated 
with the establishment of the term of a possible 
challenge of an administrative act, and materi-
al legal force is associated with prejudicialness, 
that is, with the obligation of such an act as a 
basis for subsequent decisions without check-
ing the primary act (Vasilyeva, 2022). But the 
idea on dividing legal force into formal and 
material components has not received further 
development in Russian scientific community, 
and legislative permission in the Russian Fed-
eration (Vasilyeva, 2022). The distinction be-
tween formal and material legal force is drawn 
in Austria and some other foreign systems of 
justice (Kvosta, 2018).

IV. Legal Validity of Acts Based  
on Investigation of Work Injuries

In Russian scientific literature, there is 
trend towards positioning of the administrative 
act legal force in the context of its manifesta-
tion as the mandatory execution of the act by 
all its addressees (Starilov, 2016). At the same 
time, the existence of principles of lawfulness 
presumption, correctness and validity of man-
agement acts is confirmed (Starilov, 2016). The 
connectedness (binding) of administrative acts 
is also applied to decisions (acts) of the state 
labor inspectorate within the framework of ex-
amination of disagreements to the procedure 
of investigation (Article 231 of the RF Labor 
Code). Article 231 of the RF Labor Code direct-
ly provides such connectedness with respect to 
the employer and its representatives, even in 
cases of challenging inspection decisions in a 
court. Thus, the effect of administrative acts is 
not suspended even by appealing to the court, 
otherwise it requires the adoption of interim 
measures by the court (Tomtosov, 2020).

For the cases of appealing judgments in 
the case of an administrative offense, as per 
paragraph 1 of Article 30.3. of the RF Adminis-
trative Code, a period of ten days from the date 

of delivery or receipt of a copy of the resolution 
is provided; for challenging administrative acts 
adopted by the State Labor Inspectorate on the 
results or during the investigation, there is a 
three- month period (Article 219 of the CAS of 
the Russian Federation). The same period also 
applies for invalidation of the investigation 
report in a judicial procedure within individ-
ual labor dispute (Article 392 of the RF Labor 
Code). It is possible to review the results of the 
investigation in relation to “accidents investi-
gated no earlier than five years before the date 
of occurrence of circumstances” established 
as the basis for carrying out additional inves-
tigation (Article 229.3 of the RF Labor Code). 
Whereby, it is possible to adjust the results of 
the investigation taking into account the “in-
novations” that have arisen after its adoption 
(entry into force) or the expiration of the terms 
(exhaustion) of challenging the acts themselves. 
At the same time, it does not stand out –  new 
or newly discovered are the circumstances that 
have occurred or the facts underlying them. In 
respect thereof, it cannot but be mentioned the 
invariability of the act (decision) of the public 
administration in the context of its obligation 
on the addressees and the impossibility of its 
arbitrary modification or cancellation (Tom-
tosov, 2020). Ensuring compliance with bind-
ing nature and invariability of the decision, the 
legitimacy requirements towards act adoption 
shall be required. A similar emphasis on the 
assessment of legality has also been observed 
during judicial challenge of acts issued by State 
labor inspectorate.

In judicial practice, when monitoring le-
gality of decisions (acts) issued by state labor 
inspectorate in the course of an additional 
investigation or based on its results, an ex-
amination of conclusions as mentioned in the 
text of the primary investigation act. Thus, 
by Cassation Ruling No. 88a-7799/2021 dated 
March 30, 2021 4, based on the study of actual 
circumstances, the courts determined the cir-
cumstances and objective causes of the acci-

4 Cassational ruling of the First Cassation Court of General 
Jurisdiction dated March 30, 2021 No. 88a-7799/2021 –  URL: 
http://www.consultant.ru (accessed on June 14,2023). –  Ac-
cess mode: ConsultantPlus: [reference data- legal system], 
free access to the local Network of NGUEU.
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dent, assessed the legality of the order of the 
State labor inspector for conducting addition-
al investigation. Organizational and technical 
inconsistencies concerning hazardous facility 
operation seemed to be the accident causes, 
therefore, the case was qualified as production- 
oriented.

In another case, the employer challenged 
for legality of the conclusion and instructions 
of the State labor inspector drawn up after 
an additional investigation 5. Violation of la-
bor protection requirements by the employer, 
determined in response to the additional in-
vestigation were not taken into account when 
considering the case of traffic rules violation 
by the injured person. In view to the viola-
tions committed, which were not recorded in 
the initial investigation act, according to the 
court opinion, the victim’s guilt should not 
have been determined. The court analyzed 
not only legality of the conclusion and the 
order, including reasonability of an order for 
conducting additional investigation, as well as 
objectivity of the investigation so conducted, 
but also made conclusions on the legality of 
the acts. Study of the investigation act legal-
ity, as well as validity of the order, served as 
a foundation act for subsequent carrying out 
of an additional investigation, conclusion and 
rescript drawing up, constitutes a standard 
practice with respect to disputes on challeng-
ing decisions of state labor inspectors issued 
according to the results of the investigation. 
In addition, detection of violations and la-
belling process correctness in such cases are 
of vital importance, and in some cases 6 this 
practice is inconsistent with identification of 
the case objective causes. At the same time, 
judicial practice demonstrates verification of 
reasons and circumstances of the accident, 
5 Appellate ruling of the Penza Regional Court dated No-
vember 17, 2022 No. 33a-3723/2022 –  URL: http://www.con-
sultant.ru (accessed on June 14, 2023). –  Access mode: Con-
sultantPlus: [reference data- legal system], free access to the 
local network of Novosibirsk State University of Economics 
and Management (NGUEU).
6 Appellate ruling of the Penza Regional Court dated No-
vember 17, 2022 No. 33a-3723/2022 –  URL: http://www.con-
sultant.ru (accessed on June 14, 2023). –  Access mode: Con-
sultantPlus: [reference data- legal system], free access to the 
local network of Novosibirsk State University of Economics 
and Management (NGUEU).

showed up in the primary act of investigation, 
during examination of the legality of deci-
sions (acts) of the state labor inspectorate is-
sued in the course of control and supervisory 
activities for the procedure of investigation 
and additional investigation. In this regard, it 
is important that there is no elimination from 
full- fledged verification of acts under “visible 
legality” pretense (Sherstoboev, 2022)

Conclusion
Powers of public administration author-

ities are exercised by the aid of management 
(management activities). Issuance of an ad-
ministrative act is one of the forms of man-
agement activities. Act introduction is only 
possible after it has become effective. After 
such act has become effective, it shall be bind-
ing for the act addresses. The legal force of 
acts is aimed at ensuring legal stability and 
trust between the subjects of legal relations 
and should be a general rule, not an exception. 
Binding as an element of legal force exists in 
the legislation of the Russian Federation as 
the binding of the addressees of acts by their 
provisions, the need to comply with these de-
cisions. By acts’ summing- up judicially and 
extra- judicially, the principle of legality shall 
be focused on. This reference point is provided 
by the Resolution of the Supreme Court of the 
Russian Federation No. 21 of June 28, 2022 7 
(the scope of which does not include challeng-
ing decisions appealed under the Administra-
tive Code of the Russian Federation), setting a 
trend not only for application of the principle 
of legality by the courts, but also the principles 
of proportionality (ratability) and trust protec-
tion when checking administrative acts. The 
Resolution of the Constitutional Court of the 
Russian Federation dated November 09, 2022 
No. 48-P defines the constitutional principle of 
maintaining trust through clarity and consis-
tency of legislative regulation, transparency of 
its mechanism and the absence of legal uncer-
7 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Rus-
sian Federation No. 21 dated June 28, 2022 "On several issues 
related to application by courts of the Provisions of Chapter 
22 of the Administrative Court Procedure Code of the Russian 
Federation and Chapter 24 of the Arbitration Procedure Code 
of the Russian Federation" // Rossiyskaya Gazeta, 2022. No. 
149.
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tainty to the subjects of legal relations 8. The 
principles of proportionality and protection of 
trust have not received proper legislative reg-
ulation in the Russian Federation. The princi-
ples of legal certainty (stability) and protection 
of trust are not actively used in the practice of 

8 Resolution of the Constitutional Court of the Russian Feder-
ation dated November 09, 2022 No. 48-P "In the matter of the 
constitutionality check of the first paragraph of Part 1 of Arti-
cle 48 of the Federal Law "On General Principles of the Orga-
nization of Local Self- Government in the Russian Federation" 
on the grounds of the complaint of citizens Yu. A. Plakhteeva, 
A. Y. Savushkina and A. Y. Yakovleva" // Corpus of Legisla-
tion. –  No. 47.– 2022. –  Article 8304.

courts to verify acts of investigation and ad-
ministrative acts. At the same time, their use 
is necessary. The principles of proportionali-
ty (proportionality) and maintaining trust can 
serve, among other things, as a means of keep-
ing administrative discretion within legal lim-
its, which is reflected in the Resolution. And 
proper regulation of the principles of law as 
criteria for evaluating discretionary adminis-
trative acts, in particular, through the adoption 
of the law on administrative procedures, can 
become a springboard for the stability of ad-
ministrative acts and the inviolability of their 
legal force.
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Налоговый мониторинг:  
стоит или нет заключать соглашение  
по фактическим обстоятельствам?

А. В. Демин, А. Ю. Молина
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Налоговый мониторинг –  институт новый для российского налогового 
права, который появился относительно недавно и был разработан на основе голландской 
модели горизонтального мониторинга. Налоговый мониторинг как перспективная 
модель выстраивания взаимоотношений «налоговый орган- налогоплательщик» 
постепенно внедряется государством в бизнес- среду, что не может не привести 
в итоге к появлению уже сейчас и в дальнейшем спорных вопросов, требующих 
ответов. В поисках решения правоприменительных проблем неоспоримую помощь 
оказывает судебная практика. Однако в случае с налоговым мониторингом судебная 
практика еще не сформировалась.
В исследовании выделены некоторые значимые теоретические вопросы, связанные 
с налоговым мониторингом, по поводу которых уже ведутся научные дискуссии. Однако 
большее внимание уделено вопросу практического свой ства о заключении участниками 
налогового мониторинга на досудебной стадии соглашения по фактическим 
обстоятельствам в ситуации, когда налогоплательщик не согласен с мотивированным 
мнением налогового органа. В статье сделан вывод о целесообразности заключения 
в таком случае подобного рода соглашения. Причем такая целесообразность должна 
быть подкреплена соответствующей нормой налогового закона, которая на данный 
момент в Налоговом кодексе Российской Федерации отсутствует.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, налоговый комплаенс, соглашение 
по фактическим обстоятельствам, мотивированное мнение, взаимосогласительная 
процедура, мировое соглашение, примирительные процедуры.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.3 –  частно- правовые (цивилистические науки)

Цитирование: Демин А. В., Молина А. Ю. Налоговый мониторинг: стоит или нет заключать 
соглашение по фактическим обстоятельствам? Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 
2024, 17(6), 1094–1102. EDN: SDMORM

Введение
Элементы налогового мониторинга в ка-

честве пилотного проекта стали использо-
ваться в России еще в 2012 году, когда между 
Федеральной налоговой службой Россий-
ской Федерации и такими компаниями, как 
«Русгидро», «ИНТЕР РАО ЕЭС», «Мобиль-
ные ТелеСистемы», были заключены первые 
соглашения о расширенном информационном 

взаимодействии. Уже тогда представители 
бизнеса выделили для себя в новой модели 
построения отношений «налоговый орган- 
налогоплательщик» целый ряд преимуществ: 
лучшее понимание со стороны налоговых 
органов структуры и особенностей ведения 
бизнеса, порядка учета, а также снижение 
количества претензий. В конечном итоге зако-
нодатель, получив такой положительный от-
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клик, дополнил в 2014 году Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее по тексту –  НК 
РФ) двумя главами 14.7 и 14.8, посвященными 
институту налогового мониторинга.

Впрочем, новая модель выстраивания 
взаимодействия между налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками, закрепленная 
в российском налоговом законодательстве 
в 2014 году, не была собственно «отече-
ственной разработкой», а явилась примером 
удачного заимствования зарубежного опы-
та. Речь идет об институте горизонтально-
го мониторинга, разработанного и впервые 
внедренного в налоговую систему Нидер-
ландов в 2005 году с учетом следующих 
рекомендаций Научного совета по госу-
дарственной политике (Scientific Council 
for Government Policy): взаимоотношения 
налогоплательщиков и государства долж-
ны выстраиваться на основе принципов 
взаимного сотрудничества и прозрачности 
бизнес- процессов, где государство прини-
мает на себя ответственность за налоговый 
комплаенс, а также стимулирует развитие 
саморегулирования и самоконтроля со сто-
роны частных лиц (участников налоговых 
отношений) (Demin, 2020).

Однако российский налоговый мони-
торинг, равно как и аналогичные ему моде-
ли выстраивания отношений «налоговый 
орган- налогоплательщик», применяемые 
в других странах, был изначально ориен-
тирован на среду исключительно крупных, 
если не сказать крупнейших налогопла-
тельщиков (Bronzewska, 2016). Например, 
уже упомянутые нами ранее такие компа-
нии, как «Русгидро», «Мобильные ТелеСи-
стемы», безусловно, следует отнести к чис-
лу крупных российских компаний. Помимо 
названных юридических лиц в настоящее 
время участвуют в программе налогового 
мониторинга «гиганты бизнеса»: «Аэро-
флот», «Газпром», «Роснефть» и другие 
(Davletbaev, 2022).

Постановка проблемы
Вместе с тем, начиная с 2014 года, «за 

бортом» участия в налоговом мониторинге 
оказались представители среднего и мало-
го бизнеса, что вряд ли уже тогда можно 

было считать обоснованным. Так, в Ни-
дерландах, на чей опыт в части внедрения 
института горизонтального мониторинга 
и последующей его апробации ориенти-
ровалась Российская Федерация, новую 
модель начали весьма успешно применять 
и в отношении налогоплательщиков из чис-
ла средних и малых предпринимателей. 
Кроме того, ввиду как своей новизны, так 
и недостаточного количества вовлеченных 
в круг его участников налогоплательщиков 
институт налогового мониторинга до сих 
пор не обзавелся достаточным багажом су-
дебной практики, способной дать относи-
тельно быстрый ответ на спорные вопросы. 
Иными словами, в правовой регламентации 
налогового мониторинга есть несовершен-
ства, зоны «неопределенности» и даже бе-
лые пятна, с которыми сталкиваются все 
участники этого налогового режима.

Обсуждение
В настоящее время изменения в зако-

нодательном регулировании налогового мо-
ниторинга свидетельствуют о том, что в его 
орбиту постепенно будет вовлекаться все 
большее количество налогоплательщиков, 
в том числе и из среды малого и среднего 
бизнеса.

Так, согласно Основным направлени-
ям бюджетной, налоговой и таможенно- 
тарифной политики на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов (утверждены 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации) рассматриваются возможности 
дальнейшего совершенствования института 
налогового мониторинга в части, например, 
поэтапного снижения пороговых значений 
для вступления в налоговый мониторинг 
в целях расширения круга потенциаль-
ных участников налогового мониторинга, 
а также создания возможности представле-
ния участниками налогового мониторин-
га налоговых деклараций (расчетов) через 
свои информационные системы, к которым 
предоставлен доступ налоговому органу, 
с приложением необходимых документов.

В 2020 году распоряжением Правитель-
ства РФ от 21.02.2020 № 381-р утверждена 
Концепция развития и функционирования 
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в Российской Федерации системы налого-
вого мониторинга (далее по тексту –  Кон-
цепция). Согласно положениям Концепции 
перечень возможных участников монито-
ринга планируется увеличить за счет тро-
екратного снижения требований, предъяв-
ляемых к сумме уплачиваемых компанией 
налогов, объему выручки и стоимости ак-
тивов, необходимых для перехода на мони-
торинг; добавления в перечень платежей, 
квалифицируемых в целях перехода на мо-
ниторинг, налога на доходы физических 
лиц и страховых взносов; отмены обяза-
тельности соблюдения суммовых порогов 
для перехода на мониторинг участниками 
консолидированной группы налогопла-
тельщиков.

В будущем, вероятно, число компа-
ний –  потенциальных участников мони-
торинга возрастет еще больше в связи 
с отменой требования об одновременном 
соблюдении суммовых порогов для перехо-
да на данную форму контроля и появлением 
возможности вступления в мониторинг при 
соответствии хотя бы одному из установ-
ленных критериев (подпункт «а» пункта 9 
Концепции). Согласно пункту 14 Концеп-
ции такая мера позволила бы довести ко-
личество участников мониторинга почти 
до 8 тысяч (Kovalenko, Leonov, 2021, 4).

Также в научной литературе цитирует-
ся позиция начальника управления налого-
вого мониторинга Федеральной налоговой 
службы России (далее по тексту –  ФНС РФ) 
М. А. Крашенинниковой о том, что служ-
ба рассматривает «возможность дальней-
шего распространения данного режима, 
в том числе на субъекты малого и среднего 
предпринимательства» (Kovalenko, Leonov, 
2021, 4).

В связи с возрастающей «популярно-
стью» налогового мониторинга, с нашей 
точки зрения, не лишним будет сказать не-
сколько слов о его правовой природе.

По мнению российского законодате-
ля, налоговый мониторинг представляет 
собой новую форму налогового контроля 
(наряду с хорошо известными камераль-
ными и выездными налоговыми проверка-
ми). Согласно пункту 1 статьи 105.26 НК 

РФ «предметом налогового мониторинга 
являются правильность исчисления (удер-
жания), полнота и своевременность уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов». Аналогичным образом сформу-
лирован предмет выездных налоговых про-
верок в пункте 2 статьи 89 НК РФ. Данное 
обстоятельство и не только позволяет го-
ворить о том, что между «традиционными 
видами налоговых проверок» и налоговым 
мониторингом есть определенно нечто об-
щее. Тем не менее знака равенства между 
налоговым мониторингом и ставшими дав-
но привычными камеральными и выезд-
ными проверками поставить не получится 
по следующим причинам.

По своей сути налоговый мониторинг 
есть модель взаимоотношений, выстраи-
ваемых между налоговыми органами и на-
логоплательщиками на началах взаимного 
доверия, прозрачности и взаимопонима-
ния (элементы горизонтализации базовых 
(традиционных) налоговых отношений). 
Учитывая наличие названных элементов 
горизонтализации, совершенно не свой-
ственных традиционным формам налогово-
го контроля, в налоговой доктрине «бытует 
мнение» о двой ственной природе налого-
вого мониторинга (с одной стороны, нало-
говый мониторинг –  это способ расширен-
ного информационного взаимодействия, 
а с другой –  форма налогового контроля) 
(Kovalenko, Leonov, 2020, 10).

Некоторые ученые полагают, что на-
логовый мониторинг есть «инструмент 
эффективного взаимодействия между на-
логовым органом и налогоплательщиком, 
ориентированный на предотвращение со-
вершения нарушения законодательства 
о налогах и сборах, воспитание в налого-
плательщике правовой культуры. Иначе го-
воря, данный институт представляет собой 
превентивную меру в системе становле-
ния налоговой дисциплины» (Laichenkova, 
2016). Кто- то из налоговедов и вовсе усма-
тривает в налоговом мониторинге наличие 
признаков примирительных (взаимосогла-
сительных) процедур, предлагая рассма-
тривать его в качестве альтернативного 
способа разрешения споров (Kurochkin, 
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2023; Tsvetkova, 2023). Все перечисленные 
точки зрения, по нашему мнению, так или 
иначе затрагивают сущностные признаки 
налогового мониторинга. Трудно не согла-
ситься с тем, что здесь в отличие от каме-
ральных и выездных проверок «витает дух» 
компромисса, уступок, взаимного согласия 
и доверия. Вместе с тем в отличие от тра-
диционных форм контроля, ориентирован-
ных в первую очередь на выявление пра-
вонарушений с последующим возможным 
привлечением к ответственности, основной 
функцией налогового мониторинга являет-
ся скорее предупреждение совершения на-
логоплательщиками нарушений налогового 
законодательства.

Итак, налоговый мониторинг, как уже 
ранее отмечалось, предполагает установ-
ление между налогоплательщиком и на-
логовой администрацией расширенного 
информационного взаимодействия: нало-
гоплательщик (именно он инициирует про-
ведение в отношении него налогового мони-
торинга, подавая заявление в контрольно- 
надзорный орган) в режиме онлайн сооб-
щает налоговому органу о предполагаемых 
налоговых рисках, тем самым укрепляя 
свой имидж добросовестного «партнера» 
в налоговых правоотношениях.

Вступая в налоговый мониторинг, на-
логоплательщик по собственной инициа-
тиве раскрывает инспекции значительный 
объем сведений о себе (о внутренних про-
цессах, совершаемых операциях, налого-
вых рисках), добровольно предоставля-
ет налоговому органу удаленный доступ 
к данным своего финансового учета вплоть 
до первичных учетных документов. Компа-
ния автоматизирует внутренние процессы 
и процессы взаимодействия с инспекцией, 
создает отвечающую требованиям нало-
говой службы систему управления риска-
ми и внутреннего контроля (Kovalenko, 
Leonov, 2021, 4).

Взамен же добровольного раскрытия 
информации налогоплательщик получает 
оперативное консультирование со стороны 
налогового органа в части сложных вопро-
сов толкования налогового законодатель-
ства и ослабление внешнего контрольного 

воздействия (освобождение (по общему 
правилу) от камеральных и выездных на-
логовых проверок (пункт 1.1 статьи 88, 
пункт 5.1 статьи 89, пункт 4.1 статьи 89.1 
НК РФ).

Кроме того, к числу преимуществ, воз-
никающих на стороне налогоплательщика- 
участника налогового мониторинга мож-
но отнести: закрытие периодов в три раза 
быстрее, чем вне налогового мониторинга 
(пункты 4, 5 статьи 105.26 НК РФ); уско-
ренный порядок возмещения налога на до-
бавленную стоимость и акциза (пункт 2 
статьи 176.1, пункт 1 статьи 203.1 НК РФ); 
существенное снижение бумажного доку-
ментооборота с инспекцией (Kovalenko, 
Leonov, 2021, 4).

Помимо сведения к минимуму прово-
димых в отношении налогоплательщика 
традиционных налоговых проверок еще 
одним явным плюсом участия в программе 
налогового мониторинга является опера-
тивное консультирование налогоплатель-
щика в случае возникновения у последнего 
любых неясностей или сомнений по совер-
шенной или планируемой сделке (операции) 
или совокупности взаимосвязанных сделок 
(операций), а также по иным фактам хозяй-
ственной жизни. Такое консультирование 
(пункт 4 статьи 105.30 Налогового кодекса 
Российской Федерации) осуществляется 
налоговым органом посредством состав-
ления мотивированного мнения. По пово-
ду правовой природы мотивированного 
мнения в налоговедении опять-таки нет 
единого мнения: есть позиция, согласно 
которой мотивированное мнение –  это акт 
ненормативного характера, фиксирующий 
результат проведения налогового монито-
ринга как формы налогового контроля (мо-
тивированное мнение налогового органа 
фактически заменяет решение по итогам 
налоговой проверки, но при этом не пред-
полагает применение к налогоплатель-
щику процедуры по взысканию налогов 
и обеспечительных мер) (Tsvetkova, 2023). 
По мнению других исследователей данного 
вопроса, мотивированное мнение является 
предупредительно- предостерегающей ме-
рой принуждения (Efremova, 2020).
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В законе описаны случаи, когда «ини-
циатором» составления мотивированного 
мнения выступает не налогоплательщик, 
а налоговый орган. В то же время стоит от-
метить, что для налогового органа состав-
ление мотивированного мнения является 
не правом, а обязанностью (пункт 3 ста-
тьи 105.30 НК РФ).

Мотивированное мнение согласно пун-
кту 1 статьи 105.30 НК РФ «отражает пози-
цию налогового органа по вопросам пра-
вильности исчисления (удержания), полноты 
и своевременности уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взносов». В свою 
очередь, позиция налогового органа, изло-
женная им в мотивированном мнении, за-
трагивает как фактическую сторону «дела», 
так и вопросы права (толкования действую-
щего налогового законодательства).

Впрочем, как следует из статьи 105.30 
НК РФ, налогоплательщик с мотивирован-
ным мнением инспекции может и не согла-
ситься. В таком случае налогоплательщик 
обращается «за помощью» в урегулирова-
нии возникших разногласий в вышестоя-
щий орган по контролю за соблюдением 
налогового законодательства. Начинается 
взаимосогласительная процедура, в резуль-
тате реализации которой вышестоящий 
налоговый орган либо оставляет мотиви-
рованное мнение инспекции без изменения, 
либо меняет его.

Примечательным в этой ситуации явля-
ется то, что наличие у налогоплательщика 
права отказаться от исполнения мотивиро-
ванного мнения, с которым он не согласен 
даже после проведения взаимосогласитель-
ной процедуры, прямо не вытекает из поло-
жений пунктов 4 и 5 статьи 105.31 НК РФ. 
Напротив, при буквальном толковании на-
званных положений статьи 105.31 НК РФ, 
а также пункта 7 статьи 105.30 НК РФ сам 
собой напрашивается вывод о «недопусти-
мости» такого отказа со стороны налого-
плательщика именно в случае его несогла-
сия с мотивированным мнением налогового 
органа.

Однако такое право (право не выпол-
нить) у налогоплательщика все-таки есть. 
Согласно подпункту 3 пункта 5.1 статьи 89 

НК РФ, а также пункту 24 Приказа ФНС РФ 
от 15.12.2017 № ММВ-7–3/1065@, если мо-
тивированное мнение налогоплательщиком 
не выполняется, «информацию о данном 
факте направляют в структурное подраз-
деление налогового органа, отвечающее 
за анализ и планирование выездных нало-
говых проверок, для рассмотрения вопроса 
о включении организации в план проведе-
ния выездных налоговых проверок за пери-
од, за который проводился налоговый мо-
ниторинг».

Подобного рода мера, безусловно, при-
звана «подтолкнуть» несогласного налого-
плательщика к выполнению мотивирован-
ного мнения инспекции, связывающего их 
обоих. Тем не менее у организации –  на-
логоплательщика «про запас» всегда есть 
право на судебную защиту. Иными слова-
ми, он может обратиться с требованием 
об обжаловании мотивированного мнения 
в суд. При развитии ситуации подобным 
образом возникает вполне закономерный 
вопрос: программа голландского горизон-
тального мониторинга, прототипа россий-
ского налогового мониторинга, равно как 
и программа совместного комплаенса в це-
лом, подразумевает под собой в качестве 
одного из основных плюсов перевод отно-
шений из плоскости конфронтации в пло-
скость сотрудничества. Эта горизонтализа-
ция отношений в конечном итоге позволяет 
обеим сторонам- участницам мониторинга 
минимизировать те издержки, которые они 
несут, в том числе в случае передачи воз-
никшего спора в суд. Однако «сэкономить 
на судебной тяжбе с налоговым органом», 
по убеждению тех же голландских нало-
гоплательщиков и налоговой администра-
ции, можно лишь, заранее договорившись 
о фактах, иными словами, заключив в обя-
зательном порядке соглашение по фактиче-
ским обстоятельствам. При наличии такого 
соглашения судебное разбирательство, как 
показывает зарубежная судебная практи-
ка, существенно сокращается как минимум 
в части временных затрат и как максимум 
с точки зрения непосредственно самих су-
дебных расходов, которые несут стороны, 
вынужденные доказывать в суде свою пра-
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воту относительно не только вопросов тол-
кования закона, но и того или иного факта.

К сожалению, российское налоговое 
законодательство не содержит (что явля-
ется, с нашей точки зрения, безусловным 
упущением, ведь это вполне соответствует 
концепции налогового мониторинга и со-
вместного комплаенса в целом) ни «на-
мека» на необходимость заключения на-
логовым органом и налогоплательщиком 
соглашения по фактическим обстоятель-
ствам до момента передачи возникшего 
спора в суд, если этот спор касается обжа-
лования налогоплательщиком мотивиро-
ванного мнения инспекции, с которым он 
не согласен. В связи с чем, на наш взгляд, 
дополнение налогового закона нормой 
об обязательности заключения участника-
ми налогового мониторинга такого рода со-
глашения является целесообразным и объ-
ективно необходимым.

Кроме того, достижение соглашения 
между конфликтующими сторонами пусть 
и в обязательном порядке вполне вписы-
вается в существующий законодательный 
подход, предполагающий возможность 
применения в случае возникновения нало-
говых споров такой примирительной про-
цедуры, как мировое соглашение (часть 4 
статьи 49, части 1 и 2 статьи 70, пункт 1 
части 3 статьи 170 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации).

Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в пункте 9 поста-
новления от 18.07.2014 № 50 «О прими-
рении сторон в арбитражном процессе» 
определил мировое соглашение как согла-
шение, которое, будучи утверждено судом, 
прекращает спор (полностью или в части) 
между сторонами на основе добровольно-
го урегулирования взаимных претензий 
и утверждения взаимных уступок.

В то же время в науке налогового права 
основные споры ведутся именно по вопро-
су содержания и пределов таких взаимных 
уступок. Некоторую методическую помощь 
в ответе на поставленный вопрос в свое вре-
мя правоприменителям как раз оказало уже 
упомянутое ранее постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.07.2014 № 50. В пункте 27 
названного постановления суд разъяснил 
следующее: «исходя из публично- правовой 
природы налоговых споров предметом на-
званного соглашения не может являться 
изменение налоговых последствий спорных 
действий и операций в сравнении с тем, как 
такие последствия определены законом. 
Например, предметом такого соглашения 
не могут выступать вопросы о снижении 
применимой налоговой ставки, изменении 
правил исчисления пеней, об освобожде-
нии налогоплательщика от уплаты налогов 
за определенные налоговые периоды или 
по определенным операциям.

Вместе с тем при рассмотрении на-
логовых споров допустимо заключение 
соглашений об их урегулировании, в ко-
торых сторонами могут быть признаны 
обстоятельства, от которых зависит воз-
никновение соответствующих налоговых 
последствий, которые содержат правовую 
квалификацию деятельности лица, уча-
ствующего в деле, влекущую изменение 
размера его налоговой обязанности. В та-
ком случае в соглашении об урегулиро-
вании спора могут содержаться условия 
о скорректированном размере налоговой 
обязанности».

Таким образом, согласно правовой по-
зиции Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, сформулированной су-
дом по итогам толкования процессуального 
законодательства, участники налогового 
спора при заключении мирового соглаше-
ния вправе договориться о квалификации 
спорных налогово значимых фактов (дей-
ствий, операций, сделок), но не могут 
по своему усмотрению изменить их налого-
вые последствия, которые определены зако-
ном (Demin, 2020).

В контексте рассмотрения вопроса о не-
обходимости заключения между налоговой 
администрацией и налогоплательщиком со-
глашения по фактическим обстоятельствам 
до момента передачи возникшего спора 
в суд, если спор касается обжалования нало-
гоплательщиком мотивированного мнения 
инспекции, уместным будет упомянуть, что 
практику применения такого инструмента, 
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как мировое соглашение, ряд ученых пред-
лагали распространить и на стадию досу-
дебного урегулирования налоговых споров. 
В частности, Т. А. Григорьева и Е. В. Хра-
мова отмечали: «развитие ведомственного 
порядка при защите публично- правовых 
интересов, внедрение посредничества мо-
гут стать первопричиной для дополнения 
Налогового кодекса Российской Федерации 
самостоятельными положениями, опреде-
ляющими, что при разрешении разногласий 
и споров во внесудебном порядке по резуль-
татам их рассмотрения может быть заклю-
чено соглашение об урегулировании спора 
(мировое соглашение)» (Grigor’eva, Hramova, 
2011; Smolina, 2016).

Следует, однако, иметь в виду, что в си-
туации с соглашением по фактическим об-
стоятельствам при урегулировании разно-
гласий, возникших вследствие несогласия 
налогоплательщика с мотивированным мне-
нием налогового органа, речь идет именно 
о заключении участниками налогового мо-
ниторинга досудебного соглашения, не явля-
ющегося примером мировой сделки хотя бы 
по причине отсутствия классического «треу-
гольника» в этом случае: истец- ответчик- суд.

Заключение
Подводя итог всему вышеизложен-

ному, стоит отметить, что институт на-

логового мониторинга, являясь «новым 
словом» в текущем налоговом контроле 
(ученым еще предстоит определиться как 
с правовой природой налогового монито-
ринга, так и с сущностью мотивированно-
го мнения), «встал на путь» дальнейшего 
развития в российской правовой действи-
тельности посредством в первую очередь 
вовлечения «в свою орбиту» большего 
количества налогоплательщиков, в том 
числе за счет включения в число потен-
циальных участников представителей ма-
лого и среднего бизнеса. Участникам на-
логового мониторинга, как относительно 
недавно появившегося инструмента в ру-
ках государства для выстраивания модели 
взаимодействия с налогоплательщиками 
на более паритетных началах, предсто-
ит столкнуться с целым рядом проблем-
ных вопросов, требующих ответов. Один 
из таких вопросов прикладного характера 
мы обозначили в настоящей статье, пред-
ложив в качестве способа его разрешения 
дополнение Налогового кодекса Россий-
ской Федерации нормой, обязывающей 
участников налогового мониторинга 
до момента обращения в суд заключать 
соглашение по фактическим обстоятель-
ствам в ситуации оспаривания в судебном 
порядке мотивированного мнения налого-
вой администрации.
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Дробление бизнеса и статья 54.1  
Налогового кодекса Российской Федерации
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Аннотация. Налоговая оптимизация –  это правомерная деятельность 
налогоплательщика, направленная на получение налоговой выгоды в виде уменьшения 
размера налоговых обязательств. Конституционный Суд РФ неоднократно указывал 
на то, что налогоплательщик вправе в рамках допустимых законом пределов 
минимизировать налоговые платежи. Особая ценность института налоговой 
оптимизации, позволяющая налогоплательщикам снижать налоговое бремя, 
предопределила цель исследования –  поиск ориентира для разграничения правомерной 
налоговой оптимизации в виде дробления бизнеса и действий, направленных 
на уклонение от уплаты налогов. В работе применяются общие и специальные 
методы исследования (структурно- функциональный анализ, формально- логический, 
системно- структурный методы). Информационная база исследования представлена 
отечественным законодательством и судебной практикой, официальными данными 
Федеральной налоговой службы России, научными публикациями российских авторов. 
Основной результат исследования состоит в обосновании вывода о необходимости 
внесения изменений в ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, которая устанавливает 
пределы осуществления налогоплательщиком своих прав при исчислении налоговых 
обязательств.
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Введение

Проблема разграничения правомерной 
налоговой оптимизации путем расширения 
бизнеса и действий налогоплательщиков, 
целью которых является создание на базе 
существующей организации иных под-
контрольных субъектов с целью сохра-
нения льготного специального режима 
налогообложения (дробление бизнеса как 
неправомерная налоговая оптимизация), 
привлекает внимание ученых (Красюков, 
Болдинова) в течение длительного вре-
мени.

Исходя из судебной практики становится 
очевидным, что при неправомерном дробле-
нии бизнеса создается искусственная ситуа-
ция, когда видимость действий нескольких 
лиц прикрывает фактическую деятельность 
одного субъекта, что ведет к снижению на-
логоплательщиком своих налоговых обяза-
тельств 1.

Основание еще раз обратиться к про-
блеме разграничения правомерной налого-
вой оптимизации в виде дробления бизнеса 

1 Например, Постановление АС Уральского округа 
от 07.02.2023 № Ф09–9561/22 по делу № А34–3364/2020.
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и действий налогоплательщика, направлен-
ных на уклонение от уплаты налогов, обу-
словлено сложностью установления умыс-
ла налогоплательщика на уменьшение его 
налоговых обязательств при отсутствии 
для этого соответствующих прав.

Концептологические основания  
исследования

Дробление бизнеса рассматривается 
как одна из форм налоговой оптимизации 
и представляет собой функционирование 
нескольких организаций или индивиду-
альных предпринимателей (далее группы), 
которые контролируются одним субъектом 
(субъектами) и используют льготные (упро-
щенные, специальные) режимы налогоо-
бложения, снижающие налоговую нагруз-
ку по сравнению с общим режимом, когда 
уплачиваются налог на прибыль и налог 
на добавленную стоимость. Уменьшение 
налоговых обязательств путем примене-
ния специальных налоговых режимов до-
пускается налоговым законодательством, 
соответственно, само по себе стремление 
к этой цели еще не свидетельствует о не-
правомерном дроблении бизнеса, если при 
этом соблюдаются определенные условия, 
установленные законом.

Так, налогоплательщики, применяю-
щие упрощенную систему налогообложе-
ния, вправе снизить свое налоговое бремя 
(в соответствии с нормами Налогового ко-
декса РФ они освобождаются от уплаты 
налога на прибыль, НДС, налога на имуще-
ство), но обязаны соблюдать установлен-
ные ограничения, в частности, предельной 
численности работающих и размера по-
лучаемой выручки. В случае превышения 
указанных пределов налогоплательщик 
обязан перейти на общую систему налого-
обложения, что существенно увеличивает 
его налоговую нагрузку. Чтобы сохранить 
в данных обстоятельствах возможность 
использования упрощенной системы нало-
гообложения, контролирующее лицо может 
организовать бизнес таким образом, чтобы 
выручка и (или) численность сотрудни-
ков каждого участника группы не превы-
шала установленных пределов, например, 

направлять свою «излишнюю» выручку 
на банковские счета вновь созданных ор-
ганизаций или индивидуальных предпри-
нимателей, контролируя их деятельность. 
При проведении мероприятий налогового 
контроля налоговые органы могут посчи-
тать дробление бизнеса неправомерным, 
объединить выручку участников груп-
пы и рассчитать налоговые обязательства 
по общей системе налогообложения нало-
гоплательщику, которого признают контро-
лирующим бизнес лицом. Правовые нормы, 
позволяющие консолидировать доходы при 
дроблении бизнеса, в настоящее время в на-
логовом законодательстве отсутствуют.

По мнению Верховного суда РФ, ко-
торое он высказал в Обзоре практики рас-
смотрения судами дел, связанных с приме-
нением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса 
Российской Федерации в отношении субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства 2, сам по себе факт подконтрольности 
нескольких контрагентов одному лицу 
не может являться основанием для кон-
солидации их доходов и не дает достаточ-
ных оснований для вывода об утрате права 
на применение упрощенной системы на-
логообложения налогоплательщиком и его 
контрагентами.

Суд указал, что наличие у каждого 
из взаимозависимых лиц своего штата ра-
ботников, товарного склада, клиентской 
базы, офиса, осуществление торговой дея-
тельности по соответствующим сегментам 
рынка позиционирует их в качестве участ-
ников самостоятельной хозяйственной де-
ятельности, что, в свою очередь, позволяет 
установить отсутствие необоснованной 
налоговой выгоды в рамках дробления 
бизнеса.

Применение данной позиции арби-
тражными судами иллюстрирует, напри-
мер, Постановление АС Поволжского окру-
га от 20.10.2023 № Ф06–9285/2023 по делу 
№ А55–38711/2022.

Как следует из данного постановле-
ния, налогоплательщик (общество с огра-
ниченной ответственностью) создал груп-

2 Утвержден Президиумом Верховного суда РФ 
от 04.07.2018 // Бюллетень ВС РФ. 2019. № 3.
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пу юридических лиц, осуществляющих 
охранную деятельность. По мнению на-
логового органа, эти субъекты были лишь 
формально независимыми, т.е. по каждому 
из них лишь формально соблюдены усло-
вия для применения упрощенной системы 
налогообложения, и фактически они явля-
ются частями единого охранного бизнеса 
учредителя налогоплательщика, который, 
как установил налоговый орган, имеет 
100 % доли в уставном капитале указан-
ных юридических лиц.

Однако, руководствуясь вышеизло-
женной позицией Верховного суда РФ, ар-
битражный суд пришел к выводу, что все 
входящие в группу юридические лица яв-
ляются самостоятельными участниками 
хозяйственной деятельности.

Во- первых, они работают в разных 
сегментах охранной деятельности (пуль-
товая охрана, невооруженная физическая 
охрана и т.д.). Во- вторых, все юридические 
лица занимают свои фактические площа-
ди по заявленным адресам и ведут само-
стоятельную финансово- хозяйственную 
деятельность. Ведут раздельный бухгал-
терский учет, имеют собственный персо-
нал, отдельные расчетные счета, заключа-
ют и исполняют от своего имени сделки 
и по итогам своей предпринимательской 
деятельности самостоятельно уплачивают 
налоги и сборы. В-третьих, организации 
самостоятельно несли расходы на приоб-
ретение соответствующих товаров (работ, 
услуг), необходимых для ведения отражен-
ной в ЕГРЮЛ экономической деятельности, 
оплату аренды помещений, выплату зара-
ботной платы и т.д.

И, наконец, в-четвертых, налоговым 
органом не установлены факты совершения 
нереальных сделок, необоснованного дви-
жения денежных средств между общества-
ми, факты взаимозачетов, переводов долга, 
позволяющие сделать вывод о влиянии вза-
имозависимости на условия и законность 
экономической деятельности лиц. В ходе 
налоговой проверки не установлено доказа-
тельств получения учредителем налогопла-
тельщика непосредственно или опосредован-
но части выручки от взаимозависимых лиц.

Постановка проблемы
Как уже было сказано, Верховный суд 

РФ в качестве критерия для разграничения 
правомерного дробления бизнеса и дей-
ствий налогоплательщика, направленных 
на уклонение от уплаты налогов, предложил 
самостоятельность участников хозяй-
ственной деятельности, которая проявляет-
ся в возможности заниматься реализацией 
товаров (работ, услуг) в отдельных офисах, 
своими специалистами, использовать от-
дельные складские помещения и т.д.

По нашему мнению, когда речь идет 
о деятельности взаимозависимых лиц, фи-
нансовая самостоятельность контролиру-
емых субъектов весьма условна, при этом 
очевидно, что уменьшение налоговой на-
грузки выгодно как раз контролирующему 
бизнес лицу, но это само по себе не означает 
необоснованного получения налоговой вы-
годы. Поскольку понятие «самостоятель-
ность» в отношениях взаимозависимых лиц 
нормативно не закреплено, споры о дробле-
нии бизнеса с целью уменьшения налого-
вых платежей продолжаются до настояще-
го времени.

Например, как следует из Поста-
новления АС Уральского округа 3, между 
обществом «ВИТ» (далее –  налогопла-
тельщик) и индивидуальными предприни-
мателями действовали договоры постав-
ки, по которым общество осуществляло 
в адрес предпринимателей поставку из-
готовленной или приобретенной мясной 
продукции, а также договоры оказания 
услуг по обвалке мяса. Продукция, приоб-
ретенная у налогоплательщика, в даль-
нейшем реализовывалась предпринима-
телями через сеть розничных магазинов.

Заявляя о формальном разделении 
финансово- хозяйственной деятельности 
указанных лиц, налоговый орган исходил 
из следующих обстоятельств: между пред-
принимателями и руководителями налого-
плательщика существовали родственные, 
семейные и трудовые отношения; един-
ство помещений, в которых располагались 
указанные субъекты хозяйственной дея-

3 Постановление АС Уральского округа от 07.02.2023 
№ Ф09–9561/22 по делу № А34–3364/2020.
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тельности, телефонных номеров и IP-а-
дресов, идентичные льготные условия 
банковского обслуживания. Кроме того, 
налогоплательщик являлся собственником 
помещений, где велась торговля, выступал 
организатором маркетинговых исследова-
ний, участвовал в подборе персонала ма-
газинов и устанавливал цены реализации 
своей продукции конечным потребителям. 
Таким образом, самостоятельная деятель-
ность взаимозависимых субъектов без 
активного взаимодействия с контролиру-
ющим лицом в данной ситуации вряд ли 
была возможна.

Выводы налогового органа, с этой 
точки зрения, не противоречили позиции 
Верховного суда РФ, изложенной в Обзо-
ре 2018 года. Несмотря на это, суд признал 
недоказанным факт получения налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой вы-
годы и, напротив, утвердился в самостоя-
тельности субъектов. В своем решении суд 
опирался на то, что, во-первых, исполнение 
по сделкам, заключенным налогоплатель-
щиком, являлось реальным. Во- вторых, 
реализация продукции, произведенной на-
логоплательщиком, через магазины пред-
принимателей осуществлялась в рамках 
исполнения условий партнерского согла-
шения, по которому последние приобрета-
ли у общества товар по более низкой цене, 
чем иные покупатели, взамен организуя 
его продвижение и сбыт. В-третьих, пред-
приниматели осуществляли реализацию 
продукции не только налогоплательщика, 
но и иных поставщиков, помещения для 
своих магазинов арендовали у различ-
ных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обладали материально- 
технической базой, необходимой для са-
мостоятельного ведения бизнеса. В-чет-
вертых, размещение отдельных торговых 
точек предпринимателей в помещениях, 
принадлежащих налогоплательщику, было 
обусловлено разумными экономическими 
целями минимизации затрат предприни-
мателей на приведение магазина в соот-
ветствие с необходимыми требованиями. 
Идентичность номеров телефонов, IP-а-
дресов объяснялась техническими особен-

ностями подключения помещений, а также 
действиями интернет- провайдера.

С учетом изложенных обстоятельств 
суды сделали вывод о том, что наличие 
отношений взаимозависимости между 
субъектами предпринимательской деятель-
ности не привело к искажению сведений 
о совершенных ими фактах хозяйственной 
жизни и не повлекло уменьшения размера 
налогового бремени ни налогоплательщи-
ка, ни предпринимателей.

Тем самым суды, определяя свою по-
зицию, исходили из того, что налоговым 
органом не установлено превышения нало-
гоплательщиком пределов прав, предусмо-
тренных пунктом 1 ст. 54.1 НК РФ, –  запрет 
на уменьшение налогоплательщиком на-
логовой базы и (или) суммы подлежаще-
го уплате налога в результате искажения 
сведений о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов) об объектах 
налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и бухгалтерском учете либо 
налоговой отчетности налогоплательщика.

В другом деле 4 такие факты, как вклю-
чение налогоплательщиком в производ-
ственный процесс лиц, состоящих с ним 
в родственных отношениях, нахождение 
всех предпринимателей по одному адре-
су, одновременное использование одних 
и тех же помещений в качестве офиса –  по-
служило свидетельством о согласованно-
сти действий субъектов и использовании 
ими схемы дробления бизнеса. При этом, 
рассуждая о самостоятельности взаимоза-
висимых лиц в случае сдачи ими налоговой 
отчетности, суд подчеркивает, что клю-
чевое значение имеет не факт подписания 
отчетности лично каждым предпринимате-
лем, а факт подачи отчетности посредством 
применения одного IP-адреса.

Как следует из данного постановления, 
предприниматель (далее –  налогоплатель-
щик) имел в собственности транспортные 
средства, количество которых приблизи-
лось к предельно допустимому значению. 
В целях сохранения права на применение 

4 Постановление АС Северо- Кавказского округа 
от 04.10.2023 № Ф08–9621/2023 по делу № А53–
21867/2022.
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ЕНВД предприниматель привлек своих 
родственников, те, в свою очередь, открыли 
собственную предпринимательскую дея-
тельность и на свое имя зарегистрировали 
транспортные средства.

Важным обстоятельством для суда 
Северо- Кавказского округа при принятии 
решения в пользу налогового органа также 
стало установление факта несения налого-
плательщиком расходов на образователь-
ные услуги по переподготовке водителей 
транспортных средств, расходов на меди-
цинские услуги по проведению периоди-
ческого медицинского осмотра водите-
лей; при этом не только своих водителей, 
но и водителей взаимозависимых предпри-
нимателей. Ни один из них данные расходы 
налогоплательщику не возместил.

Мнение о том, что осуществление 
взаимозависимыми лицами деятельности 
по одному юридическому адресу с нало-
гоплательщиком, использование одного 
складского помещения, осуществление 
кадрового делопроизводства одними 
и теми же сотрудниками иллюстриру-
ют создание субъектом схемы дробления 
бизнеса с участием подконтрольных лиц, 
не осуществляющих самостоятельную хо-
зяйственную деятельность, содержится 
в Постановлении АС Восточно- Сибирского 
округа 5.

Отметим, что основанием для при-
нятия судом соответствующего решения 
в пользу налогового органа стало в том 
числе установление факта осуществления 
взаимозависимыми субъектами операций 
по предоставлению беспроцентных займов 
друг другу, а это свидетельствует о пере-
распределении денежных средств и созда-
нии искусственной конструкции, лишенной 
хозяйственного смысла. Подчеркнем, что 
факты перераспределения доходов между 
взаимозависимыми лицами и контролиру-
ющим обществом, финансирования их друг 
другом, обналичивания денежных средств 
не раз в судебной практике признавались 
одним из важных доказательств намерений 

5 Постановление АС Восточно- Сибирского округа 
от 09.10.2023 №  Ф02–5114/2023 по делу №  А58–
4249/2022.

налогоплательщиков уклониться от уплаты 
налогов 6.

Налоговый орган, принимая решение 
о получении налогоплательщиком в рамках 
дробления бизнеса необоснованной налого-
вой выгоды, пришел к выводу о нарушении 
последним положений пункта 1 ст. 54.1 НК 
РФ. Данное нарушение, по мнению контро-
лирующего органа, выразилось в искаже-
нии сведений о совокупности фактов хозяй-
ственной жизни, т.е. в создании видимости 
самостоятельного осуществления деятель-
ности взаимозависимыми лицами и фак-
тическом осуществлении ими совместно 
с налогоплательщиком функций единого 
хозяйствующего субъекта.

Но что означает «искажение сведе-
ний о фактах хозяйственной жизни», когда 
речь идет о дроблении бизнеса? Могут ли 
нормы ст. 54.1 НК РФ решить проблему 
разграничения правомерной налоговой оп-
тимизации при дроблении бизнеса и дей-
ствий налогоплательщика, направленных 
на уменьшение налоговых платежей в от-
сутствие на это законных оснований?

Обсуждение
В настоящее время судебная и право-

применительная практика при разграни-
чении правомерной и неправомерной на-
логовой оптимизации обращается к ст. 54.1 
НК РФ, введенной в действие в августе 
2017 года,– «Пределы осуществления прав 
по исчислению налоговой базы и (или) сум-
мы налога, сбора, страховых взносов».

В соответствии с пунктом 1 данной ста-
тьи налоговая оптимизация не допускается, 
если она явилась результатом искажения 
сведений о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов), об объектах 
налогообложения, подлежащих отражению 
в налоговом и (или) бухгалтерском учете 
либо налоговой отчетности налогоплатель-
щика.

Как следует из Письма ФНС России 
от 31.10.2017 № ЕД-4–9/22123@, характер-

6 Например, Постановление АС Московского округа 
от 19.09.2019 № Ф05–15017/2019; Постановление АС 
Восточно- Сибирского округа от 02.07. 2018 № Ф02–
2344/2018 по делу № А33–833/2017.
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ным примером такого искажения как раз 
может быть создание схемы дробления 
бизнеса, направленной на неправомерное 
применение специальных режимов нало-
гообложения. Изложенное иллюстрирует 
позицию налогового органа, согласно кото-
рой дробление бизнеса должно быть прямо 
запрещено.

Однако суды отмечают, что дробление 
бизнеса гражданскому законодательству 
не противоречит. Выбор налогоплательщи-
ком наиболее выгодной для него системы 
налогообложения (с учетом того, что цель 
налоговой экономии не может быть основ-
ной) Налоговый кодекс РФ не запрещает. 
Поэтому проявлением недобросовестности 
налогоплательщика (именно такой термин 
используют некоторые суды 7) может яв-
ляться искусственное дробление бизнеса –  
создание (выделение) юридического лица 
(предпринимателя) исключительно для 
уменьшения налоговой нагрузки без цели 
ведения фактической самостоятельной 
предпринимательской деятельности.

К искажениям сведений, указанным 
в п. 1 ст. 54.1 НК РФ, обычно относится 
создание фиктивного документооборота 
с «техническими организациями» при от-
сутствии поставки товаров или фактов вы-
полнения работ и услуг (в том числе при 
выполнении работ и услуг собственными 
силами), а также отражение в бухгалтер-
ском и налоговом учете этих фиктивных 
операций. Напомним, что для суда Ураль-
ского округа одним из аргументов в пользу 
недоказанности факта получения налого-
плательщиком необоснованной налоговой 
выгоды в рамках дробления бизнеса стало 
именно реальное исполнение по сделкам, 
заключенным налогоплательщиком. Кроме 
того, к искажениям сведений о фактах хо-
зяйственной жизни и объектах налогообло-
жения относятся неотражение или неполное 
(искаженное) отражение в бухгалтерском 
и (или) налоговом учете и отчетности объ-
ектов налогообложения 8 (сокрытие от на-

7 Постановление АС Западно- Сибирского округа 
от 30.05.2022 № Ф04–1579/2022 по делу А70–6978/2021.
8 Постановление АС Центрального округа от 12.12.2022 
№ Ф10–5425/2022 по делу № А54–3398/2021.

логообложения реализации продукции, вы-
ручки за работы, услуги и т.п.).

Не будем отрицать, что налогоплатель-
щик, эксплуатируя схему дробления бизне-
са, может встраивать в неё «технические» 
(несуществующие) организации, скрывать 
выручку, отражать в отчетности факты, ко-
торые не имели места в действительности. 
В то же время нередки случаи, когда подоб-
ного искажения сведений о хозяйственной 
жизни в рамках дробления бизнеса не про-
исходит –  налогоплательщик не скрывает 
реализацию продукции, правильно ведет 
налоговый и бухгалтерский учет, взаимоза-
висимые организации реально существуют 
и платят налоги. При этом само по себе дро-
бление бизнеса может не иметь иной дело-
вой цели, кроме исключительно экономии 
на налогах.

Некоторые авторы вообще высказыва-
ются о невозможности применения ст. 54.1 
НК РФ к данным обстоятельствам. Напри-
мер, А. В. Красюков считает, что дробление 
бизнеса –  это не искажение сведений, а ис-
кажение структуры бизнеса (Красюков).

Между тем, как мы отмечали выше, на-
логовыми органами и судами применяются 
положения пункта 1 ст. 54.1 НК РФ, когда 
дробление бизнеса прикрывает деятель-
ность единого хозяйствующего субъекта 
(единый бизнес- процесс), т.е. действия на-
логоплательщика направлены на уклоне-
ние от уплаты налогов.

В тех случаях, когда взаимозависимые 
субъекты обладают определенными при-
знаками автономии, экономическая подкон-
трольность их не доказана, возможность 
применения положений пункта 1 ст. 54.1 
действительно вызывает сомнения.

Верховный суд РФ в Обзоре 9 практики 
применения арбитражными судами поло-
жений законодательства о налогах и сбо-
рах, связанных с оценкой обоснованности 
налоговой выгоды, поддержал позицию 
арбитражных судов по конкретному делу, 
когда обществом не были представлены 
доказательства, подтверждающие нали-
чие разумных экономических причин при 
разделении деятельности. Суд согласился 
9 Утв. Президиумом Верховного суда РФ от 13.12.2023 г.
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с тем, что в рассматриваемом случае име-
ло место прикрытие налогоплательщиком 
единой экономической деятельности об-
щества вновь созданными организациями 
с целью получения необоснованной нало-
говой экономии, в связи с чем на основании 
пункта 1 подпункта 1 пункта 2 ст. 54.1 НК 
РФ выводы налогового органа о доначисле-
нии налогов по общей системе налогообло-
жения являются правомерными.

Пункт 2 ст. 54.1 НК РФ применяется, 
когда отсутствуют признаки нереальности 
хозяйственных операций налогоплатель-
щика. В соответствии с данным пунктом 
налогоплательщик вправе уменьшить на-
логовую базу и (или) сумму подлежащего 
уплате налога при одновременном соблю-
дении двух условий:

• основной целью совершения сделки 
(операции) не являются неуплата (неполная 
уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

• обязательство по сделке (операции) 
исполнено лицом, являющимся стороной 
договора, заключенного с налогоплатель-
щиком, и (или) лицом, которому обязатель-
ство по исполнению сделки (операции) пе-
редано по договору или закону.

Очевидной целью создания взаимо-
зависимых организаций, применяющих 
льготный налоговый режим, безуслов-
но, является стремление снизить налого-
вое бремя. Если между контролирующим 
и подконтрольным лицами совершаются 
сделки (операции), например купли прода-
жи товаров, и результатом в том числе явля-
ется налоговая экономия, доказать налого-
вому органу, что неполная неуплата налога 
не являлась целью сделки, представляется 
довольно затруднительным. Напомним, что 
для суда Поволжского округа обстоятель-
ством, которое подтвердило правомерность 
дробления бизнеса, послужило отсутствие 
у налогового органа доказательств получе-
ния учредителем налогоплательщика непо-
средственно или опосредованно части вы-
ручки от взаимозависимых лиц.

Но зададимся вопросами: явилось бы 
установление соответствующих фактов 
основанием для признания налоговой вы-
годы (полученной налогоплательщиком 

в результате дробления бизнеса) необо-
снованной, означало бы это отсутствие 
«самостоятельности»? В предпринима-
тельской деятельности самостоятельность 
проявляется в возможности принятия са-
мостоятельных управленческих решений, 
имеющих экономические последствия. 
Даже если участники группы работают 
в отдельных сегментах рынка, на отдель-
ной территории, в отдельных помещениях 
и со своими сотрудниками, экономически 
и финансово они не имеют абсолютной ав-
тономии. Контролирующий налогоплатель-
щик фактически может и юридически впра-
ве перераспределять денежные средства 
внутри группы, получать дивиденды и т.д. 
Кроме того, выбор организации бизнеса 
путем его дробления и применение упро-
щенной системы налогообложения всегда 
обусловлены стремлением налогоплатель-
щика получить как можно больше дохода 
при наименьших затратах, в том числе сэ-
кономив на налогах. Субъекты иногда это-
го и не скрывают, да это и не противоречит 
действующему законодательству.

Таким образом, нормы ст. 54.1 НК РФ 
в действующей редакции могут иметь при-
менение при дроблении бизнеса, когда вы-
ручка (численность) искусственно перерас-
пределяется в группе участников в целях 
сохранения льготных режимов. В осталь-
ных случаях имеется неопределенность 
правового регулирования, которая порож-
дает налоговые конфликты, поскольку лю-
бой субъект, применяющий упрощенные 
системы налогообложения в составе груп-
пы зависимых лиц, может рассматриваться 
как нарушающий установленные законом 
пределы осуществления своих прав.

Заключение
По нашему мнению, наказуемым долж-

но быть дробление бизнеса, явившееся ре-
зультатом искажения сведений, которое 
подразумевает отражение не имевших ме-
ста в действительности фактов и хозяй-
ственных операций. Иными словами, когда 
налогоплательщик создает видимость веде-
ния раздельной экономической деятельно-
сти взаимозависимыми участниками груп-
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пы, а в действительности функционирует 
единый бизнес, что означает превышение 
пределов прав налогоплательщика, пред-
усмотренных пунктом 1 подпунктом 1 пун-
кта 2 статьи 54.1 НК РФ.

В иных случаях, когда доказано, что 
хозяйственные операции по раздельному 
ведению экономической деятельности име-
ют разумную деловую цель, доходы внутри 
группы не перераспределяются с целью 
сохранения льготного налогообложения, 
документооборот является достоверным, 
оснований для сомнений в правомерности 
налоговой оптимизации в форме дробле-
ния бизнеса быть не должно. По нашему 
мнению, в такой ситуации должны со-
блюдаться презумпция добросовестности 
налогоплательщиков и обеспечены допол-
нительные меры для защиты их прав и за-
конных интересов, например, посредством 
установления законодателем специальных 
норм, аналогичных тем, что предусмотре-
ны в настоящее время пунктом 3 ст. 54.1 
НК РФ.

Поэтому считаем целесообразным вне-
сти в пункт 3 ст. 54.1 НК РФ соответствую-
щие дополнения и изложить его в следую-
щей редакции:

«3. В целях пунктов 1 и 2 настоящей 
статьи подписание первичных учетных до-
кументов неустановленным или неуполно-
моченным лицом, нарушение контраген-
том налогоплательщика законодательства 
о налогах и сборах, наличие возможности 
получения налогоплательщиком того же 
результата экономической деятельности 
при совершении иных, не запрещенных 
законодательством, сделок (операций), 
а также организация экономической де‑
ятельности через зависимых субъектов 
в отсутствие фактов перераспределения 
доходов в целях применения льготного 
налогообложения не могут рассматри-
ваться в качестве самостоятельного осно-
вания для признания уменьшения нало-
гоплательщиком налоговой базы и (или) 
суммы подлежащего уплате налога непра-
вомерным».
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Аннотация. В статье рассматриваются научно- теоретические аспекты понимания 
уголовного права в конфликтологическом дискурсе. Раскрываются основные 
тенденции и закономерности развития уголовного права, его социальные связи, 
механизм трансформации общественных отношений и изменение сути самого 
человека. Анализируются структура уголовно- правового регулирования и задачи, 
стоящие перед сегодняшним уголовным правом. Целью статьи является рациональное 
и критическое рассмотрение тенденций развития уголовного права, выявление 
действующих закономерностей и сферы уголовно- правового регулирования. Основной 
вывод автора состоит в том, что действующее уголовное право является инструментом 
разрешения социальных конфликтов, а также глобальным регулятором международного 
правопорядка. Уголовное право также прямым образом оказывает влияние на социальные 
отношения и сознание общества. Однако трансформация самого уголовного права влечет 
неопределенность уголовно- правового регулирования, так как непонятны пределы 
допустимого влияния и границы действия уголовного закона на развитие общественных 
отношений. Транслируемая сегодня государством идея безопасности общества не всегда 
имеет четкие очертания, и здесь всегда есть угроза выхода за пределы разумного 
и естественного. Проблема заключается в том, что по мере развития новых технологий 
объективно сужается пространство человека и право все больше вторгается в частную 
жизнь, и такая частная жизнь человека становится недопустимо прозрачной. В данном 
случае важно найти разумный баланс между безопасностью общества и государства, 
а равно отдельных лиц и личным пространством человека.
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Introduction
Modern society is very unstable, however, 

as well as there are constant shifts in the socio- 
economic and political dimension of the level of 
social development. It cannot be said that this 
process has a special acuteness and significance 
today. Regulars will always be able to object and 

cite a lot of examples from history and practice, 
recalling that it has already happened and, 
moreover, not once. And strangely enough, they 
will be right.

Progress has a progressive development, 
and it concerns absolutely all spheres of social 
life and human existence. But how universal is 
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the idea of progress and is it the only true one? 
Everyone will have a different answer to this 
question and the arguments “for” or “against” 
will be diverse. Nevertheless, it is obvious that 
the idea of progress is not absolutely universal, 
as well as the global development of mankind in 
this perspective. This fact imposes its imprint on 
absolutely all spheres, including law.

And if we are talking about criminal law, 
it cannot understandably be left aside. Be that 
as it may, the law has undergone significant 
changes over the last decade. In the perspective 
of the problem under consideration, it would 
seem that the protective function should corre-
spond to the regulatory function. However, this 
is not always the case. This is where the glob-
al question arises as to what path criminal law 
will follow in its development, whether it will 
be able to preserve its classical institutions or 
whether they will also be subjected to revision. 
Of course, we are not talking about a change of 
priorities in criminal law overnight. It is a long 
and progressive process. But which direction 
will it take? In the direction of global criminal 
law or the law of an individual state, within the 
framework of strengthening the security func-
tion of the state or in the context of the priority 
of criminal law protection of human rights and 
freedoms from any interference. Ultimately, 
whether criminal law should remain a shield 
for the individual or a punitive sword in the 
hands of the state.

Methodological issues
The history of mankind is filled with vari-

ous ideas and revelations, and it so happens that 
these ideas move the world and fill the minds 
of many people. This has always been the case, 
and always some meta- idea has been dominant, 
has been the main precursor of various events, 
be it revolutions or world wars, shifts in the 
economy or in social and political life.

The global transformation of society and 
its social relations is reflected in the refrain on 
man, his essence and purpose. It is obvious that 
in the heat of the scientific and technological 
revolution and all new achievements in sci-
ence and technology, the essential purpose of 
man has changed radically. Man has become 
“sharpened” on his rights and freedoms, their 

realization, protection and guarantees, which 
necessarily has a material component as its ba-
sis. Personal success in life is now an indicator 
of chosenness and a measure of human dignity, 
a fundamental category of social conscious-
ness. The success of today’s man is measured 
only through one criterion: material prosperity 
multiplied by the social position and status a 
person occupies (a kind of place in the caste hi-
erarchy). Money, status, career –  that is the god 
of the present mankind. Receiving benefits and 
pleasures, having a good and fun time –  this is 
another component, which is the basis of the 
modern universe and goal- setting of man.

It should also be noted that the total infor-
matization of society carries many risks and 
they are associated with the alienation of man, 
his dependence on technology, the instability 
of the social system itself and the increasing 
stratification of society (Berezina, 2022: 157). 
The category of “uncertainty” has become 
dominant in everything, but it can hardly be-
come the basis of social progress. Moreover, 
entering the era of digital technologies has sig-
nificantly changed the value system of society, 
and in the near future will radically transform 
its culture, including the cultural code, and will 
predetermine the further development of civili-
zation (Laptev, 2022: 91).

At the same time, in a world of uncertain-
ty, people are beginning to lose their sense of 
meaning, and this is partly due to the lack of 
mutual understanding and communication. 
People have simply stopped understanding 
each other, and indifferent attitude to what is 
happening today in society, politics, economy 
indicates a change in the priorities of man him-
self. A man is closing in himself and his own 
world predetermines his choice. However, the 
loss of the meaning of life for man has become 
so great that even it has overshadowed the pho-
bia of the fear of death. The loss of meaning 
is now the most terrible thing for man. And it 
must be said that the consumer society leaves 
man no choice in this unrestrained race and to-
tal domination of the ideas of technological and 
pragmatic behavior of society.

The sacralization of human rights and 
inner narcissism devalues life itself. The re-
duction of the human being to the property of 
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simply being alive, easily turns into the possi-
bility of becoming dead, becomes as a result 
of the practical implementation of the Western 
power paradigm a reality in which human life 
as a living being is practically worthless, can 
always be questioned by political expedien-
cy and become a bargaining chip (Sayamov, 
2022: 46). Especially when it comes to other 
(“third”) countries and this reflects the sta-
tus quo of modern existence. Consequently, 
in a society of hyper- consumption, the value 
of human life is determined by its economic 
profitability.

As we can see, at present, in the conditions 
of aggravation of social conflicts and political 
contradictions, the fundamental values of hu-
man civilization are weakening and losing the 
ability to ensure its sustainable existence and 
development. And as D. V. Miroshnichenko 
notes, “at this time the axiological theme be-
comes a priority for humanitarian science” 
(Miroshnichenko, 2015: 62). The change of so-
ciety’s development paradigms, value attitudes 
and guidelines, giving the political component 
a new reality, complication of economic, social 
and legal discourse reveals complex problems 
and metamorphoses due to shifts in the value 
priorities of society and its essences. Let us 
also not forget that a person is formed, acquires 
his moral image within the framework of those 
values that he experiences and through which 
the formation of his moral image, the ability to 
adequately assess the events occurring in the 
lives of many people takes place.

Discussion
This is where the question arises: in this 

regard, is law capable of properly regulating 
new social relations? Due to their seeming per-
manence, and in fact impermanence, the law 
is objectively unable to do so. Moreover, today 
it is formally unable to fix what already exists. 
And this poses a global challenge for the law 
itself: whether it is able to direct new social re-
lations into the legal direction and predict their 
development, positive and negative processes 
of the mechanism of their legal regulation as a 
whole. The answer to this question is not obvi-
ous, because it is not clear what the law will be 
in this paradigm, what role it is destined to play: 

serving the interests of political elites, ruling 
classes or fighting for justice, observance of the 
rule of law and human dignity?

However, the existing trends in the devel-
opment and functioning of law show that it has 
become unpredictable, more technological and 
pragmatic, in some ways standardized, as a re-
sult of which:

there is a breakdown of the basic institu-
tions of law, private law flows into public law 
and vice versa, the methods of legal regulation 
become inertial;

the role of the state as a kind of arbiter, 
resolving social conflicts and establishing the 
balance of rights and obligations between so-
cial groups is questioned;

the introduction of digital technologies 
into social life raises the question of aban-
doning and modifying established and known 
structures, but no one knows the ultimate goal 
of such a process, and as a result it becomes 
unclear what we will be dealing with at all;

man goes into himself, into his own world 
of digital reality, and this changes the whole 
context and requires the recognition of other 
values, which must be legalized and incorpo-
rated into the existing reality.

It is obvious that nowadays there is a re-
thinking of values and basic constructions of 
building social relations, because not the indi-
vidual, but the security of society and the state 
as a whole is at the center of attention. Con-
sequently, the law with its arsenal of measures 
and means of regulation of social relations, 
as well as the fight against socially danger-
ous manifestations will have to take into ac-
count these changes. And they consist in the 
fact that mankind shifts emphasis from total 
globalization of all spheres of public life to 
regional development, protection and securi-
ty of the state in the first place. And the law, 
by the way, should reflect the interests of its 
society and territory, taking into account the 
mental and subjective preferences of specific 
states and persons inhabiting them. Hence, in-
stitutional transformations are inevitable, the 
essence of which will consist not in protecting 
the interests of transnational corporations and 
supranational organizations, unification of law 
and its standardization, but in refracting one’s 
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own interests, protecting them and understand-
ing what law is in general, and how deeply it 
is able to intrude into the sphere of regulation 
of social relations, what measures of influence 
are optimal and effective in this case, what are 
the limits of the mechanism of legal regulation 
and the scope of national legislation (Khilyuta, 
2020: 46–47).

The point is that globalism as a clearly 
formulated economic project is not based 
on cultural and ethical values and the idea 
of building a society of “social welfare”. In 
this case, the facade of human rights and 
the development of democracy hides quite 
different goals of universal unification and 
the reflection of the hidden interests of certain 
social groups and political forces. In such a 
situation, law is only an appendage of this 
global idea and serves only as a means of 
ensuring and realizing supranational projects. 
Simply, law is called to fix the existing state 
of affairs. This role is assigned to absolutely 
all branches of law (both public and private), 
where law (or a particular branch of law) 
is viewed through the prism of a peculiar 
instrument for realizing the practical 
possibilities of total economic, political 
and social law and order. This is not in line 
with the principles of national and sovereign 
states. It is obvious that in the near future 
we will face the dilemma of reassessing the 
principles of international and national law 
development, and reformatting their classical 
foundations in the digital era. In this sense, 
the global instrumentalization of law is just 
beginning. And it will take place in the spirit 
of the security of the national interests of the 
state and its citizens, where it will be about the 
de- globalization of law and its instruments. 
From this point of view, the human choice 
should be obvious for the modern Russian, as 
well as Belarusian society. While preserving 
true national spiritual and moral values, it is 
important not to miss the chance to remain a 
state with a human face in this unrestrained 
world race, where true moral values are the 
basis of the foundation for building the state 
and society. Technologization cannot and 
should not replace the moral face of man 
(Khilyuta, 2022: 27–23).

Research results
It is well known that every new generation 

tries to overthrow from the pedestal those ideas 
that were developed by the previous generation 
and function in society as basic, dominant and 
a priori true. This is by no means a process of 
self- assertion, but it is a cyclical progressive 
movement, as each new generation tries to 
prove its own consistency and that its idea of 
what is proper. It concerns almost all spheres 
of life in society and one cannot do without it. 
Moreover, it is a natural process of life. It is di-
rectly related to criminal law. And if at the level 
of legislative prescriptions, the ongoing trans-
formations are not so obvious, then at the level 
of the doctrine of criminal law the considered 
trends are clearly visible. Moreover, the issue 
here is not a radical breakdown of the founda-
tions of criminal law, its central institutions, 
etc., but is to give a new impetus to criminal 
law regulation, verification of its subject matter 
and method, scope and modification of the very 
concept of what constitutes a crime. And in the 
context of what constitutes punishment, the 
subject area of criminal law comes to the mech-
anism of criminal- legal impact, the essence of 
which is prevention, not “punishment”. That is, 
from this perspective, criminal law turns into 
a mechanism of social protection, a means of 
ensuring the security of the state, society, and 
the individual (and the sequence of criminal 
law protection looks like this).

In the most general view, the essence of 
criminal law in this paradigm is reduced in this 
paradigm to conflict resolution. A conflict that, 
on the one hand, exists in society and, on the 
other hand, between specific individuals. But 
in fact, criminal law fails to fulfil this task, be-
cause by resolving the conflict with the arsenal 
of means at its disposal, it generates a new con-
flict. This chain is inevitable. And in this case, 
we cannot say that criminal law is a universal 
tool in the hands of the state in resolving con-
flict situations. It is just that today there are no 
other such means.

The socio- political processes currently 
taking place in society and in the world as a 
whole raise the question of transformation of 
criminal law itself, the need for its adaptation 
to new institutional formations and the de-
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mands of society. However, on the other hand, 
criminal law has constantly lived in an era of 
change. These changes have always taken place 
and are always taking place, as man himself, 
his essence, is changing. And here the fun-
damental question is to what extent criminal 
law itself is capable of reflexion and whether it 
needs it at all.

Remaining one of the conservative 
branches of law, criminal law gradually begins 
to become obsolete, not changing in its nature, 
it tends to resolve new conflicts in the old ways. 
And in this respect, it still continues to be the 
“last argument” of the state in the system of 
ensuring social order and resolving all kinds 
of disputes and conflict situations. From this 
point of view, criminal law violence is an el-
ement of compromise between society and the 
state. But if one side loses parity in this issue, 
it is clear that this is no longer a compromise, 
but domination. However, in such a plane, the 
attributive forms of the state’s impact on so-
ciety are generated by the needs for the joint 
coexistence of the state and society. Therefore, 
as pointed out by A. E. Zhalinsky, criminal law 
“develops under the influence of contradictory 
interests of power groups and the general pres-
sure of the population, consciously or uncon-
sciously striving to strengthen security through 
increased repression, and in many situations 
to psychologically satisfy various aspirations 
(restoration of justice, revenge, revenge, join-
ing a strong group, etc.). The problem is that 
it should still develop on the basis of general 
regularities, while necessarily taking into ac-
count the balanced interests of the country and 
ensuring equal position of its citizens” (Zhalin-
sky, 2015: 18).

In determining the meaning of criminal 
law and its place in the life of a particular per-
son, it is necessary to make a fundamental em-
phasis on the fact that criminal law is just one 
of the forms of life activity of society (socium), 
which (it is society) seeks to protect itself from 
any arbitrariness on the part of anyone, includ-
ing the state. Literally, this means that criminal 
law is not at all a means of solving those tasks 
that the state faces in a particular historical di-
mension. These tasks may vary and for obvious 
reasons they will always vary. Even if we talk 

about criminal law becoming a means of secu-
rity, such a means cannot be directed against 
society itself, against the individual, if only be-
cause criminal law is designed to resolve social 
conflicts, not to generate them.

Positive regulation of social relations is not 
the subject of criminal law, so it is not at the 
forefront of those socially significant process-
es that occur in society. This is the domain of 
other branches of law. But the question is how 
quickly and promptly, taking into account the 
transformation of social relations and mecha-
nisms of their regulation, criminal law should 
develop its own standard of criminalization of 
acts that are socially dangerous, deform the 
existing social relations and are beyond the 
boundaries of permissible.

Of course, this is the eternal question of 
what constitutes an offence and what its nor-
mative boundaries are. But today it is also ob-
vious that criminal law cannot remain outside 
the context of socio- political processes taking 
place both inside and outside society, outside 
the process of modification of the social es-
sence of man. Of course, political expediency 
often predetermines the vector of develop-
ment of criminal law. But on the other hand, 
it is also obvious that this vector is unstable 
and extremely changeable, depending on many 
factors that are beyond the criminal law itself. 
Much more important in this question is the 
answer that allows to define the boundaries of 
criminal law in the context of changes in the 
social essence of man himself. And in this situ-
ation, it seems that the choice of the individual 
himself predetermines the contours of the fu-
ture of criminal law.

Nevertheless, in this question we must 
bear in mind that the progress of humanity 
does not lead to the perfection of man himself. 
The excess of techniques and technologies, of 
course, has simplified the life of man, made his 
life more comfortable and generally accessible, 
and life itself has become richer and more mul-
tifaceted. However, all this, we repeat, has not 
led to a change in the social essence of man. 
Man has not become better internally (and does 
not even strive for this), has not grown spiri-
tually, so all those human passions (bordering 
on marginal and immoral behavior from the 
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point of view of the Christian way of life and 
natural values), which took place earlier, have 
not disappeared anywhere, but on the contrary, 
doubled. Therefore, the question that criminal 
law will gradually fade into oblivion, due to the 
eradication of crime, is naive and is not even 
debatable. And if it is, then in a completely 
different format, because it is obvious that sci-
entific and technological progress gives rise to 
new social conflicts and contradictions, which 
then result in crimes of a new form.

At the same time, when we talk about the 
digitalization and technologization of crimi-
nal law (and law in general), we overlook one 
detail that significantly sheds light on the is-
sue at hand. The point is that digitalization 
itself was a product of a more global con-
cept –  progress. It was progress in the system 
of neoliberalism that presupposed the course 
of human development, shaped the socio- 
political and legal foundations of society and 
its institutions. And this state of affairs has 
taken place over the past decades. However, 
today mankind began to abandon the idea of 
progress and global development of society 
due to its dead- end path of development, strat-
ification of society itself into strata and social 
classes. The world has reached the threshold 
of deglobalization and stratification.

In this system of coordinates, digitaliza-
tion is a fragment of the idea of progress, which 
has no place today. This is why digitalization 
has taken on a life of its own, separate from 
its meta- idea. It is obvious that digitalization 
cannot exist for long in such a paradigm, and 
all attempts to adapt it to the needs of criminal 
law are doomed to failure, because they are not 
systematic and do not bring rational principles 
to the law itself, but actually replace the old 
postulates with a new wrapper, without chang-
ing anything in essence. Technological innova-
tions and innovations are only an accompany-
ing part in the development and functioning of 
the law itself, but they cannot predetermine the 
course of development of criminal law itself, 
formulate its subject and method in its basis. 
Thus, as we have already indicated, the value 
system of liberalism is receding into the back-
ground, and the idea of universal globalization 
is being abolished. And these processes con-

cern not so much criminal law, but law in gen-
eral, its basic institutions, which until recently 
were subject to total control and domination 
by supranational organizations and forma-
tions. In criminal law, this manifested itself in 
the form of the establishment of new universal 
principles, systemic criminal law prohibitions, 
issues of liberalization and decriminalization 
of relations in the sphere of economic activity, 
interests of the service, etc. However, at pres-
ent these tendencies are acquiring the opposite 
character.

It seems, for this reason, that the process-
es that are currently taking place in society are 
not realized by criminal law. Therefore, there 
is a feeling that the criminal law lives its own 
life, and the society –  its own. Hence, for many 
segments of the population, criminal law pro-
hibitions and prescriptions, often bordering on 
anachronism, become incomprehensible, and 
on the other hand, it can be seen that crimi-
nal law cannot realize the social interests and 
demands of society, being guided only by the 
position of the state in ensuring total security.

The idea of security, which today becomes 
dominant in criminal law, narrows the scope of 
criminal law itself, as criminal law becomes an 
appendage of dominant power interests. How-
ever, this paradigm does not develop crimi-
nal law and pushes it into a rigid framework 
of serving the interests of the dominant power 
elites and the system that is dominant under the 
circumstances. In this system, the key princi-
ples and ideas of criminal law (mainly based on 
the provisions of the classical school of crimi-
nal law) are of secondary importance.

But it also suggests that a new criminal 
law is emerging, however we may personally 
feel about it. And this new criminal law breaks 
old stereotypes, established dogmas and legal 
principles. This new criminal law is based on 
the idea of security, and in this context, it is 
not the act of a person (a natural person, and in 
some legal families, a legal person) that comes 
first, but the person himself. Or, if you like, the 
act and the person are the basis of what we will 
call the offence.

At the same time, today the transforma-
tion of criminal law itself, coupled with the 
technologization of social relations and infor-
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matization of public life, entails uncertainty of 
criminal law regulation, as the limits of per-
missible influence and the scope of the crim-
inal law are not clear. The idea of security of 
society and the state may not have clear bound-
aries, and here there is always a threat of going 
beyond the limits of the reasonable and natu-
ral. The point is that with the development of 
new technologies, human space is objectively 
narrowing and the law is increasingly intrud-
ing into private life, and such private life of a 
person becomes unacceptably transparent. In 
this case, it is important to find a reasonable 
balance between the security of society and the 
state, as well as of individuals, and the private 
space of the individual.

In this sense, we are forced to speak of 
the instrumentalization of criminal law, where 
it has come to be perceived solely as a means 
(and not even the main one) of solving certain 
tasks of power (Ormerod, Laird, 2021). Here, 
criminal law is directly derived from those 
tendencies and mindsets that exist in the in-
stitutions of power (but not in society) and is 
completely predetermined by the legal policy 
of the state and the element of expediency. 
From this perspective, criminal law is a purely 
dogmatic means of solving political problems. 
Therefore, there is no reason to have illusions 
today that criminal law will be a kind of shield 
in the hands of society against possible arbi-
trariness on the part of the state (Todros, 2016; 
Amster, 2008). Let us emphasize that criminal 
law has never been in the hands of society, on 
the contrary, it has always been used as a tool 
for “soft” regulation of social relations and sup-
pression of marginalized sentiments in society. 
In this aspect, to argue further that criminal 
law will be outside of the state’s policy is mean-
ingless today.

Conclusion
So, is criminal law on the cusp of change? 

Is it possible to say that we have to deal with a 
new strategy for the development of criminal 
law itself in the focus of the social and political 
changes that have been taking place recently? 
Or are these processes permanent?

It seems that the answers to these ques-
tions must be in the affirmative, whatever one’s 

attitude and whatever one’s view of the present 
problem may be. In our opinion, criminal law 
cannot remain aloof from the changes that are 
taking place in society and the state today. The 
only question is with what intensity criminal 
law will absorb the mindset of various subjects 
of criminal policy and society as a whole, what 
conjuncture will precede it and what tasks will 
have to be realized at a particular stage. There 
can be several scenarios of development and 
further functioning of criminal law. On the 
other hand, today there are no universal theo-
retical and methodological megaconstructions 
that claim to be exhaustive, and even more so, 
the only correct explanation of the essence of 
criminal law itself and scenarios (models) of its 
development. And yet.

Scenario one. It is connected with the fact 
that criminal law will try to preserve the exist-
ing state of affairs without changing the very 
strategic concept of functioning of criminal 
law institutions, mostly adapting to the chang-
es that will take place. At the same time, the ba-
sic institutions of offence and punishment will 
not undergo significant changes. Point changes 
will always concern specific criminal law pro-
hibitions, which will be designed to reflect the 
state of affairs in a specific historical period of 
time, taking into account the objectively devel-
oping socio- political situation. This process is 
partly taking place today when adjusting the 
provisions of the Special Part of the Criminal 
Code.

Scenario two. It implies a change in the 
approach to the understanding of the essence of 
the offence and punishment. In this perspective, 
the offence will be linked not only to the act as 
such, but also to the person. That is, speaking 
of public danger we will relate it both to the act 
of unlawful behavior of a person (act) and to 
the person who committed it. This variant of 
criminal law development corresponds more to 
the idea of security of the state and society it-
self. This cornerstone idea of security changes 
the very approach to punishment, because here 
the postulate of social prevention is the basis, 
which makes it necessary to talk about the ex-
pansion of measures of criminal- legal impact 
on persons who have committed an unlawful 
act or on persons inclined to such an act.
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The third scenario. This scenario is based 
on the change of the existing paradigm of 
criminal law functioning in the bosom of the 
concept of criminal matter, and not only. That 
is, criminal law will be called to absorb both 
crimes and any offences, as well as all kinds 
of misdemeanors. This means moving away 
from public danger and shifting the emphasis 
towards unlawfulness, expanding dispositive 
principles in criminal law of a “broad type”, 
preventive measures and strengthening puni-
tive sanctions. Such a liberal model is based on 
a broad understanding of the essence of public 
misconduct (both crime and offence), which 
is based on the idea of criminal responsibili-
ty, where the principle of personal culpability 
is not dominant. Hence the provisions on the 
criminal liability of corporate entities, artificial 
intelligence, etc. are derived from it.

The said points to the fact that at present 
the classical canons of the school of criminal 
law are undergoing not just a correction, but 
a fundamental breakdown. It is important for 
us in this case to try to discern what can be 
replaced and on what path criminal law will 
develop. Of course, the change of the exist-
ing criminal law paradigm cannot take place 
overnight. Therefore, it is essential to identify 
the general patterns of the process that has be-
gun in formulating the basis for understanding 
what kind of criminal law we will be dealing 
with in the near future. Consequently, the aim 
of researchers should be to develop a theoreti-
cal model of criminal law development in the 
conditions of globalization (or deglobalization) 
and total transformation of society from the 
position of adequate criminal law protection of 
social relations.
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Правовое обоснование уголовного закона:  
содержание понятия, стадии

В. И. Плохова
Алтайский государственный университет 
Российская Федерация, Барнаул

Аннотация. Предметом исследования являются нормативные акты, юридическая 
литература, посвященная правовым основам государства, общества, правовому 
обоснованию регулирования (охраны) конкретной группы общественных 
отношений, судебного решения представителями разных отраслей права; 
практика судов, в которой допускаются отступления от правовых основ уголовного 
закона. Основными методами исследования являются: наблюдение, юридическая 
герменевтика, сравнительно- правовой, системный. Цель исследования –  выявление 
главных составляющих понятия «правовые основы уголовного закона», выделение 
основных стадий обоснования уголовного закона. Получены ранее неизвестные 
результаты. 1. В юридической литературе, нормативных актах в содержании правовых 
основ обоснования часто не выделяются и не исследуются главные, в том числе 
конституционные нормы; 2. Правовое обоснование закона исследуют в основном 
представители уголовного права и криминологии чаще всего на стадии выбора 
девиантной деятельности и объявления ее преступной. О правовых основах уголовного 
закона на других стадиях не упоминается; 3. Законодателем и правоприменителем 
не всегда тщательно проверяется соответствие закона, правоприменительного акта 
правовым основам, имеют место отклонения от правовых основ уголовного закона. 
Сделаны новые выводы: 1. В любом истолковании правовых основ и обоснования оно 
не может не включать Конституцию РФ, ибо конституционные нормы обусловливают 
содержание и применение норм права. 2. Для обоснования уголовного закона 
от зарождения нормы до ее реализации необходимо выделять базовые, главные, 
сквозные (действующие на всех стадиях, этапах жизни нормы), постадийные, 
поэтапные основы. 3. Главными сквозными составляющими (объем) понятия правового 
обоснования уголовного закона являются международные стандарты, Конституция 
РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ и других межгосударственных органов, соответствующие 
Конституции РФ, принципы уголовного права, отраслевые особенности уголовного 
права, отдельных ее институтов, по- особенному проявляющиеся на каждой стадии 
обоснования уголовного закона. 4. Выявлено 6 стадий обоснования уголовного закона: 
криминализация; пенализация деяний; выделение квалифицированных составов 
преступлений, специальных норм; толкование, применение норм, выявление их 
эффективности; депенализация, декриминализация преступлений. 5. Определены 
некоторые правовые основы, действующие на всех стадиях; показано их разное 
проявление на каждой стадии, обозначены и характерные для каждой стадии. 
Определены перспективы дальнейших исследований, использования полученных 
выводов.
Область применения: определение содержания понятия «правовое обоснование» 
уголовного закона, выделение его стадий поспособствуют дальнейшему исследованию 
как сквозных правовых основ уголовного закона, так и характерных для каждой 
из 6 стадий вообще, а также для определенных типов девиантной деятельности 
и преступлений; систематизируют и конкретизируют процесс обоснования уголовного 
закона, что позволит программистам составить программу, а соответствующим 



– 1123 –

V.I. Plokhova. Legal Rationale of the Criminal Law: Concept Content and Stages

органам –  возможность компьютерной обработки данных. Это облегчит применение 
теории обоснования уголовного закона на практике.

Ключевые слова: конституционный, особенности, уголовный закон, главные, 
сквозные, критерии, составляющие, неисполнение, этапы, криминализация, 
депенализация, применение, эффективность.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.

Цитирование: Плохова В. И. Правовое обоснование уголовного закона: содержание понятия, 
стадии. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(6), 1121–1133. EDN: OICVWI

Введение
Термин «правовое обоснование» (право-

вые основы) широко используется как в нор-
мативных актах разного уровня, так и в юри-
дической литературе. Однако не выработано 
его понятие, не анализируются составляющие 
этого понятия, не выделяются основы, стадии 
обоснования уголовного закона. Стандартная 
модель стадий правового регулирования, 
обсуждаемая представителями теории госу-
дарства и права, во-первых, дискуссионная; 
во-вторых, не учитывает особенности ох-
ранительных норм; в-третьих, уже по объе-
му; в-четвертых, не конкретизирована, как 
этого требует теория обоснования закона. 
В исследованиях, посвященных, например, 
нормотворчеству, подготовительная ста-
дия некоторыми авторами не признается, 
многими недооценивается ее роль (вплоть 
до непризнания ее правового значения); 
не детализируются показатели потребно-
сти общества в нормативном акте. И совсем 
не подключаются правовые основы, в том 
числе конституционные нормы. Речь ведется 
в основном о процедурных, технологических 
вопросах.

Предлагаемые в юридической литера-
туре перспективные модели нормативно-
го регулирования в той или иной области 
не содержат ее обоснование. Во многих 
исследованиях в качестве правовых основ 
не называется Конституция РФ; крайне мало 
исследований, посвященных конституцион-
ным основам норм уголовного права, еще 
меньше –  в которых оценивается конститу-
ционная обоснованность- необоснованность 

норм, особенно соответствие ее содержа-
тельным нормам; отдельно не исследуются 
правовые основы декриминализации, пе-
нализации, депенализации преступлений 
с использованием достижений теоретиков 
права, конституционистов, международни-
ков; эффективность уголовно- правовых норм; 
стадии обоснования уголовного закона.

Необходимость исследования право-
вого, в том числе конституционного обо-
снования уголовного закона с момента его 
зарождения, закрепления признаков опас-
ной для общества деятельности в законе, 
его толкования, применения востребовано 
особенно сейчас, когда 1) не только опосре-
дованно, но и непосредственно в п. 5 ст. 125 
Конституции РФ предусмотрена эксперти-
за законопроектов, принятых Федеральным 
Собранием РФ, до их подписания Главой 
государства на соответствие Конституции 
РФ; а «акты или их отдельные положения, 
признанные конституционными в истол-
ковании, данном Конституционным Судом 
Российской Федерации, не подлежат приме-
нению в ином истолковании». 2) Имеют ме-
сто отступления от правовых основ, в том 
числе конституционных норм- принципов, 
критериев правомерного ограничения прав 
человека как в точечных изменениях УК 
РФ (введение не всегда стыкующихся меж-
ду собой и другими отраслями права раз-
новидностей освобождения от уголовной 
ответственности, отдельных составов пре-
ступлений, понятий, квалифицирующих 
признаков), так и неоднократно и много лет 
обсуждаемых судьбоносных законопроек-
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тах, в частности проектах ФЗ об уголовном 
проступке, КоАП РФ. 3) Необоснованные, 
некорректно сформулированные законы 
не могут не отразиться на правопримени-
тельной деятельности, в частности, на со-
блюдении конституционных норм, прин-
ципов законности, равенства перед законом 
и судом, соразмерности, справедливости 
и др. Об этом свидетельствуют решения 
и обзоры КС РФ, практика судов РФ по от-
дельным составам преступлений,

Иногда суды, да и законодатель игно-
рируют даже решения КС РФ. До сих пор 
остаются неизмененными нормы УК РФ, 
несколько лет назад признанные Консти-
туционным Судом РФ не соответствую-
щими Конституции РФ, конституцион-
ному толкованию (например, ст. 212.1 УК 
РФ); другие тоже не меняются в установ-
ленные законом сроки (например, ст. 116.1 
УК РФ). Конституционный Суд РФ в своих 
обзорах также неоднократно отмечал, что 
«весомая часть законопроектов, разрабо-
танных во исполнение решений Конститу-
ционного Суда, принятых свыше пяти лет 
назад и подлежащих исполнению …, нахо-
дятся в Государственной Думе фактически 
без движения. И даже во внесенных измене-
ниях в закон имеются отступления от Кон-
ституции РФ» (Informational and analytical 
report, 2020).

В связи с этим в статье предпринята по-
пытка определить объем понятия «правовые 
основы уголовного закона» 1, наметить ста-
дии его обоснования 2, ибо на каждой из них 
даже сквозные основы проявляются по- 
разному, подключаются дополнительные.

1. Методологическую основу иссле‑
дования составляют следующие методы 

1 Авторы по- разному относятся к числу основ –  одна или 
несколько. Для целей нашего исследования приемлемо 
множественное число.
2 Выделение стадий обоснования уголовного закона 
уместно и для социальных основ. Лишь меньшая 
степень разработанности повлияла на акцент, сделанный 
в работе. Статья является продолжением статьи 
Плоховой В. И. Теория обоснования уголовного закона: 
современное состояние и проблемы применения // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 
2022. № 45. С. 113–130.

исследования: юридической герменевти-
ки –  толкование норм, закрепленных в Кон-
ституции РФ, ФКЗ, ФЗ, УК РФ и др. нор-
мативных актах; правоприменительных 
актов, собранных автором и приведенных 
в других исследованиях; сравнительно- 
правовой, в рамках которого использованы 
методы анализа, синтеза, индукции, дедук-
ции –  сравнение закрепления, толкования 
правовых основ высшими судебными ор-
ганами с судебной. Но поскольку эти явле-
ния непосредственно трудно сопоставимы, 
постольку нужна детализация их, которая 
проводится с применением методов вос-
хождения от абстрактного к конкретно-
му, дедукции –  индукции. Роль базовых, 
сквозных правовых основ на всех 6 стадиях 
правового обоснования уголовного зако-
на выявлена с использованием системного 
метода. Элемент моделирования применен 
при разработке алгоритма –  стадий право-
вого обоснования уголовного закона. При-
менение количественных методов в данном 
исследовании ограничено целями и задача-
ми, других методов –  их невозможностью 
(например, эксперимента).

2. Результаты и обсуждение
2.1. Степень разработанности понятия  
и составляющих правовых основ

В юридической литературе рассма-
триваются правовые основы государства, 
общества; регулирования (охраны) кон-
кретной группы общественных отношений 
представителями государственного, граж-
данского, трудового, уголовного права, 
криминологии. Истоки появления интереса 
к правовым основам государства, общества 
в РФ и состояние разработанности этой 
категории десятилетней давности приво-
дит С. Э. Жилинский: «Понятие правовой 
основы вошло в отечественную теорию 
и практику, когда наметился закат совет-
ской власти и пришло слишком запозда-
лое осознание необходимости существен-
ного повышения роли правового фактора 
в жизнедеятельности общества …Сейчас 
это понятие широко используется в рос-
сийском государственно- правовом строи-
тельстве. Однако до сих пор не определе-
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ны общепризнанные объем и содержание 
правовой основы, четко не очерчены круг 
отражаемых ею общественных отношений 
и ее место в ряду сложившихся правовых 
категорий» (Zhilinsky, 2007: 97). Что каса-
ется содержания этого понятия, то здесь 
наблюдается некоторое единодушие –  это 
в основном нормативно- правовая база ре-
гулирования, охраны общественных отно-
шений. Такое состояние разработанности 
существенно не изменилось и в настоя-
щее время. В определениях правовых ос-
нов (правовой основы) государства, обще-
ства акцентируется внимание на их (ее) 
предназначении, свой ствах, требованиях 
к ним (к ней), принципы: системность, 
концептуальность, доктринальность, це-
лесообразность, инструментальная и ор-
ганизационная обеспеченность. Правовые 
основы определяются как «…научно обо-
снованное моделирование прогрессивно-
го развития общественных отношений, 
ориентированных на создание условий 
для наиболее полной жизненной само-
реализации и удовлетворения интересов 
общества, индивидов и их коллективных 
образований путем определения в системе 
правовых актов принципов, целей правово-
го воздействия, а также правовых средств, 
с помощью которых обеспечивается до-
стижение прогнозируемого результата» 
(Strus, 2016: 3, 8–11). При исследовании 
правовых основ регулирования (охраны) 
определенной сферы деятельности кон-
кретизируется нормативно- правовая база; 
кроме нее называется оценка экспертно- 
научного сообщества общественно опас-
ного деяния, о криминализации которого 
ставится вопрос. Так, кроме нормативно- 
правовой базы предпринимательства 
в его правовую основу автор включает 
и правовой механизм реализации юриди-
ческих норм, регулирующих предприни-
мательскую деятельность, предлагая свое 
определение правовой основы: «Это одна 
из основ общества и государства, которая 
посредством отражения, закрепления и ре-
ализации интересов российских граждан 
упорядочивает экономические, социаль-
ные, политические и духовные процессы, 

придает им юридически гарантированную 
оптимальность функционирования и раз-
вития (Zhilinsky, 2007: 98). В исследова-
нии автор рассматривает действующие 
нормативные правовые акты и практи-
ку их реализации. К системно- правовым 
основам уголовно- правового запрета 
С. А. Маркунцов относит «…конституци-
онные, международно- правовые основа-
ния, уголовно- процессуальные основания, 
оценку экспертно- научного сообщества об-
щественно опасного деяния, о криминали-
зации которого ставится вопрос, преступле-
ния либо собственно уголовно- правового 
запрета как нормативно- правового предпи-
сания» (Markuntsov, 2013: 184).

Правовые основы противодействия 
определенному виду деструктивной дея-
тельности одними авторами определяет-
ся как система действующих норм права, 
закрепленных в законах, нормативных 
указах Президента РФ и постановлениях 
Правительства РФ, федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоу-
правления; как свод нормативных актов 
(Yurkovsky, Evdokimov, Derevskova, 2018: 
243), которыми должны руководствовать-
ся в определенной сфере деятельности. 
Другими авторами исследуется обеспе-
ченность законами регулирование той или 
иной сферы деятельности. В большинстве 
исследований, посвященных правовым ос-
новам противодействия конкретной группе 
преступлений, воспроизводится посылка 
законодателя и правоприменителя по это-
му поводу. В разных по уровню норматив-
ных актах, касающихся уголовно- правовой 
сферы, в Постановлениях Пленума Верхов-
ного суда РФ в качестве правовых основ 
называется Конституция, международные 
стандарты наравне с другими норматив-
ными актами в соответствующей сфере 
и без упоминания об УК РФ. Возможно, 
поэтому часто в исследованиях не раскры-
ваются конституционные нормы в качестве 
правовой основы, акцентируется внимание 
на других, названных в соответствующих 
законах, ПВС РФ правовых актах (Kochoi, 
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S.M., 2020: 200). В некоторых из них и во-
все Конституция РФ не называется в каче-
стве правовой основы, вопреки ФЗ о про-
тиводействии этой группе преступлений 
(Filonenko, 2020: 115–125).

Изложенное позволяет заключить, 
что законодатель и исследователи исходят 
из значения термина «правовая», не ак-
центируя внимание на второй составля-
ющей словосочетания –  основа. В связи 
с этим вряд ли можно признать правовы-
ми, да еще основами оценку экспертно- 
научного сообщества общественно опас-
ного деяния, о криминализации которого 
ставится вопрос, преступления либо соб-
ственно уголовно- правового запрета как 
нормативно- правового предписания. 
Очень редко говорится о базовых законах, 
не уточняя их. В большинстве исследова-
ний не выделяются наиболее важные, со-
ставляющие фундамент в системе право-
вых средств, что предполагает лексическое 
и философское значение слова «основа» 
(синоним –  основание). С учетом предло-
женного в литературе и нормативных актах 
содержания понятия «правовые основы» 
корректнее, видимо, говорить о правовом 
обеспечении, системе правовых средств 
государства в целом, регулировании 
какого- то вида деятельности, противодей-
ствии конкретной группе преступлений. 
Но даже в таком истолковании это поня-
тие не может не включать Конституцию 
РФ. Конституционные нормы, в том числе 
нормы- принципы, по утверждению теоре-
тиков, конституционистов, «обусловлива-
ют содержание норм права» (Taeva, 2018: 
192). Полагаю, что у каждого из этих двух 
аспектов понимания и исследования право-
вых основ разное предназначение. Для обо-
снования уголовного закона от зарождения 
нормы до реализации необходимо выделять 
базовые, главные, сквозные (действующие 
на всех стадиях, этапах жизни нормы), по-
этапные. Ибо обоснование –  это процесс 
установления соответствия между двумя 
объектами –  основанием (в нашем случае –  
социальные и правовые основы) и обосно-
вываемым (уголовный закон, отдельный 
институт норма, статья, толкование, приме-

нение, исполнение), сообщающий при этом 
второму какие-либо характеристики перво-
го (Ivin,1997: 97).

2.2. Правовое обоснование  
уголовного закона, его стадии

Понятие «правовое обоснование», его 
составляющие (содержание) по- разному 
определяются как в российской, так и ино-
странной литературе в зависимости от того, 
что обосновывается, а также от степени раз-
работанности вопроса в разных отраслях 
права. Вопросами обоснования закона из-
давна и больше всего занимались и занима-
ются представители уголовного права и кри-
минологии на стадии выбора девиантной 
деятельности и объявления ее преступной 
в рамках проблем криминализации деяний, 
хотя термин «обоснование» появился позже. 
Издавна правовые основы уголовного зако-
на, права рассматривались одними авторами 
в основаниях, другими –  в принципах кри-
минализации деяний, уголовной политики; 
позже –  и в правилах уголовного законотвор-
чества. Причем если в отношении понятия, 
составляющих социальных оснований, со-
отношений с другими, в частности крими-
нологическими факторами, в юридической 
литературе, посвященной криминализации 
деяний (в широком смысле), на протяже-
нии многих десятилетий ведется дискуссия, 
уточняется их значение (Plokhova, 2022a: 
72–79), то по поводу понятия правовых ос-
нов этого сказать нельзя. В исследованиях, 
посвященных уголовной политике, крими-
нализации деяний, называется, но не всегда 
раскрывается общая посылка об их соответ-
ствии конституционным нормам. В других 
называются отдельные конституционные 
принципы криминализации –  законность, 
социальная обусловленность, принцип 
вины (Yakovleva, 2015: 139), гласность, со-
четание интересов личности и государ-
ства, приоритетность прав человека и др. 
(Lopashenko,:2008: 38–41). В современных 
исследованиях тех же авторов (Lopashenko, 
2019: 400) называются специфические для 
криминализации деяний принципы: своев-
ременность криминализации, преобладание 
позитивных последствий криминализации, 
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возможность позитивного воздействия 
на общественные отношения и др.. Однако, 
во-первых, из конституционных норм вы-
текает требование и законности, и социаль-
ной –  фактической обоснованности, и неиз-
быточности уголовно- правового запрета, 
и другие. Современная Конституция РФ, 
тридцатилетнее ее толкование Конститу-
ционным Судом РФ происходило с исполь-
зованием конвенционных норм, решений 
ЕСПЧ. Международники, конституциони-
сты, отраслевики на основании их разрабо-
тали критерии правомерного ограничения 
прав человека. Еще в 2012 г. и последующие 
годы нами выявлены и раскрыты критерии 
правомерного ограничения прав человека 
в уголовной сфере –  законность, определен-
ность, социальная (фактическая), целевая, 
общая конституционная обоснованность, 
соразмерность в разных ее проявлениях 
и др., их показатели (Plokhova, 2014: 83–92, 
5–13; 2016: 105–116; 2017: 137–138). В насто-
ящее время некоторые из критериев и их 
показатели сформировались и определяют-
ся в юридической литературе как общепра-
вовые принципы права (законность, опре-
деленность, соразмерность), другие входят 
в их структуру. А. В. Должиков, например, 
в качестве отдельных структурных элемен-
тов принципа соразмерности включает тре-
бования правомерности цели, пригодности 
(разумности), необходимости избранных 
средств и баланса интересов (соразмерно-
сти в узком смысле), т.е. баланса основопо-
лагающих индивидуальных прав с публич-
ными интересами (Dolzhikov, 2022: 13, 27). 
Примерно эти же составляющие принци-
па соразмерности называет А. А. Бажанов 
в тесте на пропорциональность (Bazhanov, 
2019: 22). Е. А. Дербышева уточняет зна-
чение составляющих принципа правовой 
определенности. «Ясность предполагает 
адекватное восприятие смысла правовой 
нормы всеми субъектами права; точность 
означает строгое соответствие формули-
ровок нормы права устоявшимся юридиче-
ским понятиям, терминам, конструкциям; 
недвусмысленность подразумевает полноту 
и конкретность содержания нормы права, 
а непротиворечивость предполагает ее со-

гласованность с системой действующего 
правового регулирования» (Derbysheva, 
2020: 11).

Соблюдение требований, входящих 
в структуру принципов определенности, 
соразмерности, создает основу соблюде-
ния, реализации других принципов права: 
правовое равенство, справедливость, закон-
ность, нет дважды за одно и др. Поэтому, 
во-первых, в соответствии с ними должна 
строиться уголовная политика, произво-
диться криминализация деяний, закрепле-
ние их признаков в УК РФ, его применение. 
Во- вторых, конституционные принципы 
обновляются, конкретизируются в реше-
ниях Конституционного Суда РФ, меж-
дународном праве, по- новому толкуются 
в современной литературе и в соответствии 
с новыми реалиями. С использованием этих 
достижений необходимо объявлять деяние 
преступным, закреплять его признаки в УК 
РФ, применять закон. В-третьих, принципы 
уголовной политики, криминализации дея-
ний и правовые основы уголовного закона, 
обоснование, в том числе конституционное, 
в частности, соответствие–несоответствие 
конституционным принципам –  не совпа-
дающие понятия. Точно так же, как крими-
нализация не равна обоснованию закона, 
ибо она часть процесса обоснования –  на-
чальная первая стадия обоснования уго-
ловного закона. Конечно, они важные, 
пронизывающие и учитываемые на всех 
остальных стадиях и этапах обоснования. 
Неслучайно им отводится много внима-
ния как в российской (Plokhova, 2022b.: 
113–130), так и в зарубежной литературе 
(Codifying the Criminal Law: Expert Group 
on the Codification of the Criminal Law. 2004: 
1–2) и др. Но их недостаточно. Даже на вто-
ром этапе криминализации деяний –  обо-
сновании закрепления каждого криминоо-
бразующего признака в основном составе 
преступления –  подключаются другие или 
по- другому толкуются характерные для 
первой правовые основы. Так, на первом 
этапе криминализации важно соблюсти та-
кие конституционные принципы, критерии 
правомерного ограничения прав челове-
ка в уголовной сфере и их показатели (со-
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ставляющие), как разумная стабильность 
средства (в формальном значении это неиз-
менность основных положений закона при 
неизменяющихся социально- политических 
условиях в обществе); вызванное социаль-
ной и общественной необходимостью, не-
обходимое в демократическом обществе 
ограничение; в межотраслевом значении 
принципы соразмерности (минимальность, 
пригодность средства, баланс публичных 
и частных интересов), нет дважды за одно. 
На втором этапе криминализации деяний 
(при закреплении криминообразующих 
признаков в норме основного состава) под-
ключаются другие, в том числе характер-
ные для деликтной отрасли уголовного 
права. Прежде всего принцип nullum crimen 
sine lege –  нет преступления без указания 
на то в законе, закрепленный в ч 2. ст. 54 
Конституции РФ, и принцип законности, 
закрепленный в ст. 3 УК РФ. На этом этапе 
криминализации необходимо соблюсти та-
кие условия- показатели критерия законно-
сти, как правовая определенность со всеми 
его составляющими (условиями –  показа-
телями их соблюдения): ясность, точность, 
недвусмысленность, непротиворечивость 
каждого признака состава преступления 
(субъективных и объективных признаков, 
названия статьи и ее содержания, диспо-
зиции, психофизиологическим особенно-
стям деятельности; отдельных положений 
и норм внутри УК РФ: в рамках Общей 
и Особенной части, только в Особенной ча-
сти; со «стыковыми» нормами регулятив-
ного и деликтного законодательства, в том 
числе при формулировании бланкетных 
диспозиций; принцип равенства перед за-
коном и судом) и др.

Определение санкции нормы уголов-
ного закона –  пенализация деяний, требует 
соблюдения своих основ. Например, новые 
требования принципа соразмерности –  вну-
триотраслевая соразмерность (за примерно 
одинаковые по общественной опасности 
деяния должны быть предусмотрены при-
мерно одинаковые санкции), видовая сораз-
мерность (соответствие общественной опас-
ности закрепленного в диспозиции деяния 
ее санкции, пригодность средства) и др.

Выделение квалифицированных, при-
вилегированных составных преступлений, 
специальных норм требует особого обо-
снования в рамках теорий пенализации, 
депенализации преступлений, которым 
в юридической литературе не отводится 
самостоятельного значения, а потому ни-
чтожно мало исследований этих специаль-
ных вопросов, в том числе их определения, 
форм. В общем плане можно предположить, 
что на этой стадии правовые основы выде-
ления и закрепления признаков основного 
состава дополняются особенностями фор-
мулирования санкций, наказаний; выте-
кающими из функциональной специфики 
квалифицирующих, привилегирующих 
признаков состава преступления, выделе-
ния специальных норм. В юридической ли-
тературе имеются добротные исследования 
по дифференциации уголовной ответствен-
ности, в том числе ее криминологическим 
основам и пределам (Lesnievski- Kostareva, 
2000: 400; Semenova, 2019: 25); называют-
ся ее принципы, часто отождествляемые 
с основными принципами уголовного пра-
ва, уголовной политики (Korobeev, 2019: 
28–82; Rogova, 2014: 55 и др.). Конститу-
ционные основы дифференциации и инди-
видуализации уголовной ответственности 
в них не раскрываются. Полагаю, что кроме 
названных правовых основ для основного 
состава здесь применим запрет дискрими-
нации, особый аспект принципа соразмер-
ности –  соразмерность основного состава 
и состава с отягчающим, смягчающим об-
стоятельством; специальная целевая обо-
снованность (соответствие назначению 
отягчающих и смягчающих обстоятельств, 
специальных норм). Соблюдение требова-
ний принципа определённости и его состав-
ляющих (каждое обстоятельство (средство 
дифференциации) должно быть четким, 
ясным, непротиворечивым, примерно оди-
наково влиять на общественную опасность 
для соблюдения принципа равенства перед 
законом и др.) также актуально.

Что касается стадии правоприменения, 
то на межотраслевом уровне обсуждается 
соответствие правоприменения технико- 
юридической модели (Kolesnik, 2015: 437). 
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Отраслевики России в качестве право-
вых основ называют отраслевое законо-
дательство, а обосновывается, как в США 
и Англии (Berman, 2009: 56–57), судебное 
решение. В юридической литературе ад-
вокатское сообщество речь ведет в основ-
ном о правовом обосновании иска –  соот-
ветствии отраслевому, межотраслевому 
регулированию той или иной сферы дея-
тельности. В учебной и научной уголовно- 
правовой литературе, ссылаясь на ст. 8 УК 
РФ, определяется правовая или юридиче-
ская основа квалификации преступлений: 
уголовный закон, а конкретнее –  состав 
преступления. Действительно, каждый эле-
мент состава преступления наполняется 
конкретным содержанием, которое черпа-
ется из всего УК РФ. Поэтому отраслевое 
законодательство –  это одна из главных ос-
нов на стадии правоприменения, но при ус-
ловии, что в отраслевом законодательстве 
корректно отражены конституционные 
нормы, международные стандарты и они, 
и их применение соответствуют Конститу-
ции РФ (прямое действие конституции РФ). 
Отраслевое законодательство, в том числе 
ч. 2 ст. 1 Уголовного кодекса РФ, содержит 
требование о соответствии Конституции 
РФ, общепризнанным принципам и нормам 
международного права. Уголовный закона 
должен соответствовать не только консти-
туционным нормам уголовно- правового ха-
рактера, но и другим общим нормам: ст. 15, 
79, ч. 6 ст. 125 и др. В частности, с 2020 г. 
в ней однозначно прописано об обязатель-
ности решений Конституционного Суда РФ. 
Что касается решений межгосударствен-
ных органов, в том числе ЕСПЧ, то соглас-
но последней редакции ст. 79 Конституции 
Российская Федерация (де- юре) признала, 
что «решения межгосударственных орга-
нов, принятые на основании положений 
международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании (выделено 
мной –  В. Плохова), противоречащем Кон-
ституции Российской Федерации, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации». 
Практика же ЕСПЧ и других межгосудар-
ственных органов, которая признается и ис-
пользуется национальной правовой систе-

мой, рассматривается в значении п. б ст. 31 
«Общее правило толкования» Венской Кон-
венции о праве международных договоров 
(Вена, 23 мая 1969 г.). Согласно ей для целей 
толкования договора наряду с контекстом 
учитывается «…последующая практика 
применения договора, которая устанавли-
вает соглашение участников относительно 
его толкования». Опыт толкования Евро-
пейской Конвенции по правам человека 
постоянно использовался в решениях Кон-
ституционного Суда РФ, часто и судов об-
щей юрисдикции, и в настоящее время этот 
опыт бесценен. Поэтому и на этой стадии 
обоснования уголовного закона в качестве 
правовых основ выступают конституци-
онные нормы, международные стандарты, 
решения КС, ЕСПЧ и других межгосудар-
ственных органов; соответствие их поло-
жениям (в том числе с учетом толкования 
того или иного состава в решениях КС РФ, 
ЕСПЧ) необходимо доказывать. Однако 
вопросы прямого применения судами об-
щей юрисдикции конституционных норм, 
толковательных претендентов межгосудар-
ственных органов в уголовной сфере после 
2022 г. требуют дальнейшего исследования 
(Plokhova, 2022a: 72–79. 72–79). Для данной 
стадии действует запрет на расширитель-
ное толкование уголовного закона во вред 
обвиняемому, в частности его применение 
по аналогии, обеспечивающий критерий 
определенности средства ограничения 
прав. Прямое указание на запрет примене-
ния уголовного закона по аналогии содер-
жится в ч. 2 ст. 3 УК РФ. Должен соблюдать-
ся принцип вины, закрепленный в ст. 49 
Конституции РФ и ст. 5 УК РФ. На стадии 
правоприменения по- новому проявляют-
ся уже названные в предыдущих стадиях 
принципы. Критерий соразмерности высту-
пает в индивидуальном значении –  соответ-
ствие содеянного назначенному наказанию. 
Принцип равенства перед законом и судом 
применяется с ударением на вторую состав-
ляющую этого принципа и в соответствии 
с ч. 2 ст. 6, ст. 19 Конституции РФ, в отличие 
от ст. 4 УК «Принцип равенства граждан 
перед законом». Принцип non bis in idem, 
закрепленный в качестве фундаменталь-
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ного принципа в ст. 50 Конституции РФ –  
запрет на повторное осуждение за одно 
и то же преступление и в ч. 2 ст. 6, ст. 12, 
17 УК, имеет уже внутриотраслевое значе-
ние. Требование целевой обоснованности, 
закрепленное в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 
при применении уголовного закона толку-
ется и в значении соответствия целям нака-
зания и задачам уголовного закона. Кроме 
того, исходя из ч. 2 ст. 14 УК РФ и прямого 
действия Конституции РФ, на этой стадии 
оценке подлежит и социальная обусловлен-
ность уголовно- правовой нормы, а также 
оценка практики реализации уголовно- 
правовой нормы на соответствие принципу 
соразмерности деяния и ответственности, 
наказанию. Это предполагает системати-
ческое проведение мониторинга правопри-
менения. Правоприменительные органы, 
как показывают исследования, иногда по- 
своему решают законодательную крими-
нализацию, пенализацию, депенализацию 
преступления. По результатам исследо-
вания Т. А. Плаксиной, например, право-
применитель не воспринял ужесточение 
уголовной ответственности в составах кле-
веты, в применении насилия в отношении 
представителя власти, за насильственные 
преступления против половой неприкосно-
венности малолетних (Plaksina, 2021: 85–91; 
2022: 58–75). Не соответствующая закону 
правоприменительная практика возможна 
по двум причинам: правоприменитель от-
ступает от закона, нарушая его; законода-
телем не соблюден принцип соразмерности 
деяния и ответственности при криминали-
зации или пенализации преступления.

Поэтому качественно проведенный 
мониторинг правоприменения в совокуп-
ности с экспертизой законов позволит 
определить эффективность (неэффектив-
ность) как самой нормы, так и ее примене-
ния. Но для этого должна использоваться 
теория эффективности уголовного закона 
с ее основными критериями, показателя-
ми, относящимися к диспозиции, санк-
ции, применению закона, исполнению 
наказания. Такое исследование позволит 
сделать два вывода: если есть соответ-
ствие социальным и правовым основам, 

запрет достигает своей цели, он остает-
ся, если нет –  необходимо изменить или 
отменить закон. Отсюда возможна пятая 
стадия –  обратный процесс –  обоснование 
декриминализации преступления –  соот-
ветствие ее критериям; шестая –  обосно-
вание депенализации преступления –  со-
ответствие ее основам.

Правовые основы декриминализации 
преступлений отдельно от факторов кри-
минализации, как нами было отмечено, 
в юридической литературе не исследуют-
ся. В общем можно предположить, что при 
декриминализации отсутствуют некоторые 
или все правовые основы первых двух ста-
дий обоснования уголовного закона. И тем 
не менее они требуют, как отмечают и дру-
гие авторы (Sergeev, 2018: 130), тщательного 
обоснования.

Кроме того, для конкретных типов 
преступной деятельности, кроме общих 
сквозных, характерных для каждой стадии 
обоснования закона, должны учитываться 
специфические для данной группы престу-
плений правовые основы. В связи с этим, 
видимо, оправдано блочное внесение изме-
нений в УК, названное в юридической ли-
тературе в качестве принципа уголовного 
законотворчества (Sergeev, 2018: 131). Одна-
ко, на наш взгляд, не только поправочного, 
но и любого другого. А социальные и пра-
вовые основы являются базой для уголов-
ной законотворческой деятельности.

Выводы
Изложенное позволяет заключить, что: 

1. В любом истолковании правовых основ 
и обоснования оно не может не включать 
Конституцию РФ, ибо конституционные 
нормы обусловливают содержание и при-
менение норм права. 2. Для обоснования 
уголовного закона от зарождения нормы 
до ее реализации необходимо выделять 
базовые, главные, сквозные (действующие 
на всех стадиях, этапах жизни нормы), по-
этапные основы. 3. Главными сквозными 
составляющими (объем) понятия правового 
обоснования уголовного закона являются 
международные стандарты, Конституция 
РФ, решения КС РФ, ЕСПЧ и других межго-
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сударственных органов, соответствующие 
Конституции РФ, принципы уголовного 
права, отраслевые особенности уголовного 
права, отдельных ее институтов. 4. Они по- 
особенному проявляются на каждой из 6 
стадий обоснования уголовного закона: 
криминализация, пенализация деяний; вы-
деление квалифицированных составов пре-
ступлений, специальных норм; толкование, 
применение норм, выявление их эффектив-
ности; депенализация, декриминализация 
преступлений. 5. Кроме того, к ним присо-
единяются характерные для каждой из них, 
для определенных типов девиантной дея-
тельности, преступлений.

Заключение
Таким образом, задачи исследова-

ния решены, цель достигнута: выявлены 
главные составляющие понятия «право-

вое обоснование», предложен примерный 
алгоритм стадий обоснования уголовного 
закона. Эти положения систематизиру-
ют, дополнят имеющиеся представления 
о правовом обосновании уголовного за-
кона; поспособствуют дальнейшему ис-
следованию как сквозных правовых основ 
уголовного закона, так и характерных для 
каждой из 6 стадий вообще, а также для 
определенных типов девиантной деятель-
ности и преступлений; конкретизируют 
процесс обоснования уголовного закона, 
что позволит программистам составить 
программу, а соответствующим органам –  
возможность компьютерной обработки 
данных. Это облегчит применение теории 
обоснования уголовного закона на прак-
тике и не допустит принятие и примене-
ние необоснованных уголовно- правовых 
норм.
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Abstract. The process of digitalization, aimed at the widespread dissemination of digital 
technologies in all spheres of life of modern society, ensuring the information content of 
knowledge and the availability of information, has a direct impact on the development of 
the entire system of current legislation, law enforcement practice and legal sciences at the 
international and national levels. Legal activity based on the rule of law is quite conservative 
in nature. Since the adoption of procedural decisions, the performance of legally significant 
actions, rule- making form the basis for the recognition, execution, observance, protection 
and protection of human and civil rights, the advantage here remains with a person, not 
a machine. Nevertheless, technologies that automate the activities of lawyers and related 
information processes are becoming increasingly important today.
The question of the use of artificial intelligence technologies in criminal proceedings today 
is especially debatable both in the theory of the criminal process and in the emerging law 
enforcement practice. The research purpose is to study the issue of the use of artificial 
intelligence technologies in the criminal process through the prism of the views of the 
theory of criminal procedure and experience in Russia and abroad in terms of its positive 
or negative impact on law enforcement practice.
As a methodological basis of the study, the dialectical method of cognition was used, as 
well as comparative legal, sociological, formal legal methods, which made it possible to 
consider the object under study from the point of view of theory and practice, to formulate 
the author’s conclusion.
The conducted research showed the importance of compliance of criminal procedural 
activity with the trends of technological progress. The introduction of artificial intelligence 
into the work of the bodies of inquiry, preliminary investigation, the prosecutor’s office 
and the court should be carried out taking into account the definition of the boundaries 
between legal and extralegal work that a machine can perform without violating ethical 
norms, rights and freedoms of a person, without contradicting his legitimate interests, as 
well as without endangering public and state security.
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Искусственный интеллект в уголовном процессе:  
перспективное будущее или утопия?

Н. О. Никурадзе, Е. В. Мищенко, Е. А. Марина
Оренбургский государственный университет 
Российская Федерация, Оренбург

Аннотация. Процесс цифровизации, направленный на повсеместное 
распространение цифровых технологий во все сферы жизни современного общества, 
обеспечивающие информативность знаний и доступность информации, оказывает 
непосредственное влияние на развитие всей системы действующего законодательства, 
правоприменительной практики и юридических наук на международном 
и национальном уровнях. Юридическая деятельность, основанная на нормах права, 
достаточно консервативна по своему характеру. Поскольку принятие процессуальных 
решений, совершение юридически значимых действий, нормотворчество формируют 
основу признания, исполнения, соблюдения, охраны и защиты прав человека 
и гражданина, то преимущество здесь остается за человеком, а не машиной. Тем 
не менее технологии, автоматизирующие деятельность юристов и связанные с ней 
информационные процессы, сегодня приобретают все большую актуальность.
Вопрос о применении технологий искусственного интеллекта в уголовном 
судопроизводстве сегодня является особенно дискуссионным как в теории уголовного 
процесса, так и складывающейся правоприменительной практике.
Цель и задачи исследования заключаются в изучении вопроса применения технологий 
искусственного интеллекта в уголовном процессе сквозь призму взглядов теории 
уголовного процесса и опыта в России и за рубежом с точки зрения его положительного 
или отрицательного влияния на правоприменительную практику.
В качестве методологической основы проведенного исследования использован 
диалектический метод познания, а также сравнительно- правовой, социологический, 
формально- юридический методы, которые позволили рассмотреть исследуемый 
объект с точки зрения теории и практики, сформулировать авторский вывод.
Проведенное исследование показало важность соответствия уголовно- процессуальной 
деятельности тенденциям технологического прогресса. Внедрение искусственного 
интеллекта в работу органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры 
и суда должно проводиться с учетом определения границ между правовой 
и внеправовой работой, которую может выполнять машина, не нарушая этических 
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норм, прав и свобод человека, не противореча его законным интересам, а также 
не угрожая общественной и государственной безопасности.

Ключевые слова: теория уголовного процесса, уголовный процесс, защита прав 
участников уголовного судопроизводства, стадии уголовного процесса, искусственный 
интеллект, государственные автоматизированные системы, процессы информатизации 
и цифровизации в уголовном процессе, онлайн- правосудие.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.

Цитирование: Никурадзе Н. О., Мищенко Е. В., Марина Е. А. Искусственный интеллект в уголовном 
процессе: перспективное будущее или утопия? Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 
2024, 17(6), 1134–1143. EDN: OKVNOX

Введение
Стремительно меняющийся современ-

ный мир задает вектор цифрового и информа-
ционного развития общества, где информация 
представляет собой неисчерпаемый ресурс 
знания, носящий потоковый, хаотичный ха-
рактер, нуждающийся в качественном моде-
рировании. Человек, являясь одновременно 
её потребителем, пользователем и произво-
дителем, становится полярно зависимым: 
с одной стороны, получает открытый, бес-
препятственный доступ к самому ценному 
ресурсу, с другой –  это «богатство» может 
оказаться квазиполезным при его авральном 
потреблении, влекущим массу негативных 
последствий от дезинформации до несанк-
ционированных манипуляций с ним. Все это 
характеризует жизнь современного общества 
как сложную, неопределенную и неодно-
значную (от акронима с английского язы-
ка VUCA-мир), но не с позиции «дикого», 
страшного мира, а возможностей soft skills 
(гибких навыков), способных решать жизнен-
ные задачи, быть осведомленным и управлять 
реальностью. В этих условиях естественным 
запросом общества становится упрощение 
его жизненных функций посредством авто-
матизации обеспечивающих их процессов, 
и доминантное положение занимают техно-
логии с искусственным интеллектом. Совре-
менные ученые различных областей знания 
не остаются безучастными в исследовании 
актуальных вопросов использования техно-
логий на основе искусственного интеллекта, 

роботизации, виртуальной реальности и т.п., 
в том числе в юриспруденции, в частности –  
уголовном судопроизводстве.

Отвечая общемировой тенденции, 
в Российской Федерации, как и в других 
развитых странах, разрабатываются раз-
личные национальные стратегии, ориенти-
рованные на формирование общества, в ко-
тором информационно- коммуникационные 
технологии (ИКТ) будут играть клю-
чевую роль, а также создание условий 
полнообъёмного материального обеспе-
чения, позволяющего населению беспре-
пятственно пользоваться преимуществами 
новых технологий. Например, указы Пре-
зидента Российской Федерации: от 1 де-
кабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно- 
технологического развития Российской 
Федерации» 1; от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 
годы» 2; от 10 октября 2019 г. № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации» (вместе с «Национальной 
стратегией развития искусственного интел-

1 О Стратегии научно- технологического развития 
Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642: по состоянию 
на 15.03.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 
2022.– № 12. –  Ст. 1982. –  ISSN 1560–0580.
2 О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы: Указ 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
// Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2017.– № 20. –  
Ст. 2901. –  ISSN 1560–0580.
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лекта на период до 2030 года») 3 и другие. 
Активное нормативное регулирование в об-
ласти информационно- цифрового разви-
тия общества ориентировано на внедрение 
в деятельность правоохранительных, иных 
исполнительных, а также законотворческих 
органов современных технологий.

Бесспорно, масштабность и революци-
онный характер инновационного прогрес-
са, по пути которого движется современное 
общество, способствуют формированию 
нового мира, которому должны соответ-
ствовать все сферы общественной жизне-
деятельности, в том числе по обеспечению 
законности, правопорядка, безопасности 
населения, государства и т.д., где централь-
ное место отводится уголовному судопро-
изводству. Публичный, консервативный 
уголовный процесс мало поддается «вжив-
лению» в него прогрессивных идей цифро-
вого развития. Однако противостоять стре-
мительной смене общественной формации 
невозможно, в связи с чем медленно и по-
ступательно в уголовно- процессуальное 
законодательство вносятся дополнения 
и изменения, касающиеся применения со-
временных технологий при производстве 
по уголовным делам.

Проблема
В проводимом исследовании предпри-

нята попытка изучения дискуссионного 
вопроса о внедрении технологий искус-
ственного интеллекта в уголовное судопро-
изводство России с точки зрения выявления 
положительных и отрицательных сторон 
данного процесса сквозь призму зарубеж-
ного опыта.

Методология
В основу исследования положен ди-

алектический метод познания, а также 
общенаучные методы анализа и синтеза, 
позволяющие логично структурировать 
проводимое исследование, обеспечивая 
3 О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года»): Указ 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2019.– 
№ 41. –  Ст. 5700. –  ISSN 1560–0580.

его целостность. Применение формально- 
юридического и сравнительно- правового 
методов обеспечило формулирование ав-
торских выводов с учетом складывающейся 
правоприменительной практики, научных 
достижений в России и за рубежом.

Обсуждение
Опыт Российской Федерации

В науке уголовного процесса и пра-
воприменительной практике ведутся 
оживленные дискуссии об электронных 
доказательствах в уголовном процессе, 
тенденциях и перспективах цифровизации 
уголовно- процессуальной деятельности, 
применении автоматизированных систем, 
целесообразности, эффективности и этич-
ности применения технологий искусствен-
ного интеллекта, виртуальной реальности, 
робототехники при производстве по уго-
ловным делам и другое. Порассуждаем, 
о перспективном или утопическом буду-
щем может идти речь в вопросах примене-
ния технологий искусственного интеллекта 
в уголовном судопроизводстве?

В первую очередь необходимо отме-
тить, что Российская Федерация входит 
во вторую группу стран- лидеров по объе-
му расходов на исследования и разработки 
научно- технического характера, а также 
по численности исследователей, в то время 
как по результативности –  лишь в третью 4. 
Что свидетельствует не просто о необходи-
мости продолжения научных изысканий, 
а прежде всего – повышения эффективно-
сти внедрения, апробирования получаемых 
результатов и с точки зрения правового ре-
гулирования, и практического применения. 
Во- вторых, современное российское госу-
дарство ориентировано на создание нор-
мативных условий для применения систем 
искусственного интеллекта при принятии 
юридически значимых решений. Для этого 
перед различными органами государствен-
ной власти ставится задача в перспективе 

4 О Стратегии научно- технологического развития 
Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642: по состоянию 
на 15.03.2022 // Собр. законодательства Рос. Федерации.– 
2022.– № 12. –  Ст. 1982. –  ISSN 1560–0580.
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до 2024 года выявить и проанализировать 
сферы ограниченного применения систем 
искусственного интеллекта при принятии 
юридически значимых решений, подгото-
вить их перечень и предложения по внесе-
нию изменений в отдельные нормативно- 
правовые акты. При этом выделяется ряд 
условий возможного делегирования систе-
мам искусственного интеллекта принятия 
юридически значимых решений, а именно: 
объективная целесообразность, недопуще-
ние угрозы правам и свободам человека, 
а также обороне и безопасности страны 5. 
Полагаем, не менее важным является и ле-
гальная проработка этических норм ис-
пользования искусственного интеллекта. 
Таким образом, государством вектор разви-
тия задан, но сможет ли ему отвечать кон-
сервативный уголовный процесс?

Важно отметить, что, рассуждая об ис-
кусственном интеллекте, необходимо учи-
тывать его условное деление на три вида: 
слабый, сильный и супер. Только первый 
из указанных сегодня имеет почти повсе-
местное распространение и применяется 
в области уголовного судопроизводства 
следующим образом: в государственных 
автоматизированных системах «Правосу-
дие» (обеспечивает аккумулирование ин-
формации по уголовным делам, система-
тизацию законодательства, «умный» поиск 
судебной практики и т.п.), «Правовая ста-
тистика» (обеспечивает автоматизирован-
ную поддержку Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по единому ста-
тистическому учету состояния преступ-
ности на территории России), «Выборы» 
(обеспечивает автоматизированный по-
иск кандидатов в присяжные заседатели 
по уголовным делам по заданным параме-
трам). Указанные системы снабжены ис-
кусственным интеллектом, позволяющим 
по заданным параметрам осуществлять по-
иск, накопление, сортировку, выборку и т.п. 
юридически значимой информации. Искус-
5 Об утверждении Концепции развития регулирования 
отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024 года: распоряжение 
Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.– 2020.– № 35. –  
Ст. 5593. –  ISSN 1560–0580.

ственный интеллект применяется в работе 
с большими данными (например, автома-
тизированная дактилоскопическая система 
(АДИС) «Папилон»), в специализирован-
ных системах поддержки судебной экспер-
тизы (СПСЭ «ЭВРИКА»), в интерактивных 
системах гибридного интеллекта («КОР-
ТИК» –  экспертиза холодного оружия, 
«БАЛЭКС» –  баллистические экспертизы, 
«НАРКОЭКС» –  экспертиза наркотических 
веществ и др.), в работе со справочными 
правовыми системами и т.д.

Что же касается таких разновидностей 
искусственного интеллекта, как сильный 
и супер, то это грядущее будущее. По-
скольку сильный искусственный интеллект 
должен быть максимально приближенным 
интеллекту человека и наделенным са-
мосознанием, супер –  должен превзойти 
интеллект человека, иметь способность 
самосовершенствоваться, самообучать-
ся и самостоятельно задавать алгоритмы. 
Заглядывать настолько вперёд ученым- 
юристам мало сообразно, а вот вопросы 
«умных судов», виртуальных осмотров, 
следственных экспериментов и т.п. в уго-
ловном судопроизводстве представляются 
вполне реальными и своевременными.

Сегодня уже немало известно о высо-
котехнологичных разработках в области 
отправления правосудия, правовой стати-
стики автоматизирующих поиск юридиче-
ски значимой информации, ее обработку, 
обмен данными, о создании онлайн- судов 
в киберпространстве, экспертных системах 
и т.д., что, в свою очередь, не является пре-
делом возможного для современного обще-
ства, поскольку машина в юридической 
практике стала выполнять всё больше за-
дач, ранее требовавших человеческого ин-
теллекта. Одной из стран- лидеров по раз-
работкам технологий с искусственным 
интеллектом является Китай, рассмотрим 
его практический опыт.

Опыт Китайской Народной Республики
В судебной системе Китая, благо-

даря проекту «умный суд», электронная 
подача заявлений, электронный доступ 
к судебным решениям, онлайн- судебное 
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разбирательство (в стране действует три 
«интернет- суда») стали обычным явле-
нием. Применение технологий на осно-
ве искусственного интеллекта не стало 
в противоречие с принципом верховенства 
закона, не встретило сопротивления су-
дебной системы, а напротив, было продик-
товано институционально заложенными 
целями развития информационного обще-
ства. В судах функционируют и постоян-
но модернизируются экспертные системы 
искусственного интеллекта, кодирующие 
«судебные знания». Данные системы на ос-
нове заложенных алгоритмов, аккумулиро-
ванной информации способны анализиро-
вать материалы и предлагать рекомендации 
по аналогичным делам судьям, разреша-
ющим конкретные дела по существу. При 
этом машинный интеллект не подменяет 
человеческий, а выступает лишь в качестве 
вспомогательного средства, облегчающего 
и ускоряющего процессы поиска, система-
тизации, обработки информации.

Как отмечается в литературе, приме-
нение технологий искусственного интел-
лекта в судебной системе Китая направлено 
на создание условий, предоставляющих су-
дьям возможность выполнения своей глав-
ной роли –  судейства (отправления право-
судия). В своем труде о китайском проекте 
«умный суд» Джордж Г. Чжэн отмечает, 
что «если большинство утомительных 
работ по ведению дел, заполнению форм 
и составлению документов могут быть ав-
томатизированы, судьи, безусловно, полу-
чат свой досуг и трезвость, чтобы судить 
мудро и справедливо» (Zheng, 2020, пере-
вод с англ.). Технологии искусственного ин-
теллекта в судебной системе Китая позво-
ляют не только освободить судей от многих 
рутинных работ, но и облегчить контроль 
и оценку работы судей. В этом отношении 
нельзя не подчеркнуть полезность техноло-
гий искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что в отличие от мно-
гих других стран мира, где применение 
технологий искусственного интеллекта –  
это приоритетная сфера бизнеса (частного 
сектора), в Китае правительство выступает 
инициатором активного внедрения совре-

менных технологий в деятельность всей 
государственной системы, в том числе в су-
дебную и правоохранительную. Главная 
идея заключается в том, что «закон, как 
и разум, должен быть свободным от стра-
сти», соответственно, принятие на его ос-
нове судебных решений должно исключать 
субъективизм, вызванный человеческой эм-
патией. Но способна ли машина, наделенная 
«разумом», предлагать решение професси-
ональному судье, соответствующее обсто-
ятельствам разрешаемого уголовного дела 
и требованиям закона? Ответить на этот во-
прос позволит уже имеющийся опыт рабо-
ты автоматизированной системы судебного 
помощника с искусственным интеллектом 
по разрешению дел, связанных с наруше-
нием правил безопасности движения и экс-
плуатации транспорта (система «TADRS»). 
Работа данной системы, как «умной маши-
ны», строится следующим образом:

– в систему заложены алгоритмы из-
влечения информации из базы данных до-
рожной полиции о ключевых фактических 
данных (о дорожно- транспортных проис-
шествиях, о водителях, о транспортных 
средствах, о дорожных знаках, светофорах, 
о дорожном движении, погоде и других со-
ответствующих данных);

– система оснащена алгоритмами, 
которые соотносят фактические обстоя-
тельства дела с ключевыми фактически-
ми данными, указанными выше, и соот-
ветствующими правовыми нормами для 
построения семантических моделей, обе-
спечивающих структурирование и связь 
данных;

– после запускается алгоритм «глубо-
кого обучения», и машина сканирует де-
сятки тысяч судебных решений, выявляя 
правила судебной оценки, закономерности 
принятия итогового решения, определяя 
правовые последствия на основе соответ-
ствия фактических обстоятельств юриди-
ческим нормам;

– автоматизированные алгоритмы 
предлагают возможное судебное решение. 
Несмотря на то что окончательное реше-
ние принимает профессиональный судья, 
технологии искусственного интеллекта су-



– 1140 –

Natalia О. Nikuradze, Еlena V. Mishchenko… Artificial Intelligence in the Criminal Process: Promising Future or Utopia?

щественно облегчают работу по обработке 
юридически значимой информации.

Также в уголовном процессе Китая 
действует «Шанхайская интеллектуальная 
система ведения дел для оказания помощи 
судьям по уголовным делам» (перевод с ки-
тайского), основанная на искусственном 
интеллекте, разработанная частной компа-
нией совместно с Высоким народным судом 
Шанхая (Jilin spares no effort to build a «smart 
court», 2019). Система направлена на обе-
спечение автоматизированной обработки 
уголовных дел посредством алгоритмов, 
сопоставляющих фактические обстоятель-
ства уголовных дел с аналогичными дела-
ми, нормативными положениями, судебной 
практикой и доктриной. На основе аккуму-
лированной информации система, благо-
даря нейролингвистическому программи-
рованию (НЛП), выстраивает логическую 
цепь и приводит в систему имеющиеся до-
казательства согласно заложенным в неё 
требованиям уголовно- процессуального 
закона. Система семантически соотносит 
юридические тексты с текстами внесенных 
процессуальных документов из уголовно-
го дела, одновременно извлекая шаблоны, 
примерные образцы, после чего, «обуча-
ясь», аннотирует тексты решений.

Залы судебных заседаний оборудованы 
специальными телеэкранами, которые по-
средством распознавания голоса отобража-
ют весь ход судебного процесса: свидетель-
ские показания, протоколы допросов, видео 
и т.д., и параллельно анализирует доказа-
тельственную базу с точки зрения стан-
дартов, методик и критериев доказывания 
по уголовным делам с учетом требований 
уголовно- процессуального закона. Приме-
нение данной системы в работе судов ста-
ло отправным началом ее апробирования 
в работе прокуроров и органов, осущест-
вляющих расследование по уголовным де-
лам. Принцип работы новой версии схож 
с судебной –  машина обучается по зало-
женным процессуальным нормам, стандар-
там, алгоритмам, методикам расследования 
преступлений, практикой досудебного про-
изводства и выдает потенциально возмож-
ные решения более чем по 70 видам престу-

плений. В результате с декабря 2018 года 
в Шанхае было обеспечено производство 
по уголовным делам в электронном фор-
мате: начиная с внесения данных о воз-
буждении уголовного дела, результатов 
расследования, прокурорского надзора, су-
дебного разбирательства, включая вопросы 
пересмотра судебных решений, смягчения 
наказания и условно- досрочного освобо-
ждения (Zheng, 2020). Система содержит 
различные модели производства следствен-
ных и иных процессуальных действий. 
Например, система обучена нормативным 
требованиями и тактическим особенностям 
проведения допроса, благодаря чему в ходе 
его производства в зависимости от вида 
преступления она выдает указания сотруд-
нику, обращая его внимание на возможные 
противоречия в показаниях, соблюдение 
структуры протокола, требований к его 
содержанию, с целью гарантирования пол-
ноты, точности и законности данного след-
ственного действия.

Нами рассмотрен опыт применения 
технологий на основе искусственного ин-
теллекта в уголовном судопроизводстве 
Китая на примере лишь двух систем с ис-
кусственным интеллектом. Хотя разрабо-
ток и уже апробированных «умных» машин 
в деятельности органов, осуществляющих 
производство по уголовным делам, а также 
в системе публичного управления значи-
тельно больше. Во многих провинциях Ки-
тая в зависимости от накопленного опыта 
работы по соответствующим категориям 
уголовных дел разрабатываются и приме-
няются соответствующие «умные» систе-
мы судебных помощников (в провинции 
Юньнань действует система судебного по-
мощника по делам о преступлениях, свя-
занных с оборотом наркотических средств). 
При этом суды провинций могут взаимно 
копировать системы, обмениваясь опытом, 
и в планах на ближайшее будущее –  раз-
работать единую систему на основе ис-
кусственного интеллекта с алгоритмами 
по всем категориям дел.

Китай заинтересован в развитии прак-
тики применения технологий искусственно-
го интеллекта в уголовно- процессуальной 
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деятельности в досудебном и судебном 
производствах, тем самым не ставя под 
сомнение их как перспективу для будуще-
го. Технологии искусственного интеллек-
та в уголовном процессе Китая позволяют 
не только освободить судей, прокуроров, 
органы предварительного расследования 
от многих рутинных работ, но и облегчают 
ведомственный контроль, оценку работы, 
соблюдение законности и т.д.

Технологии искусственного интеллекта  
в уголовном процессе: за и против

Описанный опыт на примере приме-
няемых технологий искусственного интел-
лекта в сфере уголовного судопроизводства 
в России и Китае позволяет быть склонными 
к позиции ученых, придерживающихся мне-
ния о перспективности данных тенденций. 
Ученые отмечают «настоятельную необхо-
димость» совершенствования электронно-
го правосудия (Ovchinnikov, Antonov, 2016: 
7), расширения уголовно- процессуального 
пространства для электронного докумен-
тооборота, автоматизации отдельных про-
цессуальных действий (Nasonov, Malueva, 
2020: 561–567), использования искусствен-
ного интеллекта как атрибута современ-
ной уголовно- процессуальной деятельно-
сти (Afanas’ev, 2019: 28–34), роботизации 
рутинных процессов в юриспруденции 
(Bjahov, 2017) и т.д.

Как правило, выделяют два основных 
подхода: разработка и применение машин, 
оснащенных интеллектом, приближенным 
к человеческому мышлению и способным 
принимать решения от лица органов го-
сударственной власти; вживление искус-
ственного интеллекта в сферу уголовного 
процесса как вспомогательного инстру-
мента, облегчающего рутинные процессы. 
При этом позиций ученых, категорически 
отрицающих перспективность внедре-
ния искусственного интеллекта в уголов-
ное судопроизводство, встретить сложно, 
а вот настаивающих на соблюдении разум-
ных пределов его допустимости –  немало. 
В своем докладе О. Бяхов в ходе экспертной 
дискуссии «Валдай» обозначил, что робо-
тизация должна коснуться исключительно 

таких процессов, как обеспечение доступа 
к информации, ее быстрый поиск и обра-
ботка, определение соответствия процес-
суальных документов нормативным требо-
ваниям и т.п., но не заменять человеческий 
ресурс (Bjahov, 2017). Другие ученые так-
же отмечают, что использование искус-
ственного интеллекта должно зависеть 
от степени успешной реализации возло-
женных на лиц, осуществляющих произ-
водство по уголовным делам, полномочий, 
а не в противовес сложившейся уголовно- 
процессуальной системы (Afanas’ev, 2019: 
34). Технологии искусственного интеллек-
та, принимая на себя решение рутинных 
задач, позволяют освободить юристов- 
профессионалов от выполнения действий, 
нагромождающих рабочий процесс, созда-
вая им условия процессуальной экономии 
времени.

В науке зарубежных стран также вы-
сказываются мнения о внедрении техно-
логий искусственного интеллекта как по-
лезного инструментария в деятельности, 
например, судей, но не заменяющего их. 
Способность искусственного интеллекта 
охватить не только судебное, но и досу-
дебное производство по уголовным делам, 
не должна рассматривать полное поглоще-
ние всей процессуальной деятельности, 
напротив, управление, все формы контро-
ля, окончательное принятие решений, воз-
можность вмешаться в складывающуюся 
ситуацию, изменить ее и т.д. остаются за ее 
субъектами (Aletras et al., 2016; Interview 
with Laurence Lessig, 2019).

Практические работники органов 
так же, как и ученые, видят двой ственность 
в вопросе внедрения искусственного интел-
лекта в их профессиональную деятельность 
и однозначно полезность или негативность 
не выделяют. Анализ проведенного опроса 
среди таких должностных лиц, как следова-
тели, дознаватели, показал, что в большин-
стве своем –  из 50 опрошенных, в отличие 
от представителей научного сообщества, 
скептически воспринимают рассужде-
ния о расширении внедрения в уголовно- 
процессуальную деятельность технологий 
искусственного интеллекта, способных 
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оценивать фактические обстоятельства уго-
ловного дела с точки зрения правил оценки 
доказательств, анализировать соблюдение 
требований уголовно- процессуального 
закона по принимаемым решениям и тем 
более самостоятельно рекомендовать по-
тенциально возможное решение в конкрет-
ном случае. Настаивая на том, что машина, 
даже «умная», не может заменить человече-
ский интеллект и с большей вероятностью 
ее применение приведет к губительным по-
следствиям, например, неверного анализа 
обстоятельств или принятого решения вви-
ду сбоя, взлома программы, технического 
повреждения и, конечно, неспособности 
оценивать психологические реакции чело-
века, учитывать критерии справедливости 
и руководствоваться совестью. Это уже 
не говоря о возможных кибератаках и утеч-
ки информации, составляющей тайну след-
ствия и т.п.

Также в числе отрицательных послед-
ствий внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта в деятельность правоох-
ранительных органов практики отметили, 
что «умные» машины приведут к атрофии 
интеллектуальных способностей сотруд-
ников. Люди перестанут думать, когда 
машина начнет за них анализировать фак-
тические обстоятельства, находить нару-
шения и т.д., чего допускать категорически 
нельзя. В результате в угоду технологиче-
скому прогрессу произойдет минимизация 
человеческого труда. Человеческий фак-
тор –  «человек от природы существо лени-
вое», заставит переложить ответственность 
за принимаемые решения на машину, и при 
этом будет оставаться потенциальная угро-
за ошибочного решения, сгенерированного 
искусственным интеллектом, невозмож-
ность предугадать все ли возможные вер-
сии и решения в конкретном случае пред-
ложены, что может привести к нарушению 
прав участников уголовного процесса. 
Кроме того, определив алгоритм анализа 
машиной фактических обстоятельств, до-
казательственной информации, сотрудни-
ки смогут вводить в систему данные таким 
образом, чтобы искусственный интеллект 
выдавал нужное им решение, и, как след-

ствие, такие технологии станут элементом 
«фабрикования» уголовных дел.

Среди опрошенных есть и те, кто 
с интересом отозвался о возможностях 
искусственного интеллекта, способного 
посредством алгоритмов обрабатывать до-
казательственную информацию, норматив-
ные требования, осуществлять подбор ана-
логичной судебно- следственной практики 
и предлагать возможные процессуальные 
решения, находить нарушения и т.д., од-
нако отметили, что потребуется дополни-
тельное обучение сотрудников и сохране-
ние возможности принятия окончательного 
решения профессионалом, а не машиной. 
Высказывая предложения и рекомендации 
об использовании технологий на базе ис-
кусственного интеллекта, сотрудники от-
метили его полезность при производстве 
следственных и иных процессуальных 
действий, а также оперативно- разыскных 
мероприятий. Например, существенно об-
легчили бы работу технические средства 
с искусственным интеллектом распоз-
навания лиц, технологии, позволяющие 
на основе видео и фото зафиксированного 
материала с места происшествия спроекти-
ровать его в целостной картине, учесть де-
тали, которые, возможно, не были охваче-
ны человеческим взором и были упущены, 
а также способные воссоздать картину про-
изошедшего преступного события. Причем 
это позволит повысить навыки и воспитать 
культуру применения технологий фото- 
и видеосъемки, аудиозаписи и т.д.

Заключение
Проведенное исследование показало, 

что использование технологий искусствен-
ного интеллекта в уголовном судопроиз-
водстве в большей степени положительно 
при соблюдении разумных пределов его 
внедрения. Речь идет именно о сохранении 
приоритетной значимости человеческого 
интеллекта, мышления. Машинный интел-
лект целесообразно рассматривать не как 
угрозу живому уму, а как средство, способ-
ное освободить принятие решений в уго-
ловном процессе от человеческой эмпатии 
со стороны уполномоченных должностных 
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лиц (избежать субъективизма) благодаря 
его строгим алгоритмам. Машинный интел-
лект, благодаря способности генерировать 
большие данные, обучаться по заданным 
алгоритмам, может существенно облегчить 
работу судей, прокуроров, следователей, 
дознавателей и других участников уголов-
ного процесса не только в вопросах обра-
ботки доказательственной информации, 
аккумулировании материалов уголовных 
дел, их системного упорядочивания и т.д., 

но и выбора потенциально возможного ре-
шения. Прогнозируя дальнейшее развитие 
прогрессивного внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта в сферу уголов-
ного судопроизводства, важно определить 
границы между правовой и внеправовой ра-
ботой, которую может выполнять машина, 
не нарушая этических норм, прав и свобод 
человека, не противореча его законным ин-
тересам, а также не угрожая общественной 
и государственной безопасности.
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Abstract. This research is crucial due to the ongoing conflicts within Kazakhstan’s existing 
legal framework, which adversely affect law enforcement practices. The study aimed 
to examine Kazakhstan’s criminal laws, focusing on how punishments are carried out. 
Various methodologies were employed, including dogmatic and logical analysis, legal 
hermeneutics, and both deductive and inductive reasoning. Findings show a significant 
reduction in recorded criminal offenses in Kazakhstan between 2018 and 2022, though 
the numbers remain high. This study scrutinized multiple legal documents, including the 
Criminal Code and Penal Code, highlighting the prevalent types of penalties in Kazakhstan. A 
notable observation is the frequent use of arrest as a substitute for the principal punishment. 
A significant conflict was identified between the Penal Code, the Criminal Procedure Code, 
and the Law “On Enforcement Proceedings and the Status of Bailiffs,” leading to the 
misapplication of norms regarding fines by private executors. The study’s value lies in its 
recommendations to resolve these legal conflicts, enhance law enforcement effectiveness, 
and ultimately contribute to lowering crime rates in Kazakhstan.
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Проблемы эффективности казахстанской системы  
исполнения уголовных наказаний

Г. Н. Рахимоваа, Ж. А. Хамзинаб, Е. А. Бурибаевв

аУниверситет Кунаева 
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вЖетысуский университет имени Ильяса Жансугурова 
Республика Казахстан, Талдыкорган

Аннотация. Это исследование имеет решающее значение в связи с продолжающимися 
конфликтами в существующей правовой базе Казахстана, которые отрицательно 
влияют на правоохранительную практику. Целью исследования было изучение 
уголовного законодательства Казахстана с упором на то, как исполняются наказания. 
Были использованы различные методологии, включая догматический и логический 
анализ, юридическую герменевтику, а также дедуктивные и индуктивные рассуждения. 
Результаты показывают значительное сокращение зарегистрированных уголовных 
преступлений в Казахстане в период с 2018 по 2022 год, хотя их число остается 
высоким. В ходе исследования были изучены многочисленные правовые документы, 
в том числе Уголовный кодекс и Уголовно- процессуальный кодекс, в которых выделены 
распространенные виды наказаний в Казахстане. Примечательным наблюдением 
является частое использование ареста в качестве замены основного наказания. 
Выявлено существенное противоречие между Уголовным кодексом, Уголовно- 
процессуальным кодексом и Законом «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей», приводящее к неправильному применению норм о штрафах 
частными исполнителями. Ценность исследования заключается в содержащихся 
в нем рекомендациях по разрешению этих юридических коллизий, повышению 
эффективности правоохранительной деятельности и в конечном итоге содействию 
снижению уровня преступности в Казахстане.

Ключевые слова: активные действия, пересмотр законодательства, денежный штраф, 
задержание, расхождения.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.
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1. Introduction
Criminal law exists to tackle significant 

societal issues, encompassing the safeguarding 
of individual and civil rights, property protection, 
upholding public order and safety, environmental 

conservation, fostering global peace and 
security, and deterring criminal activities. 
The role of criminal punishment is twofold: it 
shields the public from criminal behaviours and 
deters potential offenses through the threat of 
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punishment. As a primary tool in the criminal 
justice system, punishment effectively reinstates 
societal order and prevents future crimes. The 
success of specific deterrence strategies is 
often gauged by the prevalence of recidivism, 
meaning the rate at which individuals with prior 
convictions re- offend. For instance, data from 
2021 indicated that out of 157,884 criminal 
offenses, 64,110 were committed by repeat 
offenders, including 4,917 with unexpunged 
convictions and 1,467 on probation. In 2022, 
Kazakhstan recorded 140,592 criminal offenses, 
with 21 % attributed to repeat offenders 
(Kazakhstan, 2022). These data highlight the 
significant rate of reoffending both during and 
post- incarceration, prompting questions about 
the efficacy of criminal punishments in achieving 
deterrence. Several factors contribute to this 
issue, including legal inadequacies, the nature 
of sentencing, and judicial practices. Thus, it 
becomes crucial to analyse key problematic areas 
that hinder the full effectiveness of punishment 
and the broader criminal law system.

The existing Criminal Code of Kazakh-
stan (2014) serves as the sole legal framework 
governing criminal law in the country. M. Mas-
salimkyzy (2018) highlights that a distinctive 
element of criminal law is its focus on punish-
ment, which is enforced through the court sys-
tem on behalf of the state against individuals 
who have committed criminal acts, ranging 
from felonies to misdemeanours. These pen-
alties include imprisonment, occasionally the 
loss of citizenship, and in very rare instances, 
the death penalty. The Constitution of Kazakh-
stan (1995) upholds the primacy of human life, 
rights, and freedoms. Research (Bizhan et al., 
2023; Bizhan et al., 2018) argues that the nature 
of a nation’s criminal policy is shaped by its ac-
tive legislation, and throughout its history, Ka-
zakhstan has utilized criminal laws to maintain 
both internal and external security.

Mercuryiev, et al. (2017) observes that the 
2014 Criminal Code enabled Kazakhstan to 
achieve societal balance and stability, partic-
ularly in the 1990s, by adapting criminal law 
strategies in response to fluctuations in crime 
rates. For instance, the state would intensify 
criminal punishments or introduce new clauses 
in the Criminal Code in response to an increase 

in serious crimes. Conversely, when certain 
crimes decreased, the state might lessen penal-
ties or remove specific offenses from the Crim-
inal Code. It’s essential for the state to focus 
on restoring social justice and rehabilitating of-
fenders as part of enforcing criminal penalties.

Understanding criminal law’s effectiveness 
in influencing crime and criminals, as well as 
its preventive role, requires exploring crime pre-
vention theory. M. H. Mataeva and D. A. Zham-
peisov (2013) connect crime prevention with 
addressing its root causes and implementing 
preventive and corrective measures for offend-
ers. According to A. Khamzin et al. (2022), it’s 
important to apply varied and non- punitive mea-
sures when influencing criminal behaviour.

The Head of State Kassym- Jomart Toka-
yev, in his 2020 address, emphasized the devel-
opment of Kazakhstan’s criminal legislation, 
stressing the importance of stable criminal and 
procedural laws. Frequent changes, as noted by 
D. T. Akhmetov and G. M. Rysmagambetova 
(2022), can disrupt law enforcement and lead 
to inconsistent investigative and judicial prac-
tices. The need for guaranteed punishment for 
socially dangerous acts in law enforcement is 
paramount, especially given the rising rates 
of criminal offenses and prison populations. 
Kazakhstan was a pioneer in the post- Soviet 
region in introducing preventive mechanisms 
against crime through the 2010 Law “On the 
Prevention of Delinquency.”

However, criminal measures don’t always 
fulfil their intended purpose as outlined in Ar-
ticle 39 of the Criminal Code (2014), and can 
sometimes yield negative outcomes. Therefore, 
this study aimed to identify and address key is-
sues that diminish the efficacy of criminal penal-
ties, necessitating an analysis of current legisla-
tion, identification of conflicts, and formulation 
of recommendations for their resolution.

2. Materials and Methods
This research utilized a range of analyti-

cal methods. Functional analysis was applied 
to explore the “system of punishment” concept, 
identifying its distinctive features, foundational 
principles, types, as well as its function and sig-
nificance in national security. Logical analysis 
helped in discerning the connections among var-
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ious elements of the punishment system, catego-
ries of offenses, and punishments, and the aims 
of punishment. This approach also facilitated an 
evaluation of the system’s fairness and efficacy 
in achieving its goals, maintaining public safe-
ty, and upholding human rights. Through log-
ical analysis, a deeper investigation into arrest 
and fines as separate forms of punishment was 
conducted, enabling the definition of their con-
cepts, characteristics, principles of implementa-
tion, and their role within the broader punish-
ment system in criminal law. This method also 
involved examining statistical data, tracking 
the number of criminal offenses in Kazakhstan 
from 2018 to 2022, analysing these trends, and 
assessing the effectiveness of the punishment 
system in this regard.

The formal legal method was employed 
to scrutinize Kazakhstan’s legislative doctrine 
within the realm of criminal law. This involved 
examining several key legal documents, includ-
ing the Criminal Code (2014), the Constitution 
(1995), President Kassym- Jomart Tokayev’s 
2020 address, and various laws related to crime 
prevention, enforcement proceedings, informa-
tization, and the abolition of the death penalty.

Legal hermeneutics was used to interpret 
the texts of laws and other legal documents 
pertinent to Kazakhstan’s punishment system, 
aiming to understand the legislator’s objectives 
and intentions, and to elucidate the meaning 
and interpretation of these laws. The dogmat-
ic method allowed for an in- depth analysis of 
these legal texts, examining their structure, 
terminology, logical connections, types of pun-
ishment, criteria for imposition, and trial pro-
cedures, and how these elements interrelate. 
These approaches provided a systematic and 
coherent understanding of the laws and their 
application.

Deductive reasoning was employed to 
characterize the penal system based on its in-
trinsic structural components and its role in 
national security. Inductive reasoning, draw-
ing from the attributes and principles identi-
fied during the legislative analysis, facilitated 
a more comprehensive assessment of the pun-
ishment system’s role and efficacy. Finally, the 
synthesis method integrated the research find-
ings to formulate recommendations.

3. Results
Since 2015, Kazakhstan has actively en-

gaged in enhancing its criminal laws and com-
bating crime. A key milestone for Kazakhstani 
society was the enactment of Law No. 404-VI 
ZRK of the Republic of Kazakhstan in 2021, 
which ratified the Second Optional Protocol 
to the International Covenant on Civil and Po-
litical Rights. This protocol primarily aims at 
abolishing the death penalty, allowing it only 
for the most severe war crimes. Additional 
reforms include broadening the scope of al-
ternative non- custodial penalties, introducing 
various new forms of punishment, and imple-
menting tougher penalties for personal offens-
es, particularly sexual crimes against youth. 
Despite these efforts, Kazakhstan continues to 
experience a relatively high crime rate.

Based on the information available, there 
has been a notable reduction in the incidence 
of reported crimes. Specifically, from 2018 to 
2022, the rate of reported offenses halved. This 
decline in crime was particularly pronounced 
during periods of lockdown. While crime pre-
vention strategies have become more effective, 
challenges still persist.

The focus of the state on criminal punish-
ment is justified, as the issue of penalization 
remains central to criminal law. Kazakhstan’s 
current legal framework encompasses a wide 
range of penalties for different criminal acts. As 
per Article 38 of the Criminal Code of the Re-
public of Kazakhstan (2014), primary sanctions 
for criminal acts include correctional labour, 
fines, community service, arrest, and deporta-
tion of non- citizens. Additionally, for offenses 
outlined in paragraph 2 of the same article, 
possible sanctions include fines, correctional 
labour, community service, restrictions on lib-
erty, imprisonment, and the death penalty. The 
Kazakh criminal code also outlines secondary 
penalties, such as property confiscation, re-
vocation of titles and honours, restrictions on 
rights, and in some cases, loss of citizenship 
or deportation for non- citizens (Criminal Code 
of…, 2014). However, the implementation and 
enforcement of certain penalties present chal-
lenges in legal practice.

For instance, the use of arrest as a pun-
ishment is characterized by unique aspects. 
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According to Article 45 of the Criminal Code 
of the Republic of Kazakhstan (2014), arrest 
involves the complete isolation of the convict 
from society for 10 to 50 days. Arrest is not 
applicable to minors, pregnant women, moth-
ers with young children, single fathers, women 
older than 58, men older than 63, and individu-
als with severe disabilities. Although arrest was 
introduced as a penalty in 1997, its practical 
implementation remains unresolved (Criminal 
Code of…, 2014). It is typically used as an al-
ternative to fines or community or correction-
al labour, particularly for military personnel. 
Despite being a distinct form of punishment, 
arrest is infrequently used as a primary sanc-
tion. Under current law, arrests are carried out 
in detention facilities, including special units 
in remand centres, with military personnel 
detained in disciplinary cells (Criminal Code 
of…, 2014). Internationally, arrest is a common 
penal measure. In countries such as Argentina, 
Belgium, China, Denmark, Finland, Germany, 
Greece, Italy, Poland, Spain, Ukraine, and oth-
ers, the duration of arrest as a criminal penalty 
varies from one day to three years. For exam-
ple, in Italy, the duration ranges from 15 days to 
3 years, in Denmark from 7 days to 2 months, 
and in China from 1 to 6 months (Mendlein, 
2021, 2023).

A significant barrier to implementing ar-
rest as a form of punishment in Kazakhstan is 
the absence of appropriate facilities, specifi-
cally arrest houses. Initially, arrests were to be 
served in these designated arrest houses, but 
they were later replaced by pre- trial detention 
centres. It was not until 2014 that sections with-
in pre- trial detention centres were allocated for 
serving arrest sentences (Criminal Code of…, 
2014). However, due to inadequate resources 
for establishing the necessary conditions for 
arrest, this punishment should either be re-
moved as an independent form or its designa-
tion should be modified to reflect its practical 
application. An alternative could be short- term 
confinement, as the nature of arrest involves 
both deprivation and restriction of rights, along 
with brief isolation from society. Under Arti-
cles 82–83 of the Penal Code of the Republic 
of Kazakhstan (2014), individuals undergoing 
arrest are kept in strict solitary confinement in 

cells and are subject to specific rights and re-
sponsibilities.

There’s also a lack of clarity in the imple-
mentation of fines as penalties. Article 41 of 
the Criminal Code of the Republic of Kazakh-
stan (2014) defines a fine as a monetary penalty 
based on monthly calculation indices set by law 
at the time of the offense or as the value of the 
bribe, transferred property, income, or unpaid 
dues. The fine must be paid within a deadline 
set by the court, and if not, enforced collection 
is applied (Criminal Code of…, 2014). The en-
forcement of fines occurs in two phases: volun-
tary and mandatory.

To improve enforcement, a comparison 
can be drawn with the process for paying ad-
ministrative fines, where the law allows for 
payment deferrals and instalments for fines 
imposed by court decisions or administrative 
orders. Additionally, bailiffs may delay en-
forcement proceedings if the voluntary pay-
ment period has not expired. Hence, these 
factors necessitate special focus from law-
makers to develop innovative methods for en-
forcing arrests and fines as criminal penalties. 
A criminal misdemeanour is a minor offense 
that poses little public danger and causes or 
threatens minor harm to individuals, organi-
zations, society, or the state (Gavrilov et al., 
2022). These offenses can result in fines, cor-
rectional labour, community service, or ar-
rest. However, due to many offenders lacking 
steady employment, the feasibility of these 
punishments is constrained. As a result, fines 
are the most frequently imposed penalty for 
criminal misdemeanours. Currently, enforc-
ing these fines faces challenges, diminishing 
the effectiveness of this punishment and po-
tentially leading to offender impunity.

Under Article 472 of the Criminal Pro-
cedure Code of the Republic of Kazakhstan 
(CPC RK) (2014), legally binding court judg-
ments and rulings must be strictly enforced 
by all state and local government entities, le-
gal persons, and officials across Kazakhstan. 
Non- compliance with these orders can result 
in criminal charges. Fines are set according to 
Article 41 of the CC RK (2014) and are based 
on a specified number of monthly calculation 
indices determined at the offense time. Fines 
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for criminal acts can vary between 25 to 500 
monthly estimates. Article 41 (3) of the CC RK 
(2014) states that if a fine for a criminal misde-
meanour is not paid, it may be substituted with 
community service or arrest.

Challenges emerged following the amend-
ment of Article 138 of the Law of the Republic 
of Kazakhstan No. 261-IV (2010), “On enforce-
ment proceedings and the status of bailiffs,” 
which authorized private bailiffs to collect 
amounts up to 1,000 monthly estimates. This 
led to misapplications of the law by private ex-
ecutors, despite Article 24 of the Penal Code 
of the Republic of Kazakhstan (2014) (PC RK) 
assigning the exclusive execution of fines as 
a form of punishment to territorial justice au-
thorities. These issues necessitate legislative 
review to enhance the effectiveness of fine pen-
alties.

The Penal Code of the Republic of Kazakh-
stan (2014) empowers the probation service to 
search for probationers who avoid serving their 
sentences, a power not extended to private bai-
liffs. The probation service maintains a robust 
system for monitoring convicts, making it well- 
suited to manage fine executions. Transferring 
sentence enforcement to private bailiffs could 
undermine statehood foundations and princi-
ples, as only state agencies should enforce pen-
alties on behalf of the state.

According to Articles 170 and 178 of the 
CPC RK (2014), courts must send judgments 
regarding civil claims and procedural costs to 
the appropriate justice authorities for enforce-
ment, as outlined in civil procedure legislation. 
In criminal cases, procedural costs are recov-
ered only for the state, with execution orders 
sent to territorial justice authorities. Private 
court bailiffs, who operate on a contractual, 
paid basis with claimants, often do not serve 
victims who lack resources to pay, especially 
for state- favoured procedural cost recoveries.

With the 2015 enactment of Law No. 418-
V “On informatisation,” electronic writs of ex-
ecution for amounts under 1,000 monthly esti-
mates are automatically directed to the regional 
chamber. Since 1 January 2016, enforcement of 
sentences for criminal misdemeanours, includ-
ing victim compensation and procedural costs, 
is not executed if the amount is below 1,000 

monthly payments, also applying to fines. Con-
flicts between Article 138 of Law No. 261-IV 
(2010) and Article 24 of the PC RK (2014) have 
hindered the enforcement of fines for crimi-
nal offenses, as this is exclusively performed 
by territorial justice authorities, excluding the 
Chamber of Private Bailiffs. Given the higher 
legal authority of the Criminal Procedure Code 
and the Penal Code over the aforementioned 
Law, adjustments are required to align Article 
138 of Law No. 261-IV (2010) with Article 24 
of the CPC RK (2014). Future research should 
focus on using information technology to iden-
tify and counter fraud.

4. Discussion
Currently, there’s a clear distinction be-

tween penal law and criminal law, yet they re-
main closely linked. Many issues in penal sys-
tem enforcement are deeply rooted in criminal 
law provisions. D. T. Akhmetov and G. M. Rys-
magambetova (2022) suggest that penal law is 
essentially an extension of criminal law into 
the realm of punishment execution within pris-
ons. The sentence enforcement phase, being 
the culmination of the legal process, demands 
substantial revision and enhancement.

In Kazakhstan’s journey towards autono-
my, notable advancements have been made in 
its economy, the mindset of its citizens, and 
global standing, particularly in fulfilling in-
ternational penal enforcement obligations. De-
spite these strides, the penal system faces a cri-
sis characterized by inadequate infrastructure, 
low salaries, undervalued professional status, 
challenging work conditions, torture practices, 
flaws in criminal and penal enforcement laws, 
lack of lucrative employment opportunities, an 
imperfect professional training system, along 
with other issues. L Kazemian (2019) observes 
that rather than improving post- incarceration, 
convicts often find themselves in deteriorated 
conditions, a situation exacerbated by penal 
and correctional system staff and other contrib-
uting societal factors.

P. Butler (2016) points out that constant 
modifications to the legal system negatively 
impact law enforcement and obstruct the estab-
lishment of consistent investigative and judicial 
practices. It is essential to recognize that legal 
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decisions are often made without thorough anal-
ysis or foresight, primarily for law enforcement 
convenience. This situation necessitates rede-
fining administrative and criminal offenses to 
clarify the logic behind penalty assignment for 
both the public and legal professionals. D. Ken-
nedy (2012) emphasizes the importance of en-
suring punishment for socially harmful acts 
in the law enforcement process. It is crucial to 
acknowledge that the growing number of crim-
inal offenses and an expanding prison popula-
tion are key factors driving the focus on crime 
prevention. An analysis of criminal law reveals 
that current measures impacting individuals 
who have committed crimes often fail to meet 
their intended rehabilitative goals as outlined in 
the Criminal Code of the Republic of Kazakh-
stan (2014), leading to adverse outcomes where 
convicts tend to worsen instead of reforming, 
contradicting the objectives of criminal law.

The scholarly community is divided on 
whether criminal law norms serve a restor-
ative purpose. Some academics hold that this 
restorative aspect is exclusive to civil law. 
C. B. Hessick (2006) argue that criminal pun-
ishment’s primary role is compensatory, ad-
dressing the physical and moral damages in-
flicted by the crime. Conversely, M. Thorburn 
(2020) contends that criminal punishment also 
fulfils restorative and compensatory roles, re-
instating social justice and the victim’s rights 
breached by the crime. They suggest that iso-
lating the offender and imposing fines or la-
bour helps redress the victim’s material and 
moral losses.

J. B. Meixner (2022) suggests that these de-
bates don’t fully capture how recovery occurs 
during punishment, citing a lack of compre-
hensive scientific research and effective assess-
ment methods for criminal penalties’ effective-
ness. H. Blagg and T. Anthony (2019) believe 
in the restorative nature of punishment, seeing 
it as a means to reinstate the rights, duties, and 
interests of affected individuals, society, and 
the global community. While the imposition of 
punishment does contribute to restoring social 
justice, J. Braithwaite (2000) note that it is only 
a partial solution. They point out that tradition-
al legal systems didn’t employ incarceration 
but focused on restoring justice through vari-

ous punishments, including the death penalty, 
corporal punishment, fines, and exile.

The minimal objective of punishment ex-
ecution is deterring re- offense through fear, 
while the ultimate goal is the offender’s ad-
aptation and re- socialization. According to 
C. B. Hessick (2021), the conditions in which 
convicts are detained play a significant role in 
fulfilling these punitive functions.

However, modern criminal law doctrine 
often overlooks the essence of punishment, 
deemed as sufficiently explored and not requir-
ing additional study. This is evidenced by the 
unchanged provisions in the General Part of 
the Republic of Kazakhstan’s Criminal Code 
(2014) during its adoption. The Penal Code of 
the Republic of Kazakhstan (2014) echoes the 
aims of criminal enforcement in its Article 4, 
linking punishment execution to both criminal 
punishment goals and the convicted individu-
al’s correction. G. D. Caruso and D. Pereboom 
(2020) views correction not as an end in itself 
but as a means to prevent future offences. En-
hancing the criminal legal impact on offenders 
necessitates focusing on their personalities, as 
understanding an offender’s character is crucial 
for imposing just punishment and facilitating 
their reform.

In light of the discussion, the following 
recommendations are suggested to enhance the 
criminal law framework:

Article 39 of the Criminal Code of the Re-
public of Kazakhstan (2014), which outlines the 
concept and objectives of punishment, appears 
outdated and needs to be updated and refined to 
align with current realities.

There is a need to amend the title of Ar-
ticle 11 in the Criminal Code of the Repub-
lic of Kazakhstan (2014) from “Categories 
of Crimes” to “Categories of Criminal Of-
fences”. This change would more accurately 
reflect the dual- layer structure of criminal 
offences, which includes crimes and criminal 
misdemeanours.

The introduction of a new category, name-
ly criminal misdemeanours, is essential. This 
category has been previously overlooked in the 
standard classification of offences.

The removal of the phrase “as well as 
those convicted of criminal misdemeanours” 
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from Article 79, paragraph 2, of the Criminal 
Code of the Republic of Kazakhstan (2014) is 
recommended. This alteration would ensure 
that convictions for criminal misdemeanours 
are treated on par with convictions for crimes.

By implementing these changes, the re-
vised approach to tackling crime through crim-
inal law is anticipated to significantly aid law 
enforcement agencies and civil society in their 
efforts to combat crime.

5. Conclusions
This research aimed to evaluate the pun-

ishment system in Kazakhstan and pinpoint 
key issues impacting its efficacy. A notable 
finding was the halving of reported criminal 
offenses between 2018 and 2022, suggesting 
high efficiency in the current criminal law 
system but also highlighting challenges in law 
enforcement application. The study observed 
that arrest as a form of punishment should be 
considered as an alternative to fines, commu-
nity service, or corrective labour, especially 

for military personnel. Despite being a stand-
alone penalty, the actual use of arrest as a 
primary punishment is minimal, largely due 
to the scarcity of arrest facilities. Introduc-
ing short- term incarceration is suggested as a 
remedy.

The study also identified inconsistencies 
in the execution of fines as punishment. To im-
prove this, it was proposed to parallel the pro-
cess of paying administrative fines and encour-
age voluntary compliance. A legal discrepancy 
between Article 138 of the Law of the Republic 
of Kazakhstan No. 261-IV “On enforcement 
proceedings and the status of bailiffs” and Ar-
ticle 24 of the Penal Code, hindering the im-
plementation of fines. The issue arises because 
fines are enforced solely by territorial justice 
authorities, excluding the jurisdiction of pri-
vate bailiffs. Therefore, an amendment to Ar-
ticle 138 in line with Article 24 of the Penal 
Code is recommended. Future research should 
focus on using information technology to de-
tect and prevent fraud.
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Abstract. The effectiveness of a progressive system of execution (serving) sentence in the 
form of imprisonment from the legal and psychological point of view is rarely analysed in 
the literature. Meanwhile, taking into account the fact that the Concept of Development 
of Penal Execution System of the Russian Federation until 2030 establishes the need to 
improve educational and psychological work with inmates aimed at their correction, the 
determination of effectiveness of certain elements of progressive current (and possibly 
future) system of serving imprisonment may be of importance for implementation of state 
penal policy.
In this paper, based on the analysis of official statistical data, the results of the ninth census 
of persons sentenced to imprisonment, as well as the interviews with practitioners, it is 
concluded that the “progressive” system of serving imprisonment in Russia today not only 
does not take into account the criminological characteristics of convicts, but also does not 
correspond to the socio- economic conditions prevailing in the state and the recommendations 
of international acts in the field of execution of punishments.
The paper questions the approach existing in the domestic theory and law enforcement 
practice, in which the progressiveness of the system of serving punishment is reduced 
only to changes in individual elements of detention conditions (increase in the number of 
parcels, transfers, visits to spend money, etc.) or the type of correctional institution. Such 
criteria, as the conducted study has shown, in the absence of kinship and other useful 
ties among inmates undermine the whole meaning of the system and the effectiveness of 
correctional and preventive measures along with it.
As a result, there is a hypothesis that the construction of the system of execution (serving) 
of imprisonment should be based on the symbiosis of “regime- care”, “regime- safety” and 
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consistent expansion of dispositive principles of criminal- executive law. The latter include, 
in particular, the possibility to wear civilian clothes, use the internet and improve the food 
ration (e.g. on lighter conditions).

Keywords: progressive system of serving punishment, differentiation and individualization 
of execution of punishment, criteria of progressive system, effectiveness of correction.

Research area: social structure, social institutions and processes; criminal law sciences.
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Аннотация. Эффективность прогрессивной системы исполнения (отбывания) 
наказания в виде лишения свободы с юридической и психологической точки 
зрения достаточно редко анализируется в литературе. Между тем с учетом того, 
что Концепцией развития уголовно- исполнительной системы Российской Федерации 
до 2030 года устанавливается необходимость совершенствования воспитательной 
и психологической работы с осужденными, направленной  на их исправление, 
определение эффективности отдельных элементов прогрессивности существующей 
(и, возможно, будущей) системы отбывания лишения свободы может иметь важное 
значение для реализации уголовной политики государства.
В настоящей работе на основе анализа официальных статистических данных, 
результатов девятой переписи осужденных к лишению свободы, а также опроса 
практических работников делается вывод, что существующая ныне в России 
«прогрессивная» система отбывания лишения свободы не только не учитывает 
криминологическую характеристику осужденных, но и не соответствует сложившимся 
в государстве социально- экономическим условиям и рекомендациям международных 
актов в сфере исполнения наказаний.
В работе под сомнение ставится существующий в отечественной теории 
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и правоприменительной практике подход, при котором прогрессивность системы 
отбывания наказания сводится лишь к изменению отдельных элементов условий 
содержания (увеличению количества получаемых посылок, передач, свиданий 
возможности тратить денежные средства и др.) или вида исправительного учреждения. 
Подобные критерии, как показало проведенное исследование, при отсутствии 
родственных и иных полезных связей у осужденных нивелируют весь смысл данной 
системы, а вместе с ней и эффективность исправительно- предупредительного 
воздействия.
В результате формируется гипотеза о том, что при построении системы исполнения 
(отбывания) лишения свободы следует исходить из симбиоза «режима- кары», «режима- 
безопасности» и последовательного расширения диспозитивных начал уголовно- 
исполнительного права. К последним, в частности, можно отнести предоставление 
возможности носить гражданскую форму одежды, пользоваться сетью «Интернет», 
улучшение пищевого рациона (например, на облегченных условиях).

Ключевые слова: прогрессивная система отбывания наказания, дифференциация 
и индивидуализация исполнения наказания, критерии прогрессивной системы, 
эффективность исправления.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.
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Introduction
Despite the fact that in the science of penal 

execution law the problems of implementation 
of progressive system of serving the sentence 
have always been paid close attention, often 
such studies were (and still are) of superficial 
nature, bypassing its psychological aspects, 
the importance of studying which is difficult 
to overestimate. First of all, it is guided by the 
Concept of Development of Penal Execution 
System of the Russian Federation until 2030, 
which establishes the necessity of improving 
the educational and psychological work with 
convicts aimed at their correction as one of 
its main objectives. This issue has become 
particularly relevant in the light of the increased 
risk of COVID-19 infection, as social distancing 
in correctional institutions (hereinafter –  CI) 
is practically impossible. Meanwhile, most 
CI around the world operate at maximum 
capacity or are overcrowded, making them ideal 
environments for crowding and rapid spread of 
the coronavirus (Grace et al., 2021). People in 
these environments sleep, use the toilet, wash, eat 

and work in very cramped quarters, accelerating 
the transmission of infectious diseases (Williams, 
2020). All this cannot but cause the inmate to 
want to improve his or her regime for the better.

The analysis of legal literature and current 
legislation allows us to conclude that the current 
progressive system of serving imprisonment 
in Russia provides not only for different types 
of CI assigned to inmates depending on their 
socio- demographic, criminal, psychological and 
other criteria, but also the existence within one 
CI of different conditions (regimes) of serving 
the sentence, which may change not only for the 
better but also for the worse for prisoners. The 
latter, as noted in the legal literature, increase 
the degree of isolation and are associated with a 
decrease in the number of special rights exercised 
by prisoners, in particular, the number of visits, 
parcels, funds that can be spent to purchase food 
and basic necessities, phone calls (Lozhkina, 
2020; Egorova, 2020).

Unfortunately, as practice shows, not 
all elements of this system in conditions of 
constantly changing socio- economic situation 
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can effectively meet the goals and objectives 
set by the penal legislation in Article 1 of the 
Penal Executive Code of the Russian Federation 
(hereinafter –  PEC RF). A clear example of this 
is the growth of prison crime rate in CI, which 
has increased by 62 % over the last five years. 
This is primarily due to the increase in the 
proportion of prisoners serving their sentence 
for the second, third or more times in the total 
number of prisoners. Thus, if in 2016 their share 
was 53 %, in 2021 it is already 61 %. Such a 
trend, as P. V. Teplyashin rightly points out, 
distorts the socially acceptable “image of the 
future” and contributes to repeated criminality 
after release (Teplyashin, 2020).

It should be noted that the solution of the 
above, as well as other problems related to the 
effective activity of the domestic penitentiary 
institution, does not lose its relevance throughout 
the existence of the prison system as a state 
institution. In particular, in the context under 
consideration one cannot ignore the peculiarities 
of the very implementation of criminal 
punishment in respect of different categories of 
convicts, both by legal and psychological criteria. 
In this respect, special attention should be paid to 
understanding the complexity of organizational 
structure, multidimensionality, multifacetedness 
and multifunctionality of activities of CI, which 
results in the development of a set of optimal 
conditions facilitating the implementation 
of penitentiary practices taking into account 
the requirements of modern legislation and 
the realities of Russian society. It is obvious”, 
writes O. N. Uvarov, “that in order to implement 
such changes a conceptual shift in the theory, 
legislation and law enforcement practice of 
imprisonment from the ‘regime- cara’ and ‘regime 
of security’ to a symbiosis of these approaches 
is needed (Uvarov, 2022).

Discussion
Note that the traditionally progressive sys-

tem of serving the sentence implies the possibil-
ity of improving the conditions of the convicts’ 
detention, which should ultimately contribute 
to a more successful re- adaptation in the post- 
penitentiary period (Yuzhanin et al., 2017). At 
the same time, it has a close relationship with the 
formation of positive behavior of the inmate in 

places of incarceration. A number of research-
ers note that in the process of serving a crimi-
nal sentence, the life of an inmate is subject to 
detailed double regulation. In the first case, in-
mates are under constant control of the peniten-
tiary institution staff, they are subject to the ap-
proved daily schedule, regulated requirements 
of communication with the staff, participate in 
work activities, training and other educational 
activities. In the second case, when entering 
the environment of inmates, they discover that 
there are “unwritten laws” (informal life, sub-
culture of inmates), non- compliance with which 
may not only complicate their stay in prison, but 
also lead to more tragic consequences. All this 
together has a significant impact on his attitude 
(and, consequently, the development of a cer-
tain behavior model) towards the very fact of 
being in social isolation, as well as his internal 
readiness for life in the post- penitentiary period 
(Molchanova et al., 2018).

As early as the late 19th century I. J. Foin-
ickiy noted that the basic idea of a progressive 
system of punishment comes from the field of 
psychology and is based on the idea that the 
success of prison activities is most assured 
if prisoners are involved in contributing to 
them. The best measure for this seems to be 
a penal arrangement which makes the fate of 
each prisoner dependent on his own conduct 
and diligence (Foinickiy, 2000). Disagreeing 
with such conclusions, A. E. Natashev believed 
that the progressive system, on the contrary, 
stimulates the adjustment of prisoners, which 
pushes them to deceive the administration of 
the institution, creating a false idea of the cor-
rection of convicts (Natashev, 1961). According 
to Y. M. Tkachevskiy, this criticism addresses 
possible perversions of the progressive system 
rather than its essence (Tkachevskiy, 1981). It 
would seem that such views are entitled to life, 
but with a few reservations.

Thus, if a convict deceives the administra-
tion by not committing crimes and violations 
of the established order of serving the sentence 
for several years, in conditions of mass deten-
tion of convicts, it is at least a prerequisite not 
only for effective work with other convicts, but 
also for ensuring their personal safety. As to 
Y. M. Tkachevskiy’s position, elements of the 
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progressive system should be considered not 
only from the legal, but also from the psycho-
logical point of view. It seems that only such an 
interdisciplinary approach to the consideration 
and solution of the indicated problem will al-
low to more effectively implement the criminal 
and penal policy of the state.

From the point of view of law (first of all, 
criminal law), differentiation of punishment 
requires appropriate categorization of the con-
victs as a basis for further effective execution 
of imprisonment and related correctional mea-
sures. This allows us to speak about the neces-
sity of conducting consistent and differentiated 
psychological and pedagogical work with the 
convicts (Foinickiy, 2000), which has a com-
prehensive character. In its turn, individual-
ization of the execution of punishment implies 
not only changing the conditions of detention 
of convicts depending on their correction. It 
should be emphasized that in the course of im-
plementation of various penitentiary measures 
by penitentiary staff in relation to inmates, as a 
rule, the latter either experience a psychologi-
cal, moral change in their outlook, contributing 
to the formation of pro- social orientation, or 
continue to develop criminal lifestyle, affect-
ing all personal areas, primarily the behavioral.

Meanwhile, the United Nations Standard 
Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
2015 (the Nelson Mandela Rules) state that the 
prison regime should seek to minimize the dif-
ference between life in prison and life at liberty 
which weakens prisoners’ sense of responsibil-
ity or respect for their dignity as human beings. 
However, an analysis of the rights, obligations 
and prohibitions of prisoners enshrined in 
the rules of criminal law and penal execution 
shows that such a principle is only partially im-
plemented in the domestic penal system, which 
is not conducive to the reform of the prisoner. 
In turn, the level of progressiveness of impris-
onment in Russian penitentiary practice sig-
nificantly differs depending on the category of 
the convicted person. Let us demonstrate this 
on its individual elements.

1. Visits of inmates
From the point of view of the law, the most 

significant incentive for transferring from the 

regular conditions of a penal colony to facil-
itated conditions is to increase the number of 
extended visits (for example, from four to six in 
a regular regime penal colony). The main pur-
pose of enshrining such an element of progres-
sivity in the legal literature, as rightly noted, is 
to maintain socially useful links and resocial-
ization as well as family functionality (Bary-
sheva, 2021), to develop (maintain) in the pris-
oner an appropriate role and awareness of his/
her responsibility for children (Shpilev, 2021). 
However, it would be strange to believe that an 
additional six days of visits a year with a rel-
ative would fundamentally change a person’s 
psychological attitudes by building a respectful 
attitude towards the individual, the community 
and the accepted rules and traditions of human 
society and make the penal system progressive 
in the literal sense of the word.

In this regard, I. V. Uporov rightly points 
out that at present there is a problem of criteria 
for severity of punishment in the domestic leg-
islation, i.e. determination of the degree of pun-
ishment, both at its establishment (criminal law 
aspect) and at execution (penal- executive law 
aspect) (Uporov, 2021). If we take into account 
the fact that every second prisoner on average 
does not enjoy the right to a short visit, and two 
thirds of prisoners have never had a long vis-
it at all, then the effectiveness of this element 
of the progressive system, which the legislator 
had intended when developing the Code, hard-
ly corresponds to the expectations. Unfortu-
nately, such a problem exists not only in Russia 
but also abroad (Latysheva, 2020). Thus, the 
mere fact of being able to receive visits in the 
absence of relatives (or in other circumstanc-
es which prevent it from being realized) has a 
negative impact on a person’s psychology. This 
can be further aggravated by the fact that the 
management of an institution, as an incentive, 
gives an inmate the right to an additional visit, 
while the inmate has never benefited from any 
of the visits provided by law.

Based on the content of the legislation on 
the establishment of visits, it can be argued 
that in the absence of relatives, the system of 
serving the sentence ceases to be progressive. 
However, it is the meeting with relatives which, 
in accordance with international standards on 
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the enforcement of custodial sentences, is an 
essential element of successful social reinte-
gration following release.

2. Receipt by convicts of parcels,  
transfers, packages

Despite the fact that female and juvenile 
prisoners are allowed to receive parcels, trans-
fers, packages without any limitation, and male 
prisoners are allowed to receive the amount 
specified by law depending on the type of CI and 
conditions of detention, the situation here is sim-
ilar in approximately the same percentage: 67 % 
of them did not receive packages at all, 23 % re-
ceived parcels and transfers, and 52 % received 
them below the legally established norms. Such 
statistics are due not only to the fact that prison-
ers have no one to send such parcels and deliver 
parcels to, but also to the existence in almost ev-
ery CI of a shop (cafe), where prisoners can buy 
food and basic necessities every week (and once 
every fortnight in strict conditions) without a 
search procedure which is humiliating for some 
prisoners. This fact once again confirms the lim-
ited elements of a progressive prison system, as 
the mere existence of a right without the pos-
sibility to exercise it does not in itself indicate 
the effectiveness and humanity of imprisonment 
(Borchenko, 2021).

3. The possibility to spend money
Since the penal legislation has been in 

force, the rules establishing the amount of 
money that a convict is entitled to spend, in 
addition to the money earned in the institu-
tion, have been changed several times (in some 
cases several tens of times). Meanwhile, as 
the ninth census of inmates showed ten years 
ago, more than half of inmates had no money 
at all in their personal accounts. It is absurd 
that the difference between simplified, regular 
and strict conditions in some types of correc-
tional institutions is only 600 rubles. It appears 
that from the psychological point of view, this 
does not stimulate the convicted person to law- 
abiding behavior, even if he has money, not to 
mention persons who have no opportunity to 
earn money in the CI. This is also confirmed 
by the official statistics, according to which 
only one out of three convicts are currently 

employed in paid work, with the employment 
being primarily for those who have claims. It 
turns out that the right to work for a convict 
without a lawsuit is a privilege.

4. The transfer to a different type  
of correctional institution

One of the important steps in the process 
of socialization of a convict and preparation for 
release is transfer to a penal colony, but in re-
ality, this mechanism is implemented in a trun-
cated form, which calls into question its pro-
gressiveness. Thus, despite the fact that in 2022 
there were more than 30,000 prisoners in CI 
who could be considered for transfer to an open 
prison in accordance with Article 78 of the Pe-
nal Execution Code of the Russian Federation, 
only one fifth of them applied to the court with 
the relevant applications. Of these, only half of 
the prisoners’ applications were granted, which 
is less than 10 per cent of the total number of 
prisoners who have been granted the right. The 
growth in the number of prisoners transferred 
to open prisons is constrained by the unwilling-
ness of quite a large number of prisoners, who 
already have material and formal grounds, to 
be transferred from ordinary- regime and strict- 
regime penal colonies, as well as to a correc-
tional center for forced labor, where detention 
conditions differ radically from an open prison 
(at least, the possibility to use cellular phones 
for communication). This is mainly due to the 
lack of settlement colonies or sections of settle-
ment colonies for the respective categories of 
prisoners in the regions where they reside or 
are convicted and the need to transport them 
in this case to those constituent entities of the 
Russian Federation where there are possibili-
ties for accommodating them.

In a number of penal colonies, inmates are 
not employed or are used in few remote facili-
ties. These problems are usually known to the 
inmates and are a deterrent that negatively af-
fects the inmates’ motivation to transfer (Nata-
shev, 1961).

5. The movement of convicts without an escort
Part 1 of Article 96 of PEC PF that pos-

itively characterized convicts serving prison 
sentences in correctional colonies and educa-
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tional colonies, as well as convicts left to do 
maintenance work in remand centers and pris-
ons, may be allowed to move without an escort 
or escort outside the penal establishment if this 
is necessary due to the nature of the work they 
are doing.

As of 1 July 2022, the number of inmates 
permitted to live outside the facility for suc-
cessful social adaptation was 131. The average 
number of inmates exercising the right to travel 
without escort was 653.

О. N. Uvarov notes that in medical correc-
tional facilities, general and strict regime col-
onies, as well as in educational colonies and 
economic service units of pre- trial detention 
centers, prisons and special regime colonies 
there is a rather significant number of prison-
ers (from 30 % to 70 %, and among those left 
for economic service –  almost 100 %) poten-
tially able to move without an escort (Uvarov, 
2013).

6. Departure from the penal institution
Pursuant to Part 1 of Article 97 of PEC RF 

prisoners held in correctional colonies and ed-
ucational colonies, as well as convicts left in 
accordance with the established procedure in 
remand centers and prisons to carry out main-
tenance work may be allowed to leave the pen-
itentiary institution.

In the first half of 2022, prisoners were 
allowed to leave the penitentiary establish-
ment 698 times for annual leave, 167 times 
for preliminary decisions on employment and 
housing, and 84 times for exceptional personal 
reasons. In approximately every tenth case, the 
administration of the penitentiary institution 
refused to allow the prisoner to leave. If we re-
fer to the statistics, less than 1 % of all convicts 
who were employed were granted this right, 
which does not allow us to refer this element to 
the progressive system of serving the sentence. 
The same should be said about granting con-
victs the right to reside outside the institution 
for the purpose of successful social adaptation: 
their number amounted to only about 100 peo-
ple in the past year.

Thus, given the questionable effectiveness 
of the existing elements of the progressive sys-
tem of serving the sentence, in order to bring 

the regime of conditions of serving the sentence 
closer to life in freedom, we allow ourselves to 
propose possible elements of “progressivity”.

For this purpose, as well as to confirm 
other conclusions of the study, we conduct-
ed a sociological survey of practitioners from 
correctional institutions located in cities of the 
Siberian Federal District (hereinafter –  SFD) 1. 
Respondents were asked what measures could 
be used to improve the effectiveness of the pro-
gressive system of deprivation of liberty, which 
can be divided into organizational and legal 
measures.

The first group of correctional officers 
mentioned strengthening of correctional and 
preventive measures against inmates, pro-
viding them with employment and targeted 
professional training, improving material and 
living conditions (including by expanding the 
rights and legitimate interests), introducing 
different colors of clothes for inmates depend-
ing on the conditions, increasing the number 
of staff in the institution, introducing addi-
tional psychologist positions, creating “multi- 
regime” institutions allowing all inmates to 
serve their sentences in the penitentiary insti-
tutions. The latter (which, for the most part, 
have a criminal law nature rather than exec-
utive penal nature) include prohibition of re-
lease on parole for convicts for certain catego-
ries of crimes, reduction of dietary standards 
for convicts serving a disciplinary measure of 
placement in a cell- type room or a punishment 
cell, non- calculation of the time spent there in 
the total period of serving the sentence, exclu-
sion of possibility for long visits with relatives 
other than relatives.

It appears that the list of measures outlined 
above can only be implemented in part. For ex-
ample, it is questionable to prohibit long term 
visits from common- law spouses as this would 
further reduce the effectiveness of such an el-
ement of the progressive system as long- term 
visits. The same should be said about the pro-
hibition of parole for those convicted of grave 
1 More than 270 employees of the penal system serving 
in penal colonies in Novosibirsk, Tomsk, Novokuznetsk, 
Abakan and other cities took part in the study. The age of 
respondents ranged from 23 to 57 years old. The average age 
of respondents in the sample is 34 years old. The margin of 
error was 3 %.
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and especially grave crimes, as at present more 
than 80 % of convicts in penitentiary institu-
tions serve their sentences for these categories 
of crimes. These conclusions are confirmed by 
the results of special criminological studies in 
a number of foreign countries, according to 
which the mechanism of parole is considered to 
be almost the best one for stimulating individ-
uals to reform (Dagan et al., 2021). Researchers 
have therefore suggested that the state should 
opt for a ‘sentence adjustment’ model in which 
the state’s primary goal is either to optimize 
crime deterrence (Polinsky et al, 2020) or not 
to impose a real sentence at all, but to make 
it conditional and non- custodial (Reid, 2020). 
This is perhaps difficult to disagree with.

At the same time, elements of a progres-
sive penal system deserve attention, such as the 
possibility to wear civilian clothes, providing 
access to the Internet on facilitated (or prefer-
ential) terms, improving the food ration (both 
higher and lower in different conditions), and 
shaping the rules of penal enforcement law in a 
dispositive rather than imperative way, reduc-
ing the number of obligations while expand-
ing the list of legal interests whose realization 
would have a positive impact.

Conclusions
In general, while giving an overall neg-

ative assessment of the current progressive 
system of imprisonment in Russia, we would 
like to note that it is reasonable to apply it, but 
only with fundamental changes in mind. As 
the analysis of legislation and law enforcement 
practice shows, the current “progressive” sys-
tem does not correspond to the realities of the 
time, recommendations of international acts in 
the sphere of execution of punishments and it is 
difficult to call it progressive in the literal sense 
of the word. In fact, it boils down to changing 
the conditions of detention (more parcels, vis-
its, the possibility to spend money) or changing 
the type of CI. In the absence of kinship and 
other useful ties, as the study shows, such pro-
gressivity disappears, and with it the effective-
ness of the correctional and preventive impact 
on convicts.

Taking into account the fact that at pres-
ent more than 80 % of convicts are serving 

their sentences repeatedly, the purpose of 
crime prevention dominates over the purpose 
of correction of convicts, which prevents the 
development of elements of progressiveness 
of serving any form of punishment. In this 
respect, the experience of implementation of 
the requirements of the progressive system of 
serving the sentence in the Soviet period is 
remarkable when simultaneously with the re-
striction of contacts with the outside world the 
community was actively used in correction of 
convicts (labor collectives, public monitoring 
commissions, distribution commissions, etc.). 
Unfortunately, as law enforcement practice 
shows, in the Russian reality this has also 
been abandoned, reducing the public impact 
mostly to public control of compliance with 
the penal enforcement legislation.

The Concept of Development of Penal Ex-
ecution System of the Russian Federation until 
2020 in different editions envisaged construc-
tion of more than 400 prisons, abandonment of 
the collective form of detention of convicts and 
reduction of the number of convicts held in one 
room. These plans did not contribute to dis-
tancing the architecture of modern correction-
al facilities from their Soviet- era counterparts 
(and, in fact, from the facilities themselves) of 
the 1970s.

Barracks- type dormitories in which con-
victs live, together with the entrenched position 
on the effectiveness of elements of the “pro-
gressive” penal system, have a negative impact 
on the process of correction of convicts.

A progressive system of serving the sen-
tence is possible only in conditions where the 
inmates’ contacts with the outside world are 
encouraged in every possible way. Limiting 
social contacts has a negative impact on cor-
rection of convicts and their subsequent reso-
cialization. It is impossible to develop the penal 
and correctional system without resolving the 
deep and objective contradiction between the 
isolation of convicts and their resocialization.

The conceptual conditions for the devel-
opment of a progressive system of serving the 
sentence are the norms stipulated in the pen-
itentiary legislation and aimed at resocializa-
tion of convicts, providing for visits outside the 
penitentiary institution, visits outside the pen-
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itentiary institution, unconvicted movement of 
convicts, etc. In order to achieve the goal of 
the penitentiary legislation on the correction of 
convicts, it is enough to start applying the out-

lined norms, which are more conceptual than 
the provisions of the Concept of Development 
of Penal Execution System of the Russian Fed-
eration until 2030.
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author draws attention to the reserves of stimulating anti- corruption scientific developments 
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use without human participation for their prompt and widespread detection based on the 
operation of interconnected cloud systems for calculating their content and signs of illegality 
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methodological, law enforcement). The final algorithm of artificial intelligence is proposed 
by the author in the generation of procedurally significant documents by neural networks 
for the purpose of preventive response to the detected risks of corruption, preventing the 
occurrence of adverse legal consequences, ignoring which the objectives are transformed 
into the provision of evidence of the committed offence and determination of legal liability 
measures, for their application by competent authorities and officials.

Keywords: anti- corruption, dissertations, publications, scientific research, RSCI, 
methodology of scientific knowledge, ethics and motives of a scientist, corruption risks, 
corruptibility, conflict of interest, procurement, predicate offences, prevention, legislation, 
artificial intelligence, Dataset, GPT, Big Data, blockchain technology.
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Антикоррупция в ограничениях естественного  
и стимулах искусственного интеллекта

В. В. Астанин
Банк России 
Российская Федерация, Москва

Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке прикладной состоятельности 
современных опубликованных научных исследований, представленных в виде 
диссертаций и статей по антикоррупционной проблематике. Приводится статистика 
индексируемых публикаций с расчетом коэффициента временных трудозатрат, 
отмечаются проблемы патентообразования результатов тематических разработок. 
Рассматриваются этические и мотивационные принципы, которыми руководствовались 
ученые в прошлом, в экстраполяции на проблемы современного им следования. 
В этой связи иллюстрируются типовые недостатки нынешних антикоррупционных 
изысканий, связанные с упрощенной выборкой методов познания, ограниченностью 
используемых эмпирических данных, некорректным заимствованием первоисточников 
знаний и ошибками управления понятийным аппаратом, схоластикой содержания 
работ, отсутствием междисциплинарности и прикладной значимости исследований, 
формализованной в нормотворческих предложениях, что в сумме образует кризис в их 
полезности как для юридической науки, так и практики. Автор обращает внимание 
на резервы стимулирования антикоррупционных научных разработок в возможностях 
использования технологий искусственного интеллекта. Экспериментальный 
полигон их применения рассмотрен на примере сферы закупок, где фиксируемые 
учеными идентификаторы рисков коррупции могут приобрести прикладной 
характер использования без участия человека для оперативного и повсеместного 
их выявления на основе работы взаимосвязанных облачных систем вычисления 
их содержания и признаков противоправности из контекста массива больших 
данных публичных сервисов (информационных, справочных, законодательных, 
методических, правоприменительных). Итоговый алгоритм работы искусственного 
интеллекта предлагается автором в генерировании нейронными сетями процессуально- 
значимых документов для целей превентивного реагирования на обнаруженные риски 
коррупции, не допускающего наступления неблагоприятных правовых последствий, 
при игнорировании которого цели преобразуются в обеспечение доказательств 
совершенного виновного деяния и определение мер юридической ответственности, 
для их применения компетентными органами и должностными лицами.

Ключевые слова: антикоррупция, диссертации, публикации, научные исследования, 
РИНЦ, методология научного познания, этика и мотивы ученого, коррупционные 
риски, коррупциогенность, конфликт интересов, закупки, предикатные нарушения, 
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предупреждение, законодательство, естественный интеллект, искусственный интеллект, 
Dataset, GPT, Big Data, блокчейн- технологии.
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Цитирование: Астанин В. В. Антикоррупция в ограничениях естественного и стимулах искусственного 
интеллекта. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(6), 1163–1173. EDN: VEVYDY

Введение в проблему исследования
Современные вызовы, которые стоят 

перед отечественной наукой, в том чис-
ле юридической, в связи с цифровизацией 
общественных отношений и интенсивным 
развитием технологий искусственного интел-
лекта заставляют задуматься об изменении 
подходов к исследованиям в сфере проти-
водействия коррупции и ожидаемым от них 
прикладным результатам.

Контент- анализ массивов диссертаций, 
размещенных на портале ВАК Минобрнау-
ки России, свидетельствует о небывалом 
приросте числа проводимых исследова-
ний по антикоррупционной тематике. Так, 
за последние 10 лет защищено свыше 80 
соответствующих диссертаций (3/4 из ко-
торых по юридическим наукам) (Vy`sshaya 
attestacionnaya komissiya Minobrnauki 
Rossii, 2013–2023). Такие показатели про-
изводительности научного труда не сложно 
выразить в соотношении количества работ 
в календарном исчислении –  каждая новая 
диссертация в представленной выборке за-
щищается раз в два месяца. Публикацион-
ная активность по указанной тематике впе-
чатляет числом. Опираясь на данные РИНЦ, 
в период с 2013 по 2023 годы индексировано 
более 5 000 научных статей и свыше 300 их 
сборников, посвященных разным пробле-
мам и задачам противодействия коррупции 
(Rossijskij indeks nauchnogo citirovaniya, 
2013–2023). Прибегая к простейшему ма-
тематическому расчету, можно установить 
уже ежедневную экспоненту числа опубли-
кованных научных статей в степени суток 
(0,7).

Большое количество издаваемых ра-
бот традиционно проявляется в отношении 
актуальных тем, к которым, несомненно, 

в современный период относится антикор-
рупция. Такие тенденции закономерно бла-
гоприятствуют накоплению и передаче зна-
ний, обогащают своей новизной научную 
специализацию, но должны еще и проду-
цировать практическую их значимость, об-
разовывать результаты интеллектуальной 
деятельности, возможные к применению. 
Здесь возникает вопрос –  можно ли в пра-
вовых научных исследованиях приискать 
такие результаты? Как правило, нематери-
альной формой вознаграждения авторов 
разработок выступает патент, получающий 
редкое воплощение в цикле юридических 
отраслей науки. Если обратиться к данным 
РИНЦ об изобретениях в области рассма-
триваемых тематических научных разра-
боток, то в исследуемый период встретим 
лишь один факт регистрации патента, объ-
ектом которого является мультимедийная 
презентация.

Концептологические  
основания исследования

Что же стимулирует публикаторов 
на проведение антикоррупционных иссле-
дований и как оценивать результативность 
их разработок в этой области? Можно пред-
положить (гипотеза), что во всех заданных 
вопросами случаях, желанным для авторов 
становится приобретение статуса сведущих 
в актуальной проблеме, а опубликование 
научной статьи по ней является самоцелью, 
которая позволяет обрести цитируемость 
и академическую узнаваемость. Для про-
грессивного развития науки в целом, при 
теоретической опережающей разработке 
актуальных вопросов практики, авторский 
вклад по этому поводу следует привет-
ствовать и поддерживать, но оценивая его 
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не по числу публикаций и информации, 
в ней описанной, а по качеству результатов 
в них и возможности их применения. Весь-
ма примечательно в этой связи образное за-
мечание А. Эйнштейна, который размыш-
ления о мотивах занятия научным трудом 
представил в категориях двух типов людей: 
«Храм науки –  строение многосложное. Раз-
личны пребывающие в нем люди. Некото-
рые занимаются наукой с гордым чувством 
своего интеллектуального превосходства; 
для них наука является тем подходящим 
спортом, который должен им дать полноту 
жизни и удовлетворение честолюбия. Мож-
но найти в храме и других: плоды своих 
мыслей они приносят здесь в жертву только 
в утилитарных целях» (Einstein, 1967: 40). 
При внимательном прочтении размыш-
лений, обнаружим разделение мотивов, 
а не типа ученых, общим знаменателем для 
которых становится результат научного 
труда. Однако уверенность в предложен-
ном постулате, объясняющем мотивы заня-
тия им, представляется зыбкой.

В современности заметным становится 
отход от концептуальных подходов, ориен-
тирующих на практико- ориентированное 
назначение научных исследований. Кон-
траст между прежним и нынешним суще-
ством такой необходимости разителен. Для 
этого, с одной стороны, достаточно принять 
во внимание метаданные РИНЦ в соотно-
шении количества публикаций и патентов, 
будь то по антикоррупционной или иной 
тематике общественных наук, а с другой –  
вспоминать суждения энциклопедистов 
и ученых своей отрасли знаний, издавна за-
давших методологию таких подходов. Для 
исключения несправедливого забвения за-
ветов предшественников обратимся лишь 
к некоторым аспектам их концептуального 
видения обеспечения результативности на-
учного познания, неисполнением которых 
страдают, в частности, современные анти-
коррупционные исследования. Достаточно 
будет двух авторитетных позиций.

Ф. Бэкон в своей блистательной работе 
«Великое восстановление наук», прибегая 
к аллегориям, обосновывал значение дока-
зательного научного подхода, исключающе-

го схоластику (основанную на отвлечённых 
рассуждениях), которой противопоставлен 
рациональный опыт и научные исследо-
вания в требованиях их результативности 
(Bacon, 1977: 57–59).

Отсутствующую междисциплинар-
ность теоретических исследований своего 
времени заметил Ф. Энгельс, предложив 
принцип координации наук, следование ко-
торому впоследствии привело к появлению 
перспективных областей, объединяющих 
несколько ранее разобщенных отраслей 
научного познания в прикладном их зна-
чении (психолингвистика, информатика 
и др.). Причем координация наук понима-
лась не просто как внешнее соположение 
между ними, основанное на стыке и пере-
плетении знаний, а как процесс развития 
каждой из них, когда переходы между нау-
ками образуют форму движения, где высо-
кая форма раскрывается через познание ее 
связи с условно низшими, из которых она 
генетически возникла и которые она содер-
жит в себе как подчиненные (Engel’s, 1982). 
Замысловатую на первый взгляд формулу 
Ф. Энгельса можно представить на при-
мере антикоррупции, где высшей формой 
ее движения (развития) становится искус-
ственный интеллект, соединяющий кибер-
нетику и лингвистику, которые соотносят 
в себе методы научного познания, основан-
ные на системном анализе и моделирова-
нии данных результативных исследований 
проявлений коррупции и связанных с ней 
предикатов.

Механизм такого прикладного сое-
динения не может быть обеспечен лишь 
естественным интеллектом, без искус-
ственного, основанного на человеческих 
возможностях памяти относительно боль-
ших данных. В этой связи пророческой 
предтечей по отношению к современному 
развитию искусственного интеллекта в обе-
спечении прикладного значения научных 
исследований стали идеи упоминаемого 
выше Ф. Бэкона о необходимости исследо-
вать искусственную память и то, что ей по-
могает, «вознося ее высоко над естествен-
ными силами» (Bacon, 2004: 126). Этот 
тезис служит приемлемым обоснованием 
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актуальности названия настоящей статьи, 
принимая во внимание не только ограниче-
ния, но и стагнацию естественного интел-
лекта без искусственного в современных 
антикоррупционных разработках, научное 
качество которых обобщенно иллюстриро-
вано ниже.

Постановка проблемы
Отмечаемое обилие многостраничных 

диссертационных исследований, а также 
публикаций по антикоррупционной тема-
тике затрудняет оперирование конкрет-
ными текстами и положениями в них, для 
описания их уязвимости в критериях ак-
туальности, практической значимости, но-
визны и междисциплинарности. Помимо 
этого, избрание конкретных трудов для по-
добного анализа может показаться субъек-
тивным в их выборе, а потому неэтичным. 
Принимая во внимание эти обстоятельства, 
позволительно, но исключительно для це-
лей настоящей работы, использовать метод 
обобщения частых недостатков качества 
научных антикоррупционных изысканий.

Итак, нередки случаи единичной пу-
бликации с обильным внутренним цити-
рованием предшествующих научных работ 
при дальнейшем отсутствии разработки 
темы автором, который ее подготовил. Это 
олицетворяет картину схоластики, отли-
чительными чертами которой со времен 
Средневековья выступают догматические 
и скрупулёзные рассуждения, сопровожда-
емые обязательной культурой цитирова-
ния, производящие суммарное изложение 
известных положений по избранной теме 
(Аverincev, 2010: 412).

Такими положениями, кочующими 
из одной публикации в другую, напри-
мер, являются следующие: слово corruptio 
в переводе с латыни означает «разложе-
ние, порча»; ядром коррупции выступа-
ют преступления дачи и получения взят-
ки; бытовая коррупция проявляется при 
взаимодействии граждан и чиновников; 
борьба с коррупцией требует ужесточения 
наказания. Помимо этого, есть и конкрет-
ные блуждающие тезисы, цитируемые 
не по первоисточнику (ввиду редкости 

его издания и отсутствия публичного или 
цифрового доступа к нему), а основанные 
на ссылках, взятых в трудах исследовате-
лей. При этом, не обладая знанием истин-
ного содержания такого тезиса, он воспро-
изводится по вторичному источнику, что 
квалифицируется как некорректное заим-
ствование как минимум. Нередко это каса-
ется историко- архивных положений, ранее 
открытых предшественникам со ссылками 
на оригинал документа (акт, издание), кото-
рые присваиваются «авторами» без указа-
ния на труд, в котором ссылка содержится. 
Яркий пример тому тиражирование в со-
временных работах тезиса о том, что в Рос-
сии, термин «коррупция» ввел А. Я. Эстрин 
в своей работе «Взяточничество», изданной 
в 1913 году. Причем постраничная ссылка 
часто не приводится. Достаточно обратить-
ся к электронным библиотекам публикаций 
или же Интернету, чтобы при помощи по-
исковика обнаружить избитость этого тези-
са в разных публикациях. Ирония состоит 
в том, что он приобрел дежурные свой ства 
упоминания после издания монографии 
автора настоящей статьи, опубликован-
ной почти ¼ века назад, в которой впервые 
и был введен в научных оборот названный 
труд А. Я. Эстрина и данное им определе-
ние термина «коррупция» (Astanin, 2003: 5).

Помимо прочего основные маркеры со-
временных антикоррупционных изысканий 
кроются не только в теоретическом культи-
вировании формулы «новое –  давно забы-
тое старое». В диссертационных антикор-
рупционных исследованиях мейнстримом 
и даже ритуальным становится авторское 
формулирование понятий «коррупция» или 
«преступления коррупционной направлен-
ности». В последнем случае новизна пред-
лагаемых дефиниций получает выражение 
в рекомендации дополнительных квалифи-
цирующих элементов деяния, выраженных 
в виде полученных от его совершения по-
мимо имущественных, неимущественных 
выгод, либо субъектов, их извлекающих. 
Практическая значимость подобных поло-
жений состоит в рекомендациях по допол-
нению ведомственных актов, определяю-
щих правила учета преступлений для целей 
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ведения статистики. В частности, таким ак-
том является часто дополняемое и изменяе-
мое Указание Генеральной прокуратуры РФ 
№ 11/11 и МВД России № 1 от 17.01.2023 г. 
«О введении в действие перечней статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
используемых при формировании стати-
стической отчетности». Между тем знаком-
ство с положениями диссертаций в части 
апробации их результатов не отражает 
фактов внедрения предлагаемых рекомен-
даций, что позволяет судить о сугубо тео-
ретическом и временном характере их ак-
туальности, ограниченном лишь периодом 
публичной защиты научного исследования 
(Onufrienko, 2015; Shurpaev,2021).

Многие научные публикации –  статьи 
на антикоррупционную тематику изоби-
луют региональным аспектом особенно-
стей, а в своем названии содержат дежур-
ные по актуальности ключевые слова, как 
то: «угрозы», «проблемы» или «вопросы», 
которые по существу требуют вовсе не пе-
риферийного решения. При этом ничтожно 
малым является количество научных раз-
работок и статей, им посвященных, предус-
матривающих междисциплинарный подход 
к решению действительных угроз, проблем 
и вопросов.

Методология
Примечательно, что методология ре-

шения практико- ориентированных задач 
антикоррупционных разработок требует 
оценки достаточности и достоверности ме-
тодов, которые используются при подготов-
ке современных тематических изысканий. 
Остановимся на некоторых. Так, во мно-
гих диссертациях нередко для заданных 
целей познания задействованными ока-
зываются метод индукции и формально- 
юридический подход.

Вопрос о целесообразности примене-
ния индукции для познания сложных явле-
ний, к коим относится коррупция во множе-
стве изменчивых проявлений, и выработке 
конкретных им мер противодействия от-
падает сам собой при рассмотрении содер-
жания этого метода. В обобщенном содер-
жании издавна предлагаемых определений 

отечественными и зарубежными методоло-
гами науки индукция представлена в виде 
идеализированных рассуждений, основан-
ных на рассмотрении частного, результаты 
которого переносятся на общее явление, 
выступая суждением множественности 
(Rutkovskij, 1956; Wright, 1957: 77–80). Ис-
пользование метода основано на догадках 
и предположениях, нуждающихся в мно-
гократных экспериментах, и в таком со-
держании он в большей мере приемлем 
для естественных наук, но не социальных 
и правовых. Однако в контексте целей по-
следующего содержания настоящей статьи 
важно отметить, что для антикоррупцион-
ных исследований метод индукционной ло-
гики может быть результативен. Это каса-
ется случаев его применения в прикладных 
системах машинного обучения, которые 
позволяют автоматически порождать гипо-
тезы о причинах, представляющих обнару-
женное сходство в эмпирических данных 
(Gaek, Gavranek, 1984: 36–39). В нашем слу-
чае это статистика, коррупциогенные нор-
мы, аффилированные связи в отношениях, 
коррупционные предикатные нарушения.

Формально- юридический подход для 
правовых исследований подходящий, не-
смотря на преодолеваемые современны-
ми учеными критичные его позиции, за-
данные основоположником нормативизма 
Г. Кельзеном в идеях освобождения права 
от всего социального сущего и реальности 
(Napalkova, 2018: 8–9). Для задач крими-
нологически значимого познания корруп-
ции и эффективных мер против множества 
ее проявлений и особенно нормативно- 
обусловленных, которые выражены в фе-
номене коррупциогенности, этот метод 
особо тщетен. Возникает даже коллизия 
задач и метода, учитывая, что исходная его 
сущность основана на правилах толкования 
и оценки норм в абстрагировании от со-
циальных, экономических, политических, 
культурных, правовых и иных явлений, 
которые могут обуславливать коррупцию. 
В такой конструкции поиск эффективных 
антикоррупционных решений на основе 
формально- юридического метода стано-
вится не просто невозможным, но и контр-



– 1169 –

Victor V. Astanin. Anti-Corruption in the Constraints of Natural and Incentives of Artificial Intelligence

продуктивным, ведущим к ложным целям 
или же идеализму. Эта проблема проявля-
ется в антикоррупционной экспертизе «ка-
бинетного» режима, которая проводится 
без учета выявляемой коррупциогенности 
норм, воплощенных в деяниях.

Эффективная методология обеспече-
ния практико- ориентированных исследова-
ний и разработок в области антикоррупции 
на современном этапе не может обойтись 
без искусственного интеллекта. Законо-
дательное определение (Ukaz Prezidenta 
Rossijskoj Federacii, 2019) его возможностей 
обратим к антикоррупционным разработ-
кам. Таковые могут строиться на комплексе 
технологических решений, имитирующих 
когнитивные функции человека, основан-
ные на поиске и выявлении коррупционных 
рисков, которые дают результаты реагиро-
вания, сопоставимые или превосходящие 
возможности интеллектуальной деятельно-
сти человека, без характерных для нее из-
держек (затрат времени, приобретения опы-
та, допущения ошибок и субъективности). 
Достаточный для этого технологический 
комплекс требует создания, во-первых, 
информационно- коммуникационной ин-
фраструктуры, позволяющей использовать 
сервисы обработки данных по алгоритмам, 
заданным исследователем, а во-вторых, 
программного обеспечения процессов при-
нятия решений, находящихся под контро-
лем человека.

Обсуждение
Принципиально новым подходом 

по выявлению и устранению рисков кор-
рупции, основанным на применении искус-
ственного интеллекта, может быть отмечена 
сфера закупок, как наиболее подверженная 
таким рискам, продуцированных множе-
ством предикатных нарушений. Рассмо-
трим ряд из них, прежде чем перейти к опи-
санию возможностей реагирования на них 
силами искусственного интеллекта.

1) Риски коррупционного сговора 
между представителями заказчика и ис-
полнителя выдает наличие в техническом 
задании требования необоснованных сви-
детельств или необязательных сертифика-

тов –  о качестве производимой продукции 
(оказываемых услуг) или их соответствии 
регламентам, принятым саморегулируемой 
организацией, объединяющей потенциаль-
ных поставщиков. Выдача таких сертифи-
катов лимитирована порой одним экзем-
пляром, который становится проходным 
билетом субъекта, его получившего для по-
беды в закупке, техническое задание кото-
рой предусматривает наличие требуемого 
подтверждения (необязательного по зако-
ну). В результате обладатель единственно-
го сертификата становится единственным 
участником закупки. Последствия такого 
предикатного нарушения получают выра-
жение в совершении коррупционной сдел-
ки, ставшей возможной благодаря неконку-
рентным условиям процедур закупки.

2) Предикатным коррупционным 
деянием является нарушение расчета на-
чальной максимальной цены контракта, 
при котором изначально определенная за-
казчиком аномально низкая цена работ 
(услуг), будучи не привлекательной для 
потенциальных исполнителей, не готовых 
их выполнять себе в убыток, между тем 
не смущает одного поставщика, который 
становится единственным участником, 
вышедшим на закупку, представившим 
соответствующее заявленной цене свое 
коммерческое предложение и выразившим 
согласие на заключение контракта. Между 
тем это только первый этап предикатного 
нарушения, которое является длящимся. 
В последующем с победителем заключает-
ся дополнительное соглашение, предусма-
тривающее увеличение стоимости. Нередко 
это осуществляется в минимально допусти-
мых условиях легитимности, а именно ког-
да начальная максимальная цена контракта 
отличается от указанной в извещении или 
в плане закупки не более чем на 10 %.

3) Наличие в технических заданиях 
коррупциогенных факторов, связанных 
с юридико- лингвистической неопреде-
лённостью положений в них, неполнотой 
административных процедур оценки ком-
мерческих предложений, которые дают 
возможность необоснованно широким пре-
делам усмотрения заказчика в признании 
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состоятельности выбора поставщика в ус-
ловиях скрытой аффилированности с ним. 
Расхожими конструкциями, обладающими 
такой коррупциогенностью, становятся по-
ложения технических заданий, связанных 
с оценкой требований к квалификации ис-
полнителя и поданных им коммерческих 
предложений в заранее оговоренных по-
яснениях к ним. Такими конструкциями 
являются следующие: «представить иные 
обоснования проекта», «в исключительных 
случаях, при необходимости, при оценке 
квалификации исполнителя учитываются 
дополнительные подкритерии», «при необ-
ходимости заказчик вправе затребовать 
иные документы дополнительно».

Наряду с приведенными частыми пре-
дикатными нарушениями в сфере закупок, 
способными порождать коррупционные от-
ношения, на основе конструирования нор-
мативных положений встречаются и триви-
альные, как то: условия выполнения заказа, 
который не может быть осуществлен ис-
полнителем без привлечения субподрядчи-
ка, требования к которому предопределены 
вне связи с ОКВЭД; опубликование изве-
щений о закупке в предпраздничный день 
с расчетом даты окончания срока подачи 
заявок на нерабочие дни, сокращенный ра-
бочий день или первый рабочий день после 
длинного каникулярного периода. Подоб-
ные риски широко освещены в предыду-
щих работах автора (Astanin, 2019; Astanin, 
2024), но на момент их издания без привяз-
ки к возможностям реагирования на них 

при помощи искусственного интеллекта. 
В этой связи новизна и прикладное значе-
ние использования его технологий для этих 
целей актуализируются в следующих пред-
ложениях.

Все описанные риски предикатных 
коррупционных нарушений поддаются 
выявлению и купированию при использо-
вании технологии облачных вычислений, 
основанных на сопоставлении содержа-
ния требований в технических заданиях 
в оценке их обоснованности со сведения-
ми из интерактивных сервисов и ресурсов 
публичного доступа информации. Для на-
глядности такое соотношение можно пред-
ставить в табличном виде.

Глубоко не вдаваясь в технические осо-
бенности процедур работы искусственного 
интеллекта в заданных целях выявления 
рисков, достаточно определить архитекту-
ру подготовки данных для его применения 
(data preparation). Для этого потребуется со-
здание Dataset –  объединенной сведениями 
из указанных облачных ресурсов и текстов 
техзаданий размещенных на электронных 
площадках закупок. Результат воплотит-
ся в создании нейронной сети, способной 
выделять и автоматически сортировать 
предикаты в сопоставлении с данными, ко-
торые содержат облачные ресурсы, а также 
анализировать и распознавать сущности 
в текстах техзаданий, маркируя их как обу-
славливающие коррупционные риски.

Механизм работы искусственного ин-
теллекта, основанного на Dataset, не огра-

Положения техзаданий  
(предикатные коррупционные нарушения)

Облачные ресурсы  
и сервисы проверки правомерности положений

Требование необоснованных свидетельств и нео-
бязательных сертификатов

Единый реестр сертификатов соответствия и соот-
ветствия деклараций Федеральной службы по ак-
кредитации

Нарушение расчета начальной максимальной цены 
контракта

Калькуляторы расчета («Консультант плюс», 
«Эконом- эксперт онлайн», и др.)

Отличие начальной максимальной цены контракта 
от указанной в извещении о закупке или в плане 
закупок организации

Единая информационная система «Закупки»

Нормативные конструкции, содержащие корруп-
циогенные факторы или противоречащие законо-
дательству

Dataset Минюста России
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ничивается способностью выявлять риски 
коррупции в сфере закупки. Он может 
быть дополнен функциями генерирования 
текста заключений по результатам ана-
лиза коррупциогенного содержания тех-
нических заданий (на основе нейросети 
семейства GPT). Такие заключения содер-
жат рекомендации по устранению выяв-
ленных в них коррупционных предикатов 
и описывают признаки правонарушений 
(на основе законодательства и судебных 
решений), за совершение которых пред-
усмотрена юридическая ответственность. 
Заключению целесообразно придавать 
статус промежуточного акта, в возможно-
стях его апелляционного обжалования или 
исполнения со стороны владельцев кор-
рупционных рисков. При игнорировании 
с их стороны рекомендаций дополнитель-
ные технологии искусственного интел-
лекта, представленные также в нейросети 
GPT, генерируют подготовку заявлений 
в возможностях их направления в госу-
дарственные контролирующие, надзорные 
или правоохранительные органы для при-
нятия предусмотренных законом мер ре-
агирования для обеспечения противодей-
ствия коррупции.

Заключение
Стимулирование антикоррупции 

нельзя связывать исключительно с техно-
логиями искусственного интеллекта вне 
связи с производимыми исследованиями 
ученых. Речь не идет о замене естествен-
ного интеллекта, изменению подвергаются 
лишь роль и функции человека в обеспе-
чении задач противодействия коррупции. 
Учитывая ограниченные возможности ис-
кусственного интеллекта прогнозировать 
постоянно мимикрирующие проявления 
коррупции, основанные на лазейках в за-
конодательстве, на несовершенстве прак-
тики правоприменения, участие челове-
ка –  квалифицированного специалиста 
в области антикоррупции, неоспоримая не-
обходимость. Первичные анализ и оценка 
коррупциогенности положений норматив-
ных актов и документов, необходимость 
расширения облачных сервисов проверки 

информации, выявление новых моделей 
коррупционных рисков в общественных 
отношениях, изменение подходов к ква-
лификации деяний, и многое другое –  бу-
дут находиться в компетенции носителя 
естественного интеллекта. Здесь как раз 
и может быть соединена наука с практи-
кой, которая использует результаты иссле-
дований, представленных в диссертациях 
и публикациях по антикоррупционной те-
матике. При возможности их применения 
сомнения относительно прикладного зна-
чения проведенных исследований будут 
не состоятельны. Такое сближение науки 
и практики способно актуализировать за-
дачи научного познания для ученых, в тре-
бованиях к таким результатам их труда, 
которые должны соответствовать вызовам 
и потребностям, фиксируемых искусствен-
ным интеллектом. Задачи соединения те-
ории и практики в совместных плодах ре-
зультативности станут отправными для 
целей каждого исследования, которые пе-
рестанут быть только научными. Несмотря 
на то что идея такого соединения стара как 
мир, вожделенность в ее воплощении стала 
обостряться с развитием информационных 
технологий и перестала быть замалчивае-
мой (Novikov, 2006).

Кроме того, обеспечение доступа 
к технологиям искусственного интеллек-
та на основе модели «данные как сервис», 
их наполнение и корректировка, анализ 
достаточности и полноты сведений, необ-
ходимых для выявления коррупционных 
рисков и реагирования на них, разбира-
тельство с апелляциями на результаты 
работы искусственного интеллекта, спо-
собные порождать неблагоприятные пра-
вовые последствия, также остаются в со-
вместном ведении квалифицированных 
экспертов –  юристов и аудиторов. Их роль 
тождественно равна программистам и опе-
раторам функционирования технологий 
искусственного интеллекта, без участия 
которых невозможны успешные результаты 
антикоррупции.

Применение технологий искусствен-
ного интеллекта преследует не только цели 
облегчения и оперативности выявления 
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рисков коррупции, позволяет расширить 
масштабы проверок и повысить эффектив-
ность реагирования. Преимущества ис-
кусственного интеллекта кроются в иных 
важных аспектах, которые сочетают в себе 
известную долю иронии и рационализма. 
Он не болеет и не уходит в отпуск, оставляя 
без внимания развитие рисков коррупции; 
объективен, обоснован и проверяем в реше-
ниях; неподкупен; не способен проявлять 
дискриминации; не лжет и не пытается ус-
лужить. Помимо этого, крайне важны юри-
дически значимые прогрессивные резуль-
таты работы искусственного интеллекта, 
которые в исполнении человеком порож-
дают издержки в постоянных трудовых, 
финансовых или технологических затра-
тах, или вовсе не исполнимы. В частности, 
он позволяет формировать прецедентную 
практику для самообеспечения и развития 
базы данных, а подготовка заключений 
на основе блокчейн- технологий не позво-
ляет их утратить, исправить или придать 
забвению.

Для специалистов в области антикор-
рупции при взаимодействии с искусствен-
ным интеллектом, безусловно, потребует-
ся разработка методических пособий, свод 
этических норм и правил использования 
технологий, определение порядка взаи-
модействия, предоставления, получения 
и обмена информацией с правопримени-
тельными органами, а также структурами, 
аккумулирующими Big Data (большими 
данными в виде огромного массива и мно-
гообразия информации, образованной 
в результате цифровизации самых разных 
форм и видов общественных отношений, 
в которых вероятны проявления корруп-
ции или уязвимость от их рисков). По-
требность в подготовке специалистов для 
обеспечения антикоррупционной безопас-
ности с использованием описанных пере-
довых технологий становится не просто 
очевидной, но и оперативно востребован-
ной и перспективной для развития сферы 
дополнительного профессионального об-
разования.
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Abstract. Preventing and management conflicts of interest is an essential element of the 
anti- corruption system. It is of great significance for scholars studying various realms of 
legal regulation to academically understand and conceptualize this phenomenon. At the 
same time, notwithstanding a developed doctrine and extensive practice in preventing and 
management interest conflicts as to manifold types of public officials, this legal institution 
has not been studied enough in terms of labor relations. The article highlights that up to 
now two diametrically opposed approaches to making out anti- corruption aspect of interest 
conflict have emerged in the theory of labor law. Their existence does not allow conceptual 
foundations of anti- corruption activity to be fully developed in this scope of legal regulation. 
Authors support the stand that an employer has a general (economic) interest, which 
may conflict with interests of other subjects of labor relations. Within the framework of 
this approach, the corruption potential of conflict situation of sending an employee on a 
business trip is examined in the area of science and higher education. It has been inferred 
eventually that the employee’s interest in sending on a business trip does not constitute 
breaches of anti- corruption legislation. However, if there is such an employee’s interest, 
it is required to further investigate the content of the employer’s interest, which may be 
imaginary, implicit or absent. Therefore, a substantive analysis of interests of employer 
and employee in the event of starting, changing or terminating specific labor relations is 
a crucial task of departments (or their officials) for the prevention of corruption offenses. 
The fulfillment of this task will contribute to ensuring the anti- corruption security of the 
organization.
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Конфликт интересов работодателя и работника  
при направлении в служебную командировку

С. П. Басалаева, И. А. Дамм, Е. А. Акунченко
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Институт конфликта интересов занимает важное место в системе 
предупреждения коррупции, а также является актуальным объектом научного познания 
специалистов в различных сферах правового регулирования. Несмотря на обилие 
теоретических разработок, а также богатый практический опыт предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов в деятельности различных категорий 
публичных должностных лиц, данная проблематика остается малоизученной в аспекте 
трудовых отношений. В статье констатируется, что на сегодняшний день в доктрине 
трудового права сложились два диаметрально противоположных подхода относительно 
понимания конфликта интересов субъектов трудовых отношений, существование 
которых приводит к некоторой стагнации концептуальных основ предотвращения 
и урегулирования данного явления в области трудовых правоотношений. Поддерживая 
концепцию наличия генерального (хозяйственного) интереса организации- 
работодателя, а также возможность противоречия такового с интересами иных 
субъектов трудовых правоотношений, авторы исследуют коррупциогенный потенциал 
ситуации конфликта интересов при направлении работника в служебную командировку 
на примере сферы науки и высшего образования. По результатам исследования 
сделан вывод о том, что сам по себе интерес работника к направлению в служебную 
командировку не свидетельствует о нарушении положений законодательства 
о противодействии коррупции, однако при его наличии необходимо дополнительно 
изучить содержание интереса работодателя, который может быть мнимым или 
неявным, а равно отсутствовать. Следовательно, предметный анализ содержания 
интересов работодателя и работника при возникновении, изменении или прекращении 
конкретных трудовых правоотношений является важной задачей подразделений 
по профилактике коррупционных правонарушений или уполномоченных должностных 
лиц, выполнение которой будет способствовать обеспечению антикоррупционной 
безопасности организации.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, конфликт интересов, 
служебная командировка, антикоррупционная безопасность.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.4 –  уголовно- правовые науки.

Цитирование: Басалаева С. П., Дамм И. А., Акунченко Е. А. Конфликт интересов работодателя 
и работника при направлении в служебную командировку. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные 
науки, 2024, 17(6), 1174–1182. EDN: VJJGGP

Введение в проблему исследования
Конфликт интересов с позиции системы 

противодействия коррупции представляет 

собой один из основных объектов антикор-
рупционного воздействия. Ситуация влия-
ния личной заинтересованности субъекта 
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общественных отношений на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение 
им своих должностных, служебных или тру-
довых обязанностей является «плодородной 
почвой», на которой произрастает подавляю-
щее большинство коррупционных девиаций: 
от аморальных поступков до преступлений. 
Рассматриваемый феномен имеет универ-
сальный характер, а его деструктивный по-
тенциал наблюдается практически во всех 
сферах жизни общества. Поэтому не случай-
но разработка и реализация различных мер, 
направленных на предотвращение и урегу-
лирование коллизии публичных и частных 
интересов, входит в число приоритетных 
задач каждого государства –  участника Кон-
венции ООН против коррупции (п. 4 ст. 7, 
п. 2 ст. 12).

Самостоятельное отечественное уче-
ние о конфликте интересов в том виде 
и значении, в каком он определяется в со-
временной юридической литературе и зако-
нодательстве, стало формироваться только 
в начале XXI в. (Nozdrachev (ed.), 2016: 37). 
При этом термин «конфликт интересов» 
постепенно закреплялся в нормативных 
правовых актах, регламентирующих обще-
ственные отношения как в публичном, так 
и в частном секторах. Однако в силу того, 
что основные усилия антикоррупционной 
деятельности в Российской Федерации 
в то время были ориентированы именно 
на сферу государственной (муниципаль-
ной) службы, сложившаяся применительно 
к ней модель предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов получила рас-
пространение в иных отраслях правового 
регулирования. Как отмечается в специаль-
ной литературе (Khabrieva, Kapustin, Gabov 
& Chernogor, 2018: 10), «материнской сре-
дой» для институционализации конфликта 
интересов выступило административное 
законодательство, а каналом его «ретранс-
ляции» –  Федеральный закон от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее –  ФЗ-273). Трудовые 
правоотношения в данном случае не стали 
исключением.

С развитием антикоррупционного зако-
нодательства институт конфликта интере-

сов утратил исключительно «служебный» 
характер. Круг лиц, обязанных принимать 
меры по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов в соответствии 
с ч. 3 ст. 10 ФЗ-273, постепенно расширялся. 
Так, в 2017 г. к числу таковых законодатель 
отнес «работников, замещающих отдель-
ные должности, включенные в перечни, 
установленные федеральными государ-
ственными органами, на основании трудо-
вого договора в организациях, создаваемых 
для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органа-
ми» (п. 3). Кроме того, указанная обязан-
ность также возложена на работодателя 
и иных уполномоченных лиц, которым ста-
ло известно о конфликте интересов подчи-
ненного работника (ч. 3 ст. 11).

Согласно ст. 13.3 ФЗ-273 на любые орга-
низации, независимо от их организационно- 
правовой формы, возлагается обязанность 
«разрабатывать и принимать меры по пред-
упреждению коррупции» (ч. 1), которые мо-
гут включать в том числе «предотвращение 
и урегулирование конфликта интересов» 
(п. 5 ч. 2). Отдельные положения, устанав-
ливающие правовые последствия неприня-
тия работником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является, также полу-
чили закрепление в Трудовом кодексе РФ 
(п. 7.1 ч. 1 ст. 81).

Вместе с тем, несмотря на динамично 
развивающееся теоретико- прикладное обе-
спечение вопросов предупреждения кон-
фликта интересов в целом, практические 
аспекты данного вида антикоррупционной 
деятельности в сфере трудовых отношений 
на сегодняшний день разработаны недо-
статочно подробно. Это приводит к тому, 
что типовые ситуации конфликта интере-
сов, возникающего между работодателем 
и (или) работниками (их представителями), 
а также механизмы предотвращения и уре-
гулирования такого конфликта вынуж-
денно заимствуются из сферы публичного 
управления. Однако такая организационно- 
правовая экстраполяция, как правило, 
не учитывает специфику различных типов 
организаций. В зависимости от сферы, це-
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лей и видов деятельности, участия государ-
ства в создании и (или) финансировании, 
а также характера и степени влияния дея-
тельности на состояние национальной без-
опасности юридические лица могут подраз-
деляться на публичные, публично- частные, 
частно- публичные и частные (Damm & 
Kostrykina, 2023: 376–378). Поэтому впол-
не закономерно, что предъявление к сугу-
бо публичным или частным организациям 
одинаковых требований по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интере-
сов не способствует обеспечению антикор-
рупционной безопасности.

Концептологические  
основания исследования

Изучению проблем познания и преду-
преждения конфликта интересов посвящены 
публикации ведущих отечественных специ-
алистов в области противодействия кор-
рупции. В. В. Астанин, С. Н. Братановский, 
М. Ф. Зеленов, А. Д. Ильяков, П. А. Кабанов, 
О. С. Капинус, Т. Л. Козлов, А. В. Кудашкин, 
В. И. Михайлов, А. Ф. Ноздрачев, В. В. Се-
вальнев, Ю. В. Трунцевский, А. В. Федоров, 
Т. Я. Хабриева, А. М. Цирин, С. Е. Чаннов, 
Е. В. Черепанова и многие другие авторы 
внесли существенный вклад в развитие об-
щей теории противодействия коррупции 
в целом и конфликту интересов в частно-
сти. Вместе с тем необходимо признать, что 
данной проблеме в настоящий момент уде-
ляется незаслуженно мало внимания со сто-
роны представителей трудового права. Не-
выявленный и (или) неурегулированный 
конфликт интересов способен привести 
к значительным негативным последствиям, 
которые выражаются не только в причи-
нении вреда организации (ее бюджету или 
репутации), но и зачастую в нарушении 
трудовых прав конкретных работников, 
несправедливо ограниченных в их реализа-
ции из- за противоправных действий иных 
участников трудовых отношений. Поэтому 
осознание важности предупреждения дан-
ного явления со стороны представителей 
науки и практики является неотъемлемым 
компонентом формирования целостной 
системы обеспечения антикоррупцион-

ной безопасности в Российской Федерации 
(Damm, 2021).

Постановка проблемы
За последнее время в специальной ли-

тературе относительно проблем предот-
вращения и урегулирования конфликта ин-
тересов участников трудовых отношений 
в аспекте противодействия коррупции сло-
жилось два диаметрально противополож-
ных подхода.

Первый заключается в том, что специ-
алисты в области трудового права либо 
полностью отрицают коррупциогенный 
потенциал конфликта интересов работо-
дателя и работника, либо попросту иг-
норируют данную проблематику. Одной 
из причин сложившейся ситуации являет-
ся дуалистическая природа этой отрасли, 
«в рамках которой сосуществуют нормы 
и субъективные права (юридические обя-
занности), как публично- правовые, так 
и частноправовые» (Gorokhov, Mavrin & 
Khokhlov, 2003: 38). Как известно, Тру-
довой кодекс РФ содержит нормы, регла-
ментирующие трудовые правоотношения 
как на диспозитивной (трудовой договор, 
рабочее время, время отдыха, заработная 
плата и др.), так и на императивной основе 
(охрана труда, материальная ответствен-
ность, формы и способы защиты трудовых 
прав, рассмотрение трудовых споров, от-
ветственность за нарушение норм трудо-
вого законодательства и др.) (Lomakina, 
2021: 109). В данном случае государство 
в лице публичных органов фактически 
выступает гарантом соблюдения баланса 
частных интересов работодателя и работ-
ника, противоречие между которыми на-
ходится в плоскости индивидуального или 
коллективного трудового спора. С учетом 
изложенных выше положений О. В. Моц-
ная констатирует, что конфликт интере-
сов в аспекте противодействия коррупции 
«проявляется в личной заинтересованно-
сти лица, которая противоречит публич-
ным интересам, в то время как в трудо-
вых отношениях конфликт интересов 
является следствием противоречий между 
законными интересами субъектов право-
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отношения –  работника и работодателя» 
(Motsnaia, 2017: 94).

Более того, в специальной литерату-
ре высказана позиция о том, что деталь-
ная регламентация процессов возникнове-
ния и прекращения трудовых отношений, 
а также осуществления индивидуальной 
трудовой деятельности «позволяет в боль-
шинстве случаев избежать коррупционных 
отношений» (Khabrieva (ed.), 2013: 226). 
Например, решение работодателя о прие-
ме, переводе, премировании, повышении, 
увольнении или других юридически зна-
чимых действиях в отношении работника, 
«даже если в его основе лежит некоторое 
субъективное представление, не может 
быть квалифицировано как коррупционное, 
поскольку не связано с совершением право-
нарушения» (Khabrieva (ed.), 2013: 227).

Второй подход к пониманию конфлик-
та интересов участников трудовых отно-
шений заключается в том, что интересы 
работодателя как юридического лица могут 
вступать в противоречие с интересами фи-
зического лица, выступающего в качестве 
единоличного органа управления такой ор-
ганизацией. Осуществляя властные полно-
мочия, основанные на локальном норматив-
ном акте, трудовом договоре, доверенности 
и пр., руководитель или иной уполномо-
ченный представитель работодателя может 
использовать свой статус в личных или 
групповых интересах, тем самым причи-
няя вред как самой организации, так и ее 
работникам. По мнению Л. В. Зайцевой, 
как и в традиционных публичных отраслях 
права, «в трудовом праве, в предмет кото-
рого входят отношения частно- публичного 
характера, также возникают проблемы, свя-
занные с возможным конфликтом личных 
интересов лица, уполномоченного прини-
мать властные решения в интересах друго-
го лица, выступая в качестве его представи-
теля» (Zaitseva, 2016: 144).

Другие авторы подчеркивают, что воз-
никновение конфликта интересов в трудо-
вых отношениях вполне реально и пред-
ставляет собой противоречие интересов 
участников трудовых отношений по пово-
ду надлежащего, объективного и беспри-

страстного исполнения трудовых обязан-
ностей, а не соблюдения субъективных 
трудовых прав. Как пишет Н. А. Абузярова, 
«под конфликтом интересов законодатель 
понимает не различие интересов в связи 
с условиями труда (службы), а противопо-
ставление интересов работника и работода-
теля (или иного лица), при котором работ-
ник хочет получить материальную выгоду, 
что приводит к определенному вреду у дру-
гого субъекта» (Abuziarova, 2018: 153). Ана-
логичным образом, рассматривая непотизм 
как частный случай конфликта интересов, 
Е. А. Глухов и В. М. Корякин полагают, что 
в данной ситуации вступают в противоре-
чие:

− публичный интерес качественно 
выполнить свою работу, заслужить уваже-
ние коллег и руководства, добиться высо-
ких результатов деятельности;

− частный интерес удовлетворить 
собственные потребности, получить лич-
ную выгоду, «сделать шаг» в направлении 
лучшей жизни для себя самого или своих 
близких (Glukhov & Koriakin, 2016: 2).

Сказанное позволяет сделать вывод 
о наличии разных позиций о сущности кон-
фликта интересов участников трудовых 
отношений. Камнем преткновения в дан-
ном случае выступает трактовка категории 
«интерес» в трудовом праве, а также осо-
бенности ее содержательного наполнения 
применительно к различным видам участ-
ников трудовых отношений. Поддерживая 
концепцию наличия генерального (хозяй-
ственного) интереса у любого работодате-
ля вне зависимости от его организационно- 
правовой формы и целей деятельности 
(Lipkovskaia, 2011: 17), мы разделяем второй 
подход и предлагаем рассматривать кон-
фликт интересов в трудовом праве как про-
тиворечие между генеральным интересом 
работодателя и личной заинтересованно-
стью его работников. Подобное понимание 
позволяет взглянуть на проблему преду-
преждения коррупции в деятельности ор-
ганизаций со стороны, отличной от класси-
ческих постулатов теории трудового права, 
а также дает возможность выработать меха-
низмы предотвращения и урегулирования 
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конфликта интересов на качественно но-
вом уровне. Рассмотрим данную проблему 
на примере ситуации «командировки в ин-
тересах работника».

Обсуждение
Понятие командировки в трудовом за-

конодательстве дано в самом общем виде. 
В соответствии со ст. 166 Трудового ко-
декса РФ, служебная командировка –  это 
поездка работника по распоряжению ра-
ботодателя на определенный срок для вы-
полнения служебного поручения вне места 
постоянной работы. Данный вопрос также 
регулируется Постановлением Правитель-
ства РФ от 13 октября 2008 г. № 749, кото-
рое посвящено особенностям направления 
работников в служебные командировки 
и не содержит дополнительных характери-
стик рассматриваемого понятия.

Между тем именно с содержанием по-
нятия служебной командировки связан ряд 
проблемных вопросов. Один из них: воз-
можна ли командировка в интересах работ-
ника? На первый взгляд, это оксюморон, 
поскольку в ст. 166 Трудового кодекса РФ 
установлено, что командировка осущест-
вляется по распоряжению работодателя 
и для выполнения служебного поручения. 
Казалось бы, в этих признаках и содер-
жится ключевая характеристика команди-
ровки –  интересы работодателя. Однако 
возможны ситуации, когда в поездке также 
заинтересован и работник. Более того, ин-
терес работника может быть главенствую-
щим, причем настолько, что интерес рабо-
тодателя становится неочевидным. В иной 
ситуации интерес работодателя и вовсе мо-
жет быть мнимым. Основной же целью при 
этом является удовлетворение интереса 
работника. Кроме того, следует учитывать, 
что категории командируемых работников 
различны: от вспомогательного персонала 
до лиц, осуществляющих управленческие 
функции в организации. Последние име-
ют гораздо больше возможностей влияния 
на процесс принятия решения о направле-
нии в служебную командировку.

Так, интересом работника в команди-
ровке может быть путешествие в другой го-

род или страну, посещение родственников, 
друзей и т.п. «Командировки в интересах 
работника» могут быть связаны с любым 
направлением деятельности организации. 
Весьма распространены они в сфере нау-
ки и высшего образования: например, ко-
мандировки с целью стажировки в других 
вузах, участия в научных конференциях, 
работы в научных библиотеках и, нако-
нец, для подготовки и защиты диссертации 
на соискание ученой степени доктора или 
кандидата наук.

В приведенной ситуации высока веро-
ятность возникновения конфликта интере-
сов, поскольку направление работника в ко-
мандировку при отсутствии на то интереса 
работодателя, то есть по мнимому служеб-
ному поручению, может создать неправо-
мерное преимущество для такого работника 
и, как следствие, повлечь нарушение субъ-
ективных прав и законных интересов иных 
лиц, а также причинение имущественного 
(незаконное получение компенсационных 
выплат) и неимущественного (репутацион-
ные потери) вреда организации. Поэтому 
установление действительного содержа-
ния интересов работодателя и работника 
в ситуации командирования является важ-
ным компонентом обеспечения их баланса, 
а равно предупреждения конфликта между 
ними.

Командировка –  это не осуществление 
работником своих постоянных трудовых 
обязанностей, а выполнение за пределами 
постоянного места работы конкретных за-
даний, которые работодатель определяет 
при направлении в командировку. Такие 
задания могут быть как в рамках трудовой 
функции работника (и тогда его согласие 
на командировку не требуется), так и за ее 
пределами (такая командировка возможна 
только с письменного согласия работни-
ка). Ключевым признаком командировки 
является ее соответствие целям деятель-
ности и интересам работодателя. Однако 
сложности в квалификации командировки 
начинаются тогда, когда к интересу рабо-
тодателя добавляется интерес работника. 
И здесь возможны несколько ситуаций, рас-
смотреть которые предлагается на примере 
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сферы науки и высшего образования, где 
такие «пограничные командировочные со-
стояния» весьма распространены.

1. Ситуация наличия законного интере-
са работодателя. В её рамках присутству-
ют явные интересы как работодателя, так 
и работника. Например, преподаватель вуза 
направляется в командировку для участия 
в научной конференции. Здесь недостаточ-
но соотнести служебное поручение работ-
нику с его трудовой функцией. Предмет 
командировки может выходить за рамки 
трудовых обязанностей работника. В этом 
случае необходимо также учитывать соот-
ношение целей поездки с направлениями 
деятельности организации- работодателя. 
С одной стороны, участие в конференциях 
не является прямой обязанностью препо-
давателя. Однако в ч. 4 ст. 28 Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что образовательные органи-
зации высшего образования осуществляют 
научную и (или) творческую деятельность. 
Следовательно, такая поездка связана с де-
ятельностью образовательной организации 
высшего образования. В ситуации явного 
интереса работодателя, например, при со-
впадении целей поездки с показателями 
эффективности деятельности организации, 
поставленными учредителем, или показате-
лями программы развития, нет необходимо-
сти в глубоком антикоррупционном анали-
зе интереса работодателя. Однако наличие 
явного интереса работника в такой поезд-
ке превращает ее в ценный ресурс, и меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов должны быть пред-
приняты при распределении этого ресурса 
(например, разработан прозрачный порядок 
направления в такие командировки).

2. Ситуация отсутствия законного 
интереса работодателя. В этом случае 
интерес работодателя отсутствует, а по-
ездка осуществляется исключительно 
в целях работника. Несмотря на очевид-
ную недопустимость такой командиров-
ки, ситуация не так проста с точки зрения 
оценки наличия или отсутствия интереса 
работодателя. Например, преподаватель 

вуза является экспертом Рособрнадзора 
и направляется работодателем в команди-
ровку для аккредитационной или лицензи-
онной экспертизы другой образовательной 
организации. Здесь опять же необходимо 
соотносить цель командировки с целями 
деятельности работодателя. Полагаем, что 
в данной ситуации они не соответствуют 
друг другу, поэтому командировка невоз-
можна. Работнику может быть предостав-
лен на данный период отпуск без сохране-
ния заработной платы.

3. Ситуация неявного или мнимого ин-
тереса работодателя. В данной ситуации 
интерес работодателя де- юре представлен 
в служебном поручении, но де- факто отсут-
ствует или неявно выражен. В этой ситуа-
ции требуется более глубокая проработка 
категории интереса и антикоррупционный 
анализ ее содержания. Например, препода-
ватель направляется в командировку в каче-
стве председателя государственной экзаме-
национной комиссии (далее –  ГЭК) или для 
ведения занятий в другой образовательной 
организации. Интерес работника –  из са-
мого очевидного –  это получение оплаты 
труда в принимающем вузе при сохранении 
заработной платы в вузе- работодателе. Мо-
гут быть и другие интересы: укрепить свою 
репутацию, наладить личные связи, побы-
вать в престижном статусе председателя 
ГЭК или визит- профессора и т.п. Но есть ли 
здесь интерес работодателя? Полагаем, что 
он потенциально возможен. Например, это 
развитие связей с вузами- партнерами, по-
ложительное позиционирование вуза в об-
разовательном пространстве, укрепление 
его репутации и т.п. Однако такой интерес 
работодателя на самом деле может и от-
сутствовать. Все зависит от конкретной 
ситуации: какой именно преподаватель 
направляется в такую поездку, в какую ор-
ганизацию, для участия в каком проекте; 
имеются ли соглашения о сотрудничестве, 
сетевые образовательные программы, обра-
зовательные консорциумы и т.п. Погранич-
ный характер этих обстоятельств должен 
быть тщательно проанализирован на пред-
мет реального или мнимого интереса рабо-
тодателя.
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Заключение
В рамках проведенного исследования 

нами рассмотрены несколько проблем осу-
ществления антикоррупционной деятель-
ности в части предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов участников 
трудовых отношений, имеющих теоретиче-
ское и прикладное значение.

Во- первых, категория «конфликт инте-
ресов» в том содержательном наполнении, 
в котором она используется в современ-
ном законодательстве о противодействии 
коррупции, не привлекает должного вни-
мания со стороны специалистов в области 
трудового права. Это обусловлено тем, 
что традиционное представление об этой 
отрасли среди ученых не допускает ин-
ституционализации конфликта интересов 
работодателя и работника в качестве пре-
диката коррупционного дисциплинарного 
проступка. В связи с этим представляется 
своевременным и необходимым изменение 
угла зрения на категории «интерес работо-
дателя» и «интерес работника» с априори 
правомерных целей деятельности участ-
ников трудовых отношений на апостерио-
ри личные (и, возможно, противоправные) 
устремления физических лиц, имеющих со-
ответствующий трудовой статус.

Во- вторых, частно- публичная при-
рода трудового права дает определенную 
свободу работодателю в части принятия 
управленческих решений в отношении сво-
их работников, равно как и предоставляет 
работникам право воздерживаться от всего, 
что выходит за рамки трудовых функций. 
В связи с этим оценка интересов работо-
дателя и работников на предмет их проти-

воречия в аспекте противодействия кор-
рупции должна осуществляться с учетом 
возможности диспозитивного усмотрения 
каждой из сторон трудовых отношений. 
Кроме того, в случае отсутствия интере-
са работодателя к принятию конкретного 
решения в отношении работника или не-
очевидности (мнимости) такого интереса 
следует уделить особое внимание антикор-
рупционному анализу сложившейся ситуа-
ции.

Подчеркнем, что ключевой характе-
ристикой командировки является интерес 
работодателя. При этом его наличие или 
отсутствие не всегда очевидно. Такой ин-
терес может быть ярко или слабо выражен-
ным, скрытым или мнимым, постоянным 
или ситуационным. В свою очередь, нали-
чие интереса работника, сопутствующего 
интересу работодателя, не делает команди-
ровку неправомерной, однако превращает 
ее в ценный ресурс и создает коррупцион-
ные риски, которые должны быть оцене-
ны подразделениями или должностными 
лицами работодателя, ответственными 
за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений. Обеспечение информа-
ционной, процедурной и партисипативной 
открытости управленческих решений яв-
ляется одним из важнейших инструмен-
тов предупреждения коррупции (Damm, 
Akunchenko & Shchedrin, 2019). Поэтому 
разработка прозрачных процедур направ-
ления в служебные командировки, обреме-
ненные интересом работника, выступает 
перспективным направлением развития 
антикоррупционной политики каждой ор-
ганизации.
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Углеродное регулирование как инструмент  
государственной политики стимулирования  
глубокой переработки лесного сырья в России

А. И. Пыжева, б, Р. В. Гордеева, б,  
Е. В. Зандера, Ю. И. Пыжеваа
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Аннотация. Проанализированы эффекты санкций на импорт российской лесной 
продукции в страны Европейского союза и введения правительством России 
запретительных пошлин на экспорт основных видов необработанных лесоматериалов. 
Несмотря на сокращение соответствующих внешнеторговых потоков, проблема 
низкой степени переработки древесины внутри страны сохраняется, прежде всего 
за счет пиломатериалов. Показано, что упущенные выгоды от действующего 
способа эксплуатации десятков миллионов кубометров российской древесины могут 
в несколько раз превышать фактически получаемый доход. Обсуждается введение 
дополнительной таможенной пошлины на экспорт из России пиломатериалов, 
ставка которой может быть привязана к стоимости углерода, депонированного 
в заготовленных лесоматериалах, и динамически возрастать с годами с целью 
обеспечения постепенного отказа от экспорта данного вида продукции при обеспечении 
максимально возможного дохода. За счет сборов от такого дополнительного платежа 
можно сформировать инвестиционные средства для реализации государственных 
климатических проектов в сфере лесных отношений. Масштабирование таких 
инициатив позволит не только решить проблему постепенного ухода от модели 
экспорта лесной продукции низких переделов, но и внести существенный вклад 
в воспроизводство национальных лесных ресурсов и социально- экономическое 
развитие России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Ключевые слова: экономика лесной промышленности России, степень переработки 
лесной продукции, экспорт лесной продукции, цена углерода, государственное 
регулирование внешнеэкономической деятельности.
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поддержки научной и научно- технической деятельности» в рамках проекта 
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Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.2.3 –  региональная и отраслевая экономика.
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Введение
Стратегические национальные интересы 

диктуют необходимость строгого соблюдения 
долгосрочных обязательств даже в условиях, 
когда тактические обстоятельства создают 
искушение временно нарушить ранее вы-
данные гарантии. Данный тезис является 
хорошим аргументом для дискуссии о необ-
ходимости участия Российской Федерации 
в реализации международной климатиче-
ской политики. Сегодня нередко слышны 
доводы в пользу отказа от национальных 
обязательств по декарбонизации экономики. 
Тем не менее фактическая государственная 
политика по- прежнему исходит из необходи-
мости выполнения принятых обязательств 
в соответствии с Рамочной конвенцией 
ООН по изменению климата (UNFCC, 1992) 
и продолжения участия страны в глобаль-
ных климатических инициативах (Makarov 
et al., 2018; Pyzhev, 2022; Potravny et al., 2022; 
Porfiriev, 2022; Porfiriev et al., 2022). Такой 
подход представляется стратегически верным 
не только в контексте глобальных полити-
ческих интересов России, но и с точки зре-
ния смягчения последствий климатических 
изменений для национальной экономики: 
несмотря на то, что для части территории 
страны будут наблюдаться положительные 
эффекты от постепенного потепления, для 
некоторых регионов могут наступать явле-
ния, которые станут причиной значимого 
социально- экономического ущерба (Third 
evaluation report…, 2022). По этой причине 
задача планомерного сокращения выбросов 
парниковых газов в рамках национальной 
экономики не теряет своей актуальности.

Трудно переоценить потенциальную 
роль лесных экосистем в сокращении 
нетто- выбросов парниковых газов в Рос-
сии (Vaganov et al., 2021, Romanovskaya, 
2024; Lukina, 2020; Ptichnikov et al., 2021). 
Стратегия низкоуглеродного развития 
Россия в своем целевом (интенсивном) 
сценарии в высокой степени полагается 

на увеличение поглощающей способности 
лесов: 69,8 % сокращения нетто- выбросов 
парниковых газов на горизонте до 2050 г. 
придется именно на нее (Strategy…, 2021). 
Однако практическая реализация сфор-
мулированных целей еще не в полной 
мере обеспечена соответствующими 
организационно- управленческими механиз-
мами и реальными проектами, что оставляет 
открытым вопрос о способах достижения 
заданных параметров Стратегии.

Немаловажной проблемой является от-
сутствие должных стимулов для бизнеса к ре-
ализации соответствующих мер по, во-пер-
вых, сокращению выбросов парниковых газов 
и, во-вторых, увеличению их поглощения. 
Первому направлению способствуют техно-
логическая модернизация производственных 
мощностей и анонсированные требования 
по разделению бремени платежей за выбросы 
парниковых газов с иностранными поку-
пателями российской сырьевой продукции 
(Makarov, 2023). Развитие второго направ-
ления сдерживается несколькими обстоя-
тельствами: экономическая эффективность 
климатических проектов в области лесных 
отношений невысока (Fomenko et al., 2022a, 
2022b; Korotkov, 2022), в то же время инфра-
структурные и законодательные ограничения 
пока не позволяют быстро масштабировать 
данный сектор экономики декарбонизации.

В настоящей работе дается краткий эко-
номический анализ идеи стимулирования 
развития климатического сектора лесного 
хозяйства России за счет решения другой дав-
ней проблемы отрасли –  увеличения уровня 
переработки лесной продукции в промыш-
ленности.

Cанкции и запрет на вывоз  
круглого леса 2022 г. 

Российская лесная промышленность 
производит практически все известные че-
ловечеству виды продукции из древесины 
хвой ных и лиственных пород и является 
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одним из крупнейших в мире ее экспор-
теров. Однако львиную долю экспорта со-
ставляет не продукция высоких переделов, 
а необработанные лесоматериалы (круглый 
лес) и пиломатериалы. По данным ФТС 
России, в 2021 г. из страны вывезено сово-
купно 43,8 млн куб. м данных видов про-
дукции (коды ТН ВЭД 4403, 4407) на сумму 
7,2 млрд $ при общем экспорте древесины 
и целлюлозно- бумажных изделий на уров-
не 17 млрд $. В пересчете на эквиваленты 
круглого леса совокупный экспорт пилома-
териалов и необработанных лесоматериа-
лов составил 78,9 млн куб. м, то есть мож-
но считать, что 35,2 % всей заготовленной 
в России древесины в 2021 г. было вывезено 
за рубеж в минимально переработанном 
виде.

В 2022 г. правительство России огра-
ничило вывоз из страны круглых лесомате-
риалов, а Европейская комиссия запретила 
импорт из России широкой номенклатуры 
лесных грузов (Gordeev, Pyzhev, 2023a). Со-
вокупность этих событий негативно сказа-
лась на объемах экспорта лесной отрасли: 
только по коду ТН ВЭД 44 «Древесина и из-
делия из нее; древесный уголь» он сокра-
тился на 24,3 % в стоимостном выражении 
в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Экспорт 
необработанной древесины за отмеченный 
период действительно сократился очень 
сильно: с 12,4 млн куб. м до 3 млн куб. м 
(–76 %) 1. Однако, эффект для пиломате-
риалов куда менее выражен: сокращение 
с 29,9 млн куб. м в 2021 г. до 23,5 млн куб. 
м в 2022 г. (–21,4 %). Во многом это связано 
с тем, что основной поток пиломатериалов 
уходит из России в Китай (47,2 % от об-
щего экспорта данного вида продукции 
в 2021 г.), и на него ограничения не распро-
странялись. Кроме того, с учетом опыта 
введения ограничений на экспорт круглого 

1 Приостановка публикации детализированной 
российской таможенной статистики с начала 2022 г. 
затрудняет анализ внешней торговли. При отсутствии 
необходимых данных ФТС в качестве временной 
альтернативы в настоящей работе используются расчеты 
авторов по данным UN Comtrade. Недостатком этого 
источника является запаздывание поступления статистики 
от некоторых стран, что часто приводит к занижению 
суммарных оценок торговых потоков.

леса на Дальнем Востоке в конце 2000-х гг. 
(Antonova, 2017) можно предположить, что 
часть попавших под ограничения необрабо-
танных лесоматериалов были тем или иным 
способом «конвертированы» в разрешен-
ные пиломатериалы, что дополнительно 
поддержало экспорт данного вида продук-
ции. В результате в 2023 г. экспорт необра-
ботанных лесоматериалов в Китай хоть 
и сильно сократился (на 75,3 % –  до 1,6 млн 
куб. м), но не обнулился. По пиломатери-
алам и вовсе наблюдался небольшой при-
рост: с 14,1 млн куб. в 2021 г. до 14,2 млн 
куб. м в 2023 г.

Рыночный успех российской необрабо-
танной древесины объясняется ее конкурен-
тоспособной стоимостью. В 2022 г. Россия 
поставила Китаю 2,1 млн куб. м необрабо-
танных лесоматериалов по цене 130,2 $/м3, 
в то же время США предоставили Китаю 
примерно тот же объем (1,8 млн м3) более 
чем втрое дороже (403,7 $/м3). У наиболее 
крупных поставщиков на китайский рынок 
цены также были существенно выше: Новая 
Зеландия –  174,4 $/м3, Германия –  203,2 $/м3, 
Папуа Новая Гвинея –  229,6 $/м3. Все цены 
приведены на базисе CIF, то есть с учетом 
фрахта и страховки до страны- импортера. 
Очевидной причиной преимущества Рос-
сии перед конкурентами здесь является 
более короткое транспортное плечо и су-
хопутная доставка грузов. Однако немало-
важную роль играет исторически низкая 
стоимость древесины на внутреннем рынке 
(рис. 1) из- за низких ставок платежей за ле-
сопользование в государственный бюджет, 
мизерных фактических затрат на лесовос-
становление, сохраняющейся доступности 
для рубок лесов в относительной близости 
от транспортной сети.

Внутренние цены на круглый лес 
в России растут медленно: с 2017 по 2023 гг. 
они выросли на 36,2 %, то есть в среднем 
росли на 6 %. Если цена внутреннего рынка 
для хвой ных пород круглых лесоматериа-
лов в 2022 г. составила 3 216,3 ₽/м3, то для 
Китая она была в 2,7 раза больше (8 783,3 ₽ 
в пересчете по среднегодовому курсу дол-
лара к руб лю). Бóльшая часть этой разницы 
пришлась на резко возросшую таможенную 
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пошлину (80 %, но не менее 55,2 €/м3, про-
тив действовавшей до конца 2021 г. ставки 
25 %, но не менее 15 €/м3). Остальные со-
ставляющие: транспортные и страховые 
расходы, налог на добавленную стоимость, 
доход лесоэкспортеров.

Приведенные оценки и рассужде-
ния позволяют заключить, что, несмотря 
на действительно значимые нетарифные 
ограничения внешней торговли лесной про-
дукции, существенные потоки необрабо-
танной или малообработанной древесины 
всё еще составляют важную часть экспорта 
лесной промышленности России.

Зачем нужно увеличивать  
глубину переработки лесной продукции?

Сам по себе экспорт десятков мил-
лионов кубометров древесины из России, 
на первый взгляд, не является проблемой 
для национальной экономики. Если продук-
ция востребована за рубежом и приносит 

всем участникам экономических отноше-
ний неплохой доход, то зачем отказываться 
от такого бизнеса? Чтобы ответить на этот 
вопрос, достаточно рассчитать величины 
упущенной выгоды от низкой степени пе-
реработки поставляемой на экспорт лесной 
продукции.

Предполагая, что необработанные ле-
соматериалы могут использоваться как по-
ставляемая на экспорт конечная продукция 
или в качестве сырья для промышленного 
производства различных лесных товаров, 
и зная удельные технологические пара-
метры лесопереработки, можно оценить 
доходы от реализации на экспорт отдель-
ных видов российской лесной продукции 
в пересчете на эквиваленты круглого леса 
(рис. 2). Приведенные расчеты исходят 
из прямого преобразования круглого леса 
в конечную лесную продукцию без учета 
комплексности использования сырья, в том 
числе переработки отходов лесопиления 

Рис. 1. Динамика цен производителей на необработанные лесоматериалы лиственных и хвой ных 
пород, поставляемые на экспорт и внутренний рынок в 2017–2023 гг., ₽/м3 

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Fig. 1. Producer prices for unprocessed roundwood and softwood timber  
for export and domestic market in 2017–2023, rubles per cubic meter 

Source: compiled by the authors from Rosstat data
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на получение дополнительных продуктов. 
По этой причине полученные оценки явля-
ются минимально возможными, а на прак-
тике стоимостные преимущества от повы-
шения глубины переработки будут больше.

Наибольшую доходность обеспечит 
фанера: в ценах декабря 2021 г. из 1 м3 
круглого леса можно было получить фа-
неры на 22,3 тыс. ₽, что в 4,6 раза больше, 
чем даёт базовый круглый лес (4,8 тыс. ₽/
м3). Бумажно- картонная продукция име-
ет несколько меньший удельный выход, 
но также приносит существенно более вы-
сокий доход по сравнению с круглым ле-
сом: от 15 тыс. ₽/м3 для тарного картона 
до 19 тыс. ₽/м3 для офсетной бумаги. Пи-
ломатериалы «выгоднее» необработанных 
лесоматериалов, но не столь существенно: 
8,6 тыс. ₽/м3. По этой причине их экспорт 

в больших объемах не несет однозначных 
выгод.

Кроме очевидной прямой выгоды 
от увеличения глубины переработки нельзя 
забывать об ограничениях провозных мощ-
ностей российских железных дорог, обо-
стрившихся в связи с переориентированием 
потоков грузов на восток страны (Gordeev, 
Pyzhev, 2023b). Перевозка габаритных тя-
желых составов с круглым лесом в направ-
лении рынков Юго- Восточной Азии кон-
курирует с углем и иными приоритетными 
товарами.

Увеличение любых видов производ-
ства лесной продукции высоких переделов 
требует довольно много сырья. В сред-
нем на производство 1 м3 пиломатериалов 
нужно не менее 1,8 м3 круглого леса, а для 
выпуска 1 т бумажно- картонной продук-

Рис. 2. Сравнение дохода от реализации на экспорт отдельных видов российской  
лесной продукции в пересчете на эквиваленты круглого леса в разах (у вершин столбцов)  
по сравнению с необработанными лесоматериалами и тыс. ₽/м3 (шкала внизу диаграммы) 

Источник: составлено авторами по данным Росстата и конверсионных коэффициентов перевода  
объемов лесной продукции в эквиваленты круглого леса по данным (FAO et al., 2020)

Fig. 2. Comparison of income from export sales of selected Russian forest products in terms  
of roundwood equivalents in times (column tops) compared to unprocessed timber,  

thousand rubles/m3 of roundwood equivalent (bottom scale) 
Source: compiled by the authors from Rosstat data and conversion factors  

for forest products volumes into roundwood equivalents according to (FAO et al., 2020)
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ции не менее 3,5–4 м3 необработанных 
лесоматериалов. Таким образом, увеличе-
ние выпуска бумаги на 1 млн т потребует 
примерно 4 млн м3 сырья. С учетом того 
что в постсоветском периоде российской 
лесной промышленности не удавалось вы-
рубать более 240 млн м3 в год, в случае уве-
личения производства высокопередельных 
лесных товаров отрасль может столкнуться 
с дефицитом сырья, что является дополни-
тельным аргументом к сокращению экспор-
та необработанных лесоматериалов и пило-
материалов.

Низкоуглеродное развитие  
как стимул к увеличению  
степени переработки лесного сырья

На первый взгляд, парадоксально, 
но решение двух вышеописанных проблем 
может быть найдено общим способом. По-
степенное сокращение экспорта из России 
не только необработанных лесоматериа-
лов, но и пиломатериалов потребует новых 
тарифных ограничений, например анало-
гичных уже введенным в 2022 г. С учетом 
высокой ценовой конкурентоспособности 
российской лесной продукции на приори-
тетных экспортных рынках можно пред-
положить, что увеличение стоимости та-
ких товаров даже на несколько десятков 
долларов вряд ли приведет к отказу от их 
закупки. При адекватном подборе ставки 
дополнительного платежа (или динамиче-
ской схемы их внедрения) объемы поставок 
будут сокращаться, при этом поддерживая 
совокупную экспортную выручку на пари-
тетном уровне. Однако наиболее важным 
вопросом является назначение средств, 
которые могут быть собраны в результате 
внедрения дополнительного платежа.

Целью его расходования могло бы 
стать стимулирование развития сектора 
климатических проектов в сфере лесных 
отношений. Несмотря на возросший ин-
терес к этой теме со стороны крупного 
российского бизнеса, ориентированного 
на экспорт своей продукции в страны, где 
в скором времени ожидается практическое 
внедрение механизмов трансграничного 
углеродного регулирования, существенная 

часть заявленных инициатив по- прежнему 
находится на стадии проектирования. Кон-
трпримеры редки (Fomenko et al., 2022a, 
2022b) и пока не оказывают существенного 
влияния на увеличение поглощающей спо-
собности лесов в масштабах всей страны. 
Причины отсутствия выраженной динами-
ки роста количества лесоклиматических 
проектов многочисленны: от задержек 
с принятием нормативно- правовой базы 
регулирования их реализации до дефи-
цита кадров и мощностей производства 
лесопосадочного материала. Между тем 
при полноценном масштабировании дан-
ного вида экономической деятельности 
потенциальные доходы от него могут быть 
сопоставимы и даже превышать доходы 
отечественной лесной промышленности 
(Pyzhev, 2022).

Важнейшим условием быстрого ро-
ста сектора лесоклиматических иници-
атив является достаточный экономиче-
ский стимул бизнесу к их реализации. 
Специфика лесного хозяйства заключа-
ется в длинных циклах роста древостоя, 
высоких рисках воздействия на леса по-
жаров, вспышек массового размножения 
насекомых- вредителей, деятельности че-
ловека. Для реакции на эти обстоятельства 
необходимо концентрировать большую 
часть расходов на реализацию любых ле-
сохозяйственных проектов в начале инве-
стиционного цикла, что требует высоких 
доходов от реализации проекта в компенса-
цию понесенных затрат. Трудно ожидать, 
что в начале развития сектора лесоклима-
тических проектов и низкой цены углерода 
подобные инициативы будут экономически 
привлекательными. По этой причине без 
должного государственного вмешательства 
сложившееся состояние вопроса, по всей 
видимости, будет сохраняться на неопре-
деленном горизонте времени.

В качестве варианта государственной 
поддержки климатических проектов в об-
ласти лесных отношений можно преду-
смотреть взимание дополнительной ставки 
таможенной пошлины на экспорт пилома-
териалов в пользу реализации лесоклима-
тических проектов в интересах увеличения 
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площади, качества и углерод- поглощающей 
способности лесных ресурсов страны. В та-
ком случае Российская Федерация ежегод-
но будет заказывать выполнение допол-
нительных работ по лесовосстановлению 
и лесоразведению, финансирование кото-
рых происходит за счет указанных допол-
нительных сборов таможенной пошлины. 
Величину ставки необходимо сделать дина-
мической (увеличивающейся со временем) 
и привязать к стоимости углерода, депони-
рованного в заготовленных лесоматериалах 
(Ji et al., 2016; Shrestha, Sun, 2019; Guan et al., 
2021; Cláudia Dias et al., 2009).

Детализация предложенного механиз-
ма требует дополнительных исследований 
и расчетов, которые составляют предмет 
следующих работ авторов.

Заключение
Высокая экспортная конкурентоспо-

собность продукции и достаточный запас 
финансовых ресурсов, сформированный 
российской лесной промышленностью 
за последнее десятилетие, позволили от-
расли относительно спокойно преодолеть 
кризис спроса 2022–2023 гг. Российской 
лесной промышленности необходим новый 
импульс для развития в условиях сокраще-
ния спроса на ее продукцию со стороны 
стран Запада и по- прежнему большого по-
тенциала для развития глубокой переработ-
ки древесного сырья внутри страны. В этом 
не следует полностью полагаться на рыноч-
ные механизмы, в рамках которых не могут 

быть реализованы долгосрочные приорите-
ты развития отрасли.

В частности, проблема повышения 
глубины переработки древесины не может 
быть решена, пока цена на российские не-
обработанные лесоматериалы и пиломате-
риалы остается рекордно низкой по срав-
нению со всеми мировыми конкурентами. 
В таких условиях бизнесу всегда будет вы-
годнее вывозить за рубеж большой объем 
данных товаров, а не инвестировать в раз-
витие новых производственных мощностей 
по плитной или целлюлозно- бумажной 
продукции. Ограничение на вывоз кругло-
го леса с 2022 г. имело определенный эф-
фект, однако этого мало. В статье показано, 
что пока не ставшие предметом ограниче-
ний пиломатериалы также следует рассма-
тривать в качестве продукции низких про-
изводственных переделов.

Предлагается ввести динамическую 
дополнительную таможенную пошли-
ну на экспорт из России пиломатериалов, 
за счет сборов от которой формировать 
инвестиционные средства для реализации 
государственных климатических проектов 
в сфере лесных отношений. Масштабиро-
вание таких инициатив позволит не толь-
ко решить проблему постепенного ухода 
от укоренившейся модели экспорта лесной 
продукции низких переделов, но и внести 
существенный вклад в возобновление на-
циональных лесных ресурсов и социально- 
экономическое развитие России с низким 
уровнем выбросов парниковых газов.
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Институт «нежелательных организаций» в России:  
неустранимые дефекты законодательного нормирования

А. А. Кондрашев
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье исследуются правовые основы абсолютно нового для 
российского и зарубежного конституционного законодательства института, так 
называемых нежелательных организаций. Под ними понимаются как международные 
неправительственные организации, так и частные фонды и СМИ, которые с точки 
зрения российского законодателя представляют «угрозу основам конституционного 
строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности 
государства». При этом российский закон не формализует ни основания, ни критерии 
какой-либо противоправности при признании организации нежелательной, 
одновременно вводя крайне тяжелые последствия для участников и руководителей 
таких организаций в форме административной и уголовно- правовой ответственности 
при продолжении деятельности на территории Российской Федерации. В статье 
автор анализирует историю возникновения в российском праве такого уникального 
политизированного правового института и указывает основные юридические 
недостатки такого правового регулирования: 1) закон не отвечает требованиям правовой 
определенности, справедливости, разумности и непротиворечивости правового 
регулирования; 2) закон дискриминирует и вводит ничем не обоснованные ограничения 
для реализации конституционных прав граждан без признания в судебном порядке 
факта правонарушения; 3) закон не устанавливает никакой внятной юридической 
процедуры признания организации нежелательной; 4) закон вводит меры публично- 
правовой ответственности, помимо уголовно- правовой и административно- правовой 
ответственности вне установления факта правонарушения; 5) закон политически 
мотивирован и применяется почти исключительно к организациям, которые 
контролируются оппозиционными политиками, находящимися за рубежом или 
получают финансирование от иностранных государств (научные и исследовательские 
организации). Автор приходит к выводу, что такой институт не соответствует 
конституционным основам российской государственности (ст. 1, 3, 14, 19 Конституции), 
политически мотивирован и отменяет целый ряд конституционных прав и свобод 
(право на свободу слова, свободу объединений, гарантии судебной защиты).

Ключевые слова: Конституция, конституционные права, нежелательные организации, 
ограничения прав и свобод, неопределенность нормы, неконституционность закона.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1.2 –  публично- правовые (государственно- правовые) науки.
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Введение
Последние несколько лет в нашей стране 

всё чаще и чаще мы узнаем о том, что появля-
ются все новые «нежелательные организации, 
а в новостных лентах регулярно появляется 
информация о задержании и обысках у участ-
ников таких организаций. Причем еще семь 
лет назад наше законодательство не содержа-
ло упоминания об институте «нежелательных 
организаций» 1.

На момент написания этого мате-
риала 146 международных организаций 
признаны «нежелательными» в России 2. 
«Нежелательный» статус оспорить вооб-
ще невозможно: таким образом, в России 
фактически запрещены ведущие между-
народные экологические, правозащитные 
и профсоюзные объединения, крупные 
российские оппозиционные и некоторые 
зарубежные СМИ, религиозные организа-
ции.

За 2022 год российские суды рассмо-
трели как минимум 79 дел по статье 20.33 
КоАП (участие в деятельности «нежела-
тельной организации»), назначив 42 адми-
нистративных наказания 3.

Фактически законодательство запре-
щает под угрозой уголовной ответственно-
сти любое продолжение деятельности «не-
желательной» организации в нашей стране, 
криминализирует любые связи с этой орга-
низацией, включая обычные репосты или 
ссылки и особенно –  донаты. Многие чита-

1 За 2023 год 58 организаций были объявлены «нежела-
тельными» в России. При этом до 2022 года статус неже-
лательных имели всего 49 организаций.
2 Перечень иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, деятельность которых признана 
нежелательной на территории Российской Федерации// 
См: https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/ (дата обраще-
ния: 09.03.2024).
3 Сводные статистические сведения о деятельности фе-
деральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 2022 год//cdep.ru/index.php?id=79&item=7645 (дата 
обращения: 04.03.2024). Статистика за 2023 и 2024 годы 
на сайте Судебного департамента Верховного суда еще не-
доступна.

тели, доноры и другие организации начина-
ют избегать подобных контактов с инсти-
туцией, признанной «нежелательной», что 
позволяет эффективно изолировать такие 
организации и запрещать их деятельность 
российским властями.

Законодательное определение терми-
на «нежелательные организации» появи-
лось в 2015 году путем внесения изменений 
специальным законом 4 в Федеральный за-
кон «О мерах воздействия на лиц, причаст-
ных к нарушениям основополагающих прав 
и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» от 28.12.2012 
N 272-ФЗ 5.

В это же время в УК РФ и КоАПе РФ 
появились административная и уголовная 
ответственность за участие в деятельности 
«нежелательных организаций». Админи-
стративная ответственность устанавлива-
ется ст. 20.33 Кодекса об административ-
ных правонарушениях со штрафами для 
граждан до 15 000 руб. Уголовная ответ-
ственность установлена статьей 284.1 УК 
РФ с штрафами для граждан от 300 000 руб-
лей до уголовного наказания в 6 лет лише-
ния свободы.

На первый взгляд представляется, что 
речь идет о каких- то реально страшно опас-
ных и вредоносных для российского обще-
ства организациях, поскольку наказание 
за участие в них достаточно сурово, ведь 
даже за изнасилование без квалифициру-
ющих признаков (ст. 131 УК РФ) лишают 
свободы на срок от 3 до 6 лет. Но так ли все 
опасно на самом деле?

Так, по данным Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ, по ст. 284.1 
УК РФ за период с 2015 по 2019 год в Рос-
сии осужденных не было, а в 2020–2021 го-
4 Федеральный закон от 23.05.2015 N 129-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации"//Собрание законодательства РФ. 
2015. N 21. Ст. 2981
5 Собрание законодательства РФ. 2012. N 53 (ч. 1). 
Ст. 7597.
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дах было вынесено всего три приговора 
(условное осуждение и обязательные ра-
боты) 6.

Предыстория принятия закона  
и содержание правового регулирования

Законопроект об установлении ответ-
ственности за осуществление деятельности 
иностранной или международной непра-
вительственной организации, в отношении 
которой принято решение о признании 
нежелательной на территории Российской 
Федерации её деятельности, был внесен 
в Госдуму 27 ноября 2014 г. депутатами 
А. Тарнавским («Справедливая Россия») 
и А. Ищенко (ЛДПР).

В пояснительной записке к закону ав-
торы указывают, что «реализация пред-
ложенных мер позволит повысить эффек-
тивность препятствования деятельности 
иностранных структур, представляющих 
угрозу безопасности государства, форми-
рующих угрозы «цветных революций» или 
способствующих возникновению очагов 
напряженности на межэтнической и меж-
конфессиональной основе» 7. Как мы видим, 
вся риторика авторов этого закона никакого 
отношения к праву не имеет и основана 
на исключительно политических рассужде-
ниях.

Федеральный закон от 23.05.2015 
№ 129-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» был 
принят Государственной думой 19 мая 
2015 года. Эти нормы были введены с по-
мощью внесения поправок в так называ-
емый закон «Димы Яковлева» «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нару-
шениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации», а также изменения были 
внесены в УК РФ (ст. 284.1 УК РФ) и КоАП 
РФ (ст. 20.33).

Содержание правового регулирования 
в указанном правовом акте сводится к вве-
6 Данные судебной статистки//cdep.ru/?id=79 (дата обра-
щения: 03.03.2024)
7 № 662902–6 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (об уточнении 
отдельных положений некоторых законодательных актов 
Российской Федерации). Пояснительная записка.

дению ранее неизвестного российскому пра-
ву понятия «нежелательная деятельность» 
международных «неправительственных 
организаций». Причем «нежелательными» 
международные организации становят-
ся по решению Генеральной прокуратуры 
с участием Министерства иностранных 
дел. Закон определяет, что решение о ста-
тусе «организации с нежелательной де-
ятельностью на территории Российской 
Федерации» принимается Генеральным 
прокурором или его заместителями по со-
гласованию с МИД РФ в отношении орга-
низации, представляющей «угрозу осно-
вам конституционного строя Российской 
Федерации, обороноспособности страны 
или безопасности государства». Ведение же 
«списка» таких организаций возложено 
на Министерство юстиции РФ.

Согласно закону организации, деятель-
ность которых признана нежелательной, 
в принципе не могут работать в России. 
В частности, им запрещено: открывать 
в России структурные подразделения (если 
они были созданы ранее, то должны быть 
закрыты); проводить денежные операции; 
распространять информационные матери-
алы, в том числе в СМИ или в интернете, 
а также хранить такие материалы в целях 
распространения; создавать юридические 
лица и реализовывать программы.

При признании той или иной органи-
зации нежелательной ограничения вво-
дятся не только для нее, но и для других 
лиц. Так, всем гражданам РФ, лицам без 
гражданства, которые постоянно прожи-
вают в России, и российским юрлицам за-
прещено:

• участвовать в деятельности неже-
лательных организаций, в том числе рас-
пространять материалы нежелательных ор-
ганизаций;

• предоставлять и собирать средства 
или оказывать финансовые услуги, кото-
рые заведомо предназначены для обеспе-
чения деятельности нежелательной орга-
низации.

Первоначально нормы закона активно 
использовались против организаций, соз-
данных бывшим главой нефтяной компании 
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«ЮКОС» М. Ходорковским. Так, в 2017 году 
Генпрокуратура признала «нежелательны-
ми» три иностранные организации, связан-
ные с оппозиционером Михаилом Ходор-
ковским, в их числе были Otkrytaya Rossia 
и Open Russia Civic Movement.

С 12 июля 2021 года в силу вступили 
поправки в УК РФ 8, серьезно ужесточив-
шие наказание за участие в деятельности 
нежелательной организации. Закон теперь 
четко разделяет (в разных частях статьи) 
деятельность в «нежелательной органи-
зации» на две части –  участие и руковод-
ство. Закон теперь требует наказывать 
руководителей «нежелательных» органи-
заций сразу по УК РФ (от 2 до 6 лет), а их 
участников –  после единственного адми-
нистративного наказания без привязки 
к срокам (от 1 до 4 лет). С июля 2021 года 
«нежелательными» могут признать ор-
ганизации, выступавшие посредниками 
в финансовых операциях для других «не-
желательных» структур.

В 2022 году в ст. 284.1 УК РФ были вне-
сены очередные изменения 9: законодатель 
стал рассматривать в качестве преступных 
действий участие в деятельности нежела-
тельной организации не только на терри-
тории России, но и в любом иностранном 
государстве.

Цель принятия закона о нежелатель-
ных организациях очевидна –  это исклю-
чение возможности участия российских 
граждан в деятельности иностранных ор-
ганизаций, которые подозреваются в не-
ких «антироссийских действиях или вме-
шательстве в российские дела». Все это 
не соответствует основным принципам 
привлечения к юридической ответственно-
сти –  справедливости, обоснованности, от-
ветственности за вину, индивидуализации 
наказания (Marchenko, 2014: 633).

8 Федеральный закон от 01.07.2021 N 292-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 284.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации"//Собрание законодательства РФ. 2021. 
N 27 (часть I). Ст. 5120
9 Федеральный закон от 14.07.2022 N 260-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации"// Официальный интернет- портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2022

1. Закон не отвечает требованиям  
правовой определенности, справедливости, 
разумности и непротиворечивости  
правового регулирования

Термин «нежелательный», использо-
ванный в законе, имеет явную привязку 
к лексике, использованной в Венской кон-
венции 1961 года 10. Он производен от по-
нятия «persona non grata». Согласно ст. 9 
Конвенции государство пребывания, в ко-
тором находится дипломатический пред-
ставитель, может в любое время (причем 
не будучи обязанным мотивировать свое 
решение!) уведомить аккредитующее го-
сударство, что любой дипломат является 
persona non grata. В таком случае аккреди-
тующее государство должно отозвать дан-
ное лицо в самый короткий срок (обычно 
в течение 48 часов). В сложившейся меж-
дународной практике статус persona non 
grata означает официальное признание го-
сударством нежелательности дальнейшего 
пребывания на его территории лица в силу 
вполне конкретных обстоятельств, как пра-
вило, связанных с ранее осуществляемой 
им деятельностью, представляющей вполне 
определенную угрозу публичному право-
порядку. Роднит данные правовые инсти-
туты и основания объявления лица persona 
non grata, как правило, осуществление де-
ятельности, представляющей объективную 
угрозу безопасности государства, террито-
риальной целостности либо обороноспо-
собности. Но следует сказать, что прин-
ципиальным отличием выступает субъект 
применения этой санкции –  иностранный 
гражданин, находящийся в государстве 
пребывания.

Так, Федеральный закон о порядке 
въезда и выезда из России 11 позволяет это 
делать в отношении любых иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Кроме 
того, согласно норме закона можно запре-
10 "Венская конвенция о дипломатических сношениях» 
(заключена в г. Вене 18.04.1961)// Ведомости ВС СССР. 
29 апреля 1964 г. N 18. Ст. 221.
11 Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. 
от 04.08.2023) «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию"// Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. N 34. Ст. 4029
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тить иностранцу въезд, а потом объявить 
его пребывание «нежелательным» –  в та-
ком случае этот запрет, по сути, автомати-
чески становится бессрочным.

Почему же нормы, применяющиеся 
в отношении иностранных граждан и апа-
тридов, не могут быть по аналогии исполь-
зованы и в отношении международных ор-
ганизаций?

Во- первых, эти санкции носят пер-
сональный характер и их целью является 
физическое удаление с территории го-
сударств конкретных лиц –  иностранных 
граждан (дипломатов или иных лиц).

Во- вторых, при использовании инсти-
тута «нежелательности» в России речь идет 
о юридических лицах, хотя и зарегистри-
рованных в иностранных государствах, 
но работающих на территории различных 
государств.

В-третьих, статус «нежелательности» 
в отношении иностранцев не означает ис-
пользования каких-либо иных санкций или 
мер принуждения за исключением выдво-
рения за пределы государства пребывания.

В нашем случае возникает основной 
вопрос: как соотносится понятие «нежела-
тельная деятельность» иностранной орга-
низации с понятием противоправная дея-
тельность (т.е. действие или бездействие, 
определенное диспозицией правовой нор-
мы)? И здесь возникает когнитивный дис-
сонанс: закон объявляет организацию не-
желательной и криминализует действия 
по руководству и участию в ней –  не за кон-
кретное нарушение, установленное в опре-
деленном процессуальном порядке. А толь-
ко на основании решения Генеральной 
прокуратуры, причем вообще немотивиро-
ванного!

По сути, организация с нежелатель-
ной деятельностью –  это организация, чья 
деятельность признана нежелательной, что 
образует так называемый логический зам-
кнутый круг. Единственная попытка зако-
нодателя дать некую абстрактную характе-
ристику «нежелательности» –  это указание 
на то, что эта деятельность представляет 
«угрозу обороноспособности или безопас-
ности государства, либо общественному 

порядку, либо здоровью населения, в целях 
защиты основ конституционного строя, 
нравственности, прав и законных инте-
ресов других лиц». Но здесь просто вос-
произведен текст ч. 3 ст. 55 Конституции, 
устанавливающей общие цели ограниче-
ний прав и свобод человека и гражданина. 
В чём конкретно может выражаться угроза 
основам конституционного строя, оборо-
носпособности или безопасности? Каковы 
критерии отнесения деятельности, осу-
ществляемой международной организаци-
ей к этим «угрозам»? Что следует понимать 
под участием в деятельности нежелатель-
ной организации? Активное участие или 
любую деятельность, хоть как- то с ней свя-
занную? Здесь широкий простор для фан-
тазии следственных органов и суда. Причем 
в 2015 г. такая практика была дополнена 
введением в российское законодательство 
последствий признания деятельности ино-
странной или международной неправи-
тельственной организации, нежелательной 
на территории РФ, и в этом случае законо-
датель также использовал непрозрачные 
и лишенные правовой определенности ка-
тегории (Nepomnyashchy, 2016: 67).

То, на основании каких критериев 
такая деятельность признается нежела-
тельной –  этот вопрос оставлен на полное 
и ничем не ограниченное усмотрение пра-
воприменителя. Некоторые ученые полага-
ют, что «организации, вошедшие в список, 
по содержанию своей работы представляют 
угрозу основам конституционного строя 
Российской Федерации и безопасности го-
сударства. В частности, деятельность «не-
желательных» организаций может быть вы-
ражена в попытках оказать деструктивное 
влияние на государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, должност-
ных лиц, в информационном воздействии 
на общественные организации, население 
и т.д. (Obukhova, 2019: 123).

Термин «иностранная неправитель-
ственная организация» 12 впервые упо-

12 Правительство и Верховный суд одобрили законопро-
ект, вносящий поправки в уголовную и административную 
статьи об ответственности за участие в "нежелательных" 
иностранных организациях. В законопроекте предлага-
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минается в российском законодательстве 
и в анализируемом законе никак не опре-
деляется. При этом законодатель созна-
тельно не использовал привычный для 
российского законодательства термин «не-
коммерческая организация», определению 
которой посвящен целый закон, тем самым 
создавая возможность для произвольно-
го толкования термина. Участие в «неже-
лательной» деятельности также не опре-
делено законом, что потенциально дает 
возможность привлечь к административ-
ной и уголовной ответственности любого 
гражданина России, вольно или невольно 
соприкоснувшегося с активностью или 
информацией, исходящей от «нежелатель-
ных» организаций.

В соответствии с практикой Конститу-
ционного суда РФ неопределенность содер-
жания правовой нормы не может обеспе-
чить ее единообразное понимание, создает 
возможность злоупотребления исполни-
тельной властью своими полномочиями, 
порождает противоречивую правоприме-
нительную практику, ослабляет гарантии 
защиты конституционных прав и свобод, 
может привести к произволу и, следова-
тельно, к нарушению принципов равенства, 
а также верховенства закона 13.

В связи с указанными обстоятельства-
ми, характер формулирования анализируе-
мой нормы закона оставляет широкое поле 
для дискреции, фактически позволяя рас-
пространять действие нормы на каждого 
человека, который каким- то не вполне яс-
ным образом связан с нежелательной орга-
низацией (Shablinsky, 2014).

Предусматривая создание списка ор-
ганизаций с нежелательной деятельностью 

ется исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК слово 
"неправительственная". Таким образом, участие в дея-
тельности любой "нежелательной" организации будет 
преследоваться по закону. См.: В Госдуме подготовили 
меры наказания за участие в нежелательных иностран-
ных организациях// https://rg.ru/2024/04/01/v- gosdume- 
podgotovili- mery- nakazaniia- za- uchastie- v-nezhelatelnyh- 
inostrannyh- organizaciiah.html?ysclid=luhz5xg5i374963743 
(дата обращения: 02.04.2024)
13 См. например: Постановление КС РФ от 25.04.1995 
N 3-П // Собрание законодательства РФ. 1995. N 18. 
Ст. 1708

и помещение туда юридических лиц, закон 
не предусматривает как процедуры, так 
и самого понятия того, что из списка неже-
лательных организаций вообще при каких- 
то обстоятельствах может быть исключено 
то юридическое лицо 14.

В то же время объективная сторо-
на преступления, предусмотренного 
ст. 284.1 УК РФ, включает деяния в виде: 
а) руководства деятельностью «нежела-
тельной организации»; б) участия в дея-
тельности «нежелательной организации». 
При этом под руководством деятельно-
стью организации, по мнению отдельных 
авторов, следует понимать осуществле-
ние текущего управления, планирование, 
распределение функциональных обязан-
ностей между членами, разработку мер 
конспирации, налаживание коррупцион-
ных связей и иные. Под участием в дея-
тельности организации следует понимать 
действия, заключающиеся в выполнении 
отдельных поручений руководителя ор-
ганизации, предоставлении материально- 
финансовых средств, прохождении специ-
ального обучения, и иные (Obukhova, 
2019: 124). Представляется справедливым 
утверждение В. В. Власенко, что объек-
тивная сторона исследуемого преступле-
ния не исчерпывается исключительно 
действиями, совершение которых нахо-
дится под запретом после признания де-
ятельности организации нежелательной, 
и она может состоять в совершении иных 
действий, связанных с руководством дея-
тельностью или участием в деятельности 
организации (Vlasenko, 2018) Фактически 
под участием понимают даже размещение 
репостов материалов нежелательной орга-
низации в соцсетях.

14 Приказ Минюста России от 03.09.2015 N 209 «О по-
рядке ведения Перечня иностранных и международных 
неправительственных организаций, деятельность кото-
рых признана нежелательной на территории Российской 
Федерации, включения в него и исключения из него ино-
странных и международных неправительственных орга-
низаций"//Официальный интернет- портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 08.09.2015.
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2. Закон дискриминирует и вводит  
ничем не обоснованные ограничения  
для реализации конституционных  
прав граждан без признания  
в судебном порядке факта правонарушения

Неоднозначные формулировки закона 
позволяют применять его не только к орга-
низациям, участвующим в политической 
деятельности на территории России и по-
лучающих финансирование из- за рубежа, 
но к любым НКО, деятельность которых 
якобы «представляет угрозу интересам 
Российской Федерации».

Закон напрямую нарушает консти-
туционное право на свободу ассоциаций 
(ст. 30 Конституции). Конституция Рос-
сии предусматривает потенциальную 
возможность ограничения прав челове-
ка в случаях, необходимых для защиты 
национальной безопасности, но требует 
от законодателя и правоприменителя при-
держиваться в этих случаях необходимо-
го минимума вмешательства и следовать 
именно судебной процедуре установления 
факта правонарушения.

Одновременно вводимые администра-
тивные и уголовные наказания противо-
речат принципу соразмерности наказания 
общественной опасности преступления: 
предусмотренные законом сроки лишения 
свободы за своего рода «мыслепреступле-
ния» сравнимы с наказанием за убийство 
или террористическую деятельность.

В силу вышеизложенного закон про-
тиворечит Конституции РФ, а именно ста-
тье 19 (в части требований правовой опре-
деленности норм), статьям 54 и 55 (в части 
соблюдения принципов достаточности 
и минимальности вмешательства; в части 
недопущения произвольного ограничения 
прав граждан РФ).

3. Закон не устанавливает никакой внятной 
юридической процедуры признания 
организации нежелательной

Закон не содержит требования предо-
ставления каких-либо документов, сведе-
ний и возможности оспаривания решения 

Генеральной прокуратуры. Фактически 
не установлено никакой процедуры дей-
ствий органов государства по применению 
предлагаемой ответственности. Из закона 
не следует, какова должна быть последо-
вательность действий, кто и в каком по-
рядке должен инициировать рассмотрение 
такого вопроса. Должностные лица какого 
уровня будут рассматривать вопрос, 
в какие сроки. Никак не разрешен вопрос 
о том, в чем будет состоять согласование, 
которое предусмотрено для Министерства 
иностранных дел, форма и сроки такого 
согласования. Наконец, не сформулиро-
вано никаких признаков и требований, 
которые должны применять к «сведениям 
и документам» МВД, на основании кото-
рых применяются предлагаемые меры от-
ветственности.

Но если для обвинений в экстремист-
ской или террористической деятельности 
существуют более- менее четкие гарантии 
соблюдения права на защиту от необосно-
ванного обвинения, то в данном случае, 
при полном тождестве последствий, также 
полностью отсутствует возможность реа-
лизовать свое право на защиту 15.

Параллельное включение уголовных 
и административных санкций, по мнению 
некоторых авторов, вполне обоснованно, 
поскольку административное и уголовное 
законодательство имеют своей задачей 
охрану в основном одних и тех же ценно-
стей и интересов, а признаваемые (запре-
щаемые) этим законодательством формы 
и виды поведения людей по некоторым 
объективным и субъективным признакам 
часто во многом совпадают (Malkov, 2008: 
186].

15 Оспорить внесение в российский реестр пыталась бри-
танская «Otkrytaya Rossia», которую признали нежела-
тельной в апреле 2017 года. Адвокат российского сетевого 
движения «Открытая Россия» Сергей Бадамшин обжа-
ловал действия Генпрокуратуры и Минюста в Тверской 
суд Москвы, требуя исключить британскую организацию 
из списка нежелательных, поскольку прокуратура никак 
не обосновала довод о том, что организация представляет 
угрозу безопасности России. Суд отказал во всех требова-
ниях.
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4. Закон вводит меры публично‑ правовой 
ответственности, помимо уголовно‑ правовой  
и административно‑ правовой  
ответственности вне установления  
факта правонарушения.  
Закон предусматривает такие последствия 
признания нежелательной организацией  
как запрет создания (открытия структурных 
подразделений) и прекращение деятельности 
созданных ранее подразделений;  
запрет на распространение информационных 
материалов; запрет на распоряжение  
банковскими счетами и вкладами и др.

Но при этом закон страдает суще-
ственной правовой неопределенностью 
в отношении того, каким образом должна 
применяться эта публично- правовая ответ-
ственность, равно как и в отношении того, 
за какие именно правонарушения она уста-
навливается. По сути, меры ответственно-
сти применяются вне рамок установления 
факта противоправного деяния и вины 
правонарушителя, а только на основании 
выявления некоей «угрозы» правопорядку 
и конституционным основам строя.

Более того, закон не предусматри-
вает даже соблюдение самых минималь-
ных элементов права на защиту, которые 
рассматриваются как незыблемые в РФ: 
информирование организации о том, что 
в ее отношении рассматривается вопрос 
о включении в список, направление ей ко-
пий тех сведений и документов, которые 
стали основанием для этого, извещение ее 
о времени и месте рассмотрения этого во-
проса, обеспечение представителю орга-
низации возможности присутствовать при 
рассмотрении, заявлять какие-либо хода-
тайства и т.д..

5. Закон политически мотивирован 
и применяется почти исключительно 
к организациям, которые контролируются 
политиками, находящимися за рубежом,  
или получают финансирование 
от иностранных государств или частных лиц

Все эти организации, по официальным 
сообщениям Генеральной прокуратуры РФ, 

по содержанию своей работы представляют 
угрозу основам конституционного строя 
Российской Федерации и безопасности 
государства. Однако стоит отметить, что 
в сообщениях конкретно не раскрывается, 
в чем именно выражается эта угроза или 
опасность для государственных структур 
или обороноспособности страны (Goshaev, 
2017: 140).

В течение 2015–2020 гг. нежелательны-
ми организациями в основном признава-
лись структуры, созданные бывшим главой 
компании «ЮКОС» М. Ходорковским, или 
американские организации, в том числе соз-
данные с участием американского филан-
тропа Дж. Сороса, а в период с 2021 года –  
в список Минюста РФ стали массово 
попадать средства массовой информации 
(расследовательские проекты), научные ор-
ганизации, созданные как университетами, 
так и с участием государственных органов 
зарубежных стран, религиозные организа-
ции, и, что самое печальное, ведущие миро-
вые правозащитные, экологические и при-
родоохранные организации, десятки лет 
успешно работавшие в России.

Очевидно, что цель такого правового 
регулирования проста –  прекратить рабо-
ту в России известных международных 
организаций, научно- исследовательских 
институтов и фондов (занимающихся рос-
сийскими исследованиями), журналистов, 
независимых от получения средств из рос-
сийского бюджета, и сделать невозмож-
ным сотрудничество российских граждан 
с этими организациями и журналистами 
под угрозой привлечения к уголовной от-
ветственности. А эта цель вряд ли корре-
лирует с конституционными основами, 
закрепленными в главе 1 Конституции на-
шей страны.

Введение нового, ранее неизвестного 
российскому уголовному законодатель-
ству института нежелательности деятель-
ности на территории России иностранных 
и международных организаций целиком 
укладывается в контекст реализуемой го-
сударством уголовно- правовой политики 
в области ограничения деятельности ино-
странной или международной НПО, пред-
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ставляющей якобы угрозу безопасности РФ 
(Kozaev, Ryasov, 2019: 85).

Выводы
Европейская комиссия за демократию 

через право, более известная как Венеци-
анская комиссия, на своем 107-м пленарном 
заседании в 2016 году приняла заключение 
по закону о нежелательных организациях. 
По мнению Комиссии, расплывчатые опре-
деления некоторых основополагающих по-
нятий, таких как «неправительственные 
организации», основания для признания де-
ятельности иностранной или международ-
ной НПО нежелательной, «руководство де-
ятельностью» и «участие в деятельности» 
НПО, внесенной в перечень «нежелатель-
ных», в сочетании с широкими полномочи-
ями Генеральной прокуратуры и отсутстви-
ем в законе конкретных судебных гарантий 
противоречат принципу правомерности. 
Комиссия указала, что внесение НПО в пе-
речень должно осуществляться на основе 
четких и подробных критериев после при-
нятия соответствующего судебного реше-
ния или, по крайней мере, должна быть воз-
можность обжаловать решение о внесении 
в перечень в судебном порядке» (п. 62) 16.

Кроме того, нормы законодательства 
о нежелательных организациях попира-

16 Заключение по Федеральному закону № 129-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Страсбург, 13 июня 2016 CDL-AD 
(2016)020 Заключение № 814/2015 // https://www.venice.
coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD(2016)020-rus (дата обращения: 03.03.2024).

ют ключевые конституционные начала, 
лежащие в основе правового регулирова-
ния: в части признания государством прав 
и свобод в качестве высшей ценности и по-
становку абстрактных государственных 
интересов в приоритет над правами лич-
ности (ст. 2 Конституции), в части негаран-
тирования государством общепризнанных 
прав и свобод личности (с. 17 Конститу-
ции), и непризнания их непосредственно 
действующими в Российской Федерации 
(ст. 18 Конституции), а также в части несо-
ответствия критериям непротиворечиво-
сти, разумности и ясности норм закона, вер-
ховенства закона, вытекающих из статьи 19 
Конституции (в части требований правовой 
определенности норм). Кроме того, нормы 
законодательства о нежелательных органи-
зациях не соответствуют и статьям 54 и 55 
Конституции (в части соблюдения принци-
пов достаточности и минимальности вме-
шательства; в части недопущения произ-
вольного ограничения прав граждан РФ).

Также следует особо отметить, что та-
кой институт не вполне согласуется с базо-
выми конституционными основами россий-
ской государственности –  демократическим 
и правовым государством, о том, что источ-
ником власти является народ, и невозмож-
ности государственной идеологии (ст. ст. 1, 
3, 14, Конституции), политически мотиви-
рован и отменяет целый ряд конституцион-
ных прав и свобод (право на свободу слова, 
свободу объединений, гарантии судебной 
защиты), закрепленных в ст. ст. 29, 30 и 46 
Конституции России.
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politically organized society are formulated, namely, the equal consideration of the interests 
of relatives and non- relatives in law, as well as the norm specifying such accounting, 
according to which the best in this matter should lead the society, whatever their kinship. 
It is shown how these principles are implemented, firstly, at the earliest stage of the existence 
of this society in the conditions of interference of sovereign power in public relations from 
case to case and, secondly, in later times with the institutionalization of sovereign power, 
that is, when its permanent bodies were formed. Cases of deviations from the mentioned 
principles, both in practice and in theory, have been criticized. As for practice, the most 
capable people for political leadership by the law of the Cheyenne Indian hunter- gatherer 
society, which existed in the North American prairies two centuries ago, were not allowed 
to join the highest permanent body of the sovereign power operating here, if they were 
the sons of its members. Among the primitive farmers and pastoralists of Ashanti in West 
Africa the successor of their highest official could not legally be his unrelated, even if he 
surpassed the relatives of the said official in the ability to manage society. As applied to 
the theory, we are talking about Plato’s idea of preventing the leaders of the ideal state he 
designed from having a family. The proper basic norms of legal regulation of the existing 
practice of transferring a profession from parents to children are highlighted. These rules 
concretize the mentioned principles of legal regulation of kinship relations for the benefit 
of any politically organized society.

Keywords: politically organized society, law, kinship, family, sovereign power, legal 
regulation, relatives, unrelated, labor dynasty.

Research area: social structure, social institutions and processes; law.

Citation: Drobyshevskii S. A. Kinship in a politically organized society and legal regulation. 
J. Sib. Fed. Univ. Humanit. Soc. Sci., 2024, 17(6), 1203–1212. EDN: NSSEFK

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2024 17(6): 1203–1212

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: sdrobischevski@sfu-kras.ru



– 1204 –

Sergei A. Drobyshevskii. Kinship in a Politically Organized Society and Legal Regulation

Родство в политически организованном обществе  
и правовое регулирование

С. А. Дробышевский
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Сформулированы принципы правового регулирования родственных 
отношений для блага всякого политически организованного общества, а именно 
одинаковый учет в праве интересов родственников и неродственников, а также 
конкретизирующая такой учет норма, согласно которой руководить обществом 
должны лучшие в этом деле, какой бы ни была их родственная принадлежность. 
Показано, как эти принципы реализуются, во-первых, на древнейшем этапе 
существования указанного общества в условиях вмешательства суверенной власти 
в общественные отношения от случая к случаю и, во-вторых, в более поздние времена 
при совершившейся институциализации суверенной власти, то есть тогда, когда 
образовались ее постоянные органы. Подвергнуты критике случаи отступления 
от упомянутых принципов как на практике, так и в теории. Что касается практики, 
то самые способные к политическому руководству люди по праву общества охотников- 
собирателей индейцев шайеннов, которое существовало в североамериканских 
прериях два века назад, не допускались к членству в высшем постоянном органе 
действующей здесь суверенной власти, если они являлись сыновьями его членов. 
У первобытных же земледельцев и скотоводов ашанти в Западной Африке преемником 
их высшего должностного лица юридически не мог стать его неродственник, 
хотя бы и превосходивший родственников упомянутого чиновника в способностях 
к управлению обществом. Применительно же к теории речь идет об идее Платона 
о недопустимости иметь семью для руководителей сконструированного им идеального 
государства. Выделены должные основные начала правового регулирования 
существующей практики передачи профессии от родителей детям. Эти начала 
конкретизируют отмеченные принципы правового регулирования родственных 
отношений для блага всякого политически организованного общества.

Ключевые слова: политически организованное общество, право, родство, семья, 
суверенная власть, правовое регулирование, родственники, неродственники, трудовая 
династия.

Научная специальность: 5.4.4 –  социальная структура, социальные институты 
и процессы; 5.1 –  право.

Цитирование: Дробышевский С. А. Родство в политически организованном обществе и правовое 
регулирование. Журн. Сиб. федер. ун- та. Гуманитарные науки, 2024, 17(6), 1203–1212. EDN: NSSEFK

Введение  
в проблему исследования

Этой проблематикой обществоведы зани-
маются традиционно. Прежде всего имеются 
в виду антропологи и философы, включая 

социологов, политологи и юристы. Притом 
она с давних пор получает отражение в праве. 
Вот почему по ней имеется множество публи-
каций и правовых документов (see Waughray, 
2013; Cahill, 2012).
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Концептологические  
основания исследования

Теоретической базой настоящей ра-
боты выступают разработки по указанной 
тематике в ряде сфер научного познания. 
Имеются в виду политическая и правовая 
антропология, теория и история государ-
ства и права, в том числе история политиче-
ски и правовых учений, а также социология. 
В этом сочинении осмыслены в совокупно-
сти результаты, достигнутые в указанных 
областях исследования, с целью получения 
ранее неизвестного знания.

Постановка проблемы
В работе были поставлены две задачи. 

Во- первых, установить принципы правового 
регулирования родственных отношений для 
блага всякого политически организованного 
общества. Во- вторых, показать то, как они 
реализуются в ходе истории человечества.

Методология
Применены все методы, пригодные 

для решения этих задач. Наблюдение по-
могло усвоить необходимую для напи-
сания данного сочинения информацию. 
Относительно полученных сведений ис-
пользованы индукция, дедукция, анализ, 
синтез, сравнение, противопоставление, 
абстрагирование, обобщение для получе-
ния обоснованных выводов. Последние 
аргументируются логически и подтвержда-
ются фактами. Приведенные общенаучные 
методы познания дополнены специально- 
юридическими, а именно изучением догмы 
права и сравнительно- правовым. Примене-
ние всех указанных методов в совокупно-
сти позволило констатировать следующее.

Обсуждение
Как известно, люди физически порож-

дают друг друга. Отсюда вытекает, что 
биологическое родство есть такая характе-
ристика человеческих индивидов, которая 
свой ственна всякому политически органи-
зованному обществу. При этом родствен-
ные отношения между людьми объединяют 
последних. Результатом выступает семья 
как союз родственников.

В политически организованном обще-
стве неизменно сосуществует ряд семей. 
И члены каждой из них воспринимают 
людей за пределами этого объединения 
в качестве неродственников или чужих 
по отношению к себе. Вот почему само по-
литически организованное общество для 
участвующих в нем человеческих индиви-
дов неизменно оказывается сосуществова-
нием и, разумеется, общением родственни-
ков и чужих.

Так обстоят дела несмотря на неред-
кое стремление политических мыслителей 
сплотить членов этого общества путем 
убеждения их в том, что все они есть одна 
семья (see Istoriia politicheskikh i pravovykh 
uchenii, 2000: 9; Istoriia politicheskikh uchenii 
2002: 35). Ведь какие бы усилия ни прила-
гались для указанного убеждения, в любом 
обществе каждый его сознательный член, 
как правило, прекрасно понимает разницу 
между своей семьей и людьми, к ней не от-
носящимися.

Другое дело, что при использовании 
суверенной властью общества для управле-
ния идеи, согласно которой все его члены 
являются родственниками (Johnson, Earle, 
1987: 322–323; Durkheim, 1947: 463–474; 
Sahlins,1968: 21, 24, 49–50, 54, 85; Trigger, 
1990: 138, 140–141), типично имеет место та-
кой факт. Эти лица из разных семей указан-
ного социального организма обычно вос-
принимают друг друга чужими в гораздо 
меньшей степени, чем не связанных с ними 
родством человеческих индивидов из дру-
гих обществ. Впрочем, то же самое отчасти 
верно, когда политическое руководство об-
щества не применяет при управлении на-
званную идею.

Суверенная власть призвана осущест-
влять правовое регулирование с целью 
обеспечения максимально возможного со-
вершенствования всех подчиненных ей лиц 
(see Gorgias). Имеется в виду увеличение 
господства людей над своей собственной 
и внешней природой в плане удовлетворе-
ния их нужд (see Pound, 1968: 16–18).

Такое устремление при реализации 
юридическими средствами предполагает 
одинаковый учет в праве интересов род-
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ственников и неродственников. Причина 
проста. Неодинаковый учет породит недо-
вольство ущемленных и конфликт между 
ними и остальными. На преодоление этого 
столкновения в любом случае потребуется 
потратить общественные усилия, соответ-
ственно, уменьшив вклад их в разнообразие 
дел, прямо обеспечивающих совершенство-
вание всех членов общества, которое, есте-
ственно, будет продвигаться медленнее, 
чем до конфликта.

Как же обеспечить указанный учет? 
Ответ на поставленный вопрос, скорее все-
го, таков. У групп родства имеются интере-
сы и общие для всех них, и отдельные для 
каждой. Вторые право должно закреплять 
лишь в том объеме, в каком они не проти-
воречат первым.

Притом это есть общий принцип пра-
вового регулирования всех видов связей 
людей, когда ставится задача добиться их 
максимального совершенствования. Он не-
плохо сформулирован Платоном. Как писал 
отмеченный мыслитель, «мы… основываем 
государство, вовсе не имея в виду сделать 
как- то особенно счастливым один из слоев 
его населения, но, наоборот, хотим сделать 
таким все государство в целом… При росте 
и благоустройстве нашего государства надо 
предоставить всем сословиям возможность 
иметь свою долю в общем процветании со-
ответственно их природным данным… За-
кон ставит своей целью не благоденствие 
одного какого-нибудь слоя населения, 
но благо всего государства. То убеждени-
ем, то силой обеспечивает он сплоченность 
всех граждан, делая так, чтобы они были 
друг другу полезны в той мере, в какой во-
обще они могут быть полезны для всего об-
щества» (Platon, 1971: 424–425, 519–520).

Этот принцип может выступать кри-
терием верности или неверности вмеша-
тельства суверенной власти в отношения 
родства путем правового регулирования 
на протяжении истории политически орга-
низованного общества. Притом подразуме-
вается и догосударственная эпоха.

Что касается древнейшего этапа со-
циального развития, то тогда суверенная 
власть часто пыталась обеспечить указан-

ные общие интересы всех руководимых ею 
семей как групп родственников с помощью 
права. Так, в обществе первобытных эски-
мосов, выступающем как локальная груп-
па или деревня охотников- собирателей, 
случались времена, когда некоторые се-
мьи не имели пищи для выживания, тогда 
как другие являлись богатыми в отноше-
нии обеспеченности продуктами питания. 
В таких обстоятельствах отказ богатого 
человека поделиться пищевыми запасами 
возглавляемой им семьи с голодающими 
рассматривался преступлением, наказыва-
емым смертной казнью того, к кому была 
обращена соответствующая просьба (see 
Hoebel, 1954: 81; Hoebel, 1941: 667).

Ясно, что в приведенном примере от-
дельный интерес богатой семьи состоял 
в удержании всей располагаемой ею пищи 
для себя. Однако общий интерес всех се-
мей общества предполагал отказ от такого 
удержания относительно части продуктов 
питания, требуемой для выживания поги-
бающих от голода просителей съестных 
припасов. И суверенная власть посред-
ством правового регулирования реализо-
вывала упомянутый общий интерес.

При этом, по- видимому, претворя-
лась в жизнь логика, сформулированная 
Р. А. Познером. Она такова. Наказание при-
чинением смерти обладающего обильны-
ми запасами пищи главы семьи при отказе 
отдать часть их голодающему из других 
подобного рода групп родства «в нашем 
обществе [то есть в условиях современной 
цивилизации. –  С. Д.] было бы недально-
видным: производительный индивидуум, 
каким бы эгоистичным он ни был, произ-
водит излишек, потребляемый другими. 
Но отмеченный излишек отражает выгоды 
разделения труда, специализации и обме-
на произведенной продукции, то есть ха-
рактерные черты, которые в значительной 
степени не присутствуют в первобытном 
обществе. Главное благо, обмениваемое 
в простейших обществах (таких, как об-
щество эскимосов), –  это страхование [от 
смерти по причине голода. –  С. Д.], и от-
каз богатого человека поделиться своим 
излишком с другими ясно показывает его 
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отказ участвовать в этом обмене. Поэтому 
такой богач мало полезен или бесполезен 
остальным членам общества и лишение его 
жизни не влечет вредных последствий, ко-
торые бы были от этого акта в передовом 
обществе» (Posner, 1980: 15).

Рассматриваемый общий интерес пред-
полагает, что руководить обществом долж-
ны лучшие в этом деле, какой бы ни была 
их родственная принадлежность. Таково 
одно из обязательных требований для ре-
ализации ранее отмеченного максимально 
возможного совершенствования всех чле-
нов общества как цели последнего.

На первой стадии социального разви-
тия указанное требование могло осущест-
вляться только в условиях того, что обычно 
именуется харизматическим лидерством 
(see Avdeev, 2015). Это руководство означа-
ет исключительно добровольное подчине-
ние в силу наличия у руководящего личных 
качеств, которые порождают у руководи-
мого желание повиноваться управляюще-
му. Именно такого рода суверенная власть 
присутствовала в состоящих из одной об-
щины первобытных обществах охотников- 
собирателей, только и существовавших 
на первой стадии истории человечества.

В научной литературе есть заявление, 
согласно которому в указанных социальных 
организмах руководство каждым из них за-
частую передается в порядке наследования 
от отца к сыну (see Istoriia pervobytnogo 
obshchestva, 1986: 221). Едва ли это утверж-
дение верно, если иметь в виду сознатель-
ные усилия обладателей суверенной власти 
передать ее своим детям. Ведь такие труды 
во всех случаях были бы бессмысленны 
при харизматическом лидерстве.

Другое дело, что рациональное зер-
но в рассматриваемой идее все же есть. 
По крайней мере, женщины в обсуждаемых 
обществах, стремясь быть наилучшим об-
разом материально обеспеченными, пред-
почитают вступать в половые отношения 
с управляющими такими социальными ор-
ганизмами мужчинами (see Laughlin, 1968: 
317; Riches, 1982: 137; Pilling, 1968: 141). Ведь 
отмеченные представители сильного пола 
обыкновенно являются здесь самыми уме-

лыми производителями материальных благ 
и поэтому имеют их в большем количестве, 
чем кто-либо другой, хотя и, как правило, 
добровольно отдают это свое достояние 
просителям. Вот почему в составе молодого 
поколения общества доля детей управляю-
щих больше, чем процент самих таких ру-
ководителей в старшем поколении. Так что 
при прочих равных условиях вероятность 
стать правителями у детей действующих 
руководителей больше, чем и детей осталь-
ных мужчин.

Это подтверждается данными исследо-
ваний состоящих из одной общины перво-
бытных обществ охотников- собирателей. 
В частности, по сведениям А. Р. Пайлина, 
в австралийских аборигенных обществах 
тиви лидеры, составляющие четверть се-
мейных мужчин каждого из этих социаль-
ных организмов, физически производили 
две трети его молодого поколения (Pilling, 
1968: 141). По информации же В. С. Лаф-
лина, на Аляске харизматический руково-
дитель одного из первобытных обществ 
являлся физическим отцом или дедом в от-
ношении пятой части членов указанного 
коллектива (Laughlin, 1968: 317).

Вопрос о передаче суверенной власти 
по наследству встал совсем иначе в более 
развитых первобытных обществах, где про-
изошла «институционализация» (Hoebel, 
1954: 322) этого руководства. Последняя оз-
начает следующее.

До нее суверенную власть осущест-
вляли все взрослые трудоспособные люди 
общества, и прежде всего главы семей. 
Они делали это от случая к случаю каж-
дый раз, когда необходимо было принять 
решение в ходе правового регулирования, 
тратя преобладающую часть своего рабоче-
го времени на другие дела. Когда общество 
первобытных охотников- собирателей стало 
состоящим из ряда общин, равно как и по-
сле возникновения первобытных обществ 
земледельцев и скотоводов, такая практи-
ка ушла в прошлое. Резко увеличившееся 
количество дел в обществе, требовавших 
вмешательства суверенной власти, вызвало 
создание ее постоянных органов. Входящие 
в них лица тратили на политическое управ-
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ление массу времени, что в конечном счете 
привело к их профессиональной специали-
зации на таком руководстве. При этом все 
взрослые трудоспособные люди общества, 
и прежде всего главы семей, продолжили 
осуществлять суверенную власть, прав-
да, в других формах, чем имевшиеся до ее 
институциализации. Подразумевается пре-
жде всего формирование постоянных ор-
ганов политического руководства (Hoebel, 
1954: 221–223).

Практика комплектования отмеченных 
управляющих структур в обществах разноо-
бразна. В ней используется и передача тако-
го руководства по наследству от отца к сыну, 
и выборы постоянных органов суверенной 
власти из всех взрослых трудоспособных 
людей независимо от семейной принадлеж-
ности последних этими лицами, и личное 
назначение себе преемника действующим 
политическим руководителем. Иногда имеет 
место и сочетание этих принципов.

Выделенное наследственное преем-
ство, когда оно присутствует, по- видимому, 
объясняется просто. Иногда люди убежде-
ны, что от способных руководить обще-
ством индивидов рождается способное 
к этому делу потомство. Кроме того, в об-
ществе, где обучение молодежи в основном 
является домашним и семейным, законо-
мерно наличие в общественном мнении 
идеи, что дети политических руководи-
телей обычно оказываются лучше подго-
товленными к осуществлению суверенной 
власти, чем потомки остальных взрослых 
людей. Именно такие представления при 
отмеченном наследственном преемстве 
претворяются в жизнь.

Однако принцип, согласно которому 
руководить обществом должны лучшие 
в этом деле, отнюдь не всегда реализуется 
при наследственном преемстве членства 
в постоянных органах суверенной власти. 
Дело в том, что для всех обществ характе-
рен такой факт. Потомство и правителей, 
и управляемых может быть по природе как 
способным, так и неспособным эффективно 
осуществлять политическое руководство. 
И осознание этого факта приводит к уста-
новлению в обществах практики и выбор-

ной замены членства в постоянных органах 
суверенной власти не входящими в них 
людьми, и личного назначения себе преем-
ника действующим политическим руково-
дителем. Причем может быть реализована 
возможность отмеченных избрания либо 
назначения в такие структуры как род-
ственников, так и неродственников суще-
ствующих политических руководителей.

Для того чтобы в обществе руководили 
лучшие, едва ли следует исключать детей 
и иных родственников членов постоянных 
органов суверенной власти из числа лиц, 
которые могут быть указанным образом 
избраны или назначены в эти структуры 
политического руководства. Ведь если та-
кое исключение будет сделано в отношении 
человека, который больше способен к рас-
сматриваемым управленческим делам, чем 
оставшиеся кандидаты на обсуждаемые из-
брание либо назначение, то налицо окажет-
ся причинение ущерба обществу, где проис-
ходят выборы, равно как и назначение себе 
преемника действующим руководителем.

Пример этого рода ошибки, по- 
видимому, имеет место в состоявшем 
из многих общин или локальных групп пер-
вобытном обществе охотников- собирателей 
индейцев шайеннов, которое существова-
ло в североамериканских прериях два века 
назад. Здесь при комплектовании высшего 
постоянного органа суверенной власти, 
а именно так называемого совета сорока 
четырех (Hoebel, 1954: 145), раз в десять лет 
происходило «обновление вождей» (Hoebel, 
1954: 144), входящих в указанную коллегию. 
Подразумевается то, что каждый из них 
«назначал своего преемника. Последним 
обычно был мужчина из локальной группы 
лица, передающего свое членство в совете. 
Сын вождя не допускался в качестве его 
преемника» (Hoebel, 1954: 145).

Иначе, чем у шайеннов, комплектовал-
ся высший орган суверенной власти у пер-
вобытных земледельцев и скотоводов ашан-
ти, которые в Западной Африке два века 
назад имели политически организованное 
общество. Здесь правитель избирался всеми 
желающими принять участие в его выборах 
трудоспособными людьми. Однако к из-
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бранию допускались только родственники 
предшествующего высшего руководителя 
общества (see Hoebel, 1954: 220–224).

При этом очевидно, что последнее от-
меченное обстоятельство, скорее всего, 
было ошибкой при правовом регулирова-
нии, ибо препятствовало обеспечению эф-
фективного политического руководства. 
Ведь в обществе могли присутствовать бо-
лее способные к этому делу лица, чем име-
ющиеся родственники предшествующего 
правителя. Но первые как не связанные 
с ним родством не могли быть включены 
в число избираемых кандидатур при выбо-
рах нового такого руководителя.

От совершения подобного рода ошибок 
общество не застраховано и после его всту-
пления в эпоху цивилизации. Притом даже 
выдающиеся мыслители провоцировали 
суверенную власть на такие вещи.

Например, упоминавшийся Платон 
в предложенной им правителям для реа-
лизации теоретической модели идеального 
государства исключил существование се-
мьи у руководителей последнего для того, 
чтобы они не имели возможности отдавать 
предпочтение своим родственникам при 
правовом регулировании в ущерб общим 
интересам всех семей этого социального 
организма (Platon, 1971: 203; Glava 1; Platon, 
2007: 275). С таким исключением согла-
ситься нельзя. Ведь уничтожение семьи для 
правителей предполагает отказ от пользы, 
приносимой таким семейным союзом всему 
политически организованному обществу. 
Ее проявления многообразны. Скажем, она 
имеет место в силу восприятия детьми в ре-
зультате семейного воспитания нужных для 
государственных дел качеств родителей.

Указанная польза настолько велика, что 
превосходит возможный вред от семейного 
статуса правителей. И в этой ситуации при 
решении вопроса о том, что лучше из двух 
вариантов, а именно либо исключить семью 
для политических руководителей, либо со-
хранить ее и бороться с целью недопуще-
ния негативных последствий от этого союза 
для общества, очевиден такой вывод. Нель-
зя запрещать семейное объединение для го-
сударственных должностных лиц.

Как известно, политическая практика 
в очень многих случаях исключает такой 
запрет. Притом она включает борьбу с вре-
доносными для общества проявлениями 
личного расположения персонала органов 
суверенной власти к своим родственни-
кам. Подразумевается, между прочим, ли-
цеприятие к последним. Что касается его 
сути, то, как выразился Фома Аквинский, 
«если причиной того, что [эта вот] вещь вы-
деляется этому вот конкретному человеку, 
является то его личное качество, в силу ко-
торого эта вещь приличествует этому лицу, 
то речь идёт о приятии не лица, а причи-
ны… Например, если человека выдвигают 
на профессорскую должность по причине 
того, что он обладает соответствующими 
знаниями, то во внимание принимается 
надлежащая причина, а не лицо. Если же 
при предоставлении кому-либо чего- то 
к рассмотрению принимается не то, на-
сколько предоставляемое соответствует 
или приличествует ему, а то, что он явля-
ется этим вот конкретным человеком (на-
пример, Петром или Мартином), то тог-
да имеет место лицеприятие, поскольку 
в таком случае ему предоставляется нечто 
не по причине того, что он этого достоин, 
а просто потому, что он является этим вот 
человеком… Так, например, если кто-ли-
бо выдвигает кого- то на… профессорство 
потому, что тот… является его родствен-
ником, то это является лицеприятием… 
Лицеприятие проявляется в том, что чело-
веку выделяется то, что им не заслужено» 
(Foma Akvinskii, 2002: 214, 216).

Однако усилия по правовому регули-
рованию родственных отношений должны 
быть направлены и на другие вещи. В част-
ности, речь идет об использовании суверен-
ной властью родства людей, включая долж-
ностных лиц государственных органов, для 
блага государства.

В этом отношении достойный подра-
жания пример был подан Т. Мором. Имеет-
ся в виду то, что в его проекте идеального 
государства отмечено: «Если какая жен-
щина пожелает пойти с мужем на военную 
службу, то она не только не встречает пре-
пятствия в этом, а, наоборот, поощрение 
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и похвалу; в строю всякую из выступив-
ших ставят рядом с ее мужем, затем каж-
дого окружают его дети, свой ственники 
и родственники. Таким образом, ближай-
шей и непосредственной поддержкой друг 
другу служат те, кого сама природа всего 
сильнее подстрекает приносить помощь 
друг другу» (Mor).

Разумеется, возможные польза и вред 
для государства от использования родства 
людей должны учитываться при решении 
суверенной властью вопроса о том, как от-
носиться к существующей практике пере-
дачи профессии от родителей детям (Isaev, 
2019: 30–38; Pavlov, 2023: 276–286; Panfilova, 
2019: 136–146; Tashpekova, 2023: 138–146). 
Скорее всего, здесь нужно руководство-
ваться ранее сформулированным принци-
пом одинакового учета в праве интересов 
родственников и неродственников. Ведь 
именно этот принцип реализуется тогда, 
когда подразумеваемые в данном случае 
так называемые трудовые династии прино-
сят пользу обществу.

Таких ситуаций множество. Для них 
характерно то, что способности родителей 
к конкретной профессиональной деятель-
ности передаются детям хотя бы в очень 
значительной степени. Так что потомки 
профессионалов имеют шансы продолжить 
семейную профессию к выгоде общества.

Естественно, что суверенная власть 
призвана приветствовать этого рода трудо-
вые династии. Но одновременно ей следует 
бороться правовыми средствами с попыт-
ками родителей передать свое профессио-
нальное дело детям, неспособным осущест-
влять его настолько качественно, насколько 
это требуется обществом.

Принцип одинакового учета в праве 
интересов родственников и неродственни-
ков конкретизируется еще одной этого рода 
общей нормой, которая ранее сформули-
рована. Имеется в виду то, что руководить 
обществом должны лучшие в этом деле, 
какой бы ни была их родственная принад-
лежность.

Скорее всего, второй из только что 
отмеченных принципов для блага госу-
дарства должен реализовываться в обстоя-

тельствах, когда дети хотя и имеют необхо-
димые качества для достойного по меркам 
общества продолжения семейной профес-
сии, но вместе с тем способны принести 
этому социальному организму более значи-
тельную пользу на работе в органах суве-
ренной власти. В этой ситуации последняя 
для блага государства должна приветство-
вать отказ человека от семейной профессии 
и взять его в ряды своих профессиональных 
структур.

Впрочем, конкретное лицо с пользой 
для общества может отказаться от про-
фессионального дела собственных родите-
лей и в иных случаях, если демонстрирует 
требуемые этим социальным организмом 
способности к «несемейной» профессии 
и желает ее приобрести. Ясно, что и в та-
ких обстоятельствах суверенной вла-
сти не только не следует препятствовать, 
но и нужно способствовать указанному 
человеку реализовать указанный замысел. 
По крайней мере, ранее выделенные инте-
ресы всех семей общества требуют именно 
такого решения.

Заключение
Если обратиться к формулированию 

основных выводов проведенного исследо-
вания, то принципы правового регулиро-
вания родственных отношений для блага 
всякого политически организованного об-
щества включают одинаковый учет в праве 
интересов родственников и неродственни-
ков, а также конкретизирующее этот учет 
правило, согласно которому руководить 
обществом должны лучшие в этом деле, 
какой бы ни была их родственная принад-
лежность. Отмеченные принципы в основ-
ном реализуются в ходе истории человече-
ства, хотя и не всегда. Имеющиеся случаи 
их нарушения у североамериканских ин-
дейцев шайеннов и у ашанти Западной Аф-
рики вредны точно так же, как принесло бы 
ущерб древнегреческим государствам осу-
ществление призыва Платона не позволять 
иметь семью государственным должност-
ным лицам. Существующая практика пере-
дачи профессии от родителей детям должна 
быть реализована лишь тогда, когда такое 
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преемство приносит пользу государству. 
Так происходит лишь при претворении 
в жизнь в этой практике сформулирован-

ных принципов правового регулирования 
родственных отношений для блага всякого 
политически организованного общества.
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