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Образовательная политика

Идея смены поколений была сформулирована 
Карлом Маннгеймом в научной работе «Проблема 
поколений» (1952 г.)1, в которой указывалось, что 
каждое поколение является определяющим на опре-
деленный период — 15–20 лет. 

Деление поколений на «X», «Y» и «Z», чаще всего 
встречаемое в исследованиях и публикациях по теме 
поколений, сформировалось в 1991 г. в работе аме-
риканских социологов Уильяма Штрауса и Нила 
Хоува «Поколения: история американского будуще-
го, 1584–2069 годы»2. 

1 Mannheim K. The Problem of Generations [1923] // Essays 
on the Sociology of Knowledge. London : RKP, 1952. P. 276–
322 ; Pilcher J. Mannheim’s Sociology of Generations: An 
Undervalued Legacy // The British Journal of Sociology. 1994. 
Vol. 45. № 3. Р. 481–495.

2 Федоренко Н. От беби-бумеров до черных бумеров: при-
менима ли теория поколений в России. URL: https://
theoryandpractice.ru/posts/17730-ot-bebi-bumerov-do-
chernykh-bumerov-primenima-li-teoriya-pokoleniy-v-rossii 
(дата обращения: 30.07.2020).

Теория поколений , которая изначально была 
сформирована на основе американской истории и 
в связи с этим применяемая исключительно к об-
ществу США, позже в определенной степени упот-
реблялась и в других странах. В России теория Уи-
льяма Штрауса и Нила Хоува неоднократно исполь-
зовалась с целью адаптации в российских реалиях 
в рамках некоторых научных работ и популярных 
проектов3. 

3 Свердлова С. Вы нас даже не представляете. Поколение Z: 
попытка автопортрета. М. : Издательские решения, 2019. 
2798 с. ; Богачева Н.В. Поколение Z // Современная анали-
тика образования. 2019. № 1 (22). С. 1–64 ; Сапа А.В. Поколе-
ние Z — поколение эпохи ФГОС // Инновационные проекты 
и программы в образовании. 2014. № 2. С. 24–30 ; Пономаре-
ва Е.С. Теория поколений // Достижения науки и обра-
зования. 2017. № 8 (21). С. 55–56 ; Поколение Z и рынок 
труда России. URL: https://hays.ru/wp-content/uploads/
Generation-Z_web.pdf ; Малентин С.С. Особенности потре-
бительского поведения поколения Z // Российское предпри-
нимательство. 2017. Т. 18. № 21. С. 3347–3360 ; и др.
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Цель. Целью настоящей статьи является формирование практических рекомендаций по совершенствованию 
образовательного процесса в условиях смены поколения. Отмечается, что теория поколений обеспечивает пони-
мание направлений трансформации образовательного процесса. В статье дана социокультурная и психологиче-
ская характеристика современному студенту на основании существующих исследований, выявлены отличия по-
коления Z от предыдущих поколений. На основе данного анализа представлен портрет преподавателя глазами 
представителя поколения Z. Методология: в ходе настоящего исследования был использован диалектический 
метод познания, заключающийся в применении методов анализа, синтеза, научного обобщения и интерпретации 
эмпирической информации о ценностных ориентациях и установках поколения Z. Выводы. В результате про-
веденного исследования можно сделать вывод, что методика обучения, курсы, их цели и содержание необходи-
мо сделать более привлекательными и релевантными для представителей поколения Z, если высшее учебное за-
ведение в качестве приоритета видит высококачественное образование. Проанализированные в статье эмпири-
ческие данные, полученные различными учеными-исследователями в течение последних пяти лет, указывают на 
необходимость трансформации образовательного процесса с учетом психологических особенностей современно-
го поколения. Научная и практическая значимость. По результатам исследования были сделаны практические 
выводы по совершенствованию форматов лекционных, семинарских занятий, а также форм контроля знаний.

Ключевые слова: образовательный процесс, трансформация, поколение Z, ключевые компетенции, практи-
ческие навыки, преподаватель глазами студентов.
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Значение теории поколений для трансформации 
образовательного процесса

Теория поколений обеспечивает понимание на-
правлений совершенствования образовательного 
процесса. Методика обучения, курсы, их цели и со-
держание должны быть привлекательными и реле-
вантными для нового поколения обучающихся, если 
высшее учебное заведение в качестве приоритета 
видит высококачественное образование4. Форми-
руя и совершенствуя эффективность социализации 
и воспитания представителей нового поколения, а 
также системы образования в целом, представля-
ется необходимым дать социокультурную и пси-
хологическую характеристику современному сту-
денту на основании существующих исследова-
ний5. 

В настоящее время абитуриентов и студентов 
вуза условно можно отнести к поколению Z, что пре-
допределяет необходимость трансформации образо-
вательного процесса с учетом психологических осо-
бенностей современного поколения.

Поколение Z — термин, применяемый в мире для 
поколения людей, родившихся в 1995–2010 годах 
(возраст примерно от 10 до 25 лет). 

Для современного абитуриента и студента вуз — 
это комфортная среда для коммуникации со свер-
стниками и преподавателями. Именно в нем совре-
менное поколение видит пространство, в рамках 
которого его представители могут раскрыть свои та-
ланты и творческий потенциал. При этом престиж 
вуза играет уже не первостепенное значение: глав-
ное для них — это возможность найти и реализовать 
себя в профессиональной сфере.

Отличие поколения Z от предыдущих поколений
Это дети цифровых технологий, цифровой сре-

ды. Цифровые сервисы и технологии — неотъем-
лемая бытовая часть жизни. Цифровые технологии 
окружают их с самого детства, а интернет — неотъ-
емлемая часть жизни их родителей. 

Представители поколения Z нацелены на полу-
чение действительно полезных знаний. При этом 
высоко ценят комфортность и безопасность образо-
вательной среды.

На Всемирном экономическом форуме в до-
кладе «Новый взгляд на образование» была пред-
ставлена новая модель, в которой образователь-
ные результаты, способные формироваться на всех 
этапах обучения, разделены на три типа: базовая 
грамотность, компетентности и качества характера. 
Центральную часть этой модели занимают компе-
тенции «4К»: креативность, критическое мышление, 
коммуникация и кооперация (взаимодействие и со-
трудничество). Исследования показывают, что в со-

4 Азаренок Н.В. Клиповое сознание и его влияние на психоло-
гию человека в современном мире // Психология человека 
в современном мире : мат. Всеросс. юб. науч. конф., посв. 
120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна. Т. 5 : Лич-
ность и группа в условиях социальных изменений / отв. ред. 
А.Л. Журавлев. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 
2009. С. 110–112.

5 Там же. С. 110.

временных студентах необходимо развивать именно 
эти четыре ключевые компетенции XXI в.6.

Поколение Z нацелено на успешную карьеру. 
Они отдают предпочтение профессиям, где не тре-
буется тяжелый физический труд и где необходим 
высокий уровень подготовки и высшее образование. 
По данным исследований7, в будущем видят себя 
предпринимателями, делают выбор в пользу инфор-
мационных технологий, бизнес- и финансовой ана-
литики, маркетинга, массмедиа, юриспруденции, 
дизайна.

Портрет представителя поколения Z
Представители поколения Z стремятся к соци-

ально ответственному поведению как самостоятель-
ным образом, так и применяя возможности, кото-
рые предоставляет им их работодатель. Участие в 
добрых делах помогает им ощущать себя человеком, 
способным оказывать влияние на окружающий мир. 
В связи с этим они часто обращают внимание на 
сверстников, которые проявляют себя лучшим об-
разом, и берут с них пример8.

Социальные сети для представителей поколе-
ния Z — это неотъемлемая часть их жизни, где они 
проводят более 1/3 своего свободного времени. 
Однако стоит отметить, что они обеспокоены во-
просами кибербезопасности. По данным исследова-
ния Deloitte, уровень доверия к цифровой среде не-
высокий: 79% опасаются онлайн-мошенничества, 
а 78% — обеспокоены тем, как организации обмени-
ваются личными данными друг с другом9.

Поколение Z может быстро найти любую инфор-
мацию в сети Интернет, поэтому не считает необхо-
димым запоминать ее, так как она находится в сво-
бодном доступе. Однако часто представители рас-
сматриваемого поколения могут быть введены в 
заблуждение, так как в связи с огромным количе-
ством информационных источников не способны 
быстро определить, какой из них является досто-
верным.

Вопрос об уровне развития критического мыш-
ления и креативности у представителей поколения 
Z является для эмпирической проверки одним из 
наиболее сложных. Однако современные исследова-
ния показывают, что представители данного поколе-
ния в меньшей степени обладают данными качества-
ми10, так как частое использование исключительно 

6 Пинская М.А. и др. Навыки XXI века: как формировать и 
оценивать на уроке? // Образовательная политика. 2019. 
№ 3 (79). С. 50–62.

7 Спецпроект ТАСС «Карьера для зумера: ожидание и реаль-
ность». URL: http://vybor-professii.tass.ru/ (дата обращения: 
30.07.2020).

8 Борзаков Д.В. Корпоративная социальная ответственность 
в восприятии поколений Y и Z // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия : Экономика и управ-
ление. 2018. № 2. С. 58–66.

9 Deloitte: миллениалы и представители поколения Z неодно-
значно относятся к цифровым технологиям. URL: https://
digital.ac.gov.ru/news/964/ (дата обращения: 30.07.2020).

10 Мифы о «поколении Z». URL: https://ioe.hse.ru/data/2019/
05/25/1494557373/САО%20(1)22%20электронный.pdf (дата 
обращения: 30.07.2020).
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медийных технологий не способствует пониманию 
сложных идей , рефлексии и развитию критичности.

Одной из особенностей познавательной сферы 
представителей поколения Z является клиповость 
их мышления. Понятие «клиповое мышление» раз-
работал Ф.И. Гиренок11. Под клиповым мышлением 
следует понимать «процесс отражения множества 
разнообразных свойств объектов без учета свя-
зей между ними, характеризующийся фрагментар-
ностью информационного потока, алогичностью, 
полной разнородностью поступающей информа-
ции, высокой скоростью переключения между ча-
стями, фрагментами информации, отсутствием це-
лостной картины восприятия окружающего мира»12. 
Таким образом, концентрация внимания современ-
ного студента снижается с привычных 10–15 минут 
до пяти минут.

Представители поколения Z стремятся к само-
стоятельности. Это обусловлено тем, что они в мень-
шей степени получают внимание от своих родите-
лей, которые более сосредоточены на своей карьере. 
Тем не менее данный фактор в определенной сте-
пени положительно влияет на современную моло-
дежь: они способны самостоятельно принимать ре-
шения в отношении своего жизненного и профес-
сионального пути.

Поколение Z имеет свободное от границ мышле-
ние. В условиях постоянного времяпрепровождения 
в сети Интернет они верят, что в случае реализации 
целенаправленных действий они смогут стать в про-
фессиональном плане кем угодно. Свобода мышле-
ния также заключается в том, что для них не являют-
ся авторитетными те субординационные границы, 
которые существовали и у представителей прошлых 
поколений: для них на всех уровнях характерны 
партнерские отношения.

Надо отметить, что клиповое мышление имеет не 
только недостатки — это формирование и развитие 
одних когнитивных способностей за счет иных, фе-
номен, который присущ представителям поколения 
Z, воспитанным в эпоху бума информационно-ком-
муникационных технологий. Современная моло-
дежь многозадачна: это позволяет им одновременно 
общаться в чате, слушать музыку, искать информа-
цию в сети Интернет, редактировать фото- или ви-
деоматериал, выполняя при этом домашние задания, 
заданные в учебном заведении. Однако платой за та-
кую многозадачность является развитие рассеянно-
сти, гиперактивности, дефицита внимания и пред-
почтение логике и углублению в текст визуальных 
символов13.

Если говорить про гиперактивность и некото-
рые проблемы с эмоциями, то стоит отметить, что 
поколение Z склонно к более острой конкуренции 
друг с другом, при этом такая конкуренция являет-
11 Гиренок Ф.И. Метафизика пата (косноязычие усталого 

человека). М. : Лабиринт, 1995. 201 с.
12 Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в 

образовательной вузовской среде // Интернет-журнал 
Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 134.

13 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линей ного 
текста // ТОПОС. 2010. 22 сентября.

ся не корпоративной, а персональной. Представите-
ли данного поколения еще больше, чем свои пред-
шественники, могут расталкивать окружающих лю-
дей локтями для достижения своих личных целей14. 
Поэтому одной из целей образовательного процесса 
является обучение кооперации.

Портрет преподавателя глазами представителя 
поколения Z

Абитуриенты и студенты поколения Z рассчи-
тывают, что преподаватель не будет преподносить 
«избыточную» информацию, так как они хотят по-
лучать «концентрированные» мультидисциплинар-
ные знания. Для них важно понимать взаимосвязь 
одной дисциплины с другими, а также полученных 
знаний с практикой и различными сферами жиз-
ни. Представители поколения Z ждут, что препода-
ватель будет доносить материал в позитивном тоне, 
объясняя, для чего нужно изучение той или иной 
дисциплины. Современные абитуриенты и студен-
ты не хотят тратить время без пользы для себя. 

Представители поколения Z считают, что идеаль-
ный преподаватель должен иметь хорошее чувство 
юмора и быть приветливым. Склонны переживать 
за собственный результат и ждут от преподавателя 
заинтересованности в их успехе.

Представители поколения Z желают все делать 
максимально эффективно, поэтому они больше 
ждут от преподавателя реальных практических при-
меров по преподаваемой дисциплине, нежели тео-
ретических данных. Стоит отметить, что такие при-
меры способны продемонстрировать связь между 
получаемыми знаниями и реальной жизнью. Не зна-
ние ради знания, не практика ради практики, а зна-
ния ради практического решения. 

Для современного поколения успешный, энер-
гичный, харизматичный преподаватель — это при-
мер для подражания.

Современное поколение ждет от преподавателя 
постоянной «обратной связи». Представители но-
вого поколения хотят точно знать, правильны ли их 
предположения относительно того или иного зада-
ния, верно ли они усвоили материал преподавателя, 
сделали ли какие-либо ошибки — и благодарны пре-
подавателю за участие и внимание15. 

Представители поколения Z хотят получать от 
преподавателя информацию, которая будет простой 
для восприятия и в которой ключевые пункты будут 
выделены визуально. Они считают, что преподава-
тель должен сформулировать четкие требования к 
результатам обучения и ставить перед студентами 
реальные цели.

Современные абитуриенты и студенты счита-
ют, что преподаватель должен реализовывать дис-
циплину более креативно, чем ранее, используя но-
вые методы реализации лекций и семинаров, форм 
контроля знаний. Надеются, что занятия в большей 

14 Сапа А.В. Указ. соч.
15 Камышева Г.И. Поколение Z — современные дети XXI в. 

URL: https://infourok.ru/pokolenie-z-sovremennie-deti-i-
veka-3156992.html (дата обращения: 30.07.2020).
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степени будут построены на принципах геймифика-
ции и стимулирования креативного мышления.

Современное поколение рассчитывает на то, что 
для преподавателя студенты будут всегда в центре 
внимания: они хотят, чтобы преподаватель был за-
интересован в результатах студентов, помогал до-
стижению их целей, ждут взаимного уважения и хо-
тят в нем видеть в первую очередь наставника.

Представители поколения Z испытывают жела-
ние вносить свой личный вклад в создание и раз-
витие того окружающего мира, который они хотят 
видеть16. Поэтому они ждут от преподавателя реа-
лизации данной потребности путем кооперации сту-
дентов в группе в рамках определенных заданий или 
контроля знаний.

Особенности трансформации 
образовательного процесса

1. Реализация дисциплины должна осущест-
вляться не только путем передачи конкретных зна-
ний об объекте и предмете изучения, но и посред-
ством развития в студентах навыков поиска ин-
формации. Как было уже указано, современные 
студенты в условиях наличия различных источни-
ков данных склонны к дезинформации. Потому важ-
но обучать способам ее поиска по дисциплине. 

2. Клиповое мышление достаточно серьезно 
влияет на реализацию образовательного процесса. 
В частности, многие исследования доказывают сни-
жение концентрации внимания студентов с 12 до 
5 минут17. Поэтому важно организовывать процесс 
реализации той или иной дисциплины так, чтобы 
каждые пять минут было переключение источни-
ков данных. Указанное может достигаться путем 
использования видео-, аудиоматериалов, игровых 
форматов проведения занятий.

3. Образовательный процесс должен быть наце-
лен на развитие критического мышления. Иссле-
дования показывают, что критичность — это один 
из наиболее востребованных навыков, требуемых 
работодателем18. Поэтому при реализации той или 
иной дисциплины необходимо рассматривать про-
блемные области с нескольких ракурсов. Большая 
часть практических занятий должна основываться 
на принципе поиска контраргументов найденному 
решению.

4. Стоит также отметить, что если студент не ви-
дит для себя реальной пользы в изучении той или 
иной дисциплины, его не мотивирует к обучению ни 
одна из форм проведения занятий. Поэтому необхо-
димо внедрять принципы повторного обучения, ко-
торые могут заключаться в демонстрации студен-

16 Макарова Т.А. Функциональная модель конструирования 
содержания образования преподавателем высшей школы : 
дис. … канд. пед. наук. М., 2018. 216 с.

17 Seemiller C., Grace M. Generation Z Learns: A Guide for 
Engaging Generation Z Students in Meaningful Learning. 
Jossey-Bass, 2015. 165 p.

18 Урлапова В.П. Размышления о поколении Z. URL: https://
russianclassicalschool.ru/methods/psihologiya-obrazovaniya/
item/854-v-p-urlapova-razmyshleniya-o-pokolenii-z.html (дата 
обращения: 30.07.2020).

ту его первоначальных знаний, умений, навыков по 
дисциплине, его представлений о ней и конечных 
после завершения курса. 

Предложения по совершенствованию
форматов лекционных занятий

С целью совершенствования традиционных лек-
ций с использованием презентационного материа-
ла предлагаются следующие практические рекомен-
дации:

1. Использование различных методов «переклю-
чения» форматов проведения лекции. В частности, 
рекомендуется чередовать преподносимый студен-
там материал каждые пять минут путем использова-
ния цифрового контента (видео-, аудиоконтента, gif-
рисунков, аудиоподкастов).

2. Рекомендуется делить лекцию на небольшие 
интервалы. Например, если план содержит пять во-
просов, то необходимо раскрывать их разными спо-
собами (дискуссия, монолог, спор и пр.). Достаточ-
но эффективно студентами усваивается материал в 
рамках «биполярной» лекции: это лекционное за-
нятие, проводимое двумя преподавателями, рассма-
тривающими одну проблему с разных точек зрения. 

Лекцию с разбором теоретического материала 
рекомендуется совершенствовать следующими спо-
собами:

— если содержание дисциплины позволяет вклю-
чать большое количество практического материала, 
то рекомендуется реализовывать лекцию по прин-
ципу «кейс-стади». В данном случае с теоретиче-
ской и практической точек зрения рассматривают-
ся конкретные примеры из практики по определен-
ной теме лекции;

— часть теоретического материала рекомендует-
ся подавать в виде аудиоподкастов: это демонстра-
ция записи мнений экспертов, практиков о той или 
иной проблеме;

— строить лекцию по принципу мультидисцип-
линарности: в рамках изучаемой темы могут быть 
подняты проблемы, которые рассматриваются лек-
тором и студентами с точки зрения двух смежных 
специальностей (например экономика и право, пра-
во и информационные технологии и пр.)

Для совершенствования формата проведения оч-
ных лекций могут использоваться следующие реко-
мендации:

Как уже было сказано выше, клиповое мышление 
является отличительной особенностью представи-
телей поколения Z. В условиях необходимости под-
держания динамичности проводимых лекций ре-
комендуется дистанционное включение практиков 
в процесс проведения лекции. Данное предложе-
ние решает существующие вопросы использования 
различных форматов проведения лекций, практи-
ко-ориентированности занятий, а также занятости 
практических работников — специалистов опреде-
ленной сферы.

В настоящее время социальные сети должны вы-
ступать в качестве образовательного ресурса нового 
поколения, способного активизировать и интегри-



№ 10‘2020 77

Образовательная политика

ровать определенные методы и формы обучения19. 
В частности, преподавателям рекомендуется созда-
вать группы в социальных сетях, выкладывать в ней 
полезные материалы, ссылки, инфографику, видео 
и другие визуальные материалы с использованием 
хештегов для удобного поиска.

Предложения по совершенствованию 
форматов семинарских занятий

1. Так как представители поколения Z в боль-
шей степени являются визуалами, традиционные 
доклады с презентацией PowerPoint рекоменду-
ется заменять докладами в формате «Печа-куча». 
Это презентация по определенной теме, состоящая 
из 20 слайдов, включающих в себя исключительно 
изображения по поднимаемой студентом пробле-
ме. На каждый слайд студент уделяет по 20 секунд. 
При этом изображение отражает сказанное доклад-
чиком, вызывая у слушателя ассоциации с докладом.

2. Рекомендуется использование платформы 
Powtoon — это облачное программное обеспече-
ние для создания анимированных презентаций и 
анимационных видеороликов. Данная платфор-
ма позволяет пользователям создавать персонажей 
мультфильмов, которые разыгрывают контент. 
Доклад с использованием данной платформы дол-
жен строиться по модели TED 9–15 — формат пред-
ставления хорошо подготовленных идей, где речь 
студента составляет не более 9–15 минут. 

3. Деловые игры, разрабатываемые преподава-
телем, частично можно заменить деловыми игра-
ми, создаваемыми студентами. В условиях высо-
кой социальной ответственности, а также наличия 
желания быть полезным необходимо дать студен-
ту возможность контроля знаний у других студен-
тов, обсуждения сильных и слабых сторон каждо-
го. В данном случае роль преподавателя будет выра-
жаться в роли наставника (инструктора): он должен 
разъяснять информацию, которая не усваивается 
студентами в ходе деловой игры, помогать студенту-
организатору игры в подготовке к такому занятию.

4. Деловые игры с использованием PowerPoint 
рекомендуется частично заменить на деловые игры 
с применением программ, включающих в себя инте-
рактивные элементы (Quizlet, Learningapps, Padlet). 
Такие платформы позволяют создавать анимацион-
ные музыкальные и видеопрезентации, а также ис-
пользовать в игре личные гаджеты студентов для от-
ветов на вопросы.

5. В условиях наличия желания у современных 
студентов к достижению личных целей, развитию 
собственных талантов рекомендуется заменить фор-
мат общих заданий для студентов персонализиро-
ванными заданиями. При этом такие задания долж-
ны даваться преподавателями с учетом личных ка-
честв студентов, профессиональных желаний и 
интересов. Фактически сценарий обучения должен 

19 Темербекова А.А. Социальные сети как современный образо-
вательный ресурс нового поколения // Мир науки, культуры, 
образования. 2016. № 5 (60). С. 165–167.

быть построен так, чтобы студент был в центре со-
бытий.

6. Работа в малых группах может быть частич-
но заменена мозговым штурмом. Интерес к такому 
формату также объясняется высокой социальной 
ответственностью и желанием студента быть полез-
ным. Студенты могут быть поделены на две боль-
шие команды, в рамках которых будет проходить за-
щита противоположных точек зрения по определен-
ной проблеме.

7. Решение обычных задач и кейсов рекоменду-
ется заменить проведением мастер-классов по реше-
нию практических задач, в рамках которых препода-
ватель сначала демонстрирует правильных ход мыс-
лей в решении таких задач.

8. Широкую популярность в настоящее время 
получают онлайн-симуляторы кейсов. Это прило-
жение, в рамках которого по определенной практи-
ческой задаче закладываются различные сценарии 
развития той или иной ситуации. Студент осущест-
вляет выбор действий, которые он бы совершил в 
случае, если бы столкнулся с той или иной ситуаци-
ей в рамках реальной профессиональной среды. Си-
мулятор моделирует конкретный исход ситуации в 
зависимости от выбранного студентом решения.

Стоит отметить, что при обучении очень важна 
конкретика, особенно при решении практических за-
дач. Необходимо дать ссылки на информацию и объ-
яснить, как ее найти в сети Интернет. Преподаватель 
должен формулировать устные задания до 25 слов, 
ставить задачи с конкретными сроками, объемами. 

9. Рекомендуется использовать форматы мини-
новостей, твитов и статусов в социальных сетях. 
Практические задания следует преподносить сту-
дентам комплексно: кратко устно, письменно рас-
ширенно, графически точечно, можно в стиле ко-
миксов.

Предложения по совершенствованию 
форм контроля знаний

1. Вместо контрольных работ, отчетов, рефера-
тов и других письменных работ рекомендуется веде-
ние цифрового портфолио. Цифровые портфолио — 
это, по сути, персональные сайты, где студенты мо-
гут продемонстрировать свою работу перед внешней 
аудиторией, которая может включать потенциаль-
ных работодателей, сотрудников приемных комис-
сий аспирантуры или стипендиальные комитеты и 
пр. В данном портфолио студентами и преподавате-
лями устанавливаются конкретные точки роста, при 
достижении которых преподаватель делает отметку 
о результатах.

2. Вместо традиционных форм проведения экза-
менов и зачетов рекомендуется формирование кри-
териев эффективности, контроль достижения ко-
торых осуществляется после прохождения курса 
студентом. Такие критерии могут устанавливать-
ся в процентном соотношении достигаемого успеха 
(например публикация статьи — 10%, проведение 
деловой игры — 10%, выполнение персонального за-
дания — 20% и пр.).
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3. Вместо защиты традиционной выпускной ква-
лификационной работы рекомендуется защита ито-
гового практико-ориентированного проекта, кото-
рый студент сможет реализовать в последующем 
(например бизнес-проект по созданию проекта/
стартапа по направлению подготовки).

4. Традиционная курсовая работа может быть за-
менена курсовым проектом, который может стать 
основой итогового практико-ориентированного 
проекта. 

В модернизации нуждается и методическое обес-
печение образовательного процесса. 

В частности, вместо классического учебника 
(учебного пособия) рекомендуется использовать 
электронный учебник (учебное пособие), в котором 
в меньшей степени будет присутствовать тексто-

вый материал, а в большей степени — визуальный. 
В таком издании необходимо публиковать аудио- и 
видеоматериалы, использовать гиперссылки на не-
обходимые источники информации.

Банки тестовых заданий рекомендуется изме-
нить на кейс-стади с вариативной частью по принципу 
онлайн-симуляторов. В таких кейсах нет конкретного 
правильного ответа, однако выбор определенного дей-
ствия влечет за собой возникновение потенциальных 
последствий. Это своего рода ситуационное онлайн-
моделирование, выражающееся в построении реше-
ния определенной практической ситуации.

Рекомендуется совершенствовать и рабочие про-
граммы дисциплины путем включения разделов с 
инструкциями по поиску необходимой достоверной 
информации.
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Вопросы научной аттестации

Статья Духно Н.А. и Корякина В.М. «Некоторые вопросы осуществления междисциплинарных правовых исследований и 
совершенствования номенклатуры научных специальностей» затрагивает одну из актуальнейших тем, связанную с развитием 
юридической науки. В юридической литературе последних лет активно обсуждаются вопросы междисциплинарности и диф-
ференциации в системе права. Интегративные процессы в науке направлены на сближение, взаимопроникновение различных 
отраслей, подотраслей юридической науки и направлений исследований. Одновременно наблюдается тенденция к дифферен-
циации научного знания, его разделов, отраслей, что позволяет детальнее изучить отдельные аспекты реальности. Главное — 
соблюдать баланс между этими двумя направлениями. 

В настоящее время высказываются разные точки зрения относительно разрабатываемого в ВАК при Минобрнауки Рос-
сии проекта номенклатуры научных специальностей, одной из целей которого является укрупнение научных специальностей. 
Что касается юриспруденции, то предлагается все специальности объединить в пять групп.

В статье одновременно с одобрением этих подходов высказывается пожелание ввести новую, достаточно узкую научную 
специальность. Подобные предложения высказывались ранее и по другим направлениям, например ввести специальность 
«спортивное право», «образовательное право», «таможенное право» и т.д. То, насколько эти, а также многие другие предложе-
ния соответствуют общему принципу системности в праве и современным тенденциям в юридической науке, по всей видимо-
сти, станет предметом долгих и оживленных дискуссий.

С пожеланиями творческих успехов, 
почетный научный редактор

Мацкевич И.М.,
главный редактор журнала 

Цареградская Ю.К.
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и гражданского процесса Юридического института 
Российского университета транспорта, 
доктор юридических наук, профессор 
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Цель. Обоснование предложений по доработке проекта новой номенклатуры научных специальностей в на-
правлении создания условий проведения в ее рамках комплексных, междисциплинарных правовых исследова-
ний. В работе осуществлены уточнение содержания понятий «междисциплинарность» и «комплексность» при-
менительно к правовым исследованиям; критический анализ действующей номенклатуры научных специаль-
ностей; выявление проблем нормативной регламентации перечня научных специальностей в проекте новой 
номенклатуры, подготовленной рабочей группой Минобрнауки России; формулирование предложений по со-
вершенствованию данного проекта.

Методология: системный и структурно-функциональный методы; анализ и синтез; сравнительный метод; 
нормативно-логический и герменевтический метод.

Выводы. Выявлены две тенденции в развитии юридической науки: с одной стороны, имеет место интегра-
тивность, нацеленная на слияние, взаимопроникновение, объединение отраслей и направлений научного поиска 
в комплексные, междисциплинарные образования; с другой стороны, продолжаются дифференциация и специа-
лизация научных направлений, появление новых сфер научных исследований. Показаны некоторые изъяны дей-
ствующей номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени. 

Научная и практическая значимость. Показано, что действующая номенклатура не в полной мере позволяет 
соискателям ученых степеней проводить комплексные междисциплинарные научные исследования в сфере юри-
спруденции. Обоснованы предложения по совершенствованию номенклатуры научных специальностей путем ее 
дополнения разделом «комплексные правовые науки».

Ключевые слова: номенклатура научных специальностей, паспорт научной специальности, междисципли-
нарные исследования, комплексные правовые исследования, комплексные отрасли права, диссертация.

6 февраля 2020 г. состоялось совместное расши-
ренное заседание Государственного совета и Сове-
та при Президенте Российской Федерации по науке 

и образованию, на котором были рассмотрены акту-
альные вопросы дальнейшего развития высшего об-
разования и науки в нашей стране. По итогам засе-
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дания сформирован и утвержден Перечень поруче-
ний Президента Российской Федерации от 28 марта
2020 г. № Пр-5891.

В подпукте «ж» п. 1 указанного Перечня глава го-
сударства требует принять меры по расширению ав-
тономии образовательных организаций высшего об-
разования и сокращению избыточного государствен-
ного регулирования образовательной деятельности. 
В этих целях поручено, в частности, обеспечить пере-
смотр номенклатуры научных специальностей, по ко-
торым присуждаются ученые степени, принять меры 
по их укрупнению, созданию условий для проведе-
ния научных исследований на междисциплинарной 
основе.

В научной среде по вопросу междисциплинар-
ности в науке и образовании имеет место довольно 
оживленная дискуссия. Междисциплинарность по-
нимается как «рассмотрение предмета с разных сто-
рон и разными методами, пронизывая дисципли-
ны и образуя новый способ понимания предмета. 
Общая цель понимания объединяет различные ме-
тоды и подтверждает общую проблему или предмет, 
даже если они распространяются на другие дисципли-
ны. Это вид знания и подход к курсу обучения, кото-
рые сознательно включают методологию и язык более 
чем одной дисциплины для рассмотрения централь-
ной темы, проблемы, события, факта и опыта»2.

Применительно к юридической науке междисцип-
линарный подход рассматривается в качестве важ-
нейшего средства обеспечения эффективности пра-
вовых исследований и достоверности получаемых ре-
зультатов. Как отмечается, проблема заключается не 
только в необходимости погружения юриста-иссле-
дователя в методику и методологию иных социаль-
но-гуманитарных наук (социологии, экономики, по-
литологии и др.), но и в выходе на уровень подлинно 
междисциплинарной методологии. При таком под-
ходе «междисциплинарные исследования становят-
ся не только допустимыми с позиций обособленно-
сти права, но, пожалуй, представляются единствен-
но возможным средством для решения важнейших 
научных вопросов, выходящих за рамки собственно 
права, но неотделимых от правовой науки. Здесь их 
применение имеет и профилактическое научно-пе-
дагогическое значение, будучи формой сдерживания 
такого явления, как разрыв действительной реально-
сти и правовой реальности»3. Процесс развития юри-
дической науки в настоящее время имеет, таким обра-
зом, устойчивую тенденцию к объединению областей 
правового знания в крупные комплексы, на пересече-
нии (стыках) которых возникают сложные многопла-
новые фундаментальные и прикладные научные про-

1 Перечень поручений по итогам совместного расширенного 
заседания президиума Госсовета и Совета по науке и об-
разованию (утв. Президентом РФ 28.03.2020 № Пр-589) // 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Бушковская Е.А. Феномен междисциплинарности в зарубеж-
ных исследованиях // Вестник Томского государственного 
университета. 2010. № 330. С. 152. 

3 Поночевный М.А. Основания и границы применения 
междисциплинарных исследований в юриспруденции // 
Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2014. № 12–2 (50). C. 152. 

блемы, которые не могут быть решены в рамках одной 
лишь юридической науки и требуют междисципли-
нарного подхода4. 

Подход к пониманию междисциплинарности в 
юридической науке как применение в правовых ис-
следованиях эмпирических данных и методологии 
различных социально-гуманитарных наук является 
преобладающим5. Однако, на наш взгляд, данный фе-
номен следует рассматривать и в более узком смыс-
ле, когда изучение и исследование какого-либо пра-
вового явления осуществляется с позиций различных 
юридических наук, различных отраслей правового зна-
ния, различных юридических дисциплин. В научных 
публикациях данное явление чаще всего именуется 
комплексностью или комплексным подходом6, хотя, 
по сути, это та же междисциплинарность, но в более уз-
ком, внутриотраслевом смысле ее понимания. Полага-
ем правомерным высказать суждение о том, что меж-
дисциплинарность в правовой науке — это такая ха-
рактеристика области правовых знаний или научной 
проблемы, где успех возможен только при примене-
нии методологии разных юридических наук (ныне 
действующая номенклатура научных специальностей 
по юриспруденции включает 15 специальностей).

В развитии юридической науки сегодня наблюда-
ются две противоположно направленные тенденции. 

С одной стороны, имеют место интегративные 
процессы, нацеленные на сближение, взаимопроник-
новение различных отраслей, подотраслей юридиче-
ской науки и направлений исследований. Исходная 
парадигма современной юридической науки основана 
на методологических принципах комплексного под-
хода в изучении государственно-правовых явлений. 
Отсюда возникают новые форматы существования 
юридической науки как интегральной юриспруден-
ции или систем конкурирующих знаний о государстве 
и праве7. На практике данная тенденция находит свое 

4 Бордовская Н.А., Кошкина Е.В. Междисциплинарные ис-
следования как научный ресурс развития современного 
образования // Гуманизация образования. 2017. № 4. С. 12. 

5 См., например: Познер Р.А. Рубежи теории права / пер. с 
англ. И.В. Кушнаревой ; под ред. М.И. Одинцовой. М., 2017. 
480 с. ; Пономаренко Б.К. К вопросу о междисциплинарных 
исследованиях в сфере юриспруденции // Наука сегодня: 
теоретические и практические аспекты : мат. междунар. 
науч.-практич. конф. Вологда, 2018. С. 126–128.

6 См., например: Клюканова Л.Г. Комплексный подход к раз-
витию экологической политики Российской Федерации // 
Экологическое право. 2016. № 3. С. 15–19 ; Коваленко А.Ю. 
Юридические основания формирования ком плексных от-
раслей права // История государства и права. 2015. № 22. 
С. 44–46 ; Корякин В.М. К вопросу о комплексных отраслях 
отечественной правовой системы (на примере военного 
права) // Российский журнал правовых исследований. 2015. 
№ 1. С. 40–49 ; Куликова С.А. Запрет цензуры в Конституции 
Российской Фе дерации: опыт комплексного анализа // Кон-
ституционное и муници пальное право. 2017. № 6. С. 34–40 ; 
Сидорова Е.В. Формирование комплексных правовых обра-
зований в системе права: дань моде или необходимость? // 
Журнал российского права. 2016. № 5. С. 28–34.

7 Веденеев В.А. Юридическая наука: введение в историю 
дисциплины // Государство и право. 2018. № 2. С. 5–18 ; 
Лазарев В.В. Истоки инте гративного понимания права // 
Наш трудный путь к праву : мат. филос.-прав. чтений памяти 
акад. В.С. Нерсесянца. М., 2006. С. 122–139 ; Графский В.Г. 
Концепция интегральной (синтезирован ной) юриспруден-
ции: актуальные направления дальнейшей разработки // 



«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»1212

Вопросы научной аттестации

воплощение во все более широком применении меж-
дисциплинарного, комплексного подхода в правовых 
исследованиях. Именно потребностью в создании не-
обходимых условий для осуществления такого рода 
научных исследований продиктована осуществляе-
мая в настоящее время трансформация номенклатуры 
научных специальностей в сторону их укрупнения.

Наряду с интегративными процессами в юриди-
ческой науке имеет место и другая, противополож-
ная тенденция — дифференциация научного знания, 
его разделов, отраслей и подотраслей. В научных пуб-
ликациях дифференциация позиционируется как ос-
новной момент всеобщей эволюции от простого к 
сложному, переход от однородного к разнородному. 
Подобная специализация полезна и неизбежна. Диф-
ференциация научного знания позволяет детальнее 
изучить отдельные аспекты реальности. Она облегча-
ет труд ученых, оказывает влияние на саму структуру 
научного сообщества8. Свое формальное отражение 
данная тенденция находит, в частности, в номенкла-
туре научных специальностей, насчитывающей се-
годня несколько сотен направлений, по которым осу-
ществляются диссертационные исследования.

В последнее десятилетие наблюдается устойчи-
вая тенденция разрастания структуры номенклату-
ры научных специальностей, выделения в ней новых 
направлений научных исследований. Наряду с объ-
ективными потребностями дифференциации юри-
дической науки на отрасли, разделы, секторы данная 
тенденция в значительной степени носит субъектив-
ный фактор. В результате, как справедливо замечает 
Ю.Е. Аврутин, «в одних случаях это помогает сузить 
и конкретизировать проблемное поле исследования. 
В других случаях это «рвет по живому» междис-
циплинарные связи, формирует узких «отраслеви-
ков» и, как следствие, узких специалистов»9. 

С некоторых пор стало едва ли не модным стрем-
ление представителей некоторых сколько-нибудь 
значимых научных школ, ведомств да и отдельных 
персоналий обзавестись «собственной строкой» в но-
менклатуре научных специальностей. Отсюда про-
израстает, например, по образному выражению 
Ю.Е. Аврутина, «затейливая конфигурация» специ-
альности 12.00.07 «Корпоративное право; энергетиче-
ское право»10. С апреля 2018 г. данная специальность 
стала еще более «затейливее»: она пополнилась упо-
минанием о «конкурентном праве»11.

Государство и право на рубеже веков (мат. Всеросс. конф.). 
Проблемы теории и истории. М. : Изд-во ИГиП РАН, 2001. 
С. 107–114.

8 Полиевктова А.М. К вопросу об уточнении номенклатуры 
специальностей научных работников в области юриспру-
денции // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 2014. № 1. С. 140.

9 Аврутин Ю.Е. К вопросу о паспорте номенклатуры специ-
ально стей научных работников // Юридическое образование 
и наука. 2015. № 4. С. 29. 

10 Там же. 
11 Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2018 г. № 209 

«О внесении изменений в номенклатуру научных специ-
альностей, по которым присуждаются ученые степени, ут-
вержденную приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027» (За-
регистрировано в Минюсте России 02.04.2018 № 50580) // 
СПС «КонсультантПлюс».

Любопытно, что в февральском выпуске «Жур-
нала российского права» за 2018 г. обоснованию не-
целесообразности легитимации конкурентного пра-
ва в качестве отдельной научной специальности была 
посвящена научная статья известных специалистов 
в области аттестации научных кадров Е.Ю. Грачевой 
и Н.А. Власенко12. Однако, что называется, не успе-
ла высохнуть типографская краска номера журнала с 
данной статьей, как был издан упомянутый выше при-
каз Минобрнауки России о включении в номенклату-
ру научного направления «конкурентное право». Как 
видим, несмотря на отрицательное мнение научно-
го и экспертного сообщества, возобладал узковедом-
ственный бюрократический подход. Показательно, 
что, как следует из официальной информации о защи-
тах диссертаций, размещаемой на сайте ВАК Минобр-
науки России, за все время существования научной 
специальности 12.00.07 (с 12 июня 2012 г.), т.е. за во-
семь лет, по ней защищено всего шесть диссертаций. 
Как говорится, стоило ли «огород городить», если эта 
специальность оказалась, по сути, мертворожденной?

Осознанием необходимости принятия радикаль-
ных мер в рассматриваемой области стал проект но-
менклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, подготовленный ра-
бочей группой, специально созданной для этого в Ми-
нобрнауки России. Данный проект разослан на согла-
сование в федеральные органы исполнительной вла-
сти, образовательные и научные организации (исх. 
№ МН-6/529-ТГ от 5 марта 2020 г.).

Основной посыл указанного проекта — преодоле-
ние множественности научных специальностей, что 
в полной мере соответствует упомянутому в начале 
настоящей публикации поручению Президента Рос-
сийской Федерации о принятии мер по укрупнению 
научных специальностей. Так, раздел проекта но-
менклатуры «Право» (в действующей номенклатуре 
именуется «Юриспруденция») включает пять науч-
ных специальностей (вместо нынешних 15):

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
5.1.2. Публично-правовые науки (государственно-

правовые науки).
5.1.3. Частноправовые науки (цивилистические 

науки).
5.1.4. Уголовно-правовые науки.
5.1.5. Международно-правовые науки.
Безусловно поддерживая курс на укрупнение на-

правлений научных исследований в сфере юриди-
ческой науки, вместе с тем отмечаем, что предлага-
емой новой номенклатурой перечень юридических 
наук не позволяет в полной мере реализовать вторую 
часть поручения Президента Российской Федерации: 
обеспечить создание условий для проведения науч-
ных исследований на междисциплинарной основе.

Большинством представителей юридического на-
учного сообщества признаны правомерность и обос-
нованность выделения в отечественной правовой си-
стеме комплексных отраслей права, когда определен-
ные сферы общественных отношений регулируются 

12 Грачева Е.Ю., Власенко Н.А. Конкурентное право и номен-
клатура специальностей научных работников по юриди-
ческим наукам // Журнал российского права. 2018. № 2. 
С. 142–148.
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одновременно нормами нескольких «классических» 
отраслей права и базируются на массиве специаль-
ного законодательства. Наглядным примером тако-
го комплексного правового образования, где требу-
ется междисциплинарный подход к проведению на-
учных исследований, выступает транспортное право, 
представителями которого являются авторы настоя-
щей статьи.

Особенность транспортного права заключается в 
том, что им регулируются как властно-организацион-
ные отношения, считающиеся предметом публично-
го права, так и имущественные и обязательственные 
отношения, регулируемые частным правом, а также 
иные виды общественных отношений, регулируемых 
иными отраслями права (земельным, трудовым, уго-
ловным, международным и др.). Транспортное право, 
представляя собой комплексную отрасль права, регу-
лирует разнообразные по характеру отношения, кото-
рые возникают в процессе транспортной деятельности, 
поскольку такие отношения нуждаются в специальном 
правовом регулировании из-за их существенных осо-
бенностей и, соответственно, нуждаются в исследова-
нии на основе междисциплинарного подхода. 

Однако авторы диссертаций по транспортно-пра-
вовой проблематике в рамках действующей номен-
клатуры научных специальностей вынуждены огра-
ничивать свои исследования рамками паспорта 
конкретной научной специальности и не имеют воз-
можности в полной мере осуществлять глубокие меж-
дисциплинарные, комплексные исследования транс-
портно-правовых проблем. Данный существенный 
изъян действующей системы подготовки диссерта-
ций по юридическим наукам во многом сохранится и 
в случае утверждения новой номенклатуры научных 
специальностей. Например, исследователь, изучаю-
щий вопросы правового обеспечения транспортной 
безопасности в рамках научной специальности «5.1.2. 
Публично-правовые науки (государственно-право-
вые науки)», будет существенно ограничен в возмож-
ности затрагивать в своей работе международно-пра-
вовые аспекты данной темы, вопросы возмещения 
вреда, причиненного актами незаконного вмешатель-
ства в транспортную деятельность, прокурорского 
надзора, уголовной ответственности и др., поскольку 
это может быть квалифицировано как выход за рам-
ки паспорта научной специальности 5.1.2. В резуль-
тате научная ценность, теоретическая и практическая 
значимость выполненного исследования значитель-
но обедняются. Все это происходит вследствие необ-
ходимости формальной «подгонки» содержания дис-
сертаций под рамки паспорта определенной научной 
специальности. 

Полагаем, что такой подход к осуществлению пра-
вовых исследований безнадежно устарел, сковывает 
инициативу и творчество исследователей, не отвеча-
ет современным вызовам и потребностям инноваци-
онного развития российского общества. Важно за-
метить, что необходимость «втискивания» научного 
труда в рамки паспорта конкретной научной специ-
альности касается только диссертаций. При проведе-
нии иных правовых исследований главным мерилом 
ценности выполненной работы являются научный ре-
зультат, вклад в теорию и практику, теоретическая и 

практическая значимость выполненного исследова-
ния. Так, никому и в голову не придет оценивать, на-
пример, научно-исследовательский труд, выполнен-
ный коллективом ученых Института государства и 
права РАН, с точки зрения его соответствия (или не-
соответствия) паспорту какой-либо одной из пятнад-
цати (или пяти по проекту) научных специальностей, 
предусмотренных номенклатурой. Главный критерий 
ценности проведенного исследования — научный ре-
зультат; в какой отрасли юридической науки выпол-
нено исследование — это вторично.

При оценке же диссертации соответствие паспор-
ту зачастую является едва ли не основным критерием 
оценки и нередко перекрывает дорогу в науку моло-
дым исследователям, ищущим и нестандартно мысля-
щим ученым. Как справедливо пишет В.Н. Протасов, 
«…соискатель и его научный руководитель, вместо того 
чтобы в выборе темы исследования обратиться к таким 
сложным, динамичным, развивающимся и проблем-
но богатым явлениям, как предметы наук, должны во-
дить пальцем по строчкам ограниченного по инфор-
мационному содержанию (если не сказать убогого) и 
закостенелого (в силу долговременной фиксации ин-
формации) документа — «паспорта научной специаль-
ности». Диссертант в этом случае пытается войти в на-
учную специальность, т.е. идентифицировать принад-
лежность своего исследования к той или иной научной 
специальности, не через предметы наук, включенных 
в научную специальность, а с другой стороны — через 
«паспорт» и “предмет научной специальности”»13.

В качестве выхода из данной ситуации предлага-
ется разд. 5 проекта новой номенклатуры научных 
специальностей дополнить научной специальностью 
«5.1.6. Комплексные (междисциплинарные) право-
вые науки». В рамках данной специальности следу-
ет предусмотреть, в частности, такие направления ис-
следований, как «транспортное право» и иные ком-
плексные отрасли юридической науки (например 
информационное право, военное право, конкурентное 
право и др. по представлению заинтересованных орга-
нов и организаций).

Положительное решение данного вопроса позво-
лит разрешить многие проблемные вопросы в сфере 
юридической науки, снять бюрократические барьеры 
в сфере научного поиска и развития творческой мыс-
ли, преодолеть избыточность государственного регу-
лирования научной деятельности. 

Обращаем внимание, что предложенный подход 
к формированию номенклатуры научных специаль-
ностей ни в коей мере не следует расценивать как по-
пытку искусственного отрыва комплексных отраслей 
юридической науки от иных научных направлений 
юриспруденции. Все как раз наоборот — это пред-
ложение направлено на объединение в одном пред-
метном поле потенциальных возможностей различ-
ных юридических наук, что способно на практике дать 

13 Протасов В. Н. О «научной специальности» («специальности 
научных работников»), «паспорте научной специальности» и 
«предмете научной специальности» // Права и свободы че-
ловека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая 
практика : мат. ежегод. Междунар. науч. конф. памяти проф. 
Ф.М. Рудинского / под общ. ред. Д.А. Пашенцева. Рязань, 
2016. С. 330.
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синергетический эффект и обеспечить существенное 
приращение научного знания о путях и средствах пра-
вового обеспечения инновационного развития России, 
создаст необходимые условия для проведения науч-
ных исследований на междисциплинарной основе, как 
того требует Президент Российской Федерации.

Важно заметить, что настоящее предложение ни 
в коей мере не нарушает концепцию, заложенную в 
основу подготовленной Минобрнауки России новой 
номенклатуры научных специальностей. Такой под-
ход в проекте уже имеет место. Так, например, в груп-
пе специальностей «5.9. Филология» имеется науч-
ная специальность «5.9.4. Языки народов зарубежных 
стран», в рамках которой исследователям предостав-

ляется возможность указывать конкретный язык 
или группу языков. Аналогичный подход использо-
ван в группе специальностей «5.10. Искусство и куль-
туроведение», где в рамках научной специальности 
«5.10. Виды искусства» у исследователей имеется воз-
можность выделять конкретные виды искусств.

Таким образом, внесение в проект номенклатуры 
научных специальностей дополнения, предусматри-
вающего возможность проведения комплексных пра-
вовых исследований, является вполне логичным ша-
гом, направленным на реализацию поручения Прези-
дента Российской Федерации о создании условий для 
проведения научных исследований на междисципли-
нарной основе.
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Понимание, исследование сущности, основных 
теоретико-правовых проблем деятельности бази-
руется на нравственных, эмпирических, теоретиче-
ских, мировоззренческих основаниях права. Миро-
воззрение предвосхищает, предопределяет исполь-
зуемые приемы, методы научных исследований в 
правоведении, определяет смысловое назначение 
научных гипотез, влияет на цели создания норма-
тивных правовых актов, правоохранительной и пра-
воприменительной деятельности. Мировоззрение 
есть априорный фактор оценки результатов и само-
го процесса правовой деятельности. Фактор миро-
воззрения позволяет соотнести результаты деятель-
ности в сфере права с общей системой представле-
ний о социальной и правовой реальности. Именно 
мировоззрение способствует как выяснению воз-
действия права на характер протекающих процес-
сов в обществе, так и выявлению общесоциальных, 
нравственных установок на правовую деятельность.

Мировоззрение — система взглядов, представ-
лений, оценок, отражающих целостное понимание 
мира, места человека в нем, понимание самого себя 
в отношениях с другими людьми, государством, об-
ществом. Можно констатировать, что мировоззре-
ние есть явление общесоциального порядка, отра-
жающее системное восприятие мира явлений, идей, 
вещей, отношений. Правильно, на наш взгляд, по-
стулировать мировоззрение именно как системно 
выраженный феномен.

Системность мировоззрения предполагает нали-
чие как взглядов, представлений, оценок, идей, так и 

сохранение, и воспроизводство мировоззренческого 
идеала права. «Правовой идеал — одна из централь-
ных тем творчества различных мыслителей, одна-
ко наиболее существенный теоретически значимый 
вклад в развитие этого понятия внесла методология 
Канта и его многочисленные последователи»1.

Если понимать мировоззрение как систему пред-
ставлений, формирующих ценностное восприятие 
мира и отношение человека к этому миру, осмысле-
ние смысла пребывания в нем, а также ценностей, 
целей, мотивов деятельности, включая правовую де-
ятельность, то мы неизбежно подойдем к понятию 
«правовое мировоззрение». В данное понятие вклю-
чается значительный массив оценок, суждений, объ-
единенных в представления, взгляды относитель-
но места, роли, понимания права и участия человека 
в правовой деятельности. Интеграцию актуальных 
компонентов правового сознания, системно отража-
ющих понимание взаимодействия человека и пра-
ва, место, значение, смысл права в жизни индивида 
и общества, можно понимать как правовое мировоз-
зрение. Мировоззренческие основания права предо-
пределяются совокупностью факторов, выражаю-
щихся в общем виде в том или ином типе правопо-
нимания2. Право не одномерно и в зависимости от 

 1  Фролова Е.А. Правовой идеал в философии права // Вестник 
Московского университета. Серия 11 : Право. 2011. № 5. 
С. 68.

2 См.: Рыбаков О.Ю. Тип правопонимания как ценностно-
мировоззренческая предпосылка толкования права // Об-
разование и право. 2017. № 2. С. 153–157.
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типов его понимания обретает ту или иную интер-
претацию. 

Каковы функции правового мировоззрения как 
общесоциального явления? 

В о-первых, становление взглядов, идей, пред-
ставлений об общественных идеалах, ценностях, 
установках, которые создают основы правовых си-
стем. Во-вторых, создание ценностных ориентиров 
правовой деятельности, включающей постановку 
целей, определение средств ее достижения, факто-
ров влияния на процесс ее осуществления и оценку 
результатов — формулирование и обоснование ал-
горитмов поведения субъектов этой деятельности. 
В-третьих, формирование правовой картины мира, 
системной оценки правовой реальности, включа-
ющих понятие смысла, назначения, сущности пра-
ва, форм его реализации, закономерностей развития 
или их отсутствия, взаимодействие с иными ком-
понентами социальной реальности. Очевидно, что 
функции правового мировоззрения предполагают 
наличие его структуры. 

Мировоззренческие основания права структурно 
дифференцируются на: 

1. Ценностные основания права, вне которых пра-
во невозможно распознать как значимое социаль-
ное явление, обладающее возможностями упоря-
дочивания, согласования интересов, рассмотрения 
и решения споров в установленных процессуаль-
ных формах. Г. Радбрух отмечал, что «право может 
быть понято только в рамках категорий, относящих-
ся к ценности. Право — элемент культуры, т.е. факт, 
относящийся к категории ценности. Понятие пра-
ва нельзя определить иначе, чем «данность», смысл 
которой заключается в реализации идеи права. ... 
Сама же идея права является одновременно консти-
тутивным принципом и критерием ценности право-
вой действительности, служит элементом оценива-
ющего образа мышления»3.

С осознания индивидом ценности права начи-
нается формирование определенного типа поведе-
ния: правового, противоправного, маргинального 
и т.д. В таком аспекте ценностные основания пра-
ва как условие формирования правового мировоз-
зрения выступают главным, исходным начальным 
условием взаимодействия человека и права. Имен-
но через ценности права распознаются актуальные 
характеристики других социальных феноменов, ве-
щей, отношений, что нами уже отмечалось4. Право-
вое мировоззрение, таким образом, непосредственно 
влияет на содержание поведения индивида, его мо-
тивационную сферу, цели. Вопрос о возможных де-
виантных формах поведения есть во многом именно 
мировоззренческий вопрос общесоциального и лич-
ностного уровня. Первое соприкосновение с правом 

3 Радбрух Г. Философия права / пер. с нем. М. : Международ. 
отношения, 2004. С. 16. 

4 См.: Ланг П.П. Сохранение ценностей права в цифровую 
эпоху // Человек, общество, право в условиях цифровой 
реальности : сб. ст. М. : РУСАЙНС, 2020. С. 149–159 ; 
Ланг П.П. Ценностное измерение правового регулирова-
ния // Вопросы экономики и права. 2018. № 121. С. 20–24.

как осознанным общесоциальным институтом по-
тенциально представляет для человека возможные 
варианты поведения. По существу, когда индивид 
встает, что называется, на путь совершения прес-
туплений, он вольно или невольно делает свой ми-
ровоззренческий выбор. 

2. Социальное назначение права — бытие права 
как общественного явления. Как отмечал Г.В. Маль-
цев, «право по природе своей есть нормативный ре-
гулятор, его социальное назначение проявляется 
в регулировании жизненных процессов, т.е. созна-
тельной организации порядка, его поддержании, со-
хранении и защите ради определенных, признанных 
культурным сообществом целей»5. Социальная кон-
струкция, отражающая современные, исторические, 
перспективные формы и способы взаимодействия 
индивидов в обществе, представляет собой право 
как понятие, соединяющее людей в их отношени-
ях, возникающих и реализующихся на определен-
ных принципах, нормах, правилах. Право выступа-
ет в качестве значимого, актуального, необходимого 
элемента организации жизни общества и человека. 
Всеобщие, принятые в данном социуме обязатель-
ные или рекомендуемые свойства государственной 
цивилизованной организации жизни людей фикси-
руются в праве. 

Соотношение личностного и общесоциального 
в правовом мировоззрении выражается именно че-
рез моделирование субъективного права в его обяза-
тельном сочетании с объективным правом.

3. Познание права и правовых явлений как усло-
вие развития представлений человека о мире пра-
ва, необходимости его изучения и трансформации 
в соответствии с задачами, которые человек сам 
определяет. Познание есть не только творческий 
процесс раскрытия новых аспектов, признаков, 
свойств. Применительно к праву они в основном 
уже сформированы, изучены, классифицированы 
и представляют собой системный набор, выражае-
мый в виде категориального и понятийного аппа-
рата. 

Субъект познания права опирается на обще-
принятые (консенсуальные) определения поня-
тий, выработанные в теории права и государства и 
теории отраслевых юридических наук. Мировоз-
зрение в данном случае получает категориальное, 
структурное, соподчиннное оснащение, обязатель-
ное при проведении научных исследований в сфе-
ре права. Научный понятийный инструментарий 
юридической науки, конечно, претерпевает опре-
деленные изменения, но он не должен наполняться 
отвлеченными терминами, понятиями и их опреде-
лениями. Смысловые основания, ценностные ори-
ентиры являются главными условиями становле-
ния мировоззренческих предпосылок в изучении 
права. 

4. Телеология мировоззренческих установок пра-
вовой деятельности. Мировоззрение не может быть 

5 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2011. С. 5.
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представлено в праве только как неизменяющий-
ся институт, консервативное основание, обязатель-
ная органичная составляющая, имеющая глубокие 
философские, нравственные, ценностные ориенти-
ры. Мировоззрение имеет прикладную составляю-
щую, выраженную в виде выработки определенных 
поведенческих мотивов и актов поведения в сфере 
действия права. Мировоззрение влияет на форму-
лирование целей правовой деятельности, определе-
ние адекватных средств их достижения, выявление 
условий, в которых протекает деятельность и оцен-
ку ее результатов. Процессы трансформации права, 
осмысление его как многомерного явления, выявле-
ние ценностного начала права отражаются в фило-
софско-правовых исследованиях6. Действительно, 
связь между субъектом и объектом устанавливается 
на уровне мировоззрения посредством ценностного 
целеполагания. Именно цель отражает концентри-
рованно не только авторские предпочтения участ-
ника правовой деятельности, но и его мировоззрен-
ческие предпочтения, а также характеризует фунда-
ментальные структуры правосознания. 

Структура правового мировоззрения имеет не-
сколько уровней. Первый уровень отражает обще-
мировые явления духовной организации общества: 
мифология, религия, нравственность, философия в 
качестве факторов, оказывающих влияние на право. 
Второй уровень отражает связь теории права и го-
сударства с практической юриспруденцией и фор-
мированием представлений о социальном и право-
вом порядке, источниках права, правовых нормах. 
Третий уровень интегрирует научную правовую 
доктрину и правовую деятельность в ее эмпири-
ческих проявлениях, необходимых для организа-
ции жизни общества: правотворчество, правопри-
менение, толкование, интерпретация права. Чет-
вертый уровень носит идеолого-правовой характер 
и выражен в таких категориях, как жизнь, свобо-
да, справедливость, норма, правовой закон, общее 
благо и др. 

Мировоззренческие основы права, сопряжен-
ные с сознательно организованной правовой дея-
тельностью, мышлением, неизбежно коррелиру-
ют с правовой или юридической картиной мира. 
Совершенно правильно отмечается в научной лите-
ратуре, что «среда обитания юридической картины 
мира — юридическое сознание и мышление. Различ-
ным историческим формам юридического мышле-
ния — символическим и дискурсивным, предмет-
ным и воображаемым, практическим и теоретиче-
ским и, соответственно, юридическим картинам 
мира — корреспондируют различные правовые он-
тологии и правовые базисы, юридические техники и 
реализации права, типы юридических знаний о пра-

6 Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Модернизация права и социо-
гуманитарная наука: проблемы диалога // Общественные 
науки и современность. 2011. № 6. С. 101–109 ; Головина А.А. 
Философия права: учебное пособие / отв. ред. Н.Н. Черногор, 
О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
М. : Статут, 2018. 224 с.

ве, понимания и восприятия права, правовой психо-
логии и идеологии»7. 

Правовое мировоззрение есть соединение ста-
бильности, устойчивости и изменяемости, обновля-
емости. Его эволюция объясняется деятельностью 
человека и его сообществ по расширению и юриди-
ческому закреплению свободы в правовом и полити-
ческом смысле. 

Права человека, по существу, стали определя-
ющим фактором не только концептуального уров-
ня, но и практического, правового, политического. 
Мировоззренческое значение прав человека выра-
жается в том, что они утвердились как возможно-
сти, данные человеку как природному существу, 
что дало изменение сознания и мышления челове-
ка. Право на жизнь, свободу, равенство, их гарантии 
стало пониматься не как исключительная возмож-
ность какой-либо группы лиц, а как общее достоя-
ние, универсальные ценности. 

Мировоззренчески это способствовало осозна-
нию человеком своего достоинства. Достоинство 
как элемент правового мировоззрения длительно и 
сложно укреплялось в сознании людей, но приве-
ло в конечном итоге к осмыслению возможности и 
способности индивида требовать и добиваться реа-
лизации своих прав. Права человека утвердились в 
большинстве государств как конституционная пра-
вовая ценность, а их соблюдение, обеспечение охра-
ны стало обязанностью государства. Права челове-
ка стали как юридическим, так и общесоциальным 
индикатором состояния дел в государстве: наличия 
в нем подлинной, а не декларируемой демократии. 
Права человека стали использоваться граждан-
ским обществом как средство контроля за возмож-
ным, потенциальным всевластием государственных 
структур. Как справедливо отмечает Е.А. Лукаше-
ва, «права человека — не только юридическое явле-
ние, но многомерный институт культуры, впитав-
ший вековую мудрость религии, нравственности, 
лучшие образцы политических доктрин, традиций, 
нравов и обычаев нормального человеческого 
общежития»8.

Правовое мировоззрение эволюционирует в ре-
зультате потребности в реализации эффективного 
правового регулирования усложняющихся отноше-
ний в мире человека, техники, экономики, а также 
духовной и интеллектуальной сферах. Представле-
ния, доминирующие на некоторых этапах развития 
гражданского и правового сознания, сохраняют свое 
присутствие в структуре психики, характере обыча-
ев, обрядности, традиционности, имеющих свое пре-
ломленное воплощение у современных людей. 

Правовое мировоззрение может испытывать вли-
яние факторов, лежащих за пределами одного го-
сударства, что произошло, когда мир начал вос-
7 Веденеев Ю.А. Грамматика правопорядка: моногр. / науч. 

ред. В.В. Лазарев. М. : РГ- Пресс, 2018. С. 71.
8 Лукашева Е.А. Права человека в современном мироустрой-

стве // Трансформация парадигмы права в цивилизационном 
развитии человечества : доклады членов РАН / под общ. ред. 
А.Н. Савенкова. М. : ИГП РАН, 2019. С. 261. 
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принимать идею глобализации как естественную и 
органичную. В условиях глобализации правовое ми-
ровоззрение впитывает идеи модернизма и постмо-
дернизма. Глобализм воспринимается как явление, 
свойственное ряду стран, порождающее якобы тен-
денции обязательной интегральности и плюрали-
стичности. Различные субъекты политики иници-
ируют обращение к ценностям глобалистического 
понимания мира, предлагают оценки права с точки 
зрения его интеграционных возможностей. 

Функции правового мировоззрения, мировоз-
зренческие основания права, уровни структуры пра-
вового мировоззрения не существуют изолирован-
но. Они органично взаимосвязаны, причем в струк-
туре правового мировоззрения следует выделять 
системообразующее начало, субстанциональное ос-
нование, к которому можно отнести представле-
ния о смыслообразующих условиях бытия челове-
ка. Смысл жизни на социальном уровне — смысл 
для человечества находит свое применение в тех или 
иных формах правовой деятельности, имеющей по-
средством определения цели свое смыслообразова-
ние. Каждый тип правопонимания потенциально 
предполагает «свой смысл» правовой деятельности. 
Так, исполнение нормативного предписания явля-
ется общеобязательным условием правомерного по-
ведения. Но само нормативное предписание долж-
но включать на своем уровне правового воздействия 
общегуманистические идеалы и идеи. Любая пра-
вовая норма отражает те или иные ценности, идеи. 
Поэтому в любые периоды развития общества край-
не актуальны идеи, цели, ценности, которые закла-
дываются нормотворцем в нормативные правовые 
акты. 

Вместе с тем сложно представить ситуацию, ког-
да ежечасно, ежеминутно субъект правовой деятель-
ности обращается к идеалу как некоему внешнему 
началу или ориентиру целеполагания этой деятель-
ности. Поэтому этого и не происходит, а реализу-
ется, по существу, во многих случаях алгоритм ре-
ализации права. Для того чтобы идеал права, от-
ражающий его мировоззренческие и ценностные 
начала, действовал, он должен находиться в созна-
нии субъекта правовой деятельности, быть орга-
ничным элементом бытия этого субъекта. Не ухо-
дя в область психологии понимания права, отметим, 
что именно правовое и гражданское сознание акку-
мулирует идеал в ценностно-мировоззренческом 
смысле. 

Наличие профессионального опыта правоприме-
нения, реализации права предполагает наряду с про-
фессиональными компетенциями еще и социальный 

опыт, собственное видение мира. Последнее в пра-
воприменении не проявляется явственно. Как будто 
правоприменитель олицетворяет действие надчело-
веческой «машины права», становящейся все более 
сложной и изощренной в условиях информацион-
но-коммуникационных возможностей современной 
технологической цивилизации. 

Прав оприменитель не может быть свободным от 
общего положения дел в обществе, и если ценност-
ные и мировоззренческие основы права не проника-
ют в сферу сознания субъектов правовой деятельно-
сти, тогда общество получает разновекторные пра-
вовые действия, не сбалансированные посредством 
системы правовых ценностей. Однако мировоззре-
ние — это не предмет, который находится на «скла-
де нужных вещей». Мировоззрение есть у каждого 
индивида, даже если оно индивидуально не воспри-
нимается как система взглядов. Каждый индивид 
ежедневно действует, т.е. строит свое поведение по 
определенной системе ценностей. Мировоззрение 
аксиологично. Правовое мировоззрение и аксиоло-
гия права также неразрывны. Отрицание значения 
права как общесоциальной ценности на индивиду-
альном уровне не исключает наличие у конкретно-
го субъекта мировоззрения, которое, в свою очередь, 
предполагает оценку права как непременного усло-
вия организации социальной жизни. 

Общечеловеческие подходы к постижению мира 
идей и вещей, идеального и материального сопряже-
ны с возможностями и совершенствованием позна-
вательной деятельности человека, объективно при-
сутствуют в различные периоды развития общества, 
государства. 

Правовое мировоззрение невозможно вне идеа-
ла мировоззрения, представления о том, каким об-
разом данный конкретный индивид должен жить в 
этом мире, обустроить свое бытие на основе нрав-
ственности и с помощью права. Правовая жизнь со-
циума не буквально и прямолинейно реципиру-
ет идеалы мировоззрения, общемировоззренческие 
идеи. 

Таким образом, мировоззренческие основания 
права имеют структуру и функции. Общесоциаль-
ное значение права, его ценность как явления пред-
полагают его мировоззренческие основания. Систе-
ма взглядов на мир и место человека в нем и, соот-
ветственно, значение права в жизни индивида, его 
сообществ выражаются в специфике восприятия со-
циального назначения права, онтологических харак-
теристик, его аксиологической значимости, возмож-
ностей юридической гносеологии, целей правовой 
деятельности. 
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У каждого народа, в том числе и мордвы, суще-
ствовал своеобразный неписаный экологический 
кодекс, обычно-правовые нормы которого предпи-
сывали бережное отношение к природе, экологи-
ческим ресурсам. Разрешалось брать лишь столь-
ко, сколько было необходимо человеку для жизни. 
Отношение к природе как основе самосохранения 
и жизнеобеспечения народа представлялось од-
ной из важнейших духовных скреп его традицион-
ной культуры. «Богатства (силы) природы толь-
ко трудом добываются», «Тот ум сильный, который 
преобразует природу», «Вознаградишь землю один 
раз, она тебя — десять раз», — гласят мордовские 
пословицы1. 

Обширные лесные массивы и черноземные зем-
ли были основными природными богатствами эт-
нической территории мордвы, использование кото-
рых практически не выходило за рамки внутрихо-
зяйственного потребления. О бережном отношении 
к природе свидетельствуют и материалы устно-по-
этического творчества мордовского народа, в ко-
торых отражается высокое ценностное восприятие 
объектов животного и растительного мира. «…Слов-
но медный гребень, красуется лес, словно бояре — 
дубы его, словно боярыни — липы его, словно кра-

1 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. Саранск, 
1967. С. 52, 56.

сивые девушки — березы его… Словно серебряное 
блюдо — поле его, красивым шелковым ковром ка-
жется. Словно зеленый шелк — его озимые, словно 
белый ковыль — его трава, клубничные листья — его 
луг, цветы-бубенчики его украшают, словно сере-
бряные монеты, его росинки», — сообщается в мор-
довской песне2. 

Ведущее место в хозяйстве мордвы занимало 
земледелие, хлеб считался богатством, необходи-
мым условием радости и счастья. Обряд встречи 
«хлебом-солью» был символом гостеприимства, на-
мерения о договоренности. «“Хлеб-соль” — доброе 
слово» (на мокшанско-мордовском языке «“Кшись-
салсь” — добрай валсь», на эрзянско-мордовском 
языке «“Кшись-салось” — паро валось»)3.

В «Записках о московитских делах» германский 
посол Герберштейн, пребывавший в России в 1517 
и 1526 годах, писал: «…На восток и юг от реки Мок-
ши встречаются огромные леса, в которых живет на-
род мордва, который имеет свой собственный язык 
и состоит под властью московского князя…»4. Один 
из участников Академической экспедиции 1768–
1774 годов, исследовавший народы Поволжья, 

2 Там же. С. 89.
3 Там же. С. 129, 131, 132, 142.
4 Герберштейн С. Записки о московитских делах. СПб., 1908. 
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Цель. Автор рассматривает сущность фундаментальных обычно-правовых принципов охраны природы в 
традиционной правовой культуре мордовского народа, ибо у каждого народа, в том числе и мордвы, существо-
вал своеобразный неписаный экологический кодекс, обычно-правовые нормы которого предписывали бережное 
отношение к природе, экологическим ресурсам, разрешали брать лишь столько, сколько было необходимо чело-
веку для жизни, и др. Методология: статья написана с использованием юридико-антропологического подхода к 
пониманию основных начал обычного права в сфере экологических отношений. Автором применялся историко-
правовой метод научного познания, а также анализ и синтез. Выводы. Обычное право фиксировало историче-
ски сложившиеся и обеспечивающие неистощимое природопользование рациональные способы использования 
объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов. Главным объектом природопользова-
ния считалась земля, а, соответственно, важнейшим направлением традиционного хозяйствования — земледе-
лие. Традиционные обычно-правовые взгляды о всенародном достоянии даров природы, равном распределении 
природных ресурсов в условиях социально-экономических преобразований и развития официального законода-
тельства Российского государства утратили свое первичное значение, но их сущность в качестве важнейших на-
чал народного правосознания поныне сохраняет большой потенциал. Научная и практическая значимость. Изу-
чение обычного права, его отдельных отраслей позволяет выявлять фундаментальные начала традиционной пра-
вовой культуры, не утратившие своей значимости и поныне. Понимание глубины правовых воззрений того или 
иного этноса может способствовать совершенствованию отечественной правовой системы. 
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Николай Петрович Рычков, отмечал: «Мордва, рас-
сеянная по всем частям государства, суть такой на-
род, которым по справедливости должно приписать 
имя превосходных земледельцев, ибо вся жизнь их 
проходит в неутомленных трудах хозяйства, и ис-
точник богатства и изобилия есть не что иное, как 
только земля, руками их обработанная»5. Академик 
Иван Иванович Лепехин, характеризуя особенности 
быта народов Поволжья, подчеркивал, что они все 
«упражняются в хлебопашестве, но с тем только раз-
личием, что мордва больше сеют других»6. 

Пахарями мордву делала и сама земля, плодо-
родное качество чернозема. «Крестьяне как муравьи 
на всех полях шевелились, и по нескольку верст тя-
нулись подводы с снопами, ничего нельзя сравнить 
с сим естественным зрелищем трудолюбия, благо-
словляемого природою! Все жнут или косят; все 
поют, все в торжественном одеянии»7. 

Издревле дары природы, к которым не был при-
ложен человеческий труд, относили к Божьей соб-
ственности, общенародным богатствам. «В народе и 
русском, и инородцах еще живо мнение, хоть оно те-
перь и не сходится с законом, что земля, вода и лес — 
общее достояние… Русское и инородческое насе-
ление касательно общинного владения держит-
ся везде одного взгляда, одного порядка, с незапа-
мятных времен ставшего положительным законом, 
несмотря на разность племен, веры и обычаев…»8. 
Так, в одной мордовской песне зафиксирована 
обычно-правовая практика обращения к Богу за 
разрешением использовать те или иные природные 
дары. «Яблоня, яблоня — плодовое дерево. По всей 
земле разрослись ее корни, по всему небу раскину-
лись ее ветви, солнце заслонила она своими листья-
ми. Кто нашел яблоню? Кто нашел плодовое дере-
во? Золотого ума пчелиная матка, с позолоченными 
крыльями пчелиная матка. Думает мед брать, дума-
ет мед собирать. — Ужо спрошу бога Нишке, ужо 
спрошу я вышнего бога, велит ли он мне мед брать. 
Ох, бог Нишке, бог всевышний! Разрешаешь ли мне 
мед брать? Велишь ли мед собирать?»9. Несмотря 
на то, что природа и ее богатства рассматривались 
в обычном праве общим достоянием народа, само-
вольный захват чужих земельных участков считал-
ся недопустимым. 

«Нет природы — нет и человека, нет человека и 
вне бога» — фундаментальный принцип народно-
го мировоззрения мордвы. Объекты природы счита-

5 Рычков Н.П. Журнал или дневные записки путешествий 
капитана Рычкова по разным провинциям Российского 
государства 1769 и 1770 гг. СПб., 1770. С. 110–111. 

6 Дневные записки путешествия доктора и Академии Наук 
адъюнкта И. Лепехина по разным провинциям Российского 
государства, в 1768 и 1769 году. Ч. I. СПб., 1771. С. 136–137.

7 Российская провинция первой четверти XIX в.: Мордовский 
край глазами участников и современников Отечественной 
войны 1812 г. Саранск, 2013. С. 82. 

8 Александров Ю.В. Обычное право удмуртов (XIX — начало 
XX вв.). Ижевск, 2014. С. 125.

9 Устно-поэтическое творчество мордовского народа. С. 76.

лись сакральными, что обусловило распространение 
системы клятв, запретов (табу), связанных с приро-
дой. В быту люди клялись именем неба, насылали 
проклятия от имени небесных светил. По представ-
лениям земледельцев, результаты их труда зависели 
от воли природных божеств и умерших предков, в 
честь которых исполнялись различные обряды и мо-
ления, освященные обычаем. Свои моления мордва 
проводила в священных рощах, которые были ме-
стом не только религиозного культа, но и проведе-
ния народных собраний, где обсуждались наиболее 
значимые проблемы народа.

В истории мордвы было немало событий, вос-
принимавшихся в качестве переломных в судьбе на-
рода. Безусловно, к таковым относили, к примеру, 
произошедшие в 1743–1745 годах, 1804–1810 годах 
в Терюшевской волости Нижегородского уезда Ни-
жегородской губернии два крупных крестьянских 
восстания, переросших в религиозно-реформатор-
ское движение. Оба восстания отражали неприятие 
мордовским народом насильственной христианиза-
ции, проводившейся царскими властями и Русской 
православной церковью. Мордовские крестьяне со-
бирались в лесах, священных рощах, где обсуждали 
свои представления о желаемом обустройстве сво-
ей жизни. Так, лидер их движения Кузьма Алексеев, 
иронически прозванный местными православными 
попами и чиновниками «Кузька — мордовский бог», 
говорил крестьянам, что уже близко то время, ког-
да мордва станет свободной, освободится от плате-
жей оброка, будут признаны «мордовский закон» и 
«мордовское платье», и господа «оденутся в мордов-
ское платье и будут такие же мордва», и свершится 
«Страшный суд»10. Суть этих чаяний о сохранении 
национального самосознания, возможности учета 
специфических особенностей народного мировоз-
зрения в государственно-правовом обустройстве 
многонациональной страны не утратила своей акту-
альности и поныне. 

Начиная с XVI в. процесс юридического закреп-
ления за мордвой земельных угодий был достаточно 
сложным, сопровождавшимся различными делами 
об отказах, сыске, отводах, дачах, сдачах, разделах 
поместий. Укрепление государственно-правового 
порядка способствовало достаточно быстрому осво-
ению «диких полей», в том числе исстари относив-
шихся к мордовским общинам. Важнейшей формой 
хозяйствования на земле, осуществляемой на осно-
ве обычного права, представлялось общинное земле-
пользование. Сельскими общинами в распоряжение 
отдельных семей выделялись участки пахотных уго-
дий, а летом сенокосами и выгонами мордва пользо-
валась, как правило, сообща. Мордва была причис-
лена к разряду государственных крестьян, в связи 
с чем их общины в своем абсолютном большинстве 

10 Мокшин Н.Ф., Сушкова Ю.Н. Мордва и мир. Тезаурус по 
материальной и правовой культуре мордовского народа. 
Саранск, 2011. С. 174.
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стали держателями, наследственными владельцами 
государственной земли. 

При проведении межевания земель делалось на-
ставление консультироваться со старожилами, «сто-
ронними людьми», знавшими историю заселения. 
Правдивость свидетельств подкреплялась подпи-
сью и «знаменами» — знаками собственности, клят-
вами по мордовской вере. Земельные разверстки 
в общине производились путем выравнивания зе-
мельной доли между отдельными семьями и их лич-
ным составом. Во второй половине XIX в. — начале 
XX в. землю мордовские крестьяне в основной сво-
ей массе стали делить по мужским наличным душам. 
С отменой крепостного права настроения в сель-
ских обществах менялись в сторону демократизации 
прежних порядков и хозяйственно-бытовых устоев. 
При земельных переделах в отдельных селах начали 
приниматься во внимание и интересы женщин. 

По вопросам землевладения рассматривалось 
множество жалоб на насильственный увоз сена, хле-
ба, угон скота и др. В то же время многие земель-
ные споры между крестьянами часто завершались 
примирением сторон, заключением мирового согла-
шения. Обсуждая перспективы решения крестьян-
ского вопроса (1905 г.), С.Ю. Витте свидетельство-
вал об «исключительности» России, состоявшей в 
том, что систематически, в течение более чем двух 
поколений, народ воспитывался в условиях «урав-
нительного землепользования», считая собственни-
ком земли государство, предоставлявшее ее им во 
временное пользование11. 

Показательным судебным прецедентом, акку-
мулировавшим множественные аспекты как обыч-
ного права русского и мордовского народов, так и 
государственной политики и законодательства в 
сфере земельных отношений, проблемы их взаимо-
действия является так называемое дело крестьян 
Мордовской и Русской Борковки Никольской во-
лости Ставропольского уезда Самарской губернии. 
Оно стало предметом широкого обсуждения, по-
скольку было квалифицировано властями и юри-
дической общественностью в качестве примера кре-
стьянского гражданского самосуда, являющегося 
уголовным преступлением12. 

Автор, комментировавший сущность спора, под-
черкивал не только его бытовой, но и огромный 
юридический интерес, констатируя существова-
ние столь характерных для Российского государ-
ства проблем — «неутешной земельной неуряди-
цы», «смутности границ», «отсутствии размежеван-
ности», «явных и бесспорных актов укрепления», 
«слабости судебных сил», — обусловивших самосуд, 
к которому спорящие о недвижимости стороны при-

11 Сборник документов по истории СССР для семинарских и 
практических занятий. М., 1977. С. 12–15.

12 Крестьянский гражданский самосуд как уголовное преступ-
ление (Дело крестьян Мордовской и Русской Борковки // 
Вестник права : журн. Юрид. о-ва при Императ. С.-Петерб. 
ун-те. 1901. № 6. С. 201–237. 

бегали в борьбе за свое право13. Указывал на «пра-
вовую темноту крестьян», «отсутствие представле-
ния о самых обыденных юридических явлениях», 
«полное недоверие к властям», он считал необходи-
мым задуматься о значении «организованного, сте-
пенного самосуда» в отличие от насилия и само-
управства14. 

Обвинительный акт по данному делу развернул 
«энергию вожаков» и «великолепную сцену народ-
ного суда, не лишенного торжественности по своей 
обстановке и вместе с тем наивного, патриархально-
го, с соблюдением каких-то формальностей и обря-
дов», в котором наблюдалось «бессильное и томи-
тельное искание правосудия», представлявшегося 
достижимым посредством учрежденного ими «поле-
вого народного суда»15.

На основании старинных грамот XVII в., най-
денных в 1880 г. после смерти одной женщины в ее 
вещах, и очерка о становлении города Ставрополя, 
опубликованного в 1882 г. в Самарских епархиаль-
ных ведомостях, крестьяне деревень Мордовской и 
Русской Борковки пришли к убеждению, что распо-
ложенная вокруг их поселений значительная часть 
земель графа Орлова-Давыдова должна принадле-
жать им. С 1883 г. они стали хлопотать об изъятии 
у него этой земли и передачи ее в собственность16.

Первоначально при основании города Ставро-
поля русскими была образована деревня Борковка, 
рядом с которой в 1770 г. поселилась мордва, осно-
вав ее мордовский конец. В 1768 г. Екатерина II по-
зволила графу Орлову обменять его имения на зем-
ли по обе стороны Волги, в том числе и около горо-
да Ставрополя, что обусловило спор между ним и 
крестьянами. Сенат решил дело в пользу Орлова, 
после смерти которого борковские крестьяне ока-
зались крепостными его внука В.П. Орлова-Давы-
дова, уплачивая ему оброк от 3 до 25 рублей ассигна-
циями с ревизской души, а временами переводились 
на барщину. Из найденных грамот, переведенных 
со скорописи в 1881 г. крестьянином Мироном Ка-
латиным, было установлено, что в 1641 г. мордвин 
Азропко Урахчеев с товарищами были поселены в 
деревне Аскулине (территория Сызранского уез-
да), откуда в связи с набегами крымских татар во-
евода Горчаков их перевел на место основания де-
ревни Борковской, о чем было зафиксировано доку-
ментально17. 

Мордовские крестьяне руководствовались тем, 
что их предки за принятие православной веры были 
наделены на праве собственности землями, которы-
ми, по их мнению, граф Орлов-Давыдов путем об-
мана, выманив у них план и документы, завладел 
незаконно. С 1882 г. крестьяне Русской и Мордов-
ской Борковки почти ежегодно посылали в Москву 
13 Там же. С. 202.
14 Там же. С. 202–203.
15 Там же. С. 203.
16 Там же. С. 203.
17 Там же. С. 205.
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и Петербург в разные учреждения, вплоть до Госуда-
ря Императора, своих уполномоченных хлопотать о 
передаче им в собственность этих земель. Несмотря 
на то, что их усилия оказывались безрезультатными, 
в 1899 г. были приняты соответствующие приговоры 
общества, которым крестьяне «придавали большое 
значение». Вопреки указаниям земского начальни-
ка, крестьяне Мордовско-Борковского общества на 
сходе утвердили приговор о «самовольном завладе-
нии» землей графа при участии сельского старосты, 
приложившего к нему свою печать от 180 домохо-
зяев, имевших право голоса. В дальнейшем на суде 
мордовские крестьяне объяснили свое «самоуправ-
ство» долголетними бесплодными хлопотами, равно 
как и тяжелым положением, усугубленным неуро-
жайными годами. Получившие при освобождении 
от крепостной зависимости только дарственный на-
дел и окруженные со всех сторон «огромными про-
странствами земель графа Орлова-Давыдова», не 
имея пашни, леса, места для выпаса для скота, кре-
стьяне Русской и Мордовской Борковок оказались в 
полной экономической зависимости от своего поме-
щика, устанавливавшего с каждым годом все более 
кабальные условия18. 

О решении схода произвести самовольно пахо-
ту спорной пашни крестьяне письменно уведоми-
ли графа, если тот не предъявит им документов, 
подтверждавших право собственности на землю, 
а также через своих уполномоченных и самарско-
го губернатора. Они условились не брать с собой 
в поле ни палок, ни кнутов и не допускать про-
тив чинов полиции никаких насильственных дей-
ствий, угроз или оскорблений. Узнав о намерени-
ях крестьян, исправник и земский начальник, а 
также становой пристав и полицейский урядник, 
трижды выезжавшие в Борковки, отговаривали их 
от самовольства. Однако крестьяне твердо реши-
ли 1 июня завершить многолетнюю борьбу посред-
ством общенародного утверждения их земельных 
прав19. 

С раннего утра крестьяне обеих деревень потя-
нулись с сохами на телегах, расположившись ста-
ном около полосы, отделившей крестьянский надел 
от графской земли. Кроме крестьян Мордовской и 
Русской Борковок, стоявших в центре, собралось до 
тысячи человек, в том числе женщин и детей, а так-
же «окольных людей» из окрестных селений, рядом 
с которыми стояли телеги с положенными на них 
сохами, а вдали паслись лошади и местами горели 
костры. Посреди народа были поставлены покры-
тые скатертями столы с положенными на них хле-
бом-солью, бумагой, перьями и чернилами, рядом с 
которыми стояли уполномоченные, выбранные для 
переговоров с начальством. Волостной старшина 
и сельский староста встретили приехавших долж-
ностных лиц, проведя исправника, земского началь-

18 Там же. С. 208–211.
19 Там же. С. 211.

ника и управляющего графским имением к столам 
для переговоров20.

Уполномоченные от крестьянских обществ пред-
ставили основанные на найденных грамотах и иных 
материалов свои позиции и запросили соответству-
ющие документы от стороны графа, ожидая с со-
вместно собравшимися в поле людьми принятия 
решения о принадлежности спорной земли. Кре-
стьяне вели себя очень вежливо, выражали готов-
ность беспрекословно подчиниться решению и не-
медленно удалиться с поля, если земля не будет 
признана их собственностью. Требования крестьян 
не были удовлетворены с объяснениями отсут-
ствия у собравшихся правомочий разрешить спор, 
а исправник сделал указание крестьянам разойтись,
предупреждая о строгой ответственности и вызове 
войск. Крестьяне ответили: «Умрем на земле, а не 
уйдем», после чего вновь зачитали имеющиеся доку-
менты, спросив у окольных людей, кому, по их мне-
нию, принадлежит земля и вправе ли они ее пахать21. 

Заручившись народной поддержкой, оформлен-
ной письменно протоколом с подписями присут-
ствовавших на собрании, крестьяне в три ряда в ко-
личестве 250 сох начали пахоту. Чины полиции 
ограничивались, согласно приказанию исправника, 
одним лишь наблюдением, изредка останавливаясь 
перед сохами поперек борозды. Крестьяне в таких 
случаях лишь «объезжали» их кругом и опахивали, в 
целом они вели себя мирно, не совершая каких-либо 
«насильственных действий», угроз и оскорблений. 
В то же время наблюдались единичные случаи, ког-
да некоторые крестьяне «выходили из границ сдер-
жанного поведения», выражая «насмешки», «угро-
зы», оказывали сопротивление. За два дня крестьяне 
распахали у графа Орлова-Давыдова до 150 десятин, 
а 3 июня к ним прибыли войска и самарский губер-
натор. Обычаи проведения собрания вновь были ис-
полнены, но губернатор отказался знакомиться с ка-
кими-либо документами, а 4 июня его распоряже-
нием многие крестьяне были наказаны розгами и 
подверглись аресту. 

Дело о преданных суду 43 крестьянах рассма-
тривалось Самарским окружным судом в заседании
14–16 февраля 1900 г., обвинительный приговор ко-
торого разбирался в порядке апелляции Саратов-
ской судебной палатой 26 мая 1900 г. Палатой было 
установлено, что «захват» земли графа Орлова-Да-
выдова был осуществлен крестьянами после мно-
гих лет «бесплодных усилий» получить эту землю 
по имевшемуся у них документу, который, по их 
мнению, безусловно устанавливал их право на нее. 
Они «придумали способ, посредством которого им 
казалось легко, без проволочек, получить землю, а 
именно собраться всем миром на этой земле», изу-
чить вместе с начальством все документы, чтобы в 
итоге либо убедиться в «несомненности» прав гра-

20 Там же. С. 212–213.
21 Там же. С. 214–218.
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фа Орлова-Давыдова и в «негодности» их собствен-
ного документа, либо объявить землю своей соб-
ственностью и запахать ее, чтобы сделаться тут же ее 
«фактическими владельцами». Кроме того, палатой 
был сделан вывод, что при «крайней возбужденно-
сти» крестьяне не проявили ни «буйства», ни «осо-
бой грубости», «не учинили никакого насилия над 
чьей-нибудь личностью»22. Судебная палата призна-
ла «справедливым» понизить наказания для подсу-
димых, ограничиваясь арестом при полиции сроком 
от четырех дней до двух недель23.

В условиях малоземелья захваты получали более 
широкое распространение, вызывая многочисленные 
споры. Более того, любые волнения в государстве, 
как правило, начинались с аграрных беспорядков, ха-
рактеризовавшихся пожарами и грабежами, унич-
тожением построек, инвентаря, расхищением хлеба. 
Не исключением был и период утверждения совет-
ской власти. К примеру, в материалах съездов сове-
тов Инсарского, Саранского, Рузаевского и Краснос-
лободского уездов Пензенской губернии, Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии и Темниковского 
уезда Тамбовской губернии за 1918–1920 годы со-
общалось о множественных аграрных междоусоби-
цах, «бурных беспорядках», поскольку распределе-
ние земли между селениями и деревнями, несомнен-
но, представляло довольно трудную задачу. Ставился 
вопрос о необходимости отобрания у населения ору-
жия во избежание трагедий на почве ссор из-за пе-
редела земли, леса, имущества, личных счетов и т.п. 
Были зафиксированы факты раздела земли крестья-
нами, вооруженными кольями. Крестьяне выступали 
за необходимость решения аграрного вопроса самим 
народом, им избираемыми судьями, которые могли 
бы принимать решения по справедливости. «Напи-
сать закон и провести его в жизнь — две вещи совер-
шенно различные, главная причина возникающих не-
доразумений на местах — это слишком большая без-
грамотность нашего крестьянства, которому трудно 
разбираться во всех новых узаконениях»24. 

Разработка проблемы обычного права в сфере ох-
раны природы имеет не только научно-теоретиче-
ское, но и практическое значение. К сожалению, в 
условиях современности нередкими являются слу-
чаи, когда нарушение экологического законодатель-
ства устраняется лишь после привлечения к нему 
широкой общественной огласки, вызванной воз-
мущением народа попиранием фундаментальных 
обычно-правовых основ отношения к природе. 

Примером такой ситуации служит многолет-
няя народная борьба за доступ к озеру Инерка 
(Большеберезниковский район Республики Мор-
довии), которому препятствовали возведенные 
ограждения. Только после коллективного обраще-
ния местной общественности к Президенту России 

22 Там же. С. 229–230.
23 Там же. С. 230, 236–237.
24 Там же. С. 215. 

В.В. Путину проблема получила юридическую 
оценку. В официальном издании «Известия Мор-
довии» от 29 августа 2017 г. сообщается, что в ходе 
встречи Президента РФ В.В. Путина с врио Гла-
вы Мордовии В.Д. Волковым последнему было 
поручено выяснить, почему «самое большое озе-
ро республики Инерка обнесено забором». «Надо 
посмотреть, насколько такие действия отвечают 
действующему закону. Если в рамках закона сде-
лано — одно, а если там есть какие-то нарушения, 
то нужно привести в порядок в соответствии с за-
коном. Я вам все это (документы. — Ю.С.) пере-
дам и жду от вас доклада по тому, что и как сделано 
по этим вопросам», — подчеркнул Президент25. 

В результате принятых мер вступило в закон-
ную силу решение Ленинского районного суда г. Са-
ранска по иску прокурора Большеберезниковского 
района Республики Мордовии. Было установлено, 
что ответчик по делу «Межрегиональная инвести-
ционная компания» возвел ограждения, ограничи-
вающие доступ к озеру Инерка, его береговой поло-
се, а также арендуемому лесному участку площадью 
1,65 га. Ответчика обязали обеспечить свобод-
ный доступ граждан путем демонтажа ограждения. 
Оказалось, что в декабре 2007 г. ОАО «Мордов-
цемент», передавшее свои права и обязанности 
ООО «Межрегиональная инвестиционная компа-
ния», арендовало у Министерства природных ресур-
сов Республики Мордовии в Большеберезниковском 
районе лесной участок площадью 1,56 га, гранича-
щий с территорией, где располагается лесное озеро 
Инерка. Арендатор без разрешительной документа-
ции установил ограждающую конструкцию в виде 
бетонного забора, чем лишил возможности граждан 
свободно пользоваться указанным водным объектом 
и его береговой полосой. Суд частично удовлетворил 
требования истца, обязав ответчика обеспечить сво-
бодный доступ граждан к озеру Инерка, его берего-
вой полосе путем демонтажа ограждения на расстоя-
нии двадцати метров от озера Инерка с западной сто-
роны, а также — к лесному участку площадью 1,65 га 
путем сооружения свободного проема в заборе шири-
ной не менее трех метров с северной стороны. Реше-
ние суда сторонами не обжаловалось26.

Близкой по смыслу народных воззрений мордвы 
служит ситуация, связанная с общественной борь-
бой в Республике Башкортостан за сохранение уни-
кальных природных объектов — шиханов (гор. — 
Ю.С.), расположенных вдоль реки Белой, Тратау, 
Шахтау, Юрактау и Куштау. Так, власти региона 
разрешили Башкирской содовой компании разра-
ботку шихана Куштау, что вызвало протесты граж-
дан. Президент России В.В. Путин поручил руко-
водству республики и правоохранительным орга-

25 URL: https://izvmor.ru/novosti/politika/vladimir-putin-
poruchil-vyyasnit-pochemu-ozero-inerka-v-mordovii-obneseno-
zaborom (дата обращения: 31.08.2020)

26 URL: https://mordoviatv.ru/sud-priznal-nezakonnyim-
ograzhdenie-ozera-inerka/ (дата обращения: 31.08.2020).
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нам не только разобраться по существу конфликта, 
но и проверить законность сделки по приватиза-
ции Башкирской содовой компании. Выяснилось, 
что в результате этой сделки государство «потеряло 
контрольную долю акций, что нанесло ущерб реги-
ону в размере более чем 10 млрд рублей»27. Денеж-
ные средства компании практически не инвестиро-
вались в развитие региона, а выводились в офшоры. 
По замечанию В.В. Путина, наблюдалось «выка-
чивание средств любой ценой и в как можно боль-
шем объеме». «Я думаю, что люди, которые обрати-
ли на это внимание и которые выразили свое недове-
рие тому, что делается на месте, они в значительной 
степени правы. И ничего доводить до каких-то кон-
фликтов. Нужно просто вести диалог с людьми и ис-
кать эти решения», — подытожил Президент РФ28. 
27 URL: https://piter.tv/event/Ekspert_rasskazal_o_tom_chto_

prodemonstriroval_skandal_vokrug_razrabotki_shihana_
Kushtau/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата 
обращения: 31.08.2020).

28 URL: https://www.1tv.ru/news/2020-08-26/392148-vladimir_
putin_prokommentiroval_konflikt_vokrug_gory_kushtau_v_
bashkirii (дата обращения: 31.08.2020).

Таким образом, обычное право фиксировало 
исторически сложившиеся и обеспечивающие не-
истощимое природопользование рациональные 
способы использования объектов животного и 
растительного мира, других природных ресурсов. 
Главным объектом природопользования считалась 
земля, а, соответственно, важнейшим направлени-
ем традиционного хозяйствования — земледелие. 
Традиционные обычно-правовые взгляды о все-
народном достоянии даров природы, равном рас-
пределении природных ресурсов в условиях соци-
ально-экономических преобразований и развития 
официального законодательства Российского го-
сударства утратили свое первичное значение, но их 
сущность в качестве важнейших начал народного 
правосознания поныне сохраняет большой потен-
циал. Обращение к обычному праву коренных на-
родов России позволяет познать их фундаменталь-
ные юридически значимые ценности, обеспечива-
ющие самосохранение этносов, их экологической 
ниши, вне которой их жизнедеятельность и разви-
тие невозможны. 
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record and systematization of the majority of texts, translation into Russian, commentary and indices 
by K.T. Samorodov ; under the general editorship of E.V. Pomerantseva, L.S. Kavtaskina. Saransk : 
Mordovian book publishing house, 1967. 376 s.
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«Правовая основа системы управления госу-
дарственной службой является важной составляю-
щей модернизации системы и потенциала государ-
ственного управления»1. Процесс развития право-
вого регулирования государственной службы КНР 
«свидетельствует о том, что институт управления 
государственной службы с соответствующей нор-
мативно-правовой базой является важной состав-
ляющей социалистического строя с китайской спец-
ификой и современной системы государственного 
управления, способствуя стремительному социаль-
но-экономическому развитию Китая посредством 
организационной и кадровой поддержки»2.

Правовое регулирование государственной служ-
бы КНР опирается на основные конституционные 
принципы организации государственной власти в 
КНР. При рассмотрении конституционно-правовых 
основ организации и реализации государственной 
власти КНР в ее политике необходимо обратить вни-
мание на научные взгляды ученых в данном направ-
лении исследований3. В частности, Т.В. Степанова 
(Пашкова) отмечает два концептуальных подхода4 

1 Опыт лучших практик государственной службы России и 
Китая : моногр. / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ч. Шимин. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2020. С. 29.

2 Там же. С. 35. 
3 Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В., Сухаренко А.Н. Противо-

действие коррупции в Китае: законодательство и правопри-
менение : моногр. М. : Проспект, 2019. 176 с. 

4 Пашкова Т.В. (Степанова Т.В.) Источники права Китайской 
Народной Республики // Пробелы в российском законода-
тельстве. 2008. № 2. С. 89–91.

современной компаративистики5 к идентификации 
принципов развития китайской правовой системы:

1) концепцию отнесения Китая к дальневосточ-
ной правовой семье, для которой характерны6:

признаки исторически сложившегося отрица-
тельного отношения к праву в целом (традиционное 
отождествление права исключительно с санкциями 
уголовного законодательства, в конфуцианстве вер-
ховенство права применяется только к тем, кто вы-
шел за рамки цивилизованного поведения, за преде-
лы общей гармонии);

господство в семье дальневосточного права идеи 
компромисса, примирения, доброй воли мирового 
соглашения, которая отличается приоритетом реше-
ния правового спора внесудебным путем; обращение 
в суд происходит после исчерпания всех доступных 
способов разрешения конфликта7;
5 Трунцевский Ю.В., Севальнев В.В. Перспективы междуна-

родного сотрудничества Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики в сфере противодействия корруп-
ции // Международное публичное и частное право. 2016. 
№ 6. С. 30–34.

6 Давид Р. Основные правовые системы современности: Срав-
нительное право / пер. М.А. Крутоголова, В.А. Туманова. М. : 
Прогресс, 1967. 496 с. ; Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основ-
ные правовые системы современности / пер. В.А.Туманова. 
М. : Междунар. отношения, 2003. 400 с. ; Цвайгерт К., 
Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права: Основы. В 2 т. Т. 1. М. : Междунар. отноше-
ния, 1998. 480 с.

7 Пашкова Т.В. (Степанова Т.В.) Особенности построения 
системы органов государственной власти в Китайской 
Народной Республике // Сравнительное правоведение в 
России, Монголии, Китае и Японии – II : мат. Междунар. 

О конституционно-правовых основах 
государственной политики в КНР
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аспирант кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета
Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова
lusentong@mail.ru

Цель. Научное обоснование идеи о признании роли приоритетных базовых конституционных принципов в 
качестве основ конституционно-правового регулирования государственной политики КНР. Методология: ди-
алектика, герменевтика, синергетика, философская концептология. Выводы. Проводя дискуссию о подходах 
современной компаративистики к идентификации принципов развития китайской правовой системы, автор 
предлагает отнести китайскую правовую систему к социалистической с национальными особенностями, исто-
рической преемственностью, традициями Китая, занимающими важное место в развитии социалистического 
принципа демократического централизма КПК. Автор отмечает, что формирование и развитие основных консти-
туционных принципов организации государственной власти в КНР осуществляются с использованием элемен-
тов двух правовых семей (дальневосточной, социалистической) и с учетом китайской специфики идеологическо-
го становления и развития КПК на тезисах К. Маркса, В.И. Ленина, китайских лидеров и других сторонников 
принципа демократического централизма. Исходя из положений первой главы Конституции КНР, автор выделя-
ет 32 категории основных принципов конституционно-правового строительства китайского государства, форми-
рующих прямо или косвенно полномочия государственных органов власти, основы государственной политики. 
Научная и практическая значимость. Выводы статьи направлены на систематизацию основных конституцион-
ных принципов организации государственной власти в КНР, которые классифицированы на: базовые, экономи-
ческие, социальные, правоохранительные, административно-территориальные и дополнительные. Выделенные 
автором приоритетные базовые принципы призваны формировать основы конституционно-правового регулиро-
вания государственной политики.

Ключевые слова: демократический централизм, коммунистическая партия, конституция, КНР, законода-
тельство, принципы, преамбула.
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традиционно сложившийся взгляд на публичный 
(общественный) порядок в контексте гармонии че-
ловека с окружающей средой, между членами обще-
ства (баланс инь и ян), что предопределяет охрану 
права изначальными методами убеждения, самокри-
тичной оценки поведения, посредничества, которые 
не могут существовать в рамках юридических схем; 
поэтому польза права ограничивается формирова-
нием образца поведения и предостережениями тех, 
кто имеет намерения к совершению антиобществен-
ного поступка;

идеология конфуцианства для большинства 
стран дальневосточной семьи с основной ячейкой 
общества — семьей, которая характеризуется иерар-
хической организацией, императивной властью ро-
дителя (главы семьи), подчинением младшего стар-
шему, запретом на проявление конфликта;

2) в рамках второй концепции КНР развивается в 
правовой семье социалистических государств, кото-
рая отличается8:

формированием на основе романо-германской 
правовой системы; 

государственным контролем над большинством 
сфер социально-экономического развития в обмен 
на закрепление законом множества социальных га-
рантий;

упрощенным порядком судопроизводства с отка-
зом от состязательности во множестве установлен-
ных случаев;

выделением социалистической правовой семьи, 
что обусловлено ярко выраженной классовой пози-
цией; 

выделением трансформации источников социа-
листического права от партийных документов КПК, 
выражающих революционную волю класса-предво-
дителя, до нормативных правовых актов, выражаю-
щих волю трудящихся, основного населения – волю 
всего китайского народа социалистического государ-
ства под руководством коммунистической партии; 

основными признаками социалистического пра-
ва9, к которым относятся:

а) главенство социалистической, главным обра-
зом государственной собственности при отрицании 
главенства частной собственности;

б) легитимность ведущей роли КПК в широких 
сферах общественной жизни;

в) признание господствующей роли публичного 
права перед частным;

науч. конф. студентов и аспирантов (г. Улан-Удэ, 16 апреля 
2010 г.). Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. С. 51–53.

8 Саидов А.X. Введение в основные правовые системы со-
временности. Ташкент: Фан, 1988. 217 с. ; Саидов А.X. 
Сравнительное правоведение (основные правовые системы 
современности) / под ред. В.А. Туманова. М. : Юристъ, 2005. 
448 с. ; Саидов А.X. Сравнительное правоведение. М. : 
Юристъ, 2003. 448 с. ; Осакве К. Сравнительное правоведение 
в схемах: общая и особенная части. М. : Дело, 2000. 256 с. ; 
Марченко М.Н. Источники права. М. : Проспект : ТК Велби, 
2005. 759 с. ; Марченко М.Н. Курс сравнительного правове-
дения. М. : Городец, 2002. 1068 с. ; Марченко М.Н., Деряби-
на Е.М. Правоведение : учеб. М. : Проспект, 2009. 416 с.

9 Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М. : 
НОРМА, 1996. С. 124. 

г) широкое законодательное закрепление гаран-
тий охраны социальных прав граждан: на труд, от-
дых, образование, социальное обеспечение, меди-
цинское, пенсионное обслуживание;

д) законодательное закрепление принципа равен-
ства граждан перед законом и судом, который может 
не распространяться на представителей буржуазии 
и пр. сословий, не относящихся к трудовому классу;

е) минимизация возможности судебной практи-
ки выступать источником норм права с получением 
роли толкователя права.

При этом Т.В. Степанова (Пашкова) предлагает 
для китайской правовой системы второй концепту-
альный подход развития в рамках социалистическо-
го права, который обоснован определенными особен-
ностями10: 

наличием социалистической идеологией в КНР;
главной ролью правящей КПК в реализации го-

сударственной власти, в надзоре и контроле над си-
стемой госуправления;

коллективизмом, предусматривающим государ-
ственную собственность на основные средства про-
изводства и упразднения частной собственности на 
них;

плановостью социалистической экономики КНР;
признанием корпоративных норм в качестве ис-

точников (форм) права;
конкуренцией законов и ведомственных актов;
не систематизированностью законодательства, 

трудностями доступа к нему граждан, организаций 
и учреждений;

искажением принципа разделения властей при 
формировании государственного аппарата и систе-
мы государственных органов в КНР: 

а) вертикальной подчиненностью государствен-
ных органов центральному органу КПК, который ор-
ганизует и руководит ВСНП;

б) определением ВСНП принципов и организа-
ции деятельности Государственного совета, органов 
судебной власти КНР; 

в) противоречивостью института главы государ-
ства КНР: сочетанием декоративности его должно-
сти и особым статусом Председателя КНР, назнача-
емого председателем ЦК КПК;

д) ролью КПК как главного инициатора экономи-
ческих реформ и установления государственной по-
литики, осуществляющей общее руководство наро-
дом КНР и руководство государственного управле-
ния в рамках тех полномочий, которые не указаны в 
Конституции КНР11. 

Более целесообразным представляется отнесение 
китайской правовой системы к социалистической с 
национальными особенностями, что соответствует

10 Пашкова Т.В. (Степанова Т.В.) Закон как источник права в 
Китайской Народной Республике // Правовые и социаль-
но-экономические проблемы современной России: теория 
и практика : сб. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. Пенза, 2008. 
С. 230.

11 Конституция КНР (принята 04.12.1982 на Национальном 
народном Конгрессе, с изм. от 11.03.2018). URL: https://
chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_
revised_2018_russian/ (дата обращения: 08.08.2018).
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тезисам российских и зарубежных ученых12 о ки-
тайской специфике социалистического права КНР, 
исторической преемственности, традициях Китая, 
занимающих важное место в развитии социалисти-
ческого принципа демократического централизма 
КПК. 

Указанный довод подтверждается в том числе 
структурой Конституции КНР с выделением важной 
роли преамбулы. В Конституции КНР:

уделяется большое внимание ее преамбуле как 
исторической, идеологической, традиционной базе 
конституционных положений — объем преамбулы 
китайского Основного закона в разы превышает ис-
ходные тексты японской13, корейских (Северной Ко-
реи — КНДР14, Южной Кореи15), индийской16, мон-
гольской17 конституций;

в первых строках преамбулы Конституции КНР 
отмечаются древняя история, многонациональность, 
великолепная культура, славные революционные 
традиции китайской государственности;

основные причины позитивного результата соци-
алистического развития Китая, согласно преамбуле, 
связаны с прагматичной системой партийного госу-
дарственного управления КПК, которая определяет 
задачи государства в рамках социалистической мо-
дернизации, основанной на теории социализма с на-
ционально-китайской спецификой18. 

В отношении особенностей преамбулы китайско-
го Основного закона стоит обратить внимание на те-
зисы Л. Линя и С. Ли, которые отмечают, что преам-
була Конституции имеет наивысшую юридическую 
силу и является одной из важнейших особенностей 
Конституции КНР, а также существенным разли-
чием между Конституцией КНР и конституциями 
12 Третьяков К.Н. Некоторые особенности изменения конститу-

ции КНР // Вестник МГИМО Университета. 2010. № 2 (11). 
С. 216–221 ; Шкиттина Д.А. Регулирование имущественных 
прав в Конституции КНР и Законе «О вещных правах в 
КНР» в контексте китайской экономической реформы // 
Конституционное и муниципальное право. 2008. № 24. 
С. 27–31 ; Фомичев А.В. Состояние и тенденции развития 
конституционного права Китайской Народной Республики // 
Научные труды Северо-Западного института управления. 
2018. Т. 9. № 1 (33). С. 52–56 ; Чжан Л., Чжень Г. Правовая 
система Китая // Комментарии науки. 2011. № 2 ; Чжань Ч. 
Построение правовой системы Китая в период реформиро-
вания // Законодательство и исследование права. 2009. № 9. 

13 Constitution of Japan (平和憲法) 1946. URL: http://japan.
kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/
constitution_e.html (дата обращения: 08.08.2018).

14 Socialist Constitution of the democratic people’s Republic of 
Korea (조선민주주의인민공화국 사회주의헌법). URL: http://
www.ournation-school.com/index.php?menu=library&id=943
&cont=file&name=htm/1.htm (дата обращения: 08.08.2018).

15 Constitution of the Republic of Korea (대한민국헌법) // Wholly 
Amended by Constitution. 1987. No. 10. URL: http://elaw.klri.
re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=1&lang=ENG (дата об-
ращения: 08.08.2018). 

16 Constitution of India, 1949. URL: http://www.advocatekhoj.
com/library/bareacts/constitutionofindia/index.php?Title=C
onstitutionofIndia,1949 (дата обращения: 08.08.2018).

17 Монгол улсын ндсэн хууль. 1992. URL: http://www.legalinfo.
mn/law/details/367 (дата обращения: 08.08.2018).

18 Конституция КНР (принята 04.12.1982 на Национальном 
народном Конгрессе, с изм. от 11.03.2018). URL: https://
chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_
revised_2018_russian/ (дата обращения: 08.08.2018).

многих других стран. Преамбула Конституции — это 
«душа нашей Конституции»19. 

Во-первых, преамбула определяет фундамен-
тальные задачи КНР, именно в ней закрепляется, 
что Конституция КНР имеет высшую юридическую 
силу, и ответственность всех за ее реализацию. 

Во-вторых, преамбула есть неотъемлемая часть 
Конституции, и, как полное и неотъемлемое органи-
ческое целое, Конституция КНР имеет все юриди-
ческие составляющие, и каждый компонент имеет 
юридическую силу. 

В-третьих, преамбула Конституции считается ру-
ководящим принципом конституционных положе-
ний. Конкретными положениями конституционных 
положений являются конкретные ценности, кото-
рые реализуют принципы, изложенные в преамбуле 
Конституции. Кроме того, преамбула является обя-
зательной для конституционного толкования и кон-
ституционной поправки. Руководящая идеология и 
основные принципы, изложенные в преамбуле, явля-
ются наиболее важными обоснованиями для консти-
туционного толкования и пересмотра. Предисловие 
к суждению истории Китая и основным националь-
ным условиям является базовой опорой для консти-
туционного толкования и пересмотра норм Основ-
ного закона. 

Вместе с этим наиболее объемная первая глава 
Конституции КНР «Основные принципы» включает 
32 статьи (из 143 статей), определяющих целый ряд 
основных принципов конституционно-правового 
строительства китайского государства, в том числе в 
ст. 1 обозначен принцип руководства КПК как сущ-
ностная особенность социализма с китайской специ-
фикой, а в ст. 3 Основного закона — принцип демо-
кратического централизма, который реализуется го-
сударственными органами КНР. 

Таким образом, формирование и развитие ос-
новных правовых принципов организации государ-
ственной власти в КНР осуществляются с исполь-
зованием элементов двух правовых семей (дальне-
восточной, социалистической) и с учетом китайской 
специфики идеологического становления и разви-
тия КПК на тезисах К. Маркса, В.И. Ленина, китай-
ских лидеров и др. сторонников принципа демокра-
тического централизма. 

Исходя из положений первой главы Конститу-
ции КНР, можно заключить, что она включает сле-
дующие 32 категории основных принципов консти-
туционно-правового строительства китайского го-
сударства: 

1) строительство социалистического государст-
ва — с демократической диктатурой народа под ру-
ководством рабочего класса, основанного на союзе 
рабочих и крестьян, что предопределяет:

признание в КНР социализма основным государ-
ственным строем;

19 Линь Л., Ли С. Как понимать преамбулу нашей Консти-
туции и ее правовое значение (任一林、谢磊.如何理解我
国宪法序言及其法律效力). URL: http://theory.people.com.
cn/n1/2018/0301/c40531-29840902.html (дата обращения: 
08.08.2018).
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руководство государственным строем (социализ-
мом) в лице КПК, которая образует сущность специ-
фики китайского социализма (норма о специфичной 
сущности китайского социализма введена поправка-
ми 11 марта 2018 г.20);

запрет на подрыв социалистического строя лю-
бой организацией (организациями), частным лицом 
(лицами);

2) демократический принцип КНР — осуществле-
ние народом государственной власти посредством:

ВСНП (парламента) и местных собраний народ-
ных представителей различного уровня (ступеней);

управления делами в государственной, хозяй-
ственной, культурной, общественной сферах разны-
ми путями, в разных формах согласно положениям 
закона;

3) китайское государственное управление — реа-
лизация государственными органами КНР принци-
па демократического централизма, что устанавлива-
ет, согласно ст. 3 Конституции КНР:

выбор в состав ВСНП и местных собраний народ-
ных представителей разного уровня (ступеней) де-
мократическим путем на условиях ответственности 
перед народом и проведения народного контроля;

формирование государственных административ-
ных органов, органов контроля, судебных органов, 
органов прокуратуры соответствующим собранием 
народных представителей на условиях ответствен-
ности и контроля таким собранием;

4) национальное равноправие — государственные 
гарантии охраны законных прав и интересов мало-
численных национальностей, равенства, взаимопо-
мощи, сплоченности и гармонии между всеми наци-
ональностями КНР, что обеспечивается:

запретом дискриминации, угнетения лиц любой 
национальности, раскола между национальностями;

государственной помощью в ускорении темпов 
экономического и культурного развития районов 
проживания национальных меньшинств с учетом их 
особенностей и потребностей; 

установлением национальной автономии в райо-
нах с компактным проживанием национальных мень-
шинств, созданием органов самоуправления, осущест-
влением автономных прав, определением районов на-
циональной автономии неотъемлемой частью КНР;

правом каждой национальности на свободу ис-
пользования, развития своего языка, письменно-
сти, на свободу сохранения, изменения своих нра-
вов, обычаев;

5) правовое управление КНР, реализуемое по-
средством:

обеспечения государством единства и соблюде-
ния социалистической законности;

обеспечения обязательного соответствия всех за-
конов, административных правовых актов и местных 
правовых актов положениям Конституции КНР;

20 Announcement of the National People’s Congress of the People’s 
Republic of China. No. 1. Presidium of the 1st Session of the 
13th National People’s Congress of the People’s Republic of 
China. March 11, 2018 in Beijing. URL: https://npcobserver.
com/2018/03/11/translation-2018-amendment-to-the-p-r-c-
constitution/ (дата обращения: 08.08.2018).

установления всеобщей обязанности соблюдать 
Конституцию и законы КНР и установления ответ-
ственности за любое их нарушение;

6) формирование социалистической экономики 
КНР — закрепление социалистической всенародной 
собственности и коллективной собственности тру-
дящихся на основе базового экономического прин-
ципа «от каждого — по способностям, каждому — по 
труду», посредством:

государственной поддержки экономики;
установления приоритета распределительной си-

стемы труда;
преобладания общественной и развитие других 

форм собственности;
7) развитие основанного на государственной 

собственности социалистического сектора эконо-
мики;

8) всестороннее развитие коллективных сельских 
организаций на основе двух уровней хозяйствования 
с ведущей роли семейного подряда (ст. 8 Конститу-
ции КНР);

9) отнесение недр, гор, воды, лесов, целинных зе-
мель и других природных ресурсов к государствен-
ной (общенародной) собственности, реализуемое 
путем:

исключения из государственной (общенародной) 
собственности тех природных ресурсов, которые в 
соответствии с законодательством относятся к кол-
лективной собственности;

государственных гарантий рациональности ис-
пользования природных ресурсов;

государственной охраны ценных видов растений 
и животных;

запрета на любое уничтожение, присвоение при-
родных ресурсов;

10) отнесение земель городов к государственной 
собственности; 

11) отнесение необщественного (частного) сек-
тора экономики индивидуально-частных хозяйств к 
элементу социалистической рыночной экономики;

12) неприкосновенность социалистической об-
щественной собственности, находящейся под охра-
ной государства;

13) неприкосновенность частной собственности 
граждан (ст. 13 Конституции КНР);

14) неуклонное повышение государством эффек-
тивности экономики, производительности труда и 
развития производительных сил общества; 

15) претворение в жизнь социалистической ры-
ночной экономики усилиями государства;

16) самостоятельное хозяйствование государ-
ственных предприятий с государственной собствен-
ностью по закону;

17) самостоятельное, независимое ведение хозяй-
ственной деятельности коллективными экономиче-
скими организациями по закону;

18) экономическое сотрудничество китайских и 
зарубежных предприятий, хозяйственных организа-
ций согласно закону;

19) развитие государством социалистического 
просвещения, поднятия научно-культурного уров-
ня всего народа;
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20) развитие государством естественных, обще-
ственных наук, научно-технических знаний, научно-
исследовательской работы, изобретений, открытий в 
области техники;

21) развитие государством здравоохранения, 
физкультуры;

22) развитие государством литературы, искус-
ства, печати, радио, телевидения и иных объектов 
культуры, служащих делу народа и социализма;

23) кадровая подготовка государством специали-
стов, служащих делу социализма, создания условий 
для социалистической модернизации;

24) усиление государством строительства социа-
листической духовной культуры;

25) планирование государством рождаемости;
26) охрана, оздоровление государством окружа-

ющей среды;
27) сокращение в работе государственных орга-

нов, которое реализуется посредством:
развития системы служебной ответственности;
обеспечения системы подготовки, аттестации ра-

ботников;
неуклонного повышения качества, эффективно-

сти работы;
развития средств борьбы с бюрократизмом;
исполнения обязанности всех государственных 

служащих при вступлении в должность публично 
приносить присягу на Конституции КНР;

28) обеспечение охраны общественного поряд-
ка, подавление предательской и иной преступной де-
ятельности, подрывающей национальную безопас-
ность КНР, наказание и перевоспитание лиц, совер-
шивших преступления;

29) принадлежность Вооруженных сил КНР народу;
30) административно-территориальное деление 

территории: 
 государства — на провинции, автономные райо-

ны и города центрального подчинения; 
провинций и автономных районов — на автоном-

ные округа, уезды, автономные уезды и города; 
уездов и автономных уездов — на волости, нацио-

нальные волости и поселки;
городов центрального подчинения и крупных го-

родов — на районы и уезды;
автономных округов — на уезды, автономные уез-

ды, города;
с установлением автономных районов, автоном-

ных округов и автономных уездов районами нацио-
нальной автономии;

31) образование особых административных рай-
онов с закреплением их режима законом, принима-
емым ВСНП;

32) охрана КНР законных прав и интересов ино-
странцев на ее территории.

Таким образом, принципиальные положения 
гл. 1 Конституции КНР прямо или косвенно форми-
руют полномочия государственных органов власти. 
Система основных конституционных принципов 
организации государственной власти в КНР опре-
деляется внушительным перечнем норм ст. 1–32 
Конституции КНР, которые можно классифициро-
вать на:

1) базовые политические принципы, обозначен-
ные в ст. 1–6, распределенные в зависимости от вли-
яния на формирование основ внутренней и внешней 
политики государства: 

строительства социалистического государства с 
демократической диктатурой народа, руководимо-
го рабочим классом, основанного на союзе рабочих 
и крестьян, на признании в КНР социализма основ-
ным государственным строем; на руководстве КПК 
государственным строем — специфичной черте ки-
тайского социализма;

демократии — осуществления власти народом;
государственного управления по признакам де-

мократического централизма;
национального равноправия;
правового управления КНР в рамках социалисти-

ческого правового государства;
социалистической общественной собственности;
2) экономические принципы, определенные в 

ст. 7–18, классифицируемые с учетом формирова-
ния элементов социалистической экономики КНР 
на принципы: 

развития социалистического сектора экономики;
двухуровневой системы сельского хозяйствова-

ния с основой на семейном подряде;
отнесения к государственной (общенародной) 

собственности природных ресурсов;
принадлежности городской земли государству; 
отнесения необщественного (частного) сектора 

экономики индивидуально-частных хозяйств к важ-
ному элементу социалистической рыночной эконо-
мики и др.

3) социально-образовательные и кадровые прин-
ципы, обозначенные в ст. 19–27, распределенные в 
зависимости от направления государственной дея-
тельности на принципы: 

в сфере социалистического просвещения, подня-
тия научно-культурного уровня всего народа;

в сфере естественных, общественных наук, науч-
но-технических знаний, научно-исследовательской 
работы, изобретений, открытий в области техники;

в области сокращения в работе государственных 
органов и т.д.; 

4) принципы работы правоохранительных органов 
и армии, определенные в ст. 28, 29, классифицируе-
мые с учетом гражданской и военной деятельности;

5) принципы административно-территориально-
го деления, определенные нормами ст. 30, 31, связан-
ные с принципом национального равноправия (ст. 4);

6) дополнительный принцип охраны КНР закон-
ных прав и интересов иностранцев на ее территории 
(ст. 32).

Таким образом, общая классификация основных 
конституционных принципов организации государ-
ственной власти в КНР может быть представлена 
шестью категориями (базовые, экономические, со-
циальные, правоохранительные, административно-
территориальные, дополнительные). При этом прин-
цип демократического централизма системы госу-
дарственного управления входит в приоритетные 
базовые принципы конституционно-правового регу-
лирования китайской политики.
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На пороге третьего десятилетия XXI в. происхо-
дит «переосмысление возможностей жестокости как 
фактора регулирования общественных отношений»1. 
Это привело, по мнению Я.И. Гилинского, к «осоз-
нанию неэффективности традиционных средств кон-
троля над преступностью, более того — негативных 
последствий такого распространенного вида наказа-
ния, как лишение свободы»2. На первый план уголов-
ной политики выходит потребность снизить ее ре-
прессивность3 при сохранении «эффективности уго-
ловно-правового воздействия наиболее экономными 
мерами при их достаточности, но не в минимизации 
репрессии как таковой»4.

Современная уголовная политика немыслима без 
теоретических исследований, направленных на глу-
бокое изучение социальной обусловленности уголов-
ного законодательства. Подчеркнем, что «без научных 
прогнозов политика приобретает характер хаотично 
принимаемых решений с непредсказуемым резуль-
татом. Когда нет научного анализа, научный прогноз 
невозможен»5. 

1 Макеева Н.В. Уголовная политика в условиях модернизаци-
онных и постмодернизационных процессов: сравнительно-
правовой анализ // Lex Russica. 2016. № 7 (116). С. 146–155.

2 Гилинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпири-
ческая база, социальный контроль. 3-е изд., перераб. и доп. 
СПб. : Алеф-Пресс, 2014. С. 476–477.

3 Кобец П.Н. Краснова К.А. О необходимости совершенст-
вования института условного осуждения в современной Рос-
сии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2009. № 6. С. 5–7.

4 Степашин В.М. Экономия репрессии как принцип уголов-
ного права и его реализация в назначении мер уголовной 
ответственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 
2019. С. 8.

5 Коломыц Д.М., Косарев А.П. Политические ориентиры за-
падной футурологии // Евразийство и мир. 2013. Т. 1. № 1. 
С. 102–112.

Следует согласиться с утверждением, что «пре-
ступность как динамическая социальная система яв-
ляется открытой. Поэтому при ее прогнозировании 
следует устанавливать тесную связь с эволюцией дру-
гих социальных явлений»6. Справедлив и В.В. Луне-
ев: «Криминология как объективная социальная на-
ука должна начинаться с измерения криминологиче-
ски значимых реалий, их тенденций, закономерностей 
и прогноза»7. 

Для акцентирования плюрализма и разнообра-
зия исследования будущих угроз триаде объектов 
уголовно-правовой охраны (личность, общество, го-
сударство) лучше всего подходит понятие «уголов-
но-правовая футурология». Нельзя сказать, что кри-
минологическое прогнозирование является новой на-
учной проблемой для отечественной криминологии. 
Более полувека назад основы данного вида правоох-
ранительной деятельности разрабатывались в Выс-
шей школе МВД СССР8, затем — во ВНИИ МВД 
России. В наши дни на ежегодных конференциях, 
организуемых Российской криминологической ас-
социацией, регулярно обсуждаются вопросы про-
гнозирования преступности и ее отдельных видов. 
Так, В.В. Меркурьев и М.В. Ульянов предположили в 
2017 г. взрывной рост числа преступлений с использо-
ванием компьютерной информации и телекоммуни-
каций, справедливо отметив «усиление проникнове-

6 Меркурьев В.В., Ульянов М.В. Проблемы реагирования 
на изменяющуюся преступность в контексте обеспечения 
национальной безопасности // Криминальные реалии, 
реагирование на них и закон / под ред. А.И. Долговой. М. : 
Российская криминологическая ассоциация, 2018. С. 32.

7 Лунеев В.В. Проблемы российского уголовно-правового за-
конотворчества (часть I) // Криминология: вчера, сегодня, 
завтра. 2013. № 2 (29). С. 48–59.

8 Аванесов Г.А. Основы криминологического прогнозирова-
ния : учебн. пособ. / под ред. Н.А. Стручкова ; Высшая школа 
МВД СССР. М., 1970. 51 с.
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Цель. Автор раскрывает вопросы нового направления криминологического предвидения — уголовно-право-
вой футурологии. Автор уточняет роль прогнозов в сфере борьбы с преступностью и предупреждения преступле-
ний уголовно-правовыми средствами. 
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ния информационно-телекоммуникационных техно-
логий практически во все сферы жизнедеятельности 
в совокупности с иными негативными факторами»9. 
И в силу его методической обоснованности (была ис-
пользована полиноминальная экстраполяция) дан-
ный прогноз уже состоялся. Так, в 2019 г. было за-
регистрировано более 294 тыс. преступлений, при 
совершении которых использовались информацион-
но-телекоммуникационные технологии, что почти на 
70% больше, чем за аналогичный период 2018 г. Поло-
вина таких преступлений была совершена с исполь-
зованием сети Интернет, а более трети — с помощью 
средств мобильной связи10. Следует отметить, что ки-
берпреступления в современном мире совершаются 
не только из корыстных побуждений (хотя они и пре-
валируют). Появились новые типы убийц XXI в., ко-
торые прямо связаны с компьютерными технология-
ми и киберпространством11. 

Объем исследований, посвященных прогнозиро-
ванию преступности и ее отдельных видов, значи-
тельно вырос за последние годы. Это связано не толь-
ко с бурным процессом цифровизации общества, без-
условно оказывающим влияние на преступность как 
социальное явление, но и с дальнейшей криминали-
зацией, являющейся «важнейшим направлением ре-
ализации уголовной политики государства»12 и от-
ражающей уголовную политику «в Особенной ча-
сти уголовного законодательства»13. В свою очередь 
Т.В. Пинкевич, признавая, что официальные стати-
стические данные отражают лишь показатели зареги-
стрированной части преступности и в редком случае 
ущерб, предлагает «уделить особое внимание анализу 
и прогнозированию преступности»14. 

В.Е. Новичков расширяет «поле» прогнозирова-
ния в сфере борьбы с преступностью, обосновывая 
необходимость осуществления уголовно-политиче-
ского прогнозирования, интегрирующего частные 
прогнозные аспекты уголовного права, криминоло-
гии, уголовно-исполнительного права, уголовно-про-
цессуального права, криминалистики, оперативно-
разыскной деятельности15. С данным предложени-

9 Меркурьев В.В., Ульянов М.В. Указ. соч. С. 32.
10 Краткая характеристика состояния преступности в Россий-

ской Федерации за январь — декабрь 2019 г. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения: 
01.08.2020).

11 См. подробнее об этом: Мацкевич И.М. Преступность и 
преступление XXI века: точки неприкосновения // Юриди-
ческая техника. 2017. № 11. С. 49–53.

12 Крылов Г.В. Проблемы декриминализации деяний в со-
ветском уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. 
С. 6.

13 Уголовное право России / под ред. А.В. Игнатова и Ю.А. Кра-
сикова. М. : НОРМА, 2000. С. 3.

14 Пинкевич Т.В. Особенности обеспечения криминологиче-
ской безопасности в сфере цифровой экономики // Уго-
ловная политика и правоприменительная практика : сб. мат. 
VII Междунар. науч.-практич. конф. (г. Санкт-Петербург, 
1–2 ноября 2019 г.,). СПб. : Астерион, 2019. С. 54. 

15 Новичков В.Е. Криминологическое, уголовно-правовое, 
уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, опе-
ративно-розыскное и иное юридическое прогнозирование — 
суть и основа уголовно-политического прогнозирования в 
сфере борьбы с преступностью // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия : История и право. 
2014. № 4. С. 114–122.

ем сложно согласиться в силу того обстоятельства, 
что перечисленные отрасли науки хотя и затрагивают 
преступность в тех или иных аспектах, имеют различ-
ные предмет и методы исследований. И в «чистом» 
виде преступностью занимается все-таки кримино-
логия. Справедливы слова А.И. Долговой о том, что 
борьба с преступностью «обеспечивается точными 
о ней знаниями, базирующимися на научно обосно-
ванном стратегическом анализе криминальной и кри-
миногенной ситуаций, учете результативности ранее 
принимавшихся мер, последовательностью, нацелен-
ностью на результат и в том числе высоким профес-
сионализмом субъектов борьбы»16. Полагаем, подоб-
ный анализ не может подменяться текущей работой 
оперативных сотрудников, следователей и экспертов 
правоохранительных органов, правоприменительной 
деятельностью судей.

Важны и термины, которые исследователи исполь-
зуют для описания альтернативного будущего. По ут-
верждению З. Сардара, «дисциплины и дискурсы не 
возникают из вакуума, а имеют историю и культур-
ный контекст; и их имена могут скрывать столько, 
сколько они раскрывают»17. Новеллы эпохи постмо-
дерна оказываются весьма влиятельными по отно-
шению к криминологической науке18. Следует согла-
ситься с утверждением казахстанских криминоло-
гов, что «в современных реалиях вполне обоснованно 
стремление человека и общества в целом к уверен-
ности в перспективах своего дальнейшего развития 
и вектора модернизации правового поля»19. Следу-
ет подчеркнуть, что «углубляющаяся интеграция ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в 
различные сферы жизни социума не смогла снизить 
важность такой конституционной ценности, как чело-
веческое достоинство»20. Вследствие чего нами пре-
зюмируется, что разрабатываемые и внедряемые про-
гностические методы не должны нарушать базовые 
права человека. 

За рубежом, преимущественно в США и Велико-
британии, апробируются нетрадиционные для отече-
ственной криминологии методики прогнозирования. 
В частности, криминологи широко применяют мате-
матические методы, так как использование инстру-

16 Долгова А.И. Возрождение криминологии и борьба с пре-
ступностью // Криминальные реалии, реагирование на них 
и закон / под ред. А.И. Долговой. М. : Российская кримино-
логическая ассоциация, 2018. С. 6.

17 Sardar Z. The Namesake: Futures; futures studies; futurology; 
futuristic; foresight – What’s in a name? // Futures. 2010. 
Vol. 42. Iss. 3. P. 177–184. URL: https://doi.org/10.1016/j.
futures.2009.11.001

18 Исмайылов Р.Н. Криминология в обществе постмодерна. 
СПб. : Алеф-Пресс, 2018. С. 3.

19 Алауханов Е.О., Бекмагамбетов А.Б., Аскаров Е.Х. Юриди-
ческая, в том числе уголовная, ответственность через призму 
футурологии // Уголовно-правовое воздействие и его роль 
в предупреждении преступности (IV Саратовские уг.-прав. 
чтен.) : сб. ст. по мат. IV Всеросс. науч.-практич. конф. 
(г. Саратов, 30 сентября – 1 октября 2019 г.) / под общ. ред. 
Н.А. Лопашенко [ред. А.В. Голикова] ; ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая академия». Саратов : 
Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2019.  С. 13. 

20 Жестеров П.В. Доктрина уголовной репрессии в рамках по-
литического развития страны // Юридическое образование 
и наука. 2019. № 5. С. 36. 
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ментария вычислительной криминологии позволяет 
обработать огромный массив данных о преступности, 
в том числе в региональном разрезе, выявить причины 
ее детерминации и масштабы влияния на общество, а 
также экономику — как на макроэкономическом, так 
и на микроэкономическом уровнях. Венгерские кри-
минологи ввели в оборот понятие «прогностическая 
полиция», обобщив тем самым известные методы мо-
делирования преступлений, даты их предполагаемо-
го совершения, а также ожидаемых жертв с помощью 
компьютерных программ21. 

Можно выделить несколько групп цифровых ме-
тодов, используемых для прогнозирования преступ-
ности.

Так, методы, основанные на компьютерном зре-
нии22, разрабатываются для интерпретации движу-
щихся и неподвижных изображений. Группа аме-
риканских исследователей из Университета Кали-
форнии использовала набор изображений на уровне 
улиц, чтобы сначала идентифицировать визуаль-
ные элементы на изображениях (например пожар-
ные выходы, окна квартир высокой плотности и раз-
битые вывески магазинов), а затем предсказать ча-
стоту возникновения различных событий, таких 
как насильственные преступления23. Другие иссле-
дователи проанализировали видеоданные в целях 
обнаружения и мониторинга «горячих» точек престу-
плений24.

Мультимодальные методы используют комбина-
цию данных о преступности. Исследователи исполь-
зовали данные о поведении человека, полученные из 
анонимной и агрегированной активности мобильных 
сетей, и объединили их с демографическими данны-
ми для прогнозирования «горячих» точек преступ-
ности в Лондоне25. 

Убедительны результаты зарубежных кримино-
логических исследований для прогнозирования пре-

21 Mátyás S. Predictive policing softwares in law enforcement // 
Уголовная политика и правоприменительная практика : 
сб. мат. VII Междунар. науч.-практич. конф. (г. Санкт-
Петербург, 1–2 ноября 2019 г.). СПб. : Астерион, 2019. 
C. 449–452. 

22 Computer vision (CV) — это совокупность технологий, методов 
и алгоритмов, с помощью которых компьютер может обраба-
тывать изображения и видеопоток, например из видеокамер, 
сканеров, трехмерных данных и т.д. Источник: Кто такой 
Computer Vision Engineer? Отвечает DigitalHR. URL: https://
digitalhr.ru/blog/who-is-a-computer-vision-engineer-responsible-
digitalhr.html?lang=ru (дата обращения: 27.07.2020).

23 Arietta S.M., Efros A.A., Ramamoorthi R., Agrawala M. City 
forensics: Using visual elements to predict non-visual city 
attributes // IEEE Transactions on Visualization and Computer 
Graphics. 2014. Vol. 20. Iss. 12. P. 2624–2633. DOI: 10.1109/
TVCG.2014.2346446.

24 Beiji Z., Mohammed N., Chengzhang Z., Rongchang Z. Crime 
Hotspot Detection and Monitoring Using Video Based Event 
Modeling and Mapping Techniques // International Journal of 
Computational Intelligence Systems. 2017. Vol. 10 (1). P. 962. 
DOI:10.2991/ijcis.2017.10.1.64.

25 Bogomolov A. et al. Once Upon a Crime: Towards Crime 
Prediction from Demographics and Mobile Data // Proceedings 
of the 16th International Conference on Multimodal Interaction 
(ICMI 2014) (New York, 10 September 2014). ACM Press, 
New York, USA, 2014. P. 427–434. DOI: 10.1145/2663204.
2663254.

ступности, основанные на методах: а) специфиче-
ского для Твиттера лингвистического анализа и ста-
тистического моделирования тематических данных, 
помеченных пространственно-временными метками 
для прогнозирования возникновения преступления26; 
б) глубокой нейронной сети, примененной к ряду он-
лайновых баз данных статистики преступности, де-
мографических и метеорологических данных и город-
ских пейзажей в Чикаго27; в) обработки текста и есте-
ственного языка28; г) анализа данных о содержании 
заключенных29.

Хотя эти методы используют различные типы дан-
ных, они не решают вопрос, как собирать и аккумули-
ровать такие данные. И если речь идет о транснацио-
нальной организованной преступности и коррупции, 
то отсутствие единых методик даже в части сбора све-
дений о регистрируемой части совершенных органи-
зованными группами и преступными сообществами 
преступлений представляет собой серьезное препят-
ствие для выработки общих мер на наднациональном 
уровне30.

В заключение резюмируем. Проводя криминоло-
гические исследования прогностического характе-
ра, необходимо понимать, что в большинстве своем 
преступления совершаются по причине неуспешной 
адаптации к социуму, психологической неуравнове-
шенности, низкого уровня самоконтроля, принадлеж-
ности к криминальной субкультуре. Уголовное за-
конодательство не способно повлиять на указанные 
личностные или социальные факторы. Эти оценки 
представляются общепринятыми в криминологии и 
уголовном праве. Их необходимо учитывать при пла-
нировании уголовной репрессии, общем или локаль-
ном ее ужесточении, проведении в жизнь принципа 
экономии уголовной репрессии, прогнозировании от-
даленных последствий того или иного тренда уголов-
ной репрессии в ближайшем будущем и долгосрочной 
перспективе, а также в процессе социально-кримино-
логического моделирования развития криминальной 
ситуации в нашей стране.

26 Gerber M.S. Predicting crime using Twitter and kernel density 
estimation // Decision Support Systems. 2014. Vol. 61.
P. 115–125. DOI: 10.1016/J.DSS.2014.02.003.

27 Kang H.-W., Kang H.-B. Prediction of crime occurrence from 
multi-modal data using deep learning // PLOS ONE. 2017. Vol. 
12 (4). P. 1–19. DOI:10.1371/journal. pone.0176244.

28 Sharma M. Z – CRIME: A data mining tool for the detection 
of suspicious criminal activities based on decision tree // 
International Conference on Data Mining and Intelligent 
Computing (ICDMIC) (New Delhi, India, 5–6 September 2014). 
IEEE, 2014. P. 1–6. DOI: 10.1109/ICDMIC.2014.6954268 ; 
De Bruin J. et al. (2006). Data Mining Approaches to Criminal 
Career Analysis // Sixth International Conference on Data 
Mining (ICDM’06) (Hong Kong, China, 18–22 December 
2006). IEEE, 2006. P. 171–177. DOI: 10.1109/ICDM.2006.47.

29 Karim S., Zhang Y., Laghari A.A., Asif M.R. Image processing 
based proposed drone for detecting and controlling street 
crimes // 17th International Conference on Communication 
Technology (ICCT) (Chengdu, China, 27–30 October’s 2017). 
IEEE, 2017. P. 1725–1730.

30 Краснова К.А. Состояние правового регулирования пред-
упреждения этнической организованной преступности в 
России // Вестник Самарского юридического института. 
2017. № 3 (25). С. 41–45.
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Современные отношения характеризуются тем, 
что все в мире развивается очень стремительно, по-
является много новых видов отношений, не подпа-
дающих под регулирование существующих право-
вых норм, поэтому государству приходится выраба-
тывать новые правила поведения или корректировать 
уже имеющиеся под новую реальность. Кроме того, 
приходится учитывать и тенденцию развития него-
сударственного регулирования финансовых процес-
сов в рамках какой-либо пиринговой сети, например, 
при ICO1. Процессы, связанные с ICO (Initial Coin 
Offering, понимаемое как первичное размещение 
монет), которые игнорировать не представляет-
ся возможным в силу их стремительного развития. 
По данным ICO Market Stats, в течение трех лет — 
с 2014 по 2017 г. — было проведено 1 463 ICO, с их 
помощью было привлечено около 11,7 млрд долл. 
В конце 2019 г. количество ICO увеличилось до 1 086, 
а капитал, привлеченный с их помощью, до 21 млрд 
долл.2 Приведенные данные свидетельствуют о разви-

1 Актуальные проблемы финансового права в условиях 
цифровизации экономики: монография / под редакцией 
Е.Ю. Грачевой. М., 2020. С.14.

2 ICOmarks report center. URL. https://icomarks.com/assets/
reportcenter/20191022projectworksornotreport.pdf (дата об-
ращения: 03.07.2020).

тии рассматриваемых отношений, причем независимо 
от наличия или отсутствия правового регулирования.

Прежде чем рассмотреть вопросы функциониро-
вания ICO, необходимо проанализировать понятие 
«токен», являющееся ключевым в данном процессе. 
В отечественном законодательстве, да и в законода-
тельстве некоторых других стран пока не закреплено 
данное понятие, хотя предпринимаются попытки его 
формулирования и обозначения. В связи с этим в оте-
чественной и зарубежной литературе сложились раз-
ные точки зрения относительно природы данного по-
нятия: 

1) токен отождествляется с криптовалютой; 
2) токен и криптовалюта рассматриваются как от-

личные финансовые активы в цифровой форме, токен 
по своей правовой природе ближе к ценным бумагам; 

3) токен как имущественный актив; 
4) токен как цифровой финансовый дериватив3.

3 См.: Белых В.С., Болобонова М.О. Криптовалютные дерива-
тивы: проблемы правового регулирования // Юрист. 2019. 
№ 5. С. 35–44 ; Комлев Н.Ю. Правовая природа токена (циф-
рового права) как нового объекта гражданских правоотноше-
ний // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2019. Т. 4. № 2 (8). С. 59–62 ; Лаптева А.М. 
Правовой режим токенов // Гражданское право. 2019. № 2. 
С. 29–32 ; Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов граж-
данского права // Хозяйство и право. 2017. № 12. С. 29–44 ; 

ICO — новый способ финансирования проектов: 
тенденции развития правового регулирования

Цареградская Юлия Константиновна, 
доцент кафедры 
гражданского и арбитражного процесса 
(Одинцовский филиал) Московского государственного 
института международных отношений (университет) 
МИД Российской Федерации (МГИМО), 
доктор юридических наук, доцент
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Цель. Развитие цифровых технологий способствует совершенствованию финансовых отношений с исполь-
зованием различных информационных систем, что актуализирует изучение проблем правового регулирования 
новых отношений, в частности в сфере ICO. В статье анализируются процессы первичного размещения токенов 
(монет), а также возможные варианты их правового регулирования. Методологической основой исследования 
данной статьи послужил диалектический метод научного познания. В ходе исследования использовались такие 
общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, системный, логический, анализа и синтеза, сравнитель-
но-правовой. Делаются выводы о том, что 1) в ряде стран сформировались различные подходы к вопросу регу-
лирования ICO, причем достаточно неоднозначные, 2) в России в настоящее время происходит процесс форми-
рования правовой базы, регулирующей вопросы обращения криптовалюты и цифровых финансовых активов, 
3) в отечественном законодательстве термин «ICO» в оборот не введен, вместо него используют термины «вы-
пуск», «обращение». Научная и практическая значимость. Проведенное исследование позволяет рассмотреть 
природу токена и содержание процесса ICO, а также способствует развитию теоретических направлений по дан-
ной теме и формированию учебных курсов, посвященных токенам и новым способам осуществления финансо-
вых отношений. 

Ключевые слова: токен, криптовалюта, цифровые финансовые активы, ICO, финансовое право, финансовые 
активы, цифровая экономика, правовое регулирование.

Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны.
Михаил Булгаков
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Для устранения пробела российский законода-
тель предпринимает разные попытки регулирования 
сферы криптовалюты и смежных с ней отношений. 
Изначально был принят Федеральный закон от 
18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского ко-
декса Российской Федерации», который ввел в обо-
рот термин «цифровые права» как объект граждан-
ских прав4. Однако данного закона оказалось недо-
статочно для регулирования подобных отношений, 
поскольку природа криптовалюты и токена осталась 
нераскрытой. В настоящее время предложен законо-
проект, прошедший рассмотрение в Государственной 
Думе РФ и Совете Федерации РФ «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который не содержит определения 
токена, но закрепляет понятия «цифровой финансо-
вый актив» и «цифровая валюта». 

В рамках указанного законопроекта цифровы-
ми финансовыми активами являются цифровые пра-
ва, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бума-
гам, включая право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, а также права участия в капитале не-
публичного акционерного общества, выпуск, учет и 
обращение которых возможны только путем внесе-
ния записей в информационную систему. Исходя из 
данного определения можно предположить, что дан-
ное понятие близко по содержанию к токену в его раз-
ных вариациях. 

Цифровая валюта определяется как совокупность 
электронных данных, содержащихся в информацион-
ной системе, не являющихся денежной единицей, ко-
торые предлагаются и могут быть приняты в качестве 
средства платежа и в качестве инвестиций5.

Если законодатель вопросы токенов и криптова-
лют пытается периодически регулировать, то вопросы 
ICO остаются не легитимированы. В новом законо-
проекте не используется термин «ICO», а содержат-
ся понятия «выпуск», «учет», «обращение» цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты.

В связи с этим необходимо раскрыть понятие и со-
держание ICO, которое традиционно рассматривают 
как первичное размещение монет (токенов), форму 
привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам 
определенного количества выпущенных монет (токе-
нов). Теоретическое осмысление рассматриваемого 
процесса позволит законодателю обратить внимание 
на разные аспекты данного процесса для всесторонне-

Федоров Д.В. Токены, криптовалюта и смарт-контракты 
в отечественных законопроектах с позиции иностранного 
опыта // Вестник гражданского права. 2018. № 2. С. 30–74 ; 
Echavarria Wartenberg D. The Dawn of the ICO: Implications 
for the Colombian Market // Revista de derecho privado. 2020. 
№ 38. Р. 143–172. 

4 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2019. № 12. 
Ст. 1224.

5 См.: О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: Проект федерального закона 
№ 419059-7 //СПС «КонсультантПлюс».

го его регулирования. В зарубежной практике регули-
рования имеется опыт законодательного закрепления 
данных процессов.

Международные и национальные финансовые ор-
ганизации предпринимают попытки урегулирования 
отдельных вопросов, возникающих в процессе ICO. 
Например, ФАТФ регулирует проблему, связанную с 
противодействием отмыванию средств и финансиро-
ванию терроризма с использованием токенов, выпу-
щенных при ICO, а ОЭСР — проблемы размывания 
налоговой базы, соблюдение законодательства о цен-
ных бумагах, а также вопросы защиты прав потреби-
телей. Европейское управление по ценным бумагам и 
рынкам (ESMA) определяет ICO как инновационный 
механизм привлечения ресурсов любых лиц с исполь-
зованием инструментов, называемых монетами или 
токенами. При этом юридическое или физическое 
лицо выпускает токены и предлагает их на транзак-
ционной платформе, получая в качестве контрпред-
ложения валюты как фиатные (евро), так и виртуаль-
ные валюты (биткоин или эфир)6.

В связи с этим, формируя национальное законо-
дательство в данной сфере, государствам приходится 
учитывать международные правила и правовые тра-
диции, сформировавшиеся в собственной практике.

С учетом вышесказанного следует отметить, что в 
ряде стран сформировались различные подходы к во-
просу регулирования ICO, причем достаточно неод-
нозначные. Проведенный анализ литературы по дан-
ному вопросу позволяет классифицировать государ-
ства в несколько групп: 

1) окончательно не обозначившие официальную 
позицию по правовому регулированию ICO (таких 
большинство);

2) законодательно запретившие ICO (Боливия, 
Бангладеш, Бразилия, Афганистан и др.); 

3) легально не запретившие и не регламентирую-
щие проведение ICO по разным причинам, связанным 
с формированием позиции в отношении ICO или под-
готовки правовой базы в данной сфере. К таким стра-
нам относятся Греция, Дания, Бельгия, Италия, Рос-
сия и др.;

4) сформировавшие национальное законодатель-
ство, регулирующее ICO (США, Эстония, Литва, Ве-
ликобритания, Германия, Канада, Люксембург, Ав-
стралия, Мальта, Япония и пр.)

ICO появилось как оригинальный способ привле-
чения финансирования различными компаниями, по-
скольку стало альтернативным способом привлечения 
капитала или участия в инвестициях с помощью рас-
пределенных цифровых активов на основе блокчейн-
технологии. Анализ функционирования ICO показы-
вает возможность быстрого получения дополнитель-
ных источников финансирования. Например, в 2018 г. 
финансирование ICO перевалило за 550 млн долл., что 
превысило суммы, привлеченные с помощью традици-
онного венчурного капитала и краудфандинга7.

6 ESMA highlights ICO risks for investors and firms: Press Release. 
URL. https://www.esma.europa.eu/document/press-release-
ico-statements (дата обращения: 05.07.2020).

7 Perez Ch., Sokolova K., Konate M. Digital social capital and 
performance of initial coin offerings // Тechnological forecasting 
and social change. 2020. Vol. 152. № 119888.
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Характеризуя систему ICO, необходимо проана-
лизировать ее основные элементы: а) платформы, 
б) виртуальные валюты и в) токены или монеты. 
Первоначально основной платформой ICO традици-
онно считался Ethereum, поскольку данная криптова-
люта смогла лучше технологически подстроиться под 
этот процесс. Криптовалюты выступают в этой систе-
ме платежными инструментами. Токены или моне-
ты являются активом, который эмитент передает ин-
весторам как подтверждение, сделанных инвестиций.
В последнее время появились разные виды токенов, 
которые были подробно рассмотрены в предыдущем 
параграфе.

Первоначально организация может выпускать то-
кены, которые рассчитаны на любого инвестора и 
могут быть приобретены в обмен на криптовалюту. 
Инвесторы могут подразделяться на несколько ти-
пов: первые приобретают токены с последующей пе-
репродажей, а вторые пользуются сервисами, предо-
ставленными инвестиционной платформой. Обычно 
первый тип инвесторов ICO покупает цифровые ак-
тивы, используя устоявшуюся криптовалюту, напри-
мер эфир. Прибыль такого инвестора будет зависеть 
от изменения стоимости полученных активов. Чаще 
всего подобные активы не приносят прямой прибыли, 
а становятся объектом дальнейшей торговли, пото-
му что увеличение числа пользователей и транзакций 
повышает ценность и улучшает ликвидность токена. 
В связи с этим проекты по привлечению капитала че-
рез ICO обычно представляют собой блокчейн-серви-
сы и платформы, поддерживающие онлайн-транзак-
ции с использованием выпущенных токенов. Второй 
тип инвесторов ICO — это потенциальные пользова-
тели, которые смогут использовать токены в обмен 
на сервис, предоставляемый инвестиционной плат-
формой. Такие инвесторы могут быть готовы поддер-
жать базовый проект на основе вознаграждений или 
пожертвований. Однако прибыль в таком случае ICO 
является неопределенной.

Цифровые активы, выпущенные компанией в про-
цессе ICO, могут быть криптовалютами (монетами) 
или токенами. Монета — это родная валюта соответ-
ствующей блокчейн-технологии, на базе которой осу-
ществляется ICO. Например, биткоин является род-
ной валютой блокчейна биткоин, а эфир — родной 
валютой Эфириума. В большинстве случаев в про-
цессе ICO появляются токены, созданные на базе 
существующего блокчейна, как правило, Ethereum.
Токены проще выпускать, поскольку компании не 
нужно внедрять свой собственный блокчейн для за-
пуска ICO, а также выпущенные токены можно будет 
обменять на криптовалюту, если будет построена ав-
тономная блокчейн-система.

Инвестор должен иметь криптовалютный кошелек 
для участия в ICO, поскольку в процессе инвестиро-
вания проект получает средства в криптовалюте, ко-
торые затем могут быть конвертированы в фиатную 
валюту. В другом случае активы, полученные инве-
стором в ходе ICO, могут быть непосредственно не ис-
пользованы инвестором, а впоследствии быть обмене-
ны на услуги, предоставляемые компанией.

Поскольку ICO рассматривается как один из спо-
собов финансирования каких-либо проектов, в науч-

ной литературе выделяют несколько причин, по кото-
рым эмитент выбирает именно ICO:

а) количество и выбор инвесторов. ICO разрабо-
таны таким образом, что позволяют использовать ка-
питал, находящийся в любой стране независимо от 
юрисдикции, что выгодно отличается, например, от 
фондового рынка, регулирующегося национальной 
юрисдикцией, которая может предписывать запрет на 
продвижение предложений за пределами конкретной 
юрисдикции или определенной группы инвесторов. 
Инвесторы ICO обычно выступают субъектами для 
финансирования стартапов. С этой точки зрения они 
могут заменить или дополнить так называемых биз-
нес-ангелов, или венчурных инвесторов;

б) гибкость цифрового продукта, который предла-
гает различные права в зависимости от его типа, опре-
деленного эмитентом;

в) отсутствие посредников, что выгодно отличает 
ICO от иных форм финансирования. На платформах 
ICO пользователи получают доступ напрямую, устра-
няя брокерские издержки и снижая транзакционные 
издержки; 

г) своеобразный контроль, проявляющийся в том, 
что ICO работает на блокчейне, который представ-
ляет собой публичный реестр, не контролируемый
единолично;

д) «мягкое» регулирование, проявляющееся в том, 
что во многих странах существуют пробелы в правовом 
регулировании ICO. В связи с этим распространение 
получил документ под названием White Paper («Бе-
лая книга»), содержащий основные сведения о проекте, 
эмитенте, эмиссионном продукте, рисках и пр.8

Если подвести итог регулированию ICO в зару-
бежных странах с позиции законодательства о цен-
ных бумагах (поскольку именно эта позиция являет-
ся наиболее распространенной в практике регулиро-
вания), то некоторые авторы выделяют два подхода к 
подобному регулированию, сформировавшихся в по-
следние 2–3 года9:

— первый заключается в том, что происходит регу-
лирование содержания отношений в сфере ICO, когда 
регулятор определяет права и обязанности держате-
ля токенов и в связи с этим применяет существующие 
правовые нормы. Подобное регулирование осущест-
вляется в США, Германии, Сингапуре и пр.

— второй базируется на регулировании ICO не-
зависимо от содержания отношений, возникающих в 
данном процессе. При этом происходит формирова-
ние специального законодательства, регулирующе-
го новый вид отношений. Ярким примером является 
Франция, возможно, РФ пойдет по такому же пути, 
если будет постепенно формироваться соответствую-
щее законодательство. Кроме того, подобное регули-
рование характерно и для Японии, Мексики, Австра-
лии, Белоруссии и др.

В целом, анализируя правовое регулирование ICO, 
следует отметить, что идея его наднационального 

8 Echavarria Wartenberg D. The Dawn of the ICO: Implications 
for the Colombian Market // Revista de derecho privado. 2020. 
Vol. 38. P. 165–167.

9 Левашенко А., Ермохин И., Коваль А. Перспективы правово-
го регулирования криптоэкономики и ICO в России и других 
странах // Экономическая политика. 2019. № 5. С. 90.



«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»4444

Дискуссионная трибуна правовых исследований

регулирования заслуживает пристального внимания 
и разработки в связи с тем, что в ICO участвуют инве-
сторы из разных стран, а подобное решение позволит 
унифицировать правила поведения в данной сфере. 
Кроме того, необходимо учитывать, что в законода-
тельстве любого государства должны быть предусмот-

рены меры защиты прав не только инвесторов, но и 
эмитентов, поскольку риск, связанный с волатильно-
стью токенов, затрагивает их в большей, чем инвесто-
ров, степени. В связи с этим обстоятельством законо-
дательство должно сгладить потенциальные риски и 
обеспечить справедливый баланс интересов сторон.
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Purpose. The purpose of this article is to provide practical recommendations for improving the educational 
process in a generational change. It is noted that the theory of generations provides an understanding of the 
transformation of the educational process. The article gives the socio cultural and psychological characteristics 
of the modern student based on available research, reveals the differences between generation Z and previous 
generations. Methodology: during this study, the dialectical method of cognition was used, which consists in the 
application of methods of analysis, synthesis, scientific explanation and interpretation of empirical information 
about the value orientations and attitudes of generation Z. Results. Because of the research carried out, it can be 
concluded that training courses, their goals and content should be more attractive and relevant to representatives 
of generation Z, if it requires the highest level of education. The empirical data analyzed in the article, obtained 
by various scientists researchers over the past five years, provide the need for transformation of the educational 
process, considering the psychological characteristics of the modern generation. Discussion. Based on the 
research results, practical conclusions were drawn on improving the formats of lectures, seminars, as well as formal 
knowledge control.
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The purpose is to substantiate proposals for finalizing the draft of a new nomenclature of scientific specialties in 

the direction of creating conditions for conducting complex, interdisciplinary legal research within its framework. 
In this paper, the authors clarify the content of the concepts “interdisciplinarity” and “complexity” in relation to 
legal research; critically analyze the current nomenclature of scientific specialties; identify problems of regulatory 
regulation of the list of scientific specialties in the draft of the new nomenclature prepared by the working group of 
the Ministry of education and science of Russia; formulation of proposals for improving this project.

Methodology: system and structural-functional methods; analysis and synthesis; comparative method; 
normative-logical and hermeneutical methods.

Conclusions. Two trends in the development of legal science have been identified: on the one hand, there is an 
integrativity aimed at merging, interpenetrating, combining branches and areas of scientific research into complex, 
interdisciplinary education; on the other hand, differentiation and specialization of scientific areas continue, and 
the emergence of new areas of scientific research. Some shortcomings of the current nomenclature of scientific 
specialties for which degrees are awarded are shown.
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Scientific and practical significance. It is shown that the current nomenclature does not fully allow applicants 
for academic degrees to conduct comprehensive interdisciplinary research in the field of jurisprudence. The article 
substantiates proposals for improving the nomenclature of scientific specialties by adding the section “complex 
legal Sciences” to it.
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Purpose. To show the structural organization of the worldview foundations of law, the meaning of the legal 

worldview. Methodology: general scientific methods of analysis and synthesis are used. Conclusions. The 
legal worldview is the integration of relevant components of legal consciousness that systematically reflect the 
understanding of the interaction of man and law, the place, significance, and rights in the life of an individual 
and society. Worldview ideas embodied in the fundamental values, principles of functioning of the legal system 
are ideally the main semantic reference point for the implementation of professional activities of a lawyer. The 
structure of the legal worldview includes: the value bases of law, the social purpose of law (the presence of law 
as a social phenomenon), the knowledge of law and legal phenomena (a condition for the development of human 
ideas about the world of law), the teleology of the worldview of legal activity. Functions of the legal worldview: 
formation of ideas and ideas about social ideals, values, attitudes; creation of value orientations of legal activity; 
formation of a legal picture of the world and a systematic assessment of legal reality. Scientific and practical 
significance. The results of the research allow us to fix the universal value of the worldview in the assessment of 
law as a social phenomenon, show the inextricable connection between the value bases of law and the goals of legal 
activity. In the practical aspect, the significance of the legal worldview in the activities of a lawyer is confirmed.

Keywords: outlook, legal outlook, the value of the rights, functions, philosophy, legal activities, legal consciousness.

Common Law Principles of Environmental Protection of the Mordovians
Sushkova Yulia N., Doctoral Student of the Department of History of State and Law of the Lomonosov 

Moscow State University (MSU), Dean of the Law Faculty of the National Research Ogarev Mordovia State 
University, Doctor of History, Associate Professor

Purpose. The author examines the essence of the fundamental customary legal principles of nature protection 
in the traditional legal culture of the Mordovian people, because each nation, including the Mordovians, had a kind 
of unwritten environmental code, which usually prescribed a careful attitude to nature, environmental resources, 
allowed to take only as much as was necessary for a person to live, etc. Methodology: the article is written using a 
legal-anthropological approach to understanding the basic principles of customary law in the field of environmental 
relations. The author used the historical-legal method of scientific knowledge, as well as analysis and synthesis. 
Conclusions. Customary law recorded historically established and sustainable ways of using objects of the animal 
and plant world and other natural resources that ensure inexhaustible use of natural resources. The main object of 
nature management was considered land and, accordingly, the most important direction of traditional management —
agriculture. Traditional customary views on public property “gifts of nature”, the equal distribution of natural 
resources in terms of socio-economic transformation and development of the official legislation of the Russian 
state lost its primary importance, but their nature as a key started people’s sense of justice still retains a lot of 
potential. Scientific and practical significance. The study of customary law and its individual branches allows us 
to identify the fundamental principles of traditional legal culture, which have not lost their significance to this day. 
Understanding the depth of legal views of a particular ethnic group can help improve the domestic legal system.

Keywords: customary law, peasantry, legal practice, nature protection.

On Constitutional Law Grounds of the State Policy in the PRC
Lu Sentong, Postgraduate Student of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Law Faculty 

of the Lomonosov Moscow State University (MSU)
Purpose. Scientific justification of the idea on the acknowledgment of the role of priority basic constitutional 

principles as grounds for the constitutional law regulation of the state policy in the PRC. Methodology: dialectics, 
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hermeneutics, synergetics, philosophical conceptology. Conclusions. Holding a discussion on the approaches of 
the modern comparative linguistics to the identification of the development principles of the Chinese legal system, 
the author suggests referring the Chinese legal system to the socialist one with national peculiarities, historical 
succession, Chinese traditions occupying an important place in the development of the socialist principle of 
democratic centralism of the Communist Party of China. The author notes that the key constitutional principles 
of organization of government in the PRC are established and developed using the elements of two legal families 
(far eastern, socialist) and taking into account the Chinese specifics of the ideological origination and development 
of the Communist Party of China based on the ideas of K. Marx, V. I. Lenin, Chinese leaders and other supporters 
of the democratic centralism principle. Based on the provisions of the first chapter of the Constitution of the 
PRC, the author singles out 32 categories of the key principles of the constitutional law formation of the Chinese 
state directly or indirectly forming the powers of government authorities, state policy fundamentals. Scientific 
and practical significance. The conclusions of the article are aimed at systematization of the key constitutional 
principles of organization of government in the PRC classified into: basic, economic, social, law enforcement, 
administrative-territorial and additional ones. The priority basic principles singled out by the author are designed 
to form the grounds for the constitutional law regulation of the state policy.

Keywords: democratic centralism, communist party, constitution, PRC, legislation, principles, preamble.

The Place of Criminal Repression in the Modern Criminal Law Futurology
Zhesterov Pavel V., Associate Professor of the Department of Civil and Legal Disciplines of the Russian State 

Social University, PhD (Law)
Purpose. The author reveals the issues of a new direction of criminological foresight - criminal law futurology. 

The author clarifies the role of predictions in the fight against crime and the prevention of crimes by criminal means.
Methodology: the study uses a set of dialectical, systemic, logical methods. The author pays special attention to 

the genesis of the essence and content of criminological forecasting. Conducts a comparative analysis of the latest 
forecasting methods, based on the use of modern technologies and based on mathematical tools.

Conclusions. The author concludes that further short-term and long-term criminological studies of a prognostic 
nature are necessary, the results of which can be more widely used in the formation and implementation of criminal 
policy. The author indicates promising directions for further scientific research.

Keywords: criminal policy, criminal repression, punishment, crime, economy of criminal repression, crime 
prevention, futurology, criminological forecasting, prognostic methods.

 ICO — a New Way of Project Financing: Development Trends of Legal Regulation
Tsaregradskaya Yulia K., Associate Professor of the Department of Civil and Arbitration Procedure 

(Odintsovo Branch) of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), LL.D., Associate Professor

 Purpose. The development of digital technologies contributes to the improvement of financial relations using 
various information systems, which actualizes the study of the problems of legal regulation of new relations, in 
particular in the field of ICO. The article analyzes the processes of initial placement of tokens (moent), as well 
as possible options for their legal regulation. The methodological basis for the research of this article is the 
dialectical method of scientific knowledge. The research used such general scientific methods and techniques 
as scientific abstraction, system, logical, analysis and synthesis, comparative law. Conclusions are drawn that 
1) various approaches to the issue of ICO regulation have been formed in a number of countries, and rather 
ambiguous ones, 2) Russia is currently in the process of forming a legal framework regulating the circulation of 
cryptocurrencies and digital financial assets, 3) the term “ICO” has not been introduced in domestic legislation, 
and the terms “issue” and “circulation”are used instead. Scientific and practical significance. This research 
allows us to consider the nature of the token and the content of the ICO process, as well as contributes to the 
development of theoretical directions on this topic and the formation of training courses on tokens and new ways 
of implementing financial relations. 

Keywords: token, cryptocurrency, digital financial assets, ICO, financial law, financial assets, digital economy, 
legal regulation.
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