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На региональном и  местном уровне зачастую отсутству-
ют нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы общест- 
венного контроля, а также посвященные созданию и деятель-
ности общественных палат низового уровня, что диктует не-
обходимость их дальнейшего совершенствования. 

Следует отметить, что правовым основанием классифика-
ции субъектов негосударственного контроля являются осново-
полагающие конституционные установления, связанные с клю-
чевой ролью многонационального народа Российской Федерации 
в конституционной конструкции государственного управления. 
При этом в реализации различных видов негосударственного  
контроля участвует не народ в целом, а его наиболее актив-
ные представители — индивиды и их объединения, образующие  
такой феномен, как гражданское общество. 

С конца 2013 г. резко стали набирать обороты развития и  
использования так называемые криптовалюты. Самой извест-
ной из них является биткойн. Это первая в мире децентрализо- 
ванная валюта, которая никому не принадлежит. Интересным 
является тот факт, что биткойн одновременно является и ва- 
лютой, и платежной системой. Это значит, что в отличие от 
иных платежных систем здесь не будет посредника, которому не-
обходимо платить комиссию за переводы денег из одного кошель-
ка в другой. Это означает, что нет ни банка, ни счета, ни места,  
где бы была закреплена официально данная валюта. Поскольку 
данная валюта ни в одной стране не получила законодательного 
закрепления, за ней отсутствует контроль. 

 

Наиболее часто встречающаяся на практике группа догово-
ров направлена на выполнение работ и оказание услуг. При этом 
законодатель отдельно отмечает в качестве объектов граждан-
ских прав результат работы и оказание услуг, ставя их в один 
ряд, но обозначая самостоятельность каждого из них. Соответ-
ственно, и договоры, направленные на эти объекты, имеют схо-
жее правовое регулирование, но не идентичное. 

За последнее время вопросам соблюдения профессиональной 
этики государственных служащих в Российском государственном 
аппарате придается особое значение. В фокусе внимания общества 
оказывается антикоррупционная политика государства. Это  
стало особенно важным явлением в условиях изменения междуна-
родного положения Российской Федерации после 2014 г. 
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Национальное российское 
законодательство, состав-
ляющее основу конститу-

ционно-правовой организации ме-
ханизма общественного контроля 
в России, представлено Конститу-
цией, а также федеральными, ре-
гиональными и муниципальными 
нормативно-правовыми актами, 
которые условно можно классифи-
цировать на следующие подгруп-
пы: 1) регулирующие правовой ста-
тус федеральных, региональных и  
местных органов власти; 2) регу-
лирующие вопросы общественно-
го контроля при формировании 
органов публичной власти всех 
уровней; 3) регулирующие вопро-
сы общественного контроля в це-
лом; 4) регулирующие вопросы от-
дельных аспектов общественного 
контроля власти (например, эко-
логического общественного кон-
троля, общественный контроль за 
местами лишения свободы); 5) регу- 
лирующие вопросы участия неком-
мерческих организаций в обще-
ственном контроле (в частности, 
профсоюзных, природоохранных); 

6) регулирующие вопросы обще-
ственного контроля за органами и 
организациями, осуществляющи-
ми полномочия, делегированные 
органами публичной власти в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. 

Конституция Российской Фе-
дерации не содержит определе-
ния понятия общественного кон-

троля, но установила, в частности, 
что: носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
в России является ее многонацио-
нальный народ, который осущест-
вляет ее непосредственно, а так-
же через органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния (ч. 1 и 2 ст. 3); в России призна-
ется идеологическое разнообразие 
(ч. 1 ст. 13); граждане России впра-
ве объединяться и создавать об-
щественные объединения как раз-
новидность юридических лиц (ч. 4  
ст. 13); граждане страны имеют  
право участвовать в управлении де-
лами государства как непосред-
ственно, так и через своих предста-
вителей (ст. 32) и обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы мест-
ного самоуправления (ст. 33)1.

При этом право народа на осу-
ществление народовластия и уча-

стие в управлении государственны-
ми делами основной закон страны 
ничем не ограничивает, в то время 
как посягательства любых органов 
власти и их должностных лиц на 
принадлежащую народу власть, де-
легируемую избираемым органам 
государственной власти и местно-
го самоуправления, преследуются 
по закону, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих правовой ста-
тус федеральных, региональных и 
местных органов власти, можно 
выделить, например, Федеральный 
конституционный закон «О Прави-
тельстве Российской Федерации» 
от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ, ко-
торый не содержит детального пра-
вового регулирования обществен-
ного контроля в стране, но в гл. 6 
закрепляет формы государственно-
го (внутреннего) контроля за дея-
тельностью Правительства России2, 
что позволяет народу осуществлять 
опосредованный общественный 
контроль данной ветви власти.

В свою очередь, Федеральный 
конституционный закон от 31 де-
кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» 
закрепляет формы участия народа 
в отправлении правосудия, а также 
его контроля за органами судебной 
власти. Например, в ст. 8 преду- 
сматривается возможность участия 
граждан России в осуществлении 
правосудия в порядке, предусмо-

Конституционно-правовой анализ 
национального уровня организации 

механизма общественного контроля в России
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1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 1993. 19 де- 
кабря.  2 См.: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
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тренном федеральным законом, в 
том числе и в виде присяжных и ар-
битражных заседателей, а в ст. 9 —  
гласность в деятельности судов3.

Данные нормы существенно 
минимизируют коррупционную со-
ставляющую в организации и дея-
тельности органов судебной власти 
и позволяют обществу в режиме 
реального времени реагировать 
на избрание мер уголовной ответ-
ственности по наиболее тяжким 
преступлениям, предусмотренным 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 

Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ, в свою очередь, 
предусматривает в ст. 3.1 ответ-
ственность органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в случае принятия нор-
мативных правовых актов, проти-
воречащих действующему законо-
дательству и повлекших за собой 
массовые и грубые нарушения прав 
и свобод человека и гражданина4. 
Данная форма политической от-
ветственности региональных ор-
ганов государственной власти вы-
ступает в роли дополнительной 
гарантии права народа на осущест-
вление общественного контроля 
власти.

В свою очередь, Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ в ряде своих 
статей предусматривает обширные 
права граждан России на осущест-
вление местного самоуправления 
и контроль за его органами, напри-
мер голосование по отзыву депута-
та, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного 
должностного лица местного са-
моуправления, голосование по во-
просам изменения границ муници- 
пального образования, преобразо-
вания муниципального образова-
ния (ст. 24)5.

Таким образом, следует отме-
тить, что федеральное законода-
тельство, регулирующее вопросы 
местного самоуправления, содер-
жит более репрезентативные формы 
прямого общественного контроля за 
органами местного самоуправления 
и их должностными лицами по срав-
нению с аналогичным контролем 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы об-
щественного контроля при форми-
ровании органов власти, следует 
выделить, например, федеральные 
законы «О выборах Президента 
Российской Федерации» от 10 ян-
варя 2003 г. № 19-ФЗ, «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» от 22 февраля 
2014 г. № 20-ФЗ, предусмотревшие 
участие в избирательной кампании 
общественных наблюдателей и на-
блюдателей от политических пар-
тий. Аналогичные формы участия 
граждан в избирательном процес-

се предусмотрены на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 

Кроме того, представители поли-
тических партий и общественных 
движений входят в состав изби-
рательных комиссий всех уровней 
(от участковых до Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации) в качестве их членов 
с совещательным и решающим го-
лосом.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих общие вопро-
сы общественного контроля в Рос-
сии, следует выделить федеральные 
законы «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федера-
ции» от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ, 

«Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» от 4 апреля 2005 г. 
№ 32-ФЗ, которые содержат наибо-
лее полную правовую регламента-
цию системы общественного кон-
троля в России. 

Они создают в соответствии 
со ст. 71 и 72 Конституции Россий-
ской Федерации, с одной стороны, 
правовую основу для осуществле-
ния общественного контроля в на-
шей стране на федеральном уров-
не, а с другой стороны, определяют 
пределы правового регулирования 
общественного контроля норма-
тивно-правовыми актами на уров-
не регионов и муниципальных об-
разований.

На уровне субъекта Российской 
Федерации, например Краснодар-
ского края, вопросы обществен-
ного контроля урегулированы со-
ответствующими региональными 
законами Краснодарского края6. 

3 См.: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера- 
ции» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  4 См.: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  5 См.: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  6 См.: Закон Краснодар-
ского края от 25 декабря 2015 г. № 3305-КЗ «Об общественном контроле в Краснодарском крае». URL: https://www.garant.
ru/hotlaw/krasnodar/690617 (дата обращения: 01.11.2018) ; Закон Краснодарского края от 3 марта 2017 г. № 3575-КЗ «Об Об-
щественной палате Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Краснодарского края».  
URL: https://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения: 01.11.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
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Данные нормативно-правовые ак-
ты приняты на основании феде- 
рального законодательства и по-
священы формированию и функци-
онированию системы обществен-
ного контроля на уровне региона.

Важное значение в организации 
общественного контроля власти на 
уровне субъектов Российской Фе-
дерации играют общественные со-
веты при региональных органах 
исполнительной власти (далее — 
РОИВ). Так, Е.Г. Дьякова отмеча-
ет, что анализ положений об РОИВ 
в Уральском федеральном окру-
ге на 1 апреля 2016 г. показал, что 
основной акцент в них делался на 
«обеспечении и оптимизации вза-
имодействия с гражданским обще-
ством, общественными объедине-
ниями / гражданами (такие пункты 
имеются в положениях 66,6% об-
щественных советов); эксперти-
зе общественно-значимых нор-
мативно-правовых актов (51,9%); 
информировании граждан о дея-
тельности органов власти, при ко-
торых создан общественный совет 
(45,5%); выдвижении, обсуждении, 
обобщении и поддержке граждан-
ских инициатив (31,4%); повыше-
нии открытости и прозрачности 
деятельности РОИВ (21,7%)»7. Та-
ким образом, на уровне регионов 
процессы организации и осущест-
вления общественного контроля 
предполагают широкое задейство-
вание институтов гражданского об-
щества, включая общественные и 
религиозные организации и движе-
ния, а также политические партии.

На уровне муниципальных об-
разований вопросам общего регу- 

лирования общественного кон-
троля власти посвящены муници-
пальные нормативно-правовые ак-
ты. В частности, муниципальные  
общественные палаты играют роль 
информационной площадки, на ко-
торой могут быть озвучены резуль-
таты мероприятий, проводимых в 
рамках общественного контроля 
иными субъектами общественно-
го контроля.

Справедливо отмечает ряд ав-
торов: «Закон об основах общест-
венного контроля установил си-
стему общественного контроля в 
России по уровням власти (феде-
ральный, региональный, муници-
пальный) и отраслевому признаку. 
Первый вид осуществляется обще-
ственными палатами по террито-
риальному признаку, а второй —  
общественными советами при  
конкретном органе власти. Одна-
ко законодатель фактически соз-
дал ситуацию, при которой сегодня 
во многих муниципальных обра-
зованиях не существует механиз-
мов для организации общественно-
го контроля»8. Исправление данной 
ситуации требует доработки феде-
рального законодательства в части 
закрепления обязанности муни- 
ципальных образований по созда-
нию на территории муниципалите-
тов системы общественного конт-
роля.

Это обстоятельство поддер-
живает, в частности, Д.С. Михеев, 
который отмечает, что «правовая 
природа местного самоуправления 
как формы осуществления власти 
народом диктует требование о соз-
дании системы открытого незави-

симого общественного контроля, 
который должен осуществляться 
населением»9.

Однако эффективность си-
стемы общественного контроля  
на муниципальном уровне ослож- 
няется тем, что во многих муници-
пальных образованиях, как прави-
ло, отсутствуют нормативно-пра-
вовые акты, посвященные общему 
правовому регулированию системы  
общественного контроля. Анализ  
нормативно-правовой базы на уров- 
не муниципальных образований в 
Южном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах показал на 1 ян- 
варя 2018 г., что в более 80% муни- 
ципальных образований общест-
венные палаты отсутствуют10. Это 
свидетельствует, с одной стороны,  
о том, что региональные органы го-
сударственной власти не стимули- 
руют создание органов обществен-
ного контроля на уровне муници-
пальных образований, а с другой 
стороны, об отсутствии денежных 
средств в муниципальных бюдже-
тах, которые, как правило, носят до-
тационный характер, на финанси- 
рование и поддержку данных субъ-
ектов общественного контроля.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы от-
дельных аспектов общественного 
контроля власти в Российской Фе-
дерации (например, экологическо-
го общественного контроля, об-
щественный контроль за местами 
лишения свободы), можно выде-
лить, в частности, Федеральный за-
кон «Об охране окружающей сре-
ды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
(далее — Закон № 7-ФЗ) (преду-

7 Дьякова Е.Г. Общественные советы при органах исполнительной власти субъектов Федерации: как выполняется функция об-
щественного контроля // Дискурс-Пи. 2016. № 2 (23). С. 30–31.  8 См.: Михеева Т.Н., Белоусов Е.И. Общественный контроль 
на муниципальном уровне: анализ новелл законодательства // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 (34).  
С. 180.  9 См.: Михеев Д.С. Обеспечение общественного контроля — ключевое направление в развитии принципа гласности 
местного самоуправления // Lex Russica. 2015. Т. 101. № 4. С. 31.  10 См. подробнее: Батаев А.С. Организация общественного 
контроля в Российской Федерации на уровне муниципальных образований (на примере Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов). Грозный, 2018. С. 30–31.
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смотревший в ст. 68 обществен-
ный контроль в области охраны 
окружающей среды (общественный 
экологический контроль)11; Феде-
ральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания» от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ12, регулирующий 
механизм контроля общества над 
местами лишения свободы и при-
нудительного содержания.

Кроме того, анализ судебной 
практики, проведенный рядом ав-
торов, показывает возрастающую 
роль общественных объединений 
и организаций, осуществляющих 
общественный контроль, в иници-
ировании судебного разбиратель-
ства по рассмотрению вопросов 
нарушения природоохранного и 
экологического законодательства, 
осуществляемого как органами го-
сударственной власти и местно-
го самоуправления, так и частны-
ми хозяйствующими субъектами13.

На уровне субъекта Российской 
Федерации (например, Краснодар-
ского края) отдельным аспектам об- 
щественного контроля власти по-
священы законы Краснодарского 
края от 7 декабря 2010 г. № 2124-КЗ  
«Об экологическом мониторин-
ге на территории Краснодарско-
го края» (далее — Закон № 2124-
КЗ), от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ  
«Об административных правона-
рушениях». 

Так, Закон № 2124-КЗ преду-
смотрел право граждан и их объ-

единений на осуществление обще- 
ственного контроля в области эко-
логического мониторинга14. Дан-
ный региональный закон убеди-
тельно доказывает возможность 
организации и осуществления об-
щественного контроля в отдель-
ных областях государственного уп- 
равления на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации путем объеди-
нения усилий общественных орга-
низаций и объединений, отдельных 
граждан для проведения меропри-
ятий общественного контроля.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы уча-
стия некоммерческих организаций 
в общественном контроле (профсо-
юзных, природоохранных), мож-
но выделить: Федеральный закон  
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (далее —  
Закон № 10-ФЗ); Закон № 7-ФЗ; Фе-
деральный закон «О политических 
партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ  
(далее — Закон № 95-ФЗ). 

Так, Закон № 10-ФЗ закрепляет 
достаточно широкую систему прав 
профессиональных союзов на осу-
ществление общественного кон-
троля за соблюдением прав, свобод 
и законных интересов работников, 
а также деятельностью любых ра-
ботодателей15. При этом, законода-
тель гарантирует права профсою-
зов на осуществление деятельности 
по общественному контролю це-
лым рядом обязанностей работо-
дателей по созданию условий для 
осуществления деятельности про-
фсоюзов.

В свою очередь, Закон № 95-ФЗ 
предоставляет широкие полномо-
чия политическим партиям в Рос-
сии по осуществлению широкомас-
штабного общественного контроля, 
в том числе путем участия в выра-
ботке решений органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления; участия в выборах 
и референдумах; использования го-
сударственных и муниципальных 
средств массовой информации,  
в том числе и на безвозмездной ос-
нове; свободного распространения 
информации о своей деятельно-
сти и т.д.16 При этом политические 
партии в соответствии с действую-
щим законодательством выведены 
из числа объектов общественного 
контроля, но обладают значитель-
ными возможностями (а парла-
ментские партии — в том числе и 
финансовыми средствами) для под-
держки субъектов общественного 
контроля любого уровня.

В числе нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы об-
щественного контроля за юриди-
ческими и физическими лицами, 
осуществляющими полномочия, де-
легированные органами публичной 
власти в соответствии с действую-
щим законодательством, можно вы-
делить, например, Федеральный за-
кон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ  

«О зонах территориального раз-
вития в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской  
Федерации», Федеральный закон  
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ  
«О территориях опережающего со-

11 См.: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.  
 12 См.: Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» // СЗ РФ.  
2008. № 4. Ст. 2789.  13 См. подробнее, например: Воронцова О.В. Общественный экологический контроль: отдельные 
вопросы судебной практики // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: 
Государство и право. 2016. № 21. С. 103–109.  14 См.: Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 г. № 2124-КЗ «Об экологическом 
мониторинге на территории Краснодарского края» // Кубанские новости. 2010. № 218. 13 декабря.  15 См.: Федеральный закон  
от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.  
 16 См.: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 
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циально-экономического развития 
в Российской Федерации»17.

Таким образом, федеральное, 
региональное и муниципальное за-
конодательство образует единое  
правовое поле, способствующее 
организации и осуществлению об- 
щественного контроля в различ-

ных областях государственного  
и муниципального управления,  
а также в части соблюдения прав, 
свобод и законных интересов 
граждан, а также их объедине- 
ний. 

Однако на региональном и  
местном уровне зачастую отсутст- 

вуют нормативно-правовые акты,  
регулирующие вопросы общест- 
венного контроля, а также посвя- 
щенные созданию и деятельно- 
сти общественных палат низового 
уровня, что диктует необходимость 
их дальнейшего совершенствова-
ния. 

Литература
1. Батаев А.С. Организация общественного контроля в Российской Федерации на уровне муниципальных образований 
(на примере Южного и Северо-Кавказского федеральных округов) / А.С. Батаев. Грозный, 2018. 176 с.
2. Воронцова О.В. Общественный экологический контроль: отдельные вопросы судебной практики / О.В. Воронцо-
ва // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия: Государство и право. 
2016. № 21. С. 103–109.
3. Дьякова Е.Г. Общественные советы при органах исполнительной власти субъектов Федерации: как выполняется 
функция общественного контроля / Е.Г. Дьякова // Дискурс-Пи. 2016. № 2 (23). С. 30–31.
4. Михеев Д.С. Обеспечение общественного контроля — ключевое направление в развитии принципа гласности мест-
ного самоуправления / Д.С. Михеев // Lex Russica. 2015. Т. 101. № 4. С. 24–32.
5. Михеева Т.Н. Общественный контроль на муниципальном уровне: анализ новелл законодательства / Т.Н. Михеева, 
Е.И. Белоусов // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2 (34). С. 177–182.

 17 См. подробнее, в частности: Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть 1). Ст. 26.
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Актуальность исследования 
деятельности политиче-
ских партий обусловлена 

их местом и ролью в жизни обще-
ства. От того, насколько эффектив-
но политические партии выполня-
ют свои функции, во многом зависит 
состояние гражданского общества.

Политические партии, выступая 
инструментом, с помощью которо-
го граждане участвуют в формиро-
вании органов государственной вла-
сти и тем самым становясь одним из 
значимых субъектов политических 
отношений, в то же время являют-
ся одновременно и объектом госу-
дарственной политики. Так как го-
сударство, устанавливая правовые 
рамки функционирования полити-
ческих партий, тем самым оказыва-
ет влияние на их численность, по-
ложение в политической системе 
общества.

В научной литературе пробле-
ма закрепления в законе требова-
ний к минимальной численности 
членов политических партий нашла 
отражение в работах Т.П. Виногра-
дова, В.В. Лапаевой1, А.Г. Румянце-
ва2, В.В. Комаровой3, Э.В. Алимова4 

и др. Причем критике подвергались 
изменения в законодательстве, на-
правленные на установление как 
высокого порога минимальной чис-
ленности членов партии5, так и мак-
симально низкого6. 

Гипотеза о зависимости чис-
ла политических партий в стране 
от требований к численности их 
членов ранее уже обозначалась в 
ряде исследований, в частности в 
работах А.Г. Румянцева7, В.В. Ко-
маровой8. В рамках настоящего ис-
следования ее достоверность под-
тверждается на основе анализа 

статистических данных о количе-
стве зарегистрированных и реги-
стрируемых за год политических 
партий. 

После принятия в 2001 г. Феде-
рального закона от 11 июля 2001 г. 
№ 95-ФЗ «О политических парти-
ях» (далее — Федеральный закон 
«О политических партиях») пра-
вовой статус политических партий 
стал иметь существенные отличия 
от правового статуса иных обще-
ственных объединений. Политиче-
ские партии стали единственным 
их видом, имеющим право прини-
мать участие в выборах в органы 
государственной власти. В течение 
двух лет со дня вступления в силу 
названного закона помимо поли-
тических партий право участвовать 
в выборах сохраняли и иные поли-
тические общественные объедине-
ния, и этот двухлетний срок им был 
отведен для возможности осущест-
вления перерегистрации. Попытка 
признать недействительными ре-
гистрацию и перерегистрацию всех 
политических партий, действую-
щих на территории Российской Фе-
дерации, не увенчалась успехом9. 

Влияние требований к минимальной 
численности членов политических партий  

на количество политических партий в России 
и характер партийной системы
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1 Лапаева В.В. Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов // Журнал российского права. 2001. № 2.  
С. 11–18.  2 Румянцев А.Г. Много партий хороших и разных?.. Анализ изменений российского Закона «О политических 
партиях» с точки зрения экономической теории демократии // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 6.  
С. 57–75.  3 Комарова В.В. Политические партии в современной России (проблемы институционализации) // Проблемы 
права. 2014. № 2. С. 9–15.  4 Алимов Э.В. Партийное строительство в Российской Федерации: некоторые тенденции кон-
ституционно-правового регулирования // Журнал российского права. 2017. № 5. С. 27–36.  5 Комарова В.В. Указ. соч. С. 9 ;  
Положенцева Н.Ю. Элементы концепции «государственного вмешательства» в деятельность политических партий // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2014. № 8. С. 31 ; Саликов М.С. Партийная система России: динамика конституционно-
правового регулирования // Российский юридический журнал. 2012. № 4. С. 152.  6 Виноградов Т.П. Некоторые пробле-
мы разработки законодательных решений в сфере партийного строительства в Российской Федерации // Государственная 
власть и местное самоуправление. 2017. № 9. С. 48 ; Саликов М.С. Указ. соч.  7 Румянцев А.Г. Указ. соч. С. 73.  8 Ко- 
марова В.В. Политические партии в современной России (проблемы институционализации) // Проблемы права. 2014. № 2. 
С. 9–10.  9 Определение Верховного Суда РФ от 23 декабря 2002 г. № ГКПИ2002-1398 ; Определение Верховного Суда РФ  
от 11 марта 2003 г. № КАС03-71 // СПС «КонсультантПлюс».
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По данным на 1 января 1999 г., из 
141 зарегистрированного полити-
ческого общественного объедине-
ния политическими партиями яв-
лялись только 4410. 

Из 44 политических партий, об-
ладавших правом принимать уча-
стие в выборах депутатов Государ-
ственной Думы четвертого созыва 
(декабрь 2003 г.), 6 были зарегистри-
рованы в октябре — декабре 2001 г.,  
37 — в 2002 г., и 1 — в 2003 г.11  
На 1 января 2004 г. в Российской  
Федерации число зарегистрирован-
ных политических партий соста- 
вило 47 (табл. 1).

В 2001 г. Федеральным законом 
«О политических партиях» было 
установлено требование к мини-
мальной численности членов по-
литической партии в количестве 
10 тысяч человек, а требование к 
минимальной численности чле-
нов региональных отделений более 
чем в половине субъектов РФ —  
в количестве 100 человек. В дека-

бре 2004 г. данные требования воз-
росли сразу в пять раз — до 50 ты-
сяч и 500 человек соответственно. 

Результатом изменений стало 
резкое сокращение количества за-
регистрированных партий, в том 
числе путем принудительной лик-
видации ряда из них13, и только за 
один 2007 г. количество сократи-
лось с 35 до 16, а весной 2009 г. — 
до 7. Также произошло сокращение 
числа создаваемых и регистрируе-
мых политических партий — с 7 в 
2003 г. до 1 в 2004, 2005 и 2009 гг. 
(табл. 1). В периоды же с 2006 по 
2008 г. и с 2010 по 2011 г. не было 
зарегистрировано ни одной новой 
политической партии. 

В апреле 2012 г. были сниже-
ны требования к минимальной 
численности членов политиче-
ской партии и исключены из за-
кона требования, предъявляемые 
к минимальной численности чле-
нов ее региональных отделений, 
что позволило «говорить о неко-

торой либерализации партийно-
го законодательства»14. С этого 
момента начался стремительный 
рост числа политических партий, 
наблюдавшийся до января 2014 г., 
когда их количество достигло 76. 
2012 и 2013 гг. стали рекордны-
ми по числу созданных и прошед-
ших государственную регистра-
цию политических партий — 47 
и 28 соответственно (табл. 1). За-
тем произошло резкое снижение 
темпов регистрации новых пар-
тий — до 3 в 2016 г. В результате 
с начала 2014 г. по начало 2017 г. 
численность зарегистрированных 
политических партий стабилизи-
ровалась, колеблясь в пределах 
76–77. Процесс создания новых 
партий шел параллельно с процес-
сом прекращения деятельности 
отдельных недавно зарегистриро-
ванных. С начала 2017 г. наблюда-
ется тенденция постепенного сни-
жения числа политических партий 
(табл. 1).

Таблица 1
Количество зарегистрированных политических партий12

Год
Количество зарегистрированных  

политических партий  
(данные на 1 января каждого года)

Количество политических партий,  
зарегистрированных  

за предыдущий год
2004 47 7
2005 43 1
2006 38 1
2007 35 0
2008 16 0
2009 13 0
2010 7 1
2011 7 0
2012 7 0
2013 54 47
2014 76 28
2015 76 8
2016 77 5
2017 77 3
2018 70 1

10  Заславский С.Е. Политические партии России: проблемы правовой институционализации. М. : Институт права и публичной 
политики, 2003. С. 71.  11 Список политических партий, обладавших правом принимать участие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва. URL: https://gd2003.cikrf.ru/list_34/
sx/SelectMode/none/branch_brn/1340712/gas_doc_obj/41766493.html  12 Федеральная служба государственной статисти-
ки. URL: https://www.gks.ru  13 Долгих Ф.И. Правовые аспекты создания, государственной регистрации и ликвидации по-
литических партий в России : монография. М. : Юрист, 2016. С. 194.  14 Гриб В.В. Управление институтами гражданского 
общества в России // Российский судья. 2010. № 3. С. 30.
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Анализ результатов выборов в 
Государственную Думу показыва-
ет, что с момента принятия Феде-
рального закона «О политических 
партиях» наибольшее количество 
избирательных объединений, при-
нимавших участие в выборах, бы-
ло в 2003 г., наименьшее — в 2011 г.  
Наблюдавшееся с 2003 по 2011 г.  
снижение числа политических пар- 
тий, участвующих в выборах, обу-
словлено ужесточением требова-
ний, предъявляемым к их числен-
ности, а произошедшее в 2016 г. 
двукратное по сравнению с преды-
дущими выборами увеличение чис-
ла участников — либерализацией 
партийного законодательства. В то 
же время количество избиратель-
ных объединений, преодолевших 
избирательный барьер и получив-
ших право на участие в распреде-
лении мест по федеральному из-
бирательному округу, по итогам 
последних четырех выборов в Го-
сударственную Думу всегда остава-
лось стабильным (табл. 2). 

Ужес точение требований,  
предъявляемых к численности поли- 
тических партий (в 2004 г.), при-
водило к сокращению числа дей-
ствующих и числа вновь создава- 
емых партий, а зачастую — и к пол-
ному прекращению появления но-
вых партий. Резкий рост числа по-

литических партий в 2012–2013 гг. 
был обусловлен снижением тре-
бований, предъявляемых к их ми-
нимальной численности. В то же 
время для того, чтобы указанные 
требования повлияли на количе-
ство политических партий, изме- 
нения должны носить не количе-
ственный, а качественный харак-
тер. 

Требования к минимальной 
численности партий в первую оче-
редь влияют на количество зареги-
стрированных партий, но в мень-
шей мере — на характер партийной 
системы. По мнению А.С. Автоно-
мова, «партийная система пред-
ставляет собой некую целостность, 
образуемую деятельностью всех 
(конкурирующих и сотрудничаю-
щих между собой) партий данной 
страны, которая характеризует-
ся, во-первых, общим количеством 
партий, во-вторых, условиями, в ко-
торых они действуют, и, в-третьих, 
реальными возможностями, име-
ющимися у каких-либо партий для 
того, чтобы стать правящей (пра-
вящими), т.е. сформировать прави-
тельство»15. Поэтому при опреде-
лении характера следует учитывать 
в первую очередь «не номиналь-
ное количество существующих в 
стране партий, а их релевантность,  
т.е. способность оказывать влияние 

на политическую жизнь в стране»16. 
Так, в США только на федеральном 
уровне существуют почти 40 по-
литических партий и почти столь-
ко же — на уровне штатов17. В Ве-
ликобритании зарегистрированы  
349 партий, не включая Северную 
Ирландию, в которой отдельно за-
регистрированы еще 32 партии18. 
Тем не менее в обеих странах ре-
альным влиянием на политическую 
систему общества обладают лишь 
две партии.

Существуют различные подхо-
ды к классификации партийных си-
стем. Дж. Сартори выделяет 7 пар-
тийных систем: однопартийную, 
гегемонистскую, систему с домини- 
рующей партией, двухпартийную, 
ограниченного плюрализма, край-
него плюрализма, атомизирован-
ную19. В соответствии с классифи-
кацией Ж. Блонделя партийные си- 
стемы в западных демократиях под-
разделяются на двухпартийные, 
двух-с-половиной-партийные, мно-
гопартийные с доминирующей пар-
тией и многопартийные без доми-
нирующей партии20. А.С. Автономов 
подразделяет партийные системы 
на многопартийные, многопартий-
ные с одной доминирующей парти-
ей, двухпартийные, двухблоковые, 
двух-с-половиной-партийные и од-
нопартийные21.

Таблица 2
Количество политических партий, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы

2003 2007 2011 2016
Количество избирательных объединений, участвующих в выборах (включая блоки) 23 11 7 14
Количество избирательных объединений (включая блоки), преодолевших избирательный барьер 
и получивших право на участие в распределении мест по федеральному избирательному округу 4 4 4 4

15 Автономов А.С. Партии и партийные системы в России и в мире: история и современность // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2007. № 8. С. 36.  16 Макаренко Б.И., Локшин И.М., Мелешкина Е.Ю., Миронюк М.Г., Петров Н.В. Партии и 
партийные системы: современные тенденции развития. М. : Политическая энциклопедия, 2015. С. 46.  17 Долгих Ф.И. Микропо-
жертвования как источник финансирования политических партий — российские реалии и опыт США // Сравнительное консти-
туционное обозрение. 2017. № 2. С. 96.  18 URL: https://search.electoralcommission.org.uk/Search/Registrations?currentPage=2
&rows=30&sort=RegulatedEntityName&order=asc&open=filter&et=pp&et=ppm&register=gb&regStatus=registered&optCols=En
tityStatusName  19 Сартори Дж. Партии и партийные системы: рамки анализа // Теория партий и партийных систем : хрестома-
тия. М. : Аспект Пресс, 2008. С. 240.   20 Блондель Ж. Партийные системы и примеры правительств в западных демократиях //  
Теория партий и партийных систем : хрестоматия. М. : Аспект Пресс, 2008. С. 323. 21 Автономов А.С. Указ соч.



февраль, 201914

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

Исходя из классификаций  
Ж. Блонделя и А.С. Автономова,  
опираясь на результаты выборов 
депутатов Государственной Думы 
2003, 2007, 2011 и 2016 гг., в ходе ко-
торых «Единая Россия» получала 
37,56%, 64,30%, 49,31%, 54,20% голо-
сов избирателей соответственно22, 
можно прийти к выводу, что в Рос-
сии начала XXI в. сложилась мно-
гопартийная система с доминиру-
ющей партией. Помимо нее более 
или менее заметное влияние ока-
зывают еще три партии, постоянно 
представленные отдельными фрак-
циями в Государственной Думе, — 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». Что касается вновь созданных 
начиная с 2012 г. партий, то ни одна 
из них не смогла преодолеть на вы-
борах пятипроцентный барьер, что-
бы провести список своих кандида-
тов в Государственную Думу, и даже 
трехпроцентный, чтобы получить 
право на государственное финан-
сирование. Более того, по итогам 

выборов депутатов Государствен-
ной Думы 2016 г. партия «Ябло- 
ко» — одна из 7 партий, которые  
сохраняли регистрацию в 2009–
2011 гг., получила менее 2% голосов 
избирателей, утратив таким обра-
зом право на получение средств из 
федерального бюджета. 

Не лучше для большинства по-
литических партий обстоит ситу-
ация и с выборами в региональ-
ные законодательные собрания.  
На выборах депутатов законода-
тельных органов субъектов РФ 
2017 г. во всех 6 субъектах, где  
проводились данные выборы, пред-
ставительство получила только 
«Единая Россия», и КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия» — в 5 су- 
бъектах, приняв участие в распре-
делении мест как по единым изби-
рательным округам, так и по одно-
мандатным. Из остальных партий 
лишь одна приняла участие в рас-
пределении мест по единому изби-
рательному округу и одна прове-

ла кандидата по одномандатному 
округу23. 

Таким образом, существует 
зависимость между требования-
ми, предъявляемыми к численно-
сти политических партий, и ко-
личеством зарегистрированных 
политических партий. Но увеличе-
ние количества зарегистрирован-
ных партий не приводит к росту 
числа партий, реально влияющих 
на политическую систему. Об этом 
в первую очередь свидетельствует 
такой показатель, как количество 
политических партий, получивших 
право на распределение мест по фе-
деральному избирательному окру-
гу. По итогам 4 последних выборов 
в Государственную Думу он остал-
ся неизменным. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что увеличение 
числа зарегистрированных начи-
ная с 2012 г. политических партий 
не оказало существенного влияния 
на характер сложившейся в России 
партийной системы. 

22  Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. URL: https://cikrf.ru 23 Региональные выборы: партийная ди-
намика. Информационно-аналитический бюллетень. Выпуск четырнадцатый / под общ. ред. Е.А. Шевченко. М., 2017. С. 98.
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Негосударственный кон-
троль как определенная 
форма реализации пра-

вового контроля имеет конститу-
ционно-правовую природу. Осу-
ществление негосударственного 
контроля связано в первую оче-
редь с вполне определенными ка-
тегориями субъектов его реализа-
ции, основным критерием которых 
являются независимость от орга-
нов государственной власти, госу-
дарственных органов, прямое со-
отношение и взаимодействие на 
основе гражданской самооргани-
зации и управления. Особо зна-
чимым фактором, объединяющим 
субъекты негосударственного кон-
троля, являются их прямое соот-
ношение с субъектом конституци-
онного права — народом, а также 
общее отношение к гражданскому 
обществу как к обобщающей субъ-
ектности представителей народа, 
реализующих свои конституци-
онные права и несущих свои кон-
ституционные обязанности. Здесь 
следует особо отметить и выде-
лить сложную публично правовую 
природу органов местного самоу-
правления, которые из представ-
ленного определения выделяются. 

Учитывая, что родовым консти-
туционно-правовым субъектом не-
государственного контроля явля-
ется народ, мы будем исходить из 
того, что данный субъект является 
конституционно-обозначенной ка-
тегорией, выделенной в ст. 3 Кон-

ституции Российской Федерации и 
аксиоматичной1. Здесь следует со-
гласиться частично с позицией, ко-
торая подразумевает, что субъек-
тами конституционно-правовых 
отношений являются преимуще-
ственно субъекты, поименованные 
в конституционных актах2, вместе с 
тем необходимо указать и на то, что 
в силу правовой природы субъект-
ности народа народ олицетворяет 
не просто масса населения, а вполне 
определенные индивиды и их объ-
единения, воплощающие в целом 
гражданское общество.

Как отмечал О.Е. Кутафин, пра-
восубъектность народа коренит-
ся в его суверенитете и учреди-
тельном характере народовластия, 
которое является реальностью об-

щественно-политического бытия 
российского общества и конкрети-
зируется в положениях Конститу-
ции Российской Федерации, каса-
ющихся основы конституционного 
строя правового статуса личности3. 
В этом конституционно-правовом 
смысле прослеживаются традици-
онные две формы осуществления 
власти — прямая (выборы и рефе-
рендумы) и опосредованная (че-
рез органы государственной власти 
и органы местного самоуправле-
ния). Но не только эти две формы 
являются единственными для реа-
лизации народовластия. Представ-
ляется, что народ как субъект кон-
ституционно-правовых отношений 
может быть рассмотрен и с точки 
зрения того, а кто конкретно народ 
представляет в общественных от-
ношениях, здесь возникает множе-
ство аспектов, в том числе аспект 
индивидуализации субъекта. 

Особенно важным этот вопрос 
встает при исследовании фено-
мена негосударственного контро-
ля, так как при описании его кон-
ституционно-правовой природы 
указывалось на то, что в его осно-
ве лежит принцип народовластия. 
Предполагаем, следует констати-
ровать, что активная и ответствен-
ная часть народа в лице индивидов 
и их объединений формирует и ак-
тивного субъекта общественных 
отношений, обобщенно выражаю-
щегося в феномене «гражданское 
общество». Таким образом, са-
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мо народовластие реализуется как 
перманентный принцип реализа-
ции конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина и несе-
ния ими обязанностей.

Гражданское общество нахо-
дится в партнерской взаимосвя-
зи с государством; в современной 
постклассической картине сосу-
ществования индивида, общества 
и государства гражданское обще-
ство является актором4, субъектом 
взаимоотношений народа и госу-
дарства. 

По мнению некоторых иссле-
дователей, становление и разви-
тие гражданского общества явля-
ются непрерывным, бесконечным 
процессом, в котором одновре-
менно развиваются все стороны 
общественных отношений (граж-
данин, общество, государство), в 
связи с этим закрепление в консти-
туционно-правовых нормах основ 
гражданского общества позволя-
ет юридически обеспечить незави-
симость общества от государства, 
«предусмотреть и гарантии от не-
законного вмешательства послед-
него в дела общества, установить 
границы и пределы государствен-
ного воздействия на обществен-
ные отношения»5. Подобная пози-
ция подтверждает ключевой тезис 
в исследовании негосударственно-
го контроля, а именно индивид и 
его объединения формируют граж-
данское общество, общество в це-
лом представляется отождествля-
емой с народом категорией, но 
именно гражданское общество и 
его институты посредством актив-
ного воздействия на государство 
и его органы, публичные образо-

вания являются одними из основ-
ных субъектов негосударственно-
го контроля.

Итак, из обозначенного выде-
ляется один из основных субъек-
тов негосударственного контро- 
ля — гражданское общество. Воз-
никает закономерный вопрос: кто в 
составе гражданского общества яв-
ляется непосредственным субъек-
том реализации права в сфере не-
государственного контроля? Здесь 
следует подразделить гражданское 
общество на две категории субъек-
тов негосударственного контроля: 
индивидуальные и коллективные. 

К индивидуальным субъектам 
негосударственного контроля сле-
дует отнести индивида — человека 
и гражданина6, обладающих кон-
ституционными правами и обязан-
ностями. Основным видом негосу-
дарственного контроля, который 
будут данный субъект реализовы-
вать, будет гражданский контроль. 
К индивидуальным субъектам не-
государственного контроля мо-
гут быть отнесены и представите-
ли профессиональных сообществ, 
реализующих негосударственный 
контроль в силу их правового ста-
туса, например адвокаты, нотариу-
сы, а также индивидуальные пред-
ставители гражданского общества, 
выступающие в качестве обще-
ственных представителей.

К коллективным субъектам не-
государственного контроля будут 
относиться различные объедине-
ния граждан: общественные объ-
единения, общественные палаты 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, обществен-
ные советы при органах государ-

ственной власти и государствен-
ных органов, профессиональные 
сообщества (адвокатура, нотари-
ат, саморегулируемые организации, 
средства массовой информации).

К отдельным субъектам негосу-
дарственного контроля следует от-
нести субъекты, реализующие му-
ниципальный контроль и формы 
непосредственного осуществления 
местного самоуправления — орга-
ны местного самоуправления и на-
селение муниципальных образо-
ваний.

Обращаясь к анализу положе-
ний основного закона Российской 
Федерации, следует указать на кос-
венные правовые установления и 
механизмы, которые определяют 
сущность негосударственного кон-
троля. Именно прямые и косвенные 
(интерпретируемые) положения 
конституционного текста позволя-
ют дать конституционно-правовое 
определение субъектов негосудар-
ственного контроля. Под субъек-
тами негосударственного контроля 
следует понимать участников об-
щественных отношений, реализу-
ющих свои конституционные пра-
ва и несущих конституционные 
обязанности, связанные с реали-
зацией принципа народовластия 
и осуществляющих контрольные 
функции в отношении государства, 
его органов и всей общественной 
сферы.

Конституционно-правовые 
предпосылки реализации негосу-
дарственного контроля предопре-
деляют поведение субъектов него-
сударственного контроля. С точки 
зрения содержания рассматрива-
емых общественных отношений 

4 О проблематике субъекта права, использования термина «актор» в правовой науке см. подробнее: Честнов И.Л. Постклас-
сическая теория права. СПЮ : Алеф-Пресс, 2012. С. 386–405.  5 Конституционное право России. С. 136.  6 Правосубъ-
ектность физических лиц в конституционном праве будет характеризоваться общими чертами, свойственными ей во всех 
отраслях права. Однако объем правосубъектности будет иметь и специальные факторы: возраст, состояние здоровья и при-
надлежность к российскому гражданству. См.: Кутафин О.Е. Избранные труды : в 7 т. Т. 1: Предмет конституционного права. 
М. : Проспект, 2011. С. 325.
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негосударственный контроль не 
только является односторонним 
механизмом воздействия на госу-
дарство и его органы, но и являет-
ся механизмом воздействия на са-
мо общество. Основополагающее 
значение негосударственного кон-
троля заключается в том, что он 
несет в себе эволюционный меха-
низм саморегуляции в обществе. 
То есть речь идет о том, что эво-
люционная стадия общественных 
отношений на современном этапе 
предполагает, что запрос общества 
на контрольные функции со сторо-
ны именно государства снижается 
и замещается элементами негосу-
дарственного контроля. 

Субъекты негосударственно-
го контроля, осуществляя его ос-
новные функции, реализуют соб-
ственные конституционные права 
и несут конституционные обязан-
ности не просто в контексте удов-
летворения частных интересов, а 
во взаимообусловливающем кон-
тексте баланса публичных и част-
ных интересов. Например, граж-
данин, реализующий свое право на 
обращение в рамках ст. 33 Консти-
туции Российской Федерации, ре-
ализует его в двух аспектах: част-
ном — решает собственные задачи 
и осуществляет контроль реализа-
ции его собственных прав, публич-
ном — осуществляет контролиру-
ющее воздействие на публичную 
власть, истребуя от власти соблю-
дения законоположений в отноше-
нии неопределенного круга лиц. 
Или иным характерным примером 
является реализация конституци-
онных прав гражданином в эко-
логической сфере. Согласно ст. 68 

Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
«Об охране окружающей среды» 
общественный контроль в области 
охраны окружающей среды (обще-
ственный экологический контроль) 
осуществляется общественными 
объединениями и иными неком-
мерческими организациями, а так-
же гражданами в соответствии с 
законодательством, при этом ука-
занный контроль осуществляется в 
целях реализации права каждого на 
благоприятную окружающую среду 
и предотвращения нарушения за-
конодательства в области охраны 
окружающей среды. Следователь-
но, гражданин, отстаивающий свои 
экологические права, отстаивает и 
права каждого, так как понятным и 
очевидным видится смысл права на 
благоприятную экологическую об-
становку для каждого человека.

Негосударственный контроль 
нацелен на повышение эффектив-
ности социальной регуляции, на 
взаимовыгодное функциониро-
вание человека, общества и госу-
дарства. В этом смысле объектом 
негосударственного контроля яв-
ляется вся публичная сфера обще-
ственных отношений: как отноше-
ний, складывающихся по поводу 
взаимодействия государства и об-
щества, так и по поводу взаимо-
действия различных элементов в 
самом обществе. В отношении об-
щества и государства негосудар-
ственный контроль будет осу-
ществляться в рамках воздействия 
общества на государство и его ор-
ганы, а также контроля за соблю-
дением государственными и смеж-
ными с ним структурами правовых 

норм. В отношении элементов вну-
три общества негосударственный 
контроль будет направлен также 
на соблюдение правовых норм, по 
сути, негосударственный контроль 
выступает и механизмом самокон-
троля общества, указывающим на 
то, что государственные механиз-
мы воздействия будут применять-
ся лишь в той степени и в той ме-
ре, в какой обществу потребуются 
принудительная сила государства 
и контролирование последним не-
благоприятного воздействия на 
правонарушителей7.

Онтологические основания  
права предполагают таковым само 
общество. Правовая сфера не обла-
дает абсолютной самостоятельно-
стью по отношению к социальному 
целому, она не существует вне обще-
ства, поэтому и характеристика об-
щества определяет и само содержа-
ние права. Следует указать и на то, 
что право на уровне непосредствен-
ной данности выступает в качестве 
определенного типа массового по-
ведения, отличаясь от остальных ви-
дов поведения тем, что обеспечи-
вает целостность всего общества8. 
Влияние элементов социального на 
правовое регулирование подразу-
мевает, что сами конституционные 
правоотношения, складывающие-
ся между их субъектами, порожда-
ют необходимость включения всех 
элементов общества (от индивида 
до государства) в систему контро-
ля за публичной сферой. Абсолют-
но недостаточным и даже опасным 
в современном мире видится воз-
ложение на государство тотальной 
контрольной функции в социаль-
ной среде. Достаточно убедитель-

7 Следует отметить, что в современных обществах и эта функция, реализуемая государством, начинает подменяться непо-
средственным воздействием общества и его требованиями. Репутационные издержки для индивидов или их объединений 
становятся выше, чем издержки от привлечения их к ответственности со стороны государства. Ярким примером подобной 
тенденции являются многочисленные публичные случаи общественного осуждения определенных лиц и последствия, свя-
занные с таким осуждением.  8 См.: Сидоров С.А., Честнов И.Л. Гражданское общество, государство и право: онтологиче-
ские основания юридической науки. СПб. : Изд-во РГПУ им. Герцена, 2002. С. 55.
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но доказано, что без общего взаи-
модействия в правовой сфере всех 
элементов социального невозмож-
но функционирование правового 
демократического государства, как 
и невозможна реализация основно-
го базового свойства права — сво-
боды.

В связи с этим интересным 
представляется то, что в россий-
ской конституционной истории 
были попытки напрямую в консти-
туционном тексте указать на вза-
имную ответственность государ-
ства и гражданина. Так, в одном из 
проектов конституционных актов в  
1993 г. содержалась статья, в кото-
рой закреплялось, что «гражданин 
и государство связаны взаимными 
правами и взаимной ответствен-
ностью», а «органы государства и 
должностные лица обязаны обеспе-
чивать и защищать права и свободу 
граждан, поощрять общественную 
правозащитную деятельность»9.

Следует указать и на то, что 
вопрос соотношения прав и обя-

занностей уже длительное время 
урегулирован и на уровне между-
народных актов по правам и сво-
бодам человека. В частности, ст. 29 
Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г. закрепляет, что «каж-
дый человек имеет обязанности пе-
ред обществом, в котором только и 
возможно свободное и полное раз-
витие его личности»10. Очевидно, 
не только государство обязано воз-
действовать на общество и следить 
за соблюдением законодательства, 
но и общество должно участво-
вать в данного рода деятельности. 
Так, А.С. Автономов писал о том, 
что государство обязано следить 
за претворением формулы «сво-
бода каждого человека ограниче-
на свободой других людей», чтобы 
сохранить баланс между соблюде-
нием прав и свобод каждого че-
ловека и гарантиями обществу от 
злоупотребления этими правами 
и свободами11. Но данный тезис 
представляется неполным, так как 
возложение только на государство 

подобной обязанности означало 
бы усечение роли самого общества 
и индивида в контрольных отно-
шениях, а следовательно, и сни-
мало с него обязанности, которые 
проистекают из смысла конститу-
ционных установлений и его ро-
ли в управлении государством, ме- 
ханизме всей социальной регуля-
ции.

В заключение следует отме-
тить, что правовым основанием 
классификации субъектов негосу-
дарственного контроля являют-
ся основополагающие конституци-
онные установления, связанные с 
ключевой ролью многонациональ-
ного народа Российской Федера-
ции в конституционной конструк-
ции государственного управления. 
При этом в реализации различных 
видов негосударственного кон-
троля участвует не народ в целом,  
а его наиболее активные предста-
вители — индивиды и их объеди-
нения, образующие такой фено-
мен, как гражданское общество. 

9  История Конституции России : хрестоматия / под ред. Р.А. Ромашова. СПб. : Изд-во СПбГУП, 2010. С. 473.  10 Всеобщая де-
кларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС «КонсультантПлюс».   11 Автономов А.С.  
Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2009. С. 60.
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Динамически развивающа-
яся глобальная информа-
ционная система, а также 

средства электронной связи внес-
ли в нашу жизнь довольно новое яв-
ление в экономике — электронные 
платежные системы и электронные 
деньги. Различные информацион-
ные системы, браузеры, представи-
тели услуг сотовой связи и интер-
нет-связи предлагают потребителям 
достаточно большой перечень ре-
сурсов для оплаты нужд безналич-
ным расчетом, например Яндекс.
Деньги, Qiwi Кошелек и т.п. В свя-
зи с этим возникает необходимость 
правового регулирования данного 
института, что особенно ярко про-
слеживается на фоне активного ис-
пользования населением подобных 
средств платежа, а соответственно, 
и рисков утраты владельцами своих 
финансовых ресурсов.

Понятие «электронные день-
ги» закреплено в Федеральном за-
коне Российской Федерации «О на-
циональной платежной системе»  
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (да-
лее —Федеральный закон «О на-
циональной платежной системе») 
и характеризуется как «денежные 
средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (ли-
цом, предоставившим денежные 
средства) другому лицу, учитываю-
щему информацию о размере пре-
доставленных денежных средств 

без открытия банковского счета 
(обязанному лицу), для исполнения 
денежных обязательств лица, пре-
доставившего денежные средства, 
перед третьими лицами и в отноше-
нии которых лицо, предоставившее 
денежные средства, имеет право 
передавать распоряжения исклю-
чительно с использованием элект-
ронных средств платежа»1.

Проблемы определения пра-
вового положения электронных 
средств платежа начинаются с то-
го, что указания о них отсутствуют 
в нормах гражданского законода-
тельства. Так, в ст. 141 ГК РФ ука-
зано, что в Российской Федерации 
внутренней валютой, а также ос-
новным средством платежа — день-
гами является рубль, платеж по ко-
торому осуществляется в наличной 
и безналичной формах. На основа-
нии нормы ст. 861 ГК РФ безналич-
ные расчеты осуществляются толь-

ко через банковские счета2. В связи 
с этим встает вопрос, к чему отне-
сти электронные денежные сред-
ства, поскольку электронные день-
ги находятся в пограничной зоне:  
с экономической точки зрения и со-
гласно Федеральному закону «О на-
циональной платежной системе»  
от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (да- 
лее — Федеральный закон «О на-
циональной платежной системе») 
они безналичные, а с точки зрения  
ГК РФ они не могут быть отнесены 
к безналичным средствам, посколь-
ку отсутствует банковский счет.

Кроме того, некоторые ученые-
юристы, в частности Е.С. Щербаков, 
В.Н. Чернышев, обращают внимание 
на то, что «электронные деньги кон-
ституционно не закреплены, и име-
ющееся в настоящий момент пра-
вовое регулирование электронных 
денег расходится с нормами Кон-
ституции Российской Федерации»3. 
Так, в частности, в ст. 75 Конститу-
ции Российской Федерации уста-
навливается, что денежная эмис-
сия осуществляется исключительно 
Банком России, введение и эмиссия 
других денежных средств не допу-
скаются. Следовательно, электрон-
ные деньги также должны соот- 
ветствовать указанным критери- 
ям. Но тем не менее в государстве 
функционируют субъекты, выпуска-
ющие электронные деньги, помимо 
Центробанка. Это операторы элек-
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1 Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с  
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тронных денежных средств, право-
вой статус которых закреплен в  
ст. 7 Федерального закона «О на-
циональной платежной системе». 
Для того чтобы урегулировать дан-
ное противоречие, необходимо 
внести поправки либо в соответ-
ствующий федеральный закон, ли-
бо в Конституцию Российской Фе-
дерации.

Следующей проблемой явля-
ется отсутствие в гражданском за- 
конодательстве договора, на осно-
вании которого осуществляется де-
ятельность, связанная с передачей 
электронных денежных средств.  
На основании Федерального закона 
«О национальной платежной систе-
ме» можно выделить стороны тако-
го договора, а именно «лицо, пре-
доставившее денежные средства» 
и «обязанное лицо». Однако вви-
ду отсутствия конкретного перечня 
прав и обязанностей с каждой сто-
роны возникают вопросы в области 
применения сторонами своих прав 
и обязанностей.

Как следствие можно наблю-
дать, что из-за отсутствия четкого 
законодательного регулирования, 
определенного круга участников и 
разграничения их прав, обязанно-
стей и ответственности, а также на-
личия глобальной составляющей 
данных операций аккумулирует-
ся еще одна проблема — проблема 
подсудности в случае возникнове-
ния спора вследствие неисполне-
ния обязанностей или нарушения 
прав одной из сторон. Так, опера-
ции через коммерческие интер-
нет-сайты и системы электронных 
платежей могут совершаться гло-
бально, вне границ какого-то од-
ного государства, поэтому защи-
та прав сторон не всегда возможна 

в судебном порядке. Точно так же 
не существует какого-либо единого 
органа, выполняющего регулирую-
щие и контролирующие функции. 
Таким образом, лица, постоянно 
использующие различные системы 
электронных платежей, не регули-
руемых законодательством Рос-
сии, не защищены от возможных 
потерь своих платежных средств. 
Следовательно, при обращении за 
судебной защитой своих нарушен-
ных прав, да и при использовании 
иных видов их защиты, предусмо-
тренных Гражданским кодексом 
РФ, они могут иметь серьезные за-
труднения.

Выше мы рассмотрели уже при-
вычные для простого населения ви-
ды и способы электронных плате-
жей и электронных денег. Однако с 
конца 2013 г. резко стали набирать 
обороты развития и использова-
ния так называемые криптовалюты. 
Самой известной из них являет-
ся биткойн. Это первая в мире де-
централизованная валюта, которая 
никому не принадлежит. Ей можно 
оплачивать покупки. Данные элек-
тронные деньги существуют толь-
ко в сети, однако их можно обме-
нивать на более привычные нам 
средства — евро, доллары, рубли и 
др. Интересным является тот факт, 
что биткойн одновременно являет-
ся и валютой, и платежной систе-
мой. Это значит, что в отличие от 
иных платежных систем здесь не 
будет посредника, которому необ-
ходимо платить комиссию за пе-
реводы денег из одного кошелька 
в другой. Это означает, что нет ни 
банка, ни счета, ни места, где бы бы-
ла закреплена официально данная 
валюта. Поскольку данная валюта 
ни в одной стране не получила за-

конодательного закрепления, за ней 
отсутствует контроль. Кроме того, 
она закрепляет анонимность плате-
жей. А сильные колебания ее курса 
стоимости отпугивают многих же-
лающих от ее приобретения. Бит-
койны ни чем не обеспечены. 

В случае если ваша криптова-
люта не будет приниматься к опла-
те либо вообще исчезнет со счета,  
то предъявить претензии будет не 
к кому. Произойдет простое об-
нуление. В случае с иными денеж-
ными единицами (евро, доллар) 
требования по оплате будут предъ-
являться к конкретной стране и 
обеспечиваться ее золотовалютны-
ми резервами. 

Появление криптовалют в Рос-
сии Министерство финансов счита-
ет равносильно появлению денеж-
ных суррогатов, а они запрещены  
ст. 27 Федерального закона от 10 ию- 
ля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Бан-
ке России)»4. Однако запрещая бит-
койн, Минфин не запретил крип-
тотехнологию, на основе которой 
работает данная система.

В заключение стоит отметить, 
что законодатель предпринял ряд 
попыток с целью правового урегу-
лирования электронных денежных 
средств. В настоящее время в связи 
с развитием информационных тех-
нологий, которые активно внедря-
ются в экономическую сферу жизни 
государства и общества, от законо-
дателя требуется еще более тщатель-
ный подход к устранению недостат-
ков в данной сфере деятельности, в 
том числе путем совершенствова-
ния норм Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, обозначивши-
еся новации и проблемы финан-
сово-банковских видов деятель-

4  Ревенков П.В. Электронные деньги: источники рисков при использовании в противоправных целях // Национальные инте-
ресы: приоритеты и безопасность. 2016. № 01. С. 169.
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ности в настоящее время требуют 
разработки гражданско-правовых 
норм, которые должны быть пре-
жде всего реализованы в четком 
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2. Щербаков Е.С. Конституционно-правовые основы регулирования отношений по обращению электронных денег /  
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законодательном определении по- 
нятий «электронные денежные 
средства» и «правовое положение 
электронных денежных средств», 

которые станут элементами регу-
лирования развивающихся новых 
видов гражданских правоотноше-
ний. 
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В соответствии с п. 2 ст. 34 Се-
мейного кодекса РФ (далее —  
СК РФ) доли в уставном ка-

питале общества с ограниченной 
ответственностью (далее — ООО, 
общество), приобретенные за счет 
общих доходов супругов, являются 
их общим имуществом1. Супруг, на 
имя которого в период брака при-
обретена доля, становится участ-
ником общества, и, как следствие, 
именно у этого супруга возникают 
корпоративные права и обязанно-
сти, связанные с участием в этом 
обществе. 

Одним из таких прав являет-
ся право на выход из общества пу-
тем отчуждения своей доли об-
ществу, если такая возможность 
предусмотрена уставом общества 
(п. 1 ст. 8, ст. 26 Федерального за-
кона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ  
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее — Фе-
деральный закон «Об обществах 
с ограниченной ответственно-
стью»2). Выход участника осущест-
вляется на основании заявления, 
которое в соответствии с п. 1 ст. 26 
Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью» в редакции, действующей 
с 1 января 2016 г., должно быть но-
тариально удостоверено. 

А поскольку в соответствии с 
п. 3 ст. 35 СК РФ для заключения 
одним из супругов сделки, для ко-
торой законом установлена обя-

зательная нотариальная форма, 
необходимо получить нотариаль-
но удостоверенное согласие дру-
гого супруга, возникает вопрос о 
необходимости получения тако-
го согласия супруга, не являюще-
гося участником, на выход супру-
га-участника из общества. Ответ 
на данный вопрос зависит от отве-
та на вопросы о том, является ли 
заявление о выходе участника из 
ООО сделкой по распоряжению 
общим имуществом супругов и 
распространяются ли на такое за-
явление правила об обязательно-
сти нотариального удостоверения 
согласия супруга на заключение 
сделок, подлежащих нотариально-
му удостоверению в силу закона. 

Из п. 1 ст. 26 Федерального за-
кона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» следует, 
что если право участника на вы-
ход предусмотрено уставом, то оно 
может быть реализовано участни-
ком независимо от согласия других 
участников или общества. Выход 
участника из ООО осуществляет-
ся на основании его заявления, ко-
торое подается обществу, и в день 
его получения обществом доля пе-
реходит к обществу, а у общества 
возникает обязанность по выплате 
действительной стоимости доли. 
Отсюда следует, что подача заяв-
ления о выходе из общества влечет 
совокупность правовых послед-
ствий: прекращение у участни-
ка права на долю с момента полу-
чения обществом его заявления о 
выходе, соответственно, прекра-
щение участия в ООО и возник-
новение обязанности у общества. 
Переход доли к обществу означает 
прекращение корпоративных прав 
и обязанностей, вытекающих из 
участия в обществе. Участник об-
щества, подающий заявление о вы-
ходе, выражает свое волеизъявле-
ние, направленное именно на такие 
последствия. Получается, что для 
прекращения участия достаточно 
волеизъявления только участни-
ка, подавшего заявление о выходе. 
С момента получения обществом 
такого заявления имущественное 
право на долю и корпоративные 
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права и обязанности участника как 
правообладателя этой доли прекра-
щаются автоматически, а у бывшего 
участника есть только право требо-
вания к обществу выплатить дей-
ствительную стоимость доли. Сле-
довательно, заявление участника о 
выходе из общества является одно-
сторонней сделкой. Именно такой 
точки зрения придерживаются уче-
ные3. Суды также квалифицируют 
заявление участника о выходе в ка-
честве сделки4. 

Право на выход из ООО яв-
ляется корпоративным правом 
участника. Но является ли заявле-
ние супруга о выходе из ООО сдел-
кой по распоряжению общим иму-
ществом супругов? 

С.Ю. Чашкова квалифициру-
ет заявление участника о выходе 
из ООО в качестве односторонней 
сделки, но при этом полагает, что 
оно не является сделкой по распо-
ряжению общим имуществом су-
пругов и реализация права на выход 
участника из общества не зави-
сит от его пребывания в браке, по-
скольку это право относится к пра-
ву участия, а «общим имуществом 
супругов является доля в ООО 
лишь в значении «имущественного 
права»», следовательно, по ее мне-
нию, «при реализации супругом-
участником корпоративных прав 
(«права участия»), являющихся его 
личными правами, он действует аб-
солютно автономно от другого су-

пруга»5. Подобная позиция отра-
жена и в некоторых судебных актах.  
Так, например, Арбитражный суд 
Нижегородской области счел не-
состоятельными доводы истца о 
нарушении ее прав как супруги при 
выходе из состава участников, так 
как права участника возникают из 
личного его участия в обществе и 
регламентированы нормами кор-
поративного, а не семейного пра- 
ва, у другого супруга может воз-
никнуть только имущественное 
право на часть действительной 
стоимости доли, подлежащей выпла- 
те при выходе из состава участни-
ков6.

Следует согласиться с утверж-
дением о разграничении понятий 
«имущественное право на долю» 
и «корпоративные права». Одна-
ко вывод С.Ю. Чашковой об абсо-
лютной независимости супруга —  
участника ООО от другого супру-
га при реализации права на выход 
из общества представляется спор-
ным. 

Особенность доли в уставном 
капитале ООО как объекта граж-
данских прав проявляется, в част-
ности, в том, что участник обще-
ства имеет одновременно «право 
на долю» (как на имущество) и 
«права из доли» (совокупность 
корпоративных прав имуществен-
ного и неимущественного харак-
тера, предусмотренных законо-
дательством и уставом ООО). 

Имущественные права на долю 
принадлежат обоим супругам, а 
корпоративные права имеет толь-
ко тот супруг, который является 
участником общества. 

Безусловно, право на выход —  
это право, возникающее в связи с 
участием в обществе («право из 
доли»). Но необходимо учитывать,  
что в соответствии с п. 1 ст. 26 
Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью» выход участника из ООО 
осуществляется путем отчуждения 
обществу доли в уставном капита-
ле. Отчуждение имущества, в том 
числе и доли в уставном капитале 
ООО, означает переход прав на это 
имущество в полном объеме дру-
гому лицу. 

Реализовывая право на выход, 
являющееся корпоративным пра-
вом, участник одновременно от-
чуждает права на долю в устав-
ном капитале. Выход участника из 
ООО, по своей сути, является от-
чуждением доли в уставном капи-
тале, а отчуждение доли является 
одним из способов распоряжения 
ею. То есть доля в уставном капи-
тале выбывает из состава обще-
го имущества супругов в результа-
те действий супруга — участника 
общества, а это, безусловно, явля-
ется распоряжением общим иму-
ществом. Поэтому представляется 
логичным вывод о том, что заявле-
ние о выходе супруга из общества 

3 См., например: Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фактов // Сделки: проблемы теории и практики :  
сборник статей. М. : Статут, 2008. С. 135 ; Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и практика. М. : 
Волтерс Клувер, 2009. С. 94 ; Филиппова С.Ю. Право на выход из общества с ограниченной ответственностью // Хозяйство 
и право. 2013. № 10. С. 89 ; Поваров Ю.С. Заявление участника о выходе из общества с ограниченной ответственностью: во-
просы нотариального удостоверения // Власть закона. 2015. № 4. С. 97–98.  4 См., например: Определение Верховного 
Суда РФ от 18 апреля 2016 г. по делу № А40-117162/2012 ; Постановление Президиума ВАС РФ от 21 января 2014 г. по делу  
№ А33-18938/2011 ; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18 сентября 2018 г. по делу № А83-2299/2016 ;  
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 6 февраля 2017 г. по делу № А17-5966/2015 ; Постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2017 г. по делу № А56-55879/2016 ; Постановление 
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 сентября 2017 г. по делу № А46-1404/2017 // СПС «КонсультантПлюс».  
 5 Чашкова С.Ю. К вопросу об отграничении имущественных прав супругов от их корпоративных прав // Актуальные вопро-
сы применения семейного и гражданского законодательства в нотариальной практике : сборник статей. М. : Фонд развития 
правовой культуры, 2017. С. 18–19, 24.  6 Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 24 октября 2017 г. по делу  
№ А43-20380/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
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является односторонней сделкой 
по распоряжению общим имуще-
ством супругов.

Следовательно, толкование п. 1  
ст. 26 Федерального закона «Об об-
ществах с ограниченной ответст-
венностью», предусматривающего 
нотариальное удостоверение заяв-
ления о выходе, во взаимосвязи с 
п. 3 ст. 35 СК РФ, предусматриваю-
щего необходимость получения но-
тариально удостоверенного согла-
сия супруга для заключения сделки, 
для которых законом установлена 
обязательная нотариальная форма, 
приводит к выводу о необходимо-
сти получения нотариального со-
гласия супруга на выход супруга-
участника из ООО. 

Подтверждение такого вывода 
можно найти и в судебной практике. 
Например, Арбитражный суд г. Мо-
сквы в Решении от 28 ноября 2016 г.  
по делу № А40-145417/2016 указал, 
что с 1 января 2016 г. при нотари-
альном удостоверении заявления 
участника общества о его выходе из 
общества нотариусом проверяется 
наличие нотариально удостоверен-
ного согласия другого супруга на 
совершение данной сделки7.

Однако нотариальное согласие 
супруга на выход супруга — участ-
ника ООО из общества требуется 
не только в силу того, что заявле-
ние о выходе подлежит нотариаль-
ному удостоверению. В соответ-
ствии с п. 1, 2 ст. 81 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в 
случаях, предусмотренных зако-
ном, права, закрепляющие при-
надлежность объекта гражданских 
прав определенному лицу, подле-

жат государственной регистрации, 
и возникают эти права с момента 
внесения соответствующей запи-
си в государственный реестр, если 
иное не установлено законом8. Из 
п. 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 25 от 23 июня 
2015 г. «О применении судами не-
которых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» следует, 
что правила ст. 81 Гражданского ко-
декса Российской Федерации о го-
сударственной регистрации прав 
на имущество применяются и к ре-
гистрации прав на долю в устав-
ном капитале ООО в Едином госу-
дарственном реестре юридических 
лиц9. А п. 3 ст. 35 СК РФ предусма-
тривает обязательность нотари-
ально удостоверенного согласия 
супруга не только при заключении 
сделки, для которой обязательно 
нотариальное удостоверение, но 
и при заключении сделки по рас-
поряжению имуществом, права на 
которое подлежат государствен-
ной регистрации. Следовательно, 
нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на выход другого 
супруга из ООО необходимо так-
же и в силу того, что права на до-
лю в уставном капитале подлежат 
государственной регистрации в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц.

Общество с ограниченной от-
ветственностью в течение трех 
месяцев (или иной срок, предус-
мотренный уставом) со дня по-
лучения от участника заявления 
о выходе обязано выплатить дей-
ствительную стоимость его до-

ли в уставном капитале (п. 61 ст. 23 
Федерального закона «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью»). Если общество не ис-
полняет эту обязанность, а супруг, 
вышедший из ООО, не предпри-
нимает мер по ее взысканию, нару-
шаются интересы другого супруга, 
так как денежная сумма, выпла-
ченная в счет действительной сто-
имости доли в уставном капитале, 
поступает в общую собственность 
супругов. 

Но супруг, который не являл-
ся участником общества, не име-
ет права требовать от общества 
выплаты действительной стоимо-
сти доли. Такое право принадле-
жит только супругу, являвшемуся 
участником, а у общества есть соот-
ветствующая обязанность только 
перед этим супругом как бывшим 
участником. Также невозможно 
предъявление требования о разде-
ле общего имущества в виде иму-
щественного права на долю, так как 
право на долю перешло к обществу 
с момента получения им заявле- 
ния участника о выходе. Но су-
пруг, не являвшийся участником 
общества, может в такой ситуа-
ции защитить свое право путем 
предъявления иска к супругу, кото-
рый являлся участником, о разде-
ле имущественного права — права 
требования выплаты действитель-
ной стоимости доли, а после та-
кого раздела он может предъявить 
требование к ООО выплатить при-
читающуюся ему в соответствии с 
решением суда долю действитель-
ной стоимости доли в уставном ка-
питале. 

7  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 ноября 2016 г. по делу № А40-145417/2016 // СПС «КонсультантПлюс».  
 8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) //  
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23 июня 2015 г. «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. 2015. № 8.
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В практической деятельности 
важно сделать корректный 
выбор в пользу конструкции 

договора, которая удовлетворила 
бы потребности обоих контраген-
тов. Такой выбор определит право-
вое регулирование договорных вза-
имоотношений сторон, в том числе 
и при квалификации договора су-
дом в случае возникновения спора. 

Наиболее часто встречающа-
яся на практике группа договоров 
направлена на выполнение работ 
и оказание услуг. При этом зако-
нодатель отдельно отмечает в ка-
честве объектов гражданских прав 
результат работы и оказание услуг, 
ставя их в один ряд, но обозначая 
самостоятельность каждого из них 
(ст. 128 Гражданского кодекса РФ, 
далее — ГК РФ). Соответственно, 
и договоры, направленные на эти 
объекты, имеют схожее правовое 
регулирование, но не идентичное 
(ст. 783, п. 2 ст. 779 ГК РФ).

Договор подряда имеет са-
мостоятельные квалифицирую-
щие признаки, отличные от дого-
вора возмездного оказания услуг. 
Основное различие кроется как 
раз в разграничении понятий «ра-
бота» и «услуга». Несмотря на то, 
что в последние годы заметна тен-
денция к сближению указанных 
договоров1 в силу диспозитивно-
сти большинства договорных норм 

Авторы отмечают, что «в то же 
время в ряде случаев квалифициру-
ющие признаки некоторых поиме-
нованных договоров в законе либо 
вовсе не обозначены, либо намече-
ны в самых общих чертах. Напри-
мер, закон не уточняет содержание 
понятий «работы» и «услуги» и их 
различие, в то время как эти поня-
тия являются ключевыми квалифи-
цирующими признаками двух по-
именованных договорных типов: 
договора подряда и договора воз-
мездного оказания услуг»4. 

Многие цивилисты, как класси-
ки, так и современные авторы, под-
нимали вопрос о разграничении 
этих двух понятий. Предложено не-
сколько критериев, которых при-
держивается большинство авторов. 

В отношении работы авторы 
отмечают наличие вещественно-
го (материального) результата дея-
тельности подрядчика5. В этом 
состоит отличие от услуги. Дости-
жение результата при оказании ус-
луги может не быть, однако тре-
буется максимальное приложение 
усилий6. То есть, например, парик-
махер красит клиенту седые воло-
сы, прилагает максимум усилий, но 
не гарантирует, что седина закра-
сится. Кроме того, авторы отме-
чают, что полезный эффект услуги 
потребляется в процессе ее оказа-
ния. Практическая значимость та-
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1 Гражданское право : учебник : в 2 т. Т. 2 / под ред. С.А. Степанова. М., 2016. С. 191.  2 Постановление Пленума ВАС РФ  
от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.  3 Ключникова М., Фазлыева А.  
Квалификация договора на веб-сайт // ЭЖ-Юрист. 2016. № 15.  4 Договорное и обязательственное право (общая часть) : 
постатейный комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 
2017. Электронное издание. Редакция 1.0.  5 Прибытков И.Г. Теоретические аспекты категории услуг в гражданском праве //  
Современное право. 2017. № 2. С. 56 ; Попова А.К. Услуга (оказание услуг) как объект гражданских прав // Юридический 
мир. 2016. № 8. С. 32–35.  6 Гражданское право / под ред. С.А. Степанова. С. 192.

(абз. 3 п. 4 Постановления Плену-
ма ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16  
«О свободе договора и ее преде-
лах»)2, тем не менее выбор в пользу 
той или иной конструкции повли-
яет на определение существенных 
условий договора, порядок оплаты, 
одностороннее расторжение и т.д. 

При разрешении споров су-
ды в обязательном порядке квали-
фицируют договор по имеющимся 
признакам, и зачастую исход де-
ла полностью зависит от присво-
енной квалификации. Например,  
в судебной практике нет единой 
позиции относительно того, к ка-
кому виду договора относить до-
говор на создание интернет-сайта, 
поскольку возникает много оце-
ночных моментов, которые необхо-
димо учитывать исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела3. 
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кого критерия означает, что если 
есть овеществленный результат, то 
его необходимо принимать, согла-
шаться с его качеством либо ука-
зывать подрядчику на недостатки  
и т.д. В отношении услуги это, соот-
ветственно, невозможно, посколь-
ку исполнитель приложил макси-
мум усилий, услуга заказчиком уже 
потреблена. 

Судебная практика также ис-
ходит из наличия материально- 
го результата у работы (напри- 
мер, подп. «в» п. 3 Постановления  
Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 г. № 177). На отсутствие 
материального выражения услуги 
указывает и Налоговый кодекс РФ 
(п. 4, 5 ст. 38). Имеется достаточно 
обширная судебная практика, в ко-
торой суды отмечают, что ценность 
услуги состоит непосредственно в 
самих действиях (деятельности) ис-
полнителя. Результат же имеет ско-
рее побочный эффект8. 

Некоторые авторы делают упор 
не на овеществленность результа-
та работы, а на то, что в работе объ-
ект воздействия изначально носит 
вещественный характер9. На осно-
вании такого утверждения пред-
лагается относить именно к кате-
гории услуг договор об оказании 
услуг телефонной связи, посколь-
ку объектом воздействия высту-
пают телекоммуникационные сиг-
налы, которые невещественны по 
своей сути10.

Тем не менее нельзя рассматри-
вать данный критерий как одно-

значный. В отношении услуг мож-
но приводить различные примеры, 
когда можно обозначить какой-то 
материально выраженный итог по-
сле оказания услуги. Например, 
это нанесение актеру грим на ли-
цо, вставка протеза доктором и т.д. 
Авторы обращают внимание на то, 
что результат от оказания услуги 
формируется в виде эффекта, от-
личающегося от материального ре-
зультата тем, что он не может быть 
возвращен исполнителю, на него не 
может быть обращено взыскание, 
он не может быть использован в ка-
честве факта11.

Это утверждение перекликает-
ся со следующим критерием разгра-
ничения работы и услуги — отдели-
мость результата от деятельности 
исполнителя12. При этом когда мы 
говорим об отделимости, так или 
иначе мы приходим к вопросу ма-
териальности того или иного ре-
зультата. Чтобы понять, какая часть 
работ по ремонту дороги была вы-
полнена, мы изучаем, какое матери-
альное воздействие было указано 
на конкретный участок дороги. На-
пример, выровнен уровень асфаль-
та — от отделимости в физическом 
смысле говорить трудно, но одно-
значно заметно материальное воз-
действие. Также при оказании ряда 
услуг исполнитель передает заказ-
чику некоторые вполне отделимые 
от его деятельности объекты13. На-
пример, при оказании юридической 
или консультативной услуги могут 
появляться различные веществен-

ные элементы, которые необходи-
мы в процессе работы — документы 
и их проекты. Но в данном случае 
авторы отмечают, что самостоя-
тельным объектом прав такие эле-
менты стать не могут, т.е. не могут 
быть вещью (товаром)14. Таким об-
разом, подчеркивается тесная связь 
услуги и исполнителя. Подтверж-
дением изложенному является и  
п. 2 ст. 167 ГК РФ, согласно которо-
му при двусторонней реституции, 
предусматривающей возвращение 
сторон в первоначальное положе-
ние, и когда невозможно возвра-
тить полученное в натуре, сторо-
на, которой была оказана услуга по 
недействительной сделке, обязана 
возместить другой стороне ее стои-
мость в деньгах, а не возвратить ус-
лугу обратно15.

Еще один предлагаемый циви-
листами критерий состоит в том, 
что при выполнении работы глав-
ное значение для заказчика имеет 
результат работы, при оказании ус-
луги — сама деятельность испол-
нителя. Например, нам важно при 
оказании услуг массажиста, каким 
маслом увлажняется кожа, на какие 
точки идет воздействие и т.п. А при 
выполнении работы заказчик не 
вмешивается в оперативно-хозяй-
ственную деятельность подрядчика 
(п. 1 ст. 748 ГК РФ), не может давать 
указания о режиме работы и отды-
ха сотрудников подрядчика и т.п. 
Для подрядчика главное, чтобы ре-
зультат работы был качественным 
и готов к приемке в обозначен-

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» // Российская газета. 2012. 11 июля.  8 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 26 февраля 2015 г. по делу № А32-15839/2013 ; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа  
от  27 июня 2017 г. № Ф01-2184/2017 по делу № А29-8173/2016 и др. // СПС «КонсультантПлюс».  9 Санникова Л.В. Обязательства 
об оказании услуг в российском гражданском праве : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 123.  10 Кузнецова О.А. Гражданско-
правовое регулирование договорных отношений в сфере телекоммуникационных услуг : монография. М., 2018.  11 Шевчен-
ко Л.И. Правовое регулирование договора возмездного оказания оценочных услуг // Современное право. 2016. № 12. С. 96 ;  
Гурин Ю.И. Особенности одностороннего отказа от исполнения договоров подряда и возмездного оказания услуг // Про-
госзаказ.рф. 2017. № 1. С. 38.  12 Гришаев С.П. Договор возмездного оказания услуг: теория и практика применения //  
СПС «КонсультантПлюс».  13 Никитин А.В. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 2013. С. 27.  14 Прибытков И.Г. Указ. соч.  15 Гришаев С.П. Указ. соч. 
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ный срок. Однако проводить раз-
граничение по данному критерию 
порой бывает достаточно трудно, 
поскольку мы сталкиваемся с тол-
кованием содержания права за-
казчика на контроль и надзор за 
ходом и качеством выполняемых 
работ в договоре подряда. 

Современные ученые развива-
ют учения о разграничении работ 
и услуг, предлагая иные критерии. 
Так, интересной представляется 
точка зрения, которая предлагает 
разграничивать исследуемые дого-
воры исходя из характера воздей-
ствия на объекты материальной 
действительности. Предлагается  
классифицировать это воздейст-
вие на три группы:

1) воздействие, которое на-
правлено на создание новой вещи, 
при этом с прекращением суще-
ствования первоначальных (исход-
ных) вещей;

2) воздействие, которое направ-
лено на постоянное или долговре-
менное преобразование имеющихся 
вещей, при этом не предусматрива-
ется прекращение существования 
этих вещей;

3) воздействие, которое име-
ет поверхностный характер и не 
приводит к постоянному или дол-
говременному изменению перво-
начальных вещей (например, убор-
ка территории, мойка механизма 
и т.д.).

Если рассуждать с точки зре-
ния материальности, то все три ви-
да воздействия имеют материаль-
ный результат, который может быть 
проверен на соответствие требо-
ваниям договора. Однако очевид-
но, что перечисленные виды воз-
действия на вещь имеют довольно 
важные отличия. При первом и вто-
ром воздействие исполнителя су-

щественно, серьезно влияет на из-
менение вещи в долговременной 
перспективе. Авторы отмечают, что 
поэтому такие виды воздействия 
зачастую немыслимы без исполь-
зования различных вещей, которые 
преобразуются исполнителем в но-
вую вещь или становятся составной 
частью измененной вещи16.

Результаты воздействия тре-
тьей группы не несут признака дол-
говременности или существенно-
сти физического воздействия на 
вещь, т.е. отмечается «неустойчи-
вый вещественный результат»17. 
Поэтому предлагается воздействие 
в рамках третьей группы с учетом 
кратковременности существования 
их результата относить к услугам. 

Таким образом, услуга в отли-
чие от работы предполагает дей-
ствия, не связанные с воздействи-
ем на вещи либо не направленные 
на постоянное или долговремен-
ное изменение состояния суще-
ствующих вещей. Например, не бу-
дет являться работой хранение, 
направленное на обеспечение со-
хранности вещи, а не на изменение 
ее наличного состояния. Также не 
будут работами перевозка и пере-
носка вещей, предусматривающие 
их перемещение в пространстве. 
Предложенный подход вписывает-
ся в рамки законодательного регу-
лирования. Пункт 1 ст. 703 ГК РФ 
в качестве видов работ прямо упо-
минает изготовление, переработку 
или обработку вещи, что предпола-
гает постоянный или долгосрочный 
характер воздействия.

Следующая правовая пробле-
ма, которая подлежит исследова-
нию, может ли являться объектом 
работы нечто одушевленное. На-
пример, если речь идет о такой ве-
щи, как протез или кардиостиму-

лятор, которые будут внедрены в 
человеческий организм в рамках 
медицинского воздействия врачом. 
Такие воздействия непременно но-
сят долговременный характер. Од-
нако сам по себе человеческий ор-
ганизм как неотъемлемая часть 
индивида по гражданскому зако-
нодательству РФ не может являть-
ся объектом гражданских прав  
(ст. 128 ГК РФ).

Любое воздействие на физи-
ческое лицо в отличие от воздей-
ствия на неодушевленный предмет 
будет иметь менее предсказуемый 
результат. Причины могут носить 
объективный и субъективный ха-
рактер. Объективно любое воздей-
ствие на человеческий организм 
может вызвать непредсказуемые 
результаты. Например, краска для 
волос, наносимая в салоне красо-
ты, может вызвать аллергию и т.д. 
Примером субъективной причины 
можно обозначить ситуацию, ког-
да человек негативно реагирует на 
воздействие и требует его прекра-
тить, к примеру передумывает де-
лать пластическую операцию или 
иную манипуляцию, на которую он 
ранее добровольно дал согласие. 
Имеются и обратные примеры, ког-
да прекращения воздействия тре-
бует исполнитель, например, пони-
мая о серьезности ущерба здоровья 
в рамках воздействия. А раз резуль-
тат не предсказуем, речь идет все же 
об услугах, а не о работах. И по этой 
причине в правовом регулировании 
деятельности по оказанию услуг 
предусматривается возможность 
одностороннего отказа от исполне-
ния договора по требованию любой 
из сторон (ст. 782 ГК РФ). 

Что касается животных, кото-
рые относятся к режиму вещей, то 
здесь также проявляется их оду-

16 Никитин А.В. Указ. соч. С. 32.  17 Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005. С. 29. 
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шевленный характер, который на-
прямую влияет на непредсказу-
емость результата воздействия. 
Мы согласны с авторами, полага-
ющими, что ветеринарную дея-
тельность, осуществляемую в рам-
ках Закона РФ от 14 мая 1993 г.  
№ 4979-1 «О ветеринарии»18 также 

следует относить к услугам19. Исхо-
дя из изложенного, полагаем, что 
объектом работы выступает толь-
ко неодушевленная физически ося-
заемая вещь. 

Подводя итог проведенному ис-
следованию, отметим, что грань меж-
ду работой и услугой очень тонкая. 

В каждом конкретном случае сторо-
нам предлагается проанализировать 
направленность своего договора ис-
ходя из предложенных критериев и 
определить должное правовое регу-
лирование, чтобы избежать возмож-
ной переквалификации договора су-
дом в случае спора. 

18 Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 24. Ст. 857.  19 Никитин А.В. 
Указ. соч. С. 45. 
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Уважаемые авторы!

Просим вас тщательно проверять перед отправкой 
в журнал общую орфографию статей,  

а также правильность написания  
соответствующих юридических терминов  

и наличие необходимой информации. 
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Учитывая, что для исследо-
вания взят сложный эко-
номико-правовой и по-

литический институт, полагаем 
целесообразным раскрытие его со-
держания с определения термина 
«безопасность». Этимология рас-
крывает слово «безопасность» как 
«сохранность, надежность или за-
щищенность»1. То есть в целом это 
такое состояние, которое создает 
благоприятные условия для разви-
тия, исключает негативное воздей-
ствие изнутри и извне. Разделяя 
выделенные выше концептуаль-
ные признаки, необходимо опре-
делиться с их правовым обосно-
ванием, вытекающим не только из 
целей безопасности, но и инстру-
ментов, ее образующих. На этом и 
сосредоточено значительное коли-
чество документов, регламентиру-
ющих обеспечение безопасности, 
но с учетом особого спектра их 
правового регулирования. 

Термин «безопасность» ис-
пользуется в значительном коли-
честве имеющихся сегодня нор-
мативных правовых актов2. Такое 
активное его применение предпо-
лагает унифицированность в рас-
крытии его содержания. Однако 
проведенное нами исследование 
указывает на обратное. Например, 
узкоспециализированные поня-
тия безопасности, затрагивающие 
экономическую сферу, содержатся 
в Федеральном законе от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов», где 
приводится понятие безопасно-
сти пищевых продуктов»3, в Феде-
ральном законе от 21 июля 1997 г.  
№ 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производ-
ственных объектов» определяется 
понятие промышленной безо-
пасности»4, в Законе Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей»5. Ознакомление с этими за-
конодательными актами показало, 
что каждый из вышеотмеченных 
источников вкладывает в рассма-
триваемый институт существен-
но отличающиеся друг от друга 
признаки и характеристики, отно-
ся безопасность к состоянию, ме-
ре, отсутствию риска или свойству. 

Разнообразие подходов, ис-
ходящих от одного субъекта-за-

конодателя, не представляет воз-
можности разобраться с точным 
смыслом рассматриваемого фе-
номена, вложенным в него со сто-
роны государства, в лице уполно-
моченных на то органов. Данное 
положение подтверждается в ре-
зультате изучения Федерально-
го закона от 28 декабря 2010 г.  
№ 390-ФЗ «О безопасности»6, ко-
торый и должен носить импера-
тивно-рекомендательный харак-
тер для всех сфер обеспечения 
безопасности. Однако этот доку-
мент формулирует лишь принци-
пы, т.е. основополагающие идеи и 
направления деятельности в рас-
сматриваемой сфере. Возможно ли 
их правильное определение без вы-
деления концептуальных призна-
ков безопасности? Полагаем, что 
нет. Это и становится первопри-
чиной распространения отличных 
друг от друга подходов при фор-
мулировании понятия безопас- 
ности в конкретных направлени-
ях ее обеспечения, хотя уже недей-
ствующий Закон РФ «О безопасно-
сти» от 5 марта 1992 г. № 2446 1992 г.7  
закреплял унифицированную дефи-
ницию безопасности и определял 
две главных, т.е. фундаменталь-
ных ее идеи. Первая — это харак-
теристика угроз (внутренние и 
внешние). Вторая — соотнесение 
безопасности с определенным со-
стоянием. В целом и мы обращаем 
на это особое внимание, заложен-
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Ст. 769 (утратил силу).
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ная ранее законодательная идея 
не только совпадала с этимологи-
ческим содержанием рассматри-
ваемой категории, но и создавала 
четкую, правильную, унифициро-
ванную позицию в части обеспе-
чения безопасности как в целом, 
так и в отдельных направлениях 
ее реализации. Подчеркнем, что и 
значительное количество норма-
тивных правовых актов в рассма-
триваемой области, действующих 
сегодня, сохраняют ранее зало-
женные характеристики безопас-
ности. Например, эта идея нашла 
свое отражение и в Стратегии на-
циональной безопасности Рос-
сийской Федерации8. Это еще раз 
свидетельствует о необходимости 
придания им правового статуса, 
что повлечет за собой исключение 
имеющихся сегодня правовых кол-
лизий и противоречий в столь зна-
чимой для страны стратегической 
сфере деятельности.

В целом можно констатиро-
вать, что в российском правовом 
поле присутствует неопределен-
ность в юридико-техническом со-
держании понятия безопасности. 
Считаем, что это негативно воз-
действует на все направления ее 
обеспечения, в том числе и в эко-
номической сфере, что порожда-
ет активную дискуссию среди уче-
ных в части определения понятия 
и содержания экономической безо-
пасности. Обусловлено это не толь-
ко сделанным выше выводом, но и 
ее содержанием. Бесспорным явля-
ется тот факт, что экономическая 
безопасность — это неотъемлемая 
часть национальной безопасности 

России. Именно поэтому ее обеспе-
чение выступает в качестве прио-
ритетной функции государства, так 
как уровень экономического разви-
тия создает условия для решения 
социальных, политических, право-
вых задач, а также усиливает ка-
чество противодействия внутрен-
ним и внешним угрозам. В связи  
с этим экономическая безопас-
ность — это многогранное явление, 
что и создает сложности в четком 
его определении. Доктрина перена-
сыщена авторскими подходами по 
дефинированию рассматриваемо-
го термина. В основной своей мас-
се представители науки, понимая 
не только ее доктринальное значе-
ние, предпринимают попытки рас-
смотрения экономической безопас- 
ности через прикладное ее пред-
назначение, предлагая способы и 
средства ее обеспечения.

Так, например, первая груп-
па ученых раскрывает исследуемое 
понятие через родовую, с их точки 
зрения, категорию «национальная 
безопасность» путем включения 
его в уже имеющееся законода-
тельное определение экономиче-
ского интереса9.

Представители второго подхо-
да, интерпретируя анализируемую 
юридико-экономическую катего-
рию как определенное неразрывное 
состояние экономики и власти, осо-
бый акцент делают на целях эконо-
мической безопасности. В качестве 
главенствующей при этом выделя-
ют защиту национальных интере-
сов, достигаемую через социальную 
направленность развития государ-

ства, обеспечение достаточного 
экономического потенциала10.

В рассматриваемом вопросе 
существует и нормативное опреде-
ление экономической безопасно-
сти, в том числе имеющее особую 
ретроспективную природу. В част-
ности, в утратившем юридическую 
силу Федеральном законе от 13 ок-
тября 1995 г. № 157-ФЗ «О государ-
ственном регулировании внешне-
торговой деятельности» в качестве 
основополагающих признаков от-
мечено определенное состояние 
экономики. Его индикаторами вы-
ступали уровень политического, 
социального и оборонного суще-
ствования, прогрессивность раз-
вития России, независимость и не-
уязвимость экономики страны от 
внутренних и внешних угроз11.

Действующий в настоящее вре-
мя нормативный правовой акт, ре-
гламентирующий исследуемую на- 
ми сферу, — Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2017 г.  
№ 208 «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» 
соотносит безопасность с «состо-
янием защищенности»12. Однако в 
отличие от ранее действующих до-
кументов существенной коррек-
тировке подвержена цель эконо- 
мической безопасности. Она ста-
ла носить многоаспектный харак-
тер. Это обеспечение экономиче- 
ского суверенитета страны, защи-
та национальных интересов, а так-
же реализация стратегических на- 
циональных приоритетов государ-
ства. Полагаем, что представлен- 
ная на законодательном уровне  

8 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ.  
2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.  9 Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / под ред.  
Е.А. Олейникова. М., 1997. С. 29.  10 См.: Гаджиева Л.Э. Налогообложение как особый системный инструмент государствен-
ного регулирования экономической безопасности России : дис ... канд. экон. наук. М., 2003. С. 14.  11 Федеральный закон  
от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 1995. № 42.  
Ст. 3923 (утратил силу).  12 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
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тройственность целей, имеющих 
внутреннее методологическое 
единство, свидетельствует о мно-
гоас-пектном, экономико-поли-
тическом содержании экономиче-
ской безопасности. С нашей точки 
зрения, данная позиция и раскры-
вает главную ее сущность, и по 
этой причине она должна быть, 
бесспорно, поддержана.

В целом как доктрина, так и 
имеющееся сегодня законодатель-
ство акцентируют внимание на 
следующих отличительных чертах 
экономической безопасности.

Во-первых, это отнесение ее к 
определенному неподвижному, ста-
тическому состоянию, что обуслов-
лено появлением ранее не извест-
ных угроз.

Во-вторых, целями экономи-
ческой безопасности являются за-
щита экономических интересов 
государства и дальнейшее плано-
мерное развитие экономического 
потенциала страны.

В-третьих, возможность обеспе-
чить экономическую безопасность 
даже при наличии неблагоприят- 
ных внутренних и внешних угроз. 

Отмеченные черты позволя-
ют нейтрализовывать имеющиеся 
сегодня угрозы, своевременно на 
них реагировать и тем самым под-
держивать благоприятные условия 
для жизни граждан13.

Поэтому через содержание вы-
деленных нами признаков рассмо-
трим три наиболее значимые со-
временные угрозы экономической 
безопасности Российской Федера-
ции, сконцентрируя при этом свое 
внимание на внутренних их разно-
видностях.

Мировые кризисные экономи-
ческие явления, а также недруже-
ственная экономическая полити-
ка в адрес России со стороны ряда 
ведущих мировых государств по-
зволяют констатировать, что в ка-
честве одной из внутренних угроз 
экономической безопасности вы-
ступает снижение инвестицион-
ной привлекательности россий-
ской экономики. Проблема кроется 
в преобладании сырьевой направ-
ленности экономической деятель-
ности. То есть обеспечение эконо-
мической безопасности зависит не 
только от объемов добытого сырья, 
а в первую очередь от цен на них на 
мировом рынке. Полагаем, что это 
и стало первопричиной экономи-
ческого кризиса 2014 г. Да и сверх-
высокий уровень криминализации 
этой сферы экономики также вы-
ступает в качестве индикатора ин-
вестиционной привлекательности. 
Например, выявленный факт хи-
щения более тридцати миллиар-
дов рублей из финансовых акти-
вов «Газпрома»14 поставит вопрос 
о дальнейшем вливании капиталов 
со стороны российских и зарубеж-
ных инвесторов в сферу газо- и не-
фтедобычи. Нейтрализация данной 
угрозы возможна в первую очередь 
путем создания прозрачности не 
только отдельных видов экономи-
ческой деятельности, требующих 
инвестиций, но и самого процесса 
инвестирования.

Не менее значимой угрозой яв-
ляется отток капитала из страны. 
Удерживание капиталов внутри 
страны должно выступать в каче-
стве одного из приоритетных на-
правлений обеспечения экономи-

ческой безопасности. В поддержку 
сформулированного вывода мож-
но представить следующие аргу-
менты. 

Во-первых, объемы вывода по-
лученных доходов за рубеж сопо-
ставимы с бюджетами ряда регио-
нов России. Так, в 2018 г. за пределы 
страны было выведено 16 миллиар-
дов долларов15.

Во-вторых, причины отмечен-
ной угрозы носят экономико-пра-
вовой характер. Экономическая 
угроза связана с удешевлением про-
изводимой на территории России 
продукции. Правовая угроза обу-
словлена высокими налогами и эко-
номической неэффективностью за-
конодательства16.

В качестве следующей угро-
зы следует выделить низкий уро-
вень научно-технического потен-
циала, от которого зависят степень 
самостоятельности в части произ-
водства необходимых видов про-
мышленной продукции, а также 
реализация в будущем стратегиче-
ских проектов. Разрушение ранее 
имеющегося потенциала в обла-
сти развития современных науч-
ных технологий лишает государ-
ство возможности самостоятельно 
решать важные государственные 
задачи, в том числе в экономи-
ке. Российская Федерация стол-
кнулась с заявленной проблемой 
в процессе введения антироссий-
ских санкций. Важно отметить, что 
деструктивное поведение партне-
ров России негативно повлияло на 
обеспечение не только экономи-
ческой, но в целом и националь-
ной безопасности. Это послужило 
причиной развития нового этапа, 

13 См.: Прудиус Е.В. О понятии и системе экономической безопасности // Законодательство и экономика. 2008. № 1. С. 34–39.
 14 Отец сенатора Арашукова задержан за хищение газа на 30 млрд рублей у «Газпрома». URL: htpps://kommersant.ru/
doc/3868032 (дата обращения: 01.02.2019).  15 Доклад о денежно-кредитной политике. 2017. № 4. URL: https://www.cbr.
ru/Collection/Collection/File/7828/2017_04_ddcp.pdf (дата обращения: 01.02.2019).  16 См.: Загашвили В.С. Всемирная тор-
говая организация перед лицом новых вызовов // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 7. С. 14–27.
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именуемого как импортозамеще-
ние. Начиная с 2015 г. работа по за-
мещению импортной продукции 
российской проводится по двум 
направлениям. В рамках первого 
введены ограничительно-запрети-
тельные меры по ввозу на террито-
рию государства продукции, про-
изведенной за ее пределами. При 
этом меры, направленные на его 
реализацию, включают в себя в том 
числе и применение уголовно-пра-
вовых механизмов. Например, в 
Уголовном кодексе РФ установле-
на ответственность за контрабанду 
алкогольной продукции и (или) та-
бачных изделий (ст. 2002 УК РФ)17.

Второе направление включает 
в себя стимулирование националь-

ной промышленности. Сегодня 
имеется значительное количество 
нормативных правовых актов, 
определяющих особые экономиче-
ские условия для развития отдель-
ных отраслей национальной эко-
номики, ранее сильно зависящих 
от импортной продукции или тех-
нологий. Например, Государствен-
ная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы18.

Подводя итог проведенному 
исследованию, хотелось бы под-
черкнуть, что выделенные угро-
зы представляют собой авторскую 
позицию в части определения наи-

более значимых и созданных вну-
три самого государства по причине 
наличия благоприятных условий 
для их детерминирования. Пола-
гаем, что особое влияние на появ-
ление новых или видоизменение 
уже имеющихся угроз оказывают 
политико-экономические процес-
сы, происходящие как на площад-
ке всего мирового сообщества, так 
и на территориях отдельных го-
сударств. В связи с этим уровень 
противостояния современным 
угрозам экономической безопас-
ности напрямую зависит от уровня 
оперативного реагирования и при-
нимаемых мер противодействия 
экономического, социального, по-
литического и правового толка. 

17 Статья 2002 УК РФ «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» введена Федеральным законом от  
31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изде-
лий» // СЗ РФ. 2015. № 1 (ч. I). Ст. 83.  18 Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 2012. № 32. Ст. 4549.
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Как известно, любое ис-
следование сопровожда-
ется решением как мини-

мум двух интеллектуальных задач. 
Во-первых, требуется ясно и чет-
ко определить ключевые понятия и 
придать соответствующим терми-
нам строго фиксированный смысл, 
заданный для достижения постав-
ленной познавательной цели. Во-
вторых, поскольку определение 
или дефиниция всегда представ-
ляют собой своего рода соглаше-
ние об употреблении некоторого 
термина в устойчивом, постоян-
ном значении, постольку необхо-
димо дать обоснование использу-
емых формулировок, т.е. показать, 
под влиянием каких идей и концеп-
ций они были выработаны. По сло-
вам Гегеля, научное мышление зна-
ет лишь основания и выведенное из 
оснований1. По мнению И. Канта, 
номинальной дефиницией являет-
ся та, которая достаточна для раз-
личения объекта от всех остальных 
объектов и вытекает из полного и 
точного объяснения2. 

Принимая указанные положения 
в качестве исходных, определим, что 
правоограничения в гражданском 
праве представляют собой редукцию 
(уменьшение, ослабление) правомо-
чий субъектов в сфере прав и обязан-
ностей частных лиц в их взаимоот-
ношениях между собой, отвечающую 
принципам равенства, формальной 
определенности закона, необходи-
мости и соразмерности.

В таком нашем определении мы 
стремимся подчеркнуть три мето-
дологически главных момента, су-
щественных для уяснения природы, 
проявления и социально-правового 
смысла правоограничений в граж-
данском праве. 

В первую очередь это существо-
вание различий в сфере действия 
частного и публичного права. На-
пример, понятие правоограниче-
ний на первый взгляд проще ассо-
циировать с чьими-то властными 
полномочиями и принудительной 
силой, нежели с интересующей нас 
областью, где, по мнению И. Канта, 
во всей полноте проявляется «свой-
ство человека быть своим соб-
ственным господином (sui iuris)».

Однако из знаменитой форму-
лы Ульпиана о публичном и част-
ном праве И. Кант вывел смысл, 
из которого усматривается не ме-
нее выраженная реальность пра-
воограничений и в частноправо-
вой сфере:

«1. Будь человеком, действую-
щим по праву (honeste vive). Право-
вая честность (honestas iuridica) со-
стоит в следующем: надо сохранять 
в отношениях с другими свое до-
стоинство как человека; этот долг 
выражен в положении: «Не будь 
лишь средством для других, будь 
для них также и целью». Этот долг 
будет в дальнейшем объяснен на-
ми как обязательность, основанная 
на праве человечества в нашем соб-
ственном лице (lex iusti). 

2. Не поступай с кем-либо не 
по праву (neminem laede), даже ес-
ли тебе ради этого надо будет пре-
кратить всякую связь с остальны-
ми и избегать всякого общества 
(lex iuridica). 

3. Вступай (если ты не можешь 
избежать всякой связи с другими) 
в такое сообщество с ними, в ко-
тором каждому может быть со-
хранено свое (suum cuique tribue). 
Последняя формула, если ее пере-
вести как «воздай каждому свое», 
была бы нелепостью; ведь нельзя 
кому-то дать то, что у него уже есть. 
Так что если искать в ней смысл,  
то она должна звучать так: «Займи 
такое положение, в котором каждо-
му может быть гарантировано свое 
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в отношении любого другого» (lex 
iustitiae)3. 

Итак, поступок «по праву» 
предполагает, что правом поддер-
живаются мои собственные грани-
цы, которые я устанавливаю сам для 
себя, чтобы всегда сохранять нечто 
«свое», включая достоинство, врож-
денное каждому человеку. 

Возвращаясь к нашей дефини-
ции, далее отмечаем еще один ме- 
тодологически существенный мо-
мент — это высокая степень рас-
пространенности и широта явлений 
гражданско-правового характера.  
Так, гражданские права и обязанно-
сти затрагиваются в системах иму-
щественного договорного, коммер- 
ческого права, обязательств из при-
чинения вреда, семейного и трудо-
вого права, а также в тех случаях, 
когда решение публично-правовых  
вопросов имеет определяющее зна- 
чение для гражданских прав и обя-
занностей. Следовательно, в обо-
значенном нами исследователь-
ском контексте разграничение прав 
на вещные и обязательственные не 
является релевантным. 

Среди методологически важ-
ных моментов, отраженных в на-
шей дефиниции правоограниче- 
ний, назовем подчиненность док-
трине верховенства права в той ее 
трактовке, которая закреплена Кон-
ституцией Российской Федерации 
и в настоящее время формируется 
в первую очередь в качестве судеб-
ной доктрины, в процессе разреше-
ния споров о праве. 

Подводя итог, мы можем ска-
зать, что методологическая плат-
форма сформулированной нами 
дефиниции правоограничений в 
российском гражданском праве 
включает в себя постулаты общей 

теории права; конституционный 
принцип верховенства права, ле-
жащий в основе правовой системы 
Российской Федерации; а также его 
реализацию в российской судеб-
ной доктрине верховенства права, 
которая в настоящее время посте-
пенно развивается судебной прак-
тикой, в том числе по гражданским 
делам и делам по разрешению эко-
номических споров. 

Поскольку целевые рамки на-
стоящей статьи исключают воз-
можность всестороннего анализа  
упомянутых методологических ос-
нований, остановимся лишь на 
кратком описании их отдельных 
фрагментов. При таком подходе 
последовательность дальнейше-
го изложения будет произвольной 
с привлечением научной и учебной 
юридической литературы, ибо, как 
верно утверждал Гегель, «наука со-
стоит в том, что ткутся мнения из 
мнений»4. 

Руководствуясь данным тези-
сом, который представляется нам 
бесспорным, начнем именно с мне-
ния, обстоятельно аргументирован- 
ного в монографическом иссле-
довании Ю.Н. Андреева по тео-
ретическим и практическим про-
блемам ограничения гражданских 
прав. «Ограничение прав, — пишет  
Ю.Н. Андреев, — это установление 
границ (пределов) их реализации и 
осуществления, предусмотренных 
законом в публичных и частных 
интересах, сдерживающих (стесня-
ющих) полномочия правооблада-
телей с помощью ограничительных 
мер (запретов, обязываний, прио-
становления и т.п.) с целью гармо-
ничного сочетания общественных, 
государственных и частных инте-
ресов»5.

Ссылаясь на известного фило-
софа В.С. Соловьева, полагавше-
го, что сущность права состоит в 
равновесии двух нравственных ин-
тересов: личной свободы и обще-
го блага, Ю.Н. Андреев утверждает, 
что «конечной целью ограничений 
прав является гармоничное сочета-
ние (удовлетворение) индивидуаль-
ных и общественных потребностей, 
интересов, такое урегулирование 
(ограничение) поведения отдельной 
личности, которое не позволяло бы 
нарушать права других участников 
общественных отношений, интере-
сы общественного правопорядка»6. 

Как видим, в определении пра-
воограничений и их целевой на-
правленности названный автор 
исходит из идей баланса и пропор-
циональности, соотносимых с из-
вестными представлениями о пра-
вовой справедливости. 

Помимо общетеоретических 
положений, в работе Ю.Н. Андре-
ева дается анализ конкретных те-
оретических и практически значи-
мых аспектов ограничения личных 
неимущественных прав граждан 
России, ограничения прав земель-
ных собственников, а также рас-
сматриваются категория «злоупо- 
требление правом» и границы (пре-
делы) осуществления субъектив-
ных гражданских прав, вопросы 
соотношения ограничения прав пу-
бличного и частного собственника 
с ограниченными вещными права-
ми, в том числе сервитутами. 

В целом монографию Ю.Н. Ан-
дреева считаем одним из важных 
свидетельств возросшего в послед-
нее десятилетие научного интере-
са к многоаспектной проблематике 
правоограничений в гражданском 
праве. 

3 Там же. С. 179–181.  4 Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. Кн. 1. СПб. : Наука, 1993. С. 79.  5 Андреев Ю.Н. Огра-
ничения в гражданском праве России. СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. С. 13.  6 Там же. С. 13–14.
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Отметим, что ее конституцион-
ные основы получили закреп-ление 
в так называемой жесткой части 
Конституции Российской Федера-
ции, возможности реформирова-
ния которой строго ограниченны, 
откуда следует, в частности, вывод 
об особой историко-культурной и 
социально-правовой значимости 
норм, включенных в данную главу. 

Итак, в силу ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации 
права и свободы человека и граж-
данина могут быть ограничены фе-
деральным законом в целях защи-
ты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Согласно правовой позиции 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, неоднократно 
изложенной им в своих решени-
ях, защита конституционно зна-
чимых ценностей предполагает, 
как это следует из ч. 3 ст. 17, ст. 19,  
ч. 2, 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56 Конституции 
Российской Федерации, возмож-
ность разумного и соразмерного 
ограничения прав и свобод чело-
века и гражданина при справед-
ливом соотношении публичных и 
частных интересов, без умаления 
этих прав и свобод; соответствую-
щие правоограничения оправды-
ваются поименованными в ст. 55 
Конституции Российской Федера-
ции публичными интересами, если 
они обусловлены именно такими 
интересами и способны обеспе-
чить социально необходимый ре-
зультат; при определении усло-
вий реализации фундаментальных 
прав и их возможных ограничений 

федеральный законодатель дол-
жен, исходя из принципа равен-
ства и вытекающих из него крите-
риев разумности, необходимости 
и соразмерности, обеспечивать ба-
ланс конституционных ценностей, 
а также прав и законных интере-
сов участников конкретных право-
отношений (курсив мой. — О.Л.)7.

В приведенных выше положе-
ниях Конституции Российской Фе-
дерации и актах их официально-
го толкования нами усматриваются 
преемственность, современное раз-
витие и текстуальное воплощение 
правовых идей и ценностей, суще-
ствовавших на уровне отечествен-
ного правосознания еще в досовет-
ский период. В то время, например, 
идея соразмерных правоограниче-
ний во имя всеобщего блага, уста-
навливаемых не произвольно, а на 
определенных принципах, притом 
без подавления воли и интересов 
индивида, была показана в одном 
из наиболее авторитетных учебни-
ков, предназначенных для юриди-
ческого самообразования. Там со-
держалось указание, что все право 
существует для людей и через лю-
дей, но все они не одинаковы, а по-
рой и противоречивы, конфлик-
тны в своих интересах, желаниях 
и целях, а стало быть, для разви-
тия и процветания общества необ-
ходим некий компромиссный поря-
док. «Каждый должен жертвовать 
долею своей естественной свобо-
ды для того, чтобы другие могли су-
ществовать рядом и наравне с ним. 
… Правовой порядок определяется 
интересами целого… но целое со-
стоит из живых членов, членами же 
являются отдельные люди и подчи-
ненные союзы людей. Чтобы целое 

преуспевало, членам должна быть 
предоставлена такая мера свободы, 
какая требуется для развития ин-
дивидуальной жизни. Отыскание 
правильного пути между обоими 
противоположными началами… со-
ставляет трудную задачу правооб-
разования» (курсив мой. — О.Л.)8.

Добавим, что не менее сложна 
и задача судебного отыскания по-
добного баланса в процессе разре-
шения того или иного конкретного 
спора о праве. Как мы уже отмеча-
ли выше, на множество возникаю-
щих в связи с этим теоретических 
и практических вопросов призва-
на ответить формирующаяся в на-
стоящее время судебная доктрина 
верховенства права. 

По образному выражению 
Г.А.Гаджиева, она «все же проби-
вается, как трава сквозь асфальт, и 
тянется к солнцу»9. На практике не 
без трудностей приходится прео-
долевать противоречие между но-
выми принципами верховенства 
права и устаревшими элементами 
российской правовой традиции, 
ориентированной на верховенство 
закона. «Зачем обсуждать закон — 
правовой он или нет? Его надо не-
укоснительно выполнять. Главное, 
чтобы не было бессилия государ-
ственной власти»10. 

Между тем именно верховен-
ство права предполагает не фор-
мальное, но справедливое правосу-
дие, когда в поиске справедливого 
решения требуется сбалансировать 
различные социальные интересы с 
учетом в том числе неюридической 
действительности с применением 
экономических, социальных, этиче-
ских рассуждений. Таким образом, 
умение точно определить в конкрет-

7 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 727-О // СПС «КонсультантПлюс».  
 8 Регельсбергер Ф. Общее учение о праве : пер. И.А. Базанова ; под ред. проф. Ю.С. Гамбарова. М. : Т-во И.Д. Сытина, 1897. 
XIV. С. 2–5.  9 Гаджиев Г.А. Российская судебная доктрина верховенства права: двадцать лет спустя // Доктрины Правового 
Государства и Верховенства Права в современном мире : сборник статей. М. : Юстицинформ, ЛУМ, 2013. С. 220.  10 Там же.  
С. 219, 223.
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ном деле пропорцию правоограни-
чений является частью юридиче-
ской гносеологии и универсальным 
методом судебного познания.

Считаем, что дальнейшее ис-
следование правоограничений в 
гражданском праве в методологи-
ческом поле, обозначенном нами 

в настоящей статье, имеет опреде-
ленные перспективы как в теоре-
тическом, так и в практическом от-
ношении. 
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Актуальность правозащит-
ной деятельности Уполно-
моченного по защите прав 

предпринимателей (далее — инсти-
тут Уполномоченного) обусловлена 
ограниченностью исполнения пол-
номочий и недостаточными дей-
ствиями в достижении принципа до-
верия и социального результата в 
отношении индивидуальных пред-
принимателей. В связи с этим следует 
раскрыть правовую природу катего- 
рии «правозащитная деятельность».

Исходя из понимания автора-
ми (Л.Н. Завадская, О.В. Иванов, 
З.В. Ромовская, Б.Ю. Тихонова)1, 
«защита — это те меры, которые 
предпринимаются в случаях, ког-
да права и свободы человека на-
рушены или оспорены»2, правоза-
щитная деятельность относится к 
защите и восстановлению прав по-
терпевшей стороны. 

Однако позиции ученых-пра-
воведов А.А. Баукена, Н.В. Витрука, 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Стремоухо-
ва указывают на систему правоот-
ношений, в том числе самозащи-
ту прав и законных интересов, суть 
которых выражена в юридическом 
поведении в достижении обще-
ственно полезного (социального) 
результата. По существу, указанные 
правоотношения выражены право-
обеспечением, в том числе мерами 
уведомительного, упредительного 
свойства и профилактики. Следова-

тельно, правозащитная деятельность 
содержит правообеспечительные и 
правозащитные меры, которые долж-
ны взаимно коррелировать в дости-
жении принципа доверия и гаранта 
защиты прав, эффективности соци-
ального результата. В актуализации 
данного утверждения представим 
правовые основы правозащитной де-
ятельности, отражающие комплекс 
юридических действий института 
Уполномоченного.

На основании ст. 2 Федерально-
го закона от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ  
«Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон 
№ 78-ФЗ)3 институт Уполномочен- 
ного обеспечивает «гарантии го-
сударственной защиты прав и за-
конных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности в 
соблюдении указанных прав орга-
нами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления 
и должностными лицами на взаим-

ной основе». Правозащитная дея-
тельность Уполномоченного выра-
жена следующими компонентами: 
защитой прав субъектов предпри-
нимательства, контрольной дея-
тельностью при взаимодействии с 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния (ч. 2 ст. 5 Закона № 78-ФЗ), вза-
имодействием с институтами граж-
данского общества, в том числе с 
союзом предпринимателей, фон-
дом поддержки предприниматель-
ства. Следовательно, институт осу-
ществляет «представительские и 
экспертные функции» (ч. 2 ст. 7 За-
кона № 78-ФЗ).

На основании Конституции Рос-
сийской Федерации4 и комплекса  
нормативно-правовых актов пра-
возащитная деятельность Упол-
номоченного выражена правом на 
обращение в суд (ч. 4 ст. 4 Закона  
№ 78-ФЗ) с жалобой на нарушение 
прав индивидуальных предприни-
мателей; оспариванием норматив-
ных правовых актов / решений в слу-
чае их незаконности на основании 
нормы ч. 1 ст. 48 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее — Закон  
№ 131-ФЗ)5.

В результате анализа автор-
ских позиций и правовых источ-
ников, позволяющих раскрыть 
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1 Сологуб А.Ю. Понятие «правовая защита» // Юридические науки. Теория и практика общественного развития. 2013. № 5.  
С. 351–354.  2 Мархгейм М.В. Правозащитная деятельность публичных структур в Российской Федерации : монография. 
Ростов н/Д : Ростиздат, 2006. С. 111.  3 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  4 Статьи 8, 9, 29, 33–36, 45, 46 Конституции 
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правовую природу, предлагаем 
следующую авторскую формули-
ровку правопонимания исследуе-
мой категории: «Правозащитная 
деятельность — это правоотноше-
ния, выраженные комплексом вза-
имно коррелирующих правообе-
спечительных и правозащитных 
мер при взаимодействии с судеб-
ными, государственными / муни-
ципальными и институтами граж-
данского общества в достижении 
принципа доверия, гаранта и со-
циального результата в отноше-
нии индивидуального предприни-
мательства».

Особенности правозащитной 
деятельности Уполномоченным 
предпринимательства выражены 
в силу межотраслевого правового 
статуса индивидуального предпри-
нимателя, защита гражданских и 
предпринимательских прав регла-
ментирована нормами ГК РФ6 как 
признание, восстановление права; 
обжалование сделок, нормативных 
актов; возмещения убытков, ком-
пенсации материального и мораль-
ного вреда, взыскания неустойки; 
самозащита своего имущества. 

Решение, принятое в админи-
стративном порядке, может быть 
обжаловано Уполномоченным в 
суд (ч. 6 ст. 4 Закона № 78-ФЗ). Так, 
институт Уполномоченного предъ-
являет требования в арбитражные 
суды о признании недействитель-
ными нормативных правовых ак-
тов государственных (например, 
решения налоговых органов по ак-
там выездных налоговых прове-
рок) и муниципальных органов7. 

Меры административного харак-
тера предполагают штрафы за не-
представление доказательств, за 
неисполнение определений о при-
менении обеспечительных мер, 
за неисполнение действий, ука-
занных в исполнительном листе8. 
При этом в разрешении конфлик-
тов не всегда наблюдается восста-
новление прав потерпевшего ин-
дивидуального предпринимателя. 
Так, в отношении правонарушите-
ля судом в решении назначено на-
казание в виде административного 
штрафа без указания мер восста-
новления прав. По существу, за-
щита прав реализована не в пол-
ной мере, лишь в защиту нормы. 
Например, удовлетворение иска с 
назначением административного 
штрафа в нарушении ст. 14.42 Ко-
АП РФ в отношении требований к 
условиям заключения договора по-
ставки продовольствия суд имеет 
право защитить лишь публичные 
права при необходимости обеспе-
чения общественной безопасно-
сти. Другой пример: в нарушении 
ст. 166 ГК РФ в отношение оспо-
римых и ничтожных сделок в ч. 4 
суд9 имеет право защитить толь-
ко публичные права при необхо-
димости обеспечения обществен-
ной безопасности. По существу, 
такие административные меры но-
сят двоякий признак — каратель-
но-упредительный.

Очевидно, что особенности 
правозащитной деятельности10 ин-
ститута Уполномоченного отно-
сительно конституционных, граж-
данских и предпринимательских 

прав обусловлены императивом 
защиты прав компенсационного 
свойства в связи с экономической 
спецификой упущения выгоды, не-
предвиденных транзакционных 
затрат, повышения рисков пред-
принимательской деятельности. 
Отсутствие восстановления прав 
в виде компенсации в связи с про-
ведением проверок согласно ст. 20 
Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» позволяет сделать 
вывод, что полноценность право-
защитных действий должна выра-
жаться в достижении результатов 
судебного и исполнительного про-
изводства карательных и защит-
ных мер компенсационного свой-
ства.

По данным доклада РССП11 
представлен рейтинг проблем при 
контрольно-надзорный деятель-
ности (рис. 1), среди которых зна-
чительную долю (51,7%) составля-
ют новые требования. Очевидны 
недостаточная правовая грамот-
ность и правовой нигилизм ин-
дивидуальных предпринимателей. 
В данном случае актуализация 
правообеспечительной деятель-
ности Уполномоченного должна 
выражаться в просветительской 
деятельности для индивидуаль-
ных предпринимателей согласно 
ч. 5 ст. 1 Закона № 78-ФЗ как од-
на из форм правозащитной дея-
тельности.

6 Статья 12 гл. 2 ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс».  7 Пункт 2 ст. 29 АПК РФ // СПС «КонсультантПлюс».  8 Часть 9 ст. 66  
АПК РФ, ч. 2 ст. 96 АПК РФ, ч. 4 ст. 156 АПК РФ, ст. 331 АПК РФ, ч. 2 ст. 332 АПК РФ. Размер и порядок наложения таких штрафов 
определяются ст. 119–120 АПК РФ // СПС «КонсультантПлюс».  9 Часть 75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  10 Курбатов А. Защита прав и законных интересов предпринимате- 
лей в публичных отношениях: порядок реализации и проблемы правоприменения // Российское право. 2013. № 1. С. 1–45.  
 11 Доклад «О состоянии делового климата в России в 2014–2017 году». М., 2018. С. 79. URL: https://www.media.rspp.ru/document/  
(дата обращения: 12.01.2019).
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В результате анализа деятель-
ности контрольно-надзорных орга- 
нов в отношении индивидуального  
предпринимательства на 2017 г.  
выявлено, что 1/3 (18%) дел отно-
симы к злоупотреблению доми-
нирующим положением, недобро- 
совестной конкуренции. Поэтому  
предлагается внести в ст. 4 Феде- 
рального закона от 26 июля 2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкурен- 
ции» (далее — Закон № 135-ФЗ)12  
принцип «Необоснованные конку-
рентные преимущества». Данный 
принцип позволит разграничить  по- 
нимание «экономические конку- 
рентные преимущества» (например, 
уникальность товара / услуги, брен-
да, конкурентоспособность по цене  
и т.д.) от «неэкономические» (как 
картельный / ценовой сговор, при-
менение административного и кор-
рупционного ресурса, в том чис-
ле согласно ст. 4 п. 8–14 Закона  
№ 135-ФЗ). 

В свою очередь, в силу меж-
отраслевого правового статуса ин-

дивидуального предпринимателя 
присутствует угроза злоупотребле-
ния гражданским правом, а также 
должностными лицами. Поэтому 
в отношении объектов контроль-
но-надзорной деятельности пред-
лагается выделить принцип в ч. 1 
ст. 10 ГК РФ, а именно применить 
формулировку в ч. 1 ст. 10 ГК РФ:  
«Не допускается использование 
гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции, а также созда-
ние потенциальности наступления 
правонарушения / или нанесения 
вреда / или рисков / или убытков», 
тем самым привести в соответ-
ствие ч. 1 ст. 10 ГК РФ к ч. 9 ст. 4  
№ 135-ФЗ, в том числе в соответ-
ствие с нормами (ст. 15–18) Феде-
рального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ «О государственной граж- 
данской службе Российской Феде-
рации»13. 

Предложенные рекоменда-
ции позволят полноценно осуще- 
ствлять правозащитную деятель-
ность институтом Уполномочен- 

ного индивидуальных предпри-
нимателей в силу социально-эко-
номической значимости индиви-
дуального предпринимательства:  
в создании рабочих мест, соци-
ального обслуживания, обеспече-
нии ВРП. 

Так, на примере Псковской 
области институтом Уполномо-
ченного на 2017 г. представлены 
коллективные обращения за вос-
становлением прав предпринима-
телей, в том числе 61% ИП14. Из них 
положительно решенные дела со-
ставили 25% в пользу предприни-
мателей. За период 2015–2017 гг. по 
Псковской области динамика име-
ет отрицательный тренд (рис. 2) по 
причине ограниченности исполне-
ния полномочий (ст. 4 № 78-ФЗ), ко-
торые сведены лишь к содействию 
и представительству интересов.  
В норме не предусмотрены полно-
мочия в области обеспечительных 
и уведомительных мер (например, 
в виде предупреждений, предписа-
ний, уведомлений).

Рис. 1. Динамика проблем соблюдения прав предпринимательства  
при контрольно-надзорной деятельности органов 

12  Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  13 Федеральный за-
кон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
 14 Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области в 2017 г.  
URL: https://www.sobranie.pskov.ru/files/documents/Doklad_Upolnomochennogo.docx.
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Лишь на основании норм ст. 4 и 
5 указанного закона Уполномочен-
ный имеет права обжаловать судеб-
ный акт, в том числе приостановить 
судебное производство в виде пред-
писания (п. 5 ч. 1 ст. 5 № 78-ФЗ). Вве-
дение процессуальных действий на 
основе принципов доказательно-
сти, допустимости, относимости,  
по нашему мнению, позволит уй-
ти от так называемого «посредни-
чества», восполнить и актуализиро-
вать правозащитную роль института 
Уполномоченного. В связи с этим 
предлагается привести ст. 4 в соот-
ветствие с ч. 1 ст. 2 № 78-ФЗ допол-
нением полномочия о вынесении 
(экспертов Института) предписа-
ний в защиту и восстановление прав, 
ввести п. 8 ч. 5 ст. 4, в частности: 
«Направить предписание о недопу-
стимости нарушений лицу, вино-
вному в нарушении прав и законных 
интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности».

В качестве положительной прак-
тики в августе 2017 г. в отношении 
одной из медицинских организаций 

г. Пскова прекращена внеплановая 
проверка. Уполномоченный уста-
новил признаки нарушения (ст. 25  
№ 135-ФЗ), анонимности и недосто-
верности сведений заявителя, умыс-
ла недобросовестных конкурентов. 

В марте 2017 г. Уполномочен-
ным представлено заключение (на 
основании ст. 46, 48, 69 ГПК РФ) о 
несоответствии величины арендной 
платы за недвижимое имущество 
федеральным стандартам. В резуль-
тате апелляционным судом было вы-
несено постановление о признании 
недействительным уведомления го-
сударственного учреждения о по-
вышении арендной платы и об уста-
новлении обязанности учреждения 
произвести расчет арендной платы. 

Несмотря на положительный 
результат, судебные тяжбы пред-
принимателя спровоцировали пред-
принимательские риски и упущения 
экономической выгоды, другими 
словами, материальный ущерб, ко-
торые, по сути, требуют компен-
сации, что в решении суда не усма-
тривается. Отсюда напрашивается 

вывод лишь о защите и восстанов-
лении прав, но без компенсационно-
го свойства. Очевидно, что согласно  
ст. 181 АПК РФ заявитель — потер-
певшая сторона имеет право обжа-
ловать решение или согласно ст. 4 
АПК РФ подать иск на возмещение 
материального ущерба, но требует 
дополнительных рисков от предпри-
нимателя. Поэтому данная проблема 
требует внесения уточнений в нор-
мы законов № 294, № 78 и АПК РФ.  
При этом на основе рассмотренных 
ежегодных отчетов Уполномоченно-
го за период 2015–2017 гг. наблюда-
ется недостаточная деятельность в 
отношении индивидуальных пред- 
принимателей, что подтверждает 
низкую результативность правоза-
щитной деятельности (рис. 2). По-
этому уместно актуализировать и 
привести в соответствие со ст. 4 
Федерального закона от 24 июля  
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»15  
ч. 4 ст. 4 областного закона16 Псков-
ской области. В частности, внести в 

Рис. 2. Тренд на понижение правозащитной деятельности Уполномоченного

15 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  16 Закон Псковской области об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Псковской области от 9 ноября 2012 г. № 1217-оз (с изм. от 10.02.2014) // СПС «Консультант-
Плюс».
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ч. 4 ст. 4 уточнение: «Обеспечение 
равенства субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том 
числе индивидуальных предприни-
мателей, в том числе при рассмо-
трении их заявлений / или жалоб…» 
Данное предложение позволит раз-
решить «остаточный и дискримини-
рующий принцип» в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей 
при правозащитной деятельности 
Уполномоченным. 

В заключение сформулиру-
ем основные положения. Осущест-
влена попытка раскрыть правовую 
природу категории «правозащит-
ная деятельность» в целях объек-
тивного правопонимания и при-
знаков правообеспечения и защиты 
прав предпринимателей. Выявле-
ны особенности судебной и адми-
нистративной форм защиты, свой-
ства юридических действий как 
«представительские и экспертные 
функции» Уполномоченного; осо-
бенности взаимодействия с госу-
дарственными / муниципальными 

органами контрольно-надзорной 
деятельности в качестве запросов, 
сотрудничества, в целом комплекс 
правообеспечительных и правоза-
щитных мер. В свою очередь, выяв-
лена проблема отсутствия защиты 
прав компенсационного свойства 
по итогам контрольно-надзорной 
деятельности в отношении пред-
принимательства. Представлен ряд 
проблем и предложений по их оп-
тимизации. В частности, в отно-
шении норм: ст. 4 № 135-ФЗ о вне-
сении принципа «необоснованные 
конкурентные преимущества», 
включение формулировки «систе-
матически профессиональную дея-
тельность, приносящую прибыль» 
в ч. 5 ст. 4 Закона № 135-ФЗ, ч. 1 
ст. 10 ГК РФ о дополнении форму-
лировки «создание потенциально-
сти наступления правонарушения /  
или нанесения вреда / или рисков / 
или убытков». На примере Псков-
ской области анализ снижающей 
динамики защиты прав ИП инсти-
тутом Уполномоченного позволил 

выявить проблему ограниченно-
сти исполнения полномочий и вне-
сти предложение о приведении ст. 4 
в соответствие со ст. 2 № 78-ФЗ до-
полнением полномочия вынесения 
предписаний о недопустимости на-
рушений. Дано подтверждение те-
зиса «отсутствие восстановления 
прав компенсационного свойства» 
и необходимости поправок норм 
законов № 294, 78 и АПК РФ. Дано 
подтверждение в отношении сни-
жающего тренда в силу примене-
ния принципа «остаточности» и 
низкой актуальности в защите прав 
индивидуальных предпринимате-
лей и предложены рекомендации в 
ч. 4 ст. 4 областного закона Псков-
ской области. В целом на основе 
выявленных положений, проблем 
и предложений следует императив 
корреляции правообеспечительных 
и правозащитных мер во избежание 
«представительских и экспертных 
функций» Уполномоченным как га-
рантом защиты прав индивидуаль-
ных предпринимателей. 
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Как известно, этика юриста 
обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие юри-

стов в различных направлениях 
юридической деятельности. Мо-
рально-этические нормы, закре-
пленные в федеральных законах и 
профессиональных кодексах, опре-
деляют профессиональное созна-
ние и поведение юриста во время 
службы и вне ее. В этом случае воз-
никает вопрос об актуальности са-
мого морально-нравственного со-
держания норм, определяющих 
действенность или бездействен-
ность морально-этических кодек-
сов внутри профессионального 
коллектива, группы или сообще-
ства в целом. Этот аспект также 
находит отражение во взаимоот-
ношениях юристов с обществом в 
целом. При изучении текстов про-
фессиональных кодексов субъек-
тов юридической деятельности 
бросается в глаза различие меж-
ду реальным морально-нравствен-
ным содержанием представителей 

юридических профессий и мораль-
но-этическими требованиями, за-
крепленными в профессиональных 
кодексах.

За последнее время вопросам 
соблюдения профессиональной 
этики государственных служащих 
в Российском государственном ап-
парате придается особое значе-
ние. В фокусе внимания общест- 
ва (с 2008 по 2018 г.) оказывает-

ся антикоррупционная политика 
государства1. Это стало особенно 
важным явлением в условиях из- 
менения международного положе-
ния Российской Федерации после 
2014 г.2 

Наложение санкций на Россий-
ское государство коснулось всех 
сфер государственной службы,  
в том числе и правоохранительных 
органов. В этих условиях особое 
значение приобрела ротация ка-
дрового состава. По известной ав-
тору информации, неугодные лица 
легко смещаются, увольняются по 
формальным причинам несоответ-
ствия их морально-нравственным 
требованиям3. Так, в случае ненад-
лежащего вида (прихода на работу 
неугодного руководству государ-
ственного служащего без формы) 
служащий может быть уволен как 
лицо, неуважительно относящее-
ся к атрибутам правоохранитель-
ных органов. В этом случае нали- 
цо смешение понятий «этика» и 
«этикет», где этика имеет от- 
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1  За получение взяток и совершение преступлений начиная с 2012 г. были лишены должностей, свободы и имущества, при-
обретенного противозаконным способом: чиновница Министерства обороны Е. Васильева (2012 г.), которая прокручивая 
коррупционные схемы, нанесла ущерб государству на 650 миллионов рублей; зам. начальника управления собственной 
безопасности Следственного комитета А. Ламонов, которого обвиняли в освобождении из-под стражи криминального ли-
дера, известного как «Итальянец»; губернатор Кировской области Никита Белых за взятку в 400 тысяч евро; глава Коми  
В. Гайзер (2015 г.), который организовал преступную группировку; губернатор Сахалинской области А. Хорошавин, которого 
обвиняли в коррупционных махинациях на сумму более 500 миллионов рублей (2015 г.); генерал-лейтенант Д. Сугробов, 
руководитель антикоррупционным управлением МВД, его обвинили в создании преступного сообщества (2014 г.). В 2013 г. 
был арестован мэр Ярославля Е. Урлашов. Его заподозрили в вымогательстве 14 миллионов рублей у местных бизнесменов. 
На «крышевании» подпольного казино попался бывший первый заместитель прокурора Московской области А. Игнатенко, 
по оперативным данным, стоимость его услуг составила 48 миллионов рублей; руководитель Федеральной таможенной 
службы А. Бельянинов; полковник МВД Д. Захарченко, у которого было обнаружено несколько миллиардов рублей (2016 г.);  
губернатор Удмуртской Республики Соловьев (2017 г.), который получил от предприятия, которому в результате был пере-
дан государственный заказ на строительство двух мостов через реки Кама и Буй, почти 140 миллионов рублей и активы этой 
организации на сумму более 2,5 миллиона рублей (примеч. автора). Самое крупное коррупционное дело связано с Д. За-
харченко, главой управления «Т» антикоррупционного главка МВД России, который попался на взятке в 7 миллионов рублей. 
В ходе обыска была обнаружена валюта на общую сумму 9 миллиардов рублей, еще 22 миллиарда были обнаружены на 
оффшорных счетах, принадлежащих его отцу (2016 г.) // Самые громкие коррупционные скандалы в России. URL: https://
www.kp.ru/daily/ ; Коррупционные скандалы — ТАСС (дата обращения: 02.02.2018).  2 Противозаконные действия высоко-
поставленных чиновников имели разрушительный характер как для экономики, так и российской государственности, так как 
представляли реальную угрозу национальной безопасности. Действия данных лиц наносили значительный урон обществен-
ной морали и нравственности (примеч. автора).  3 Из беседы автора с работающими по специальности магистрантами в 
СКФ «РГУП» (октябрь 2018 г., г. Краснодар).
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ношение к соблюдению морально- 
этических норм в служебной дея-
тельности, а этикет — к комму-
никации, т.е. соблюдению внеш-
них правил поведения в процессе 
общения.

Требование к нормативному 
поведению охватывает как слу-
жебную этику, так и этикет. Одна-
ко этикет как форма коммуникации 
не может иметь в служебной дея-
тельности большего значения, чем 
этика. В некоторых случаях ува-
жительное отношение к мундиру 
как атрибуту определенного ста-
туса и положения личности в об-
ществе не может компенсировать 
моральную нечистоплотность го-
сударственного служащего. В свя-
зи с этим представляется, что в 
случае нарушения служащим эти-
кета должно быть вынесено мо-
ральное порицание, в случае на- 
рушения требований и предпи-
саний — возбуждение дисципли-
нарного производства, что и пред-
усмотрено в профессиональных 
кодексах юристов. 

При написании профессио-
нальных кодексов, после 2010 г., 
были учтены реалии нового вре-
мени и соблюдено соотношение 
идеального — должного и актуа-

льного — сущностного. Например, 
требование толерантности являет-
ся признаком профессиональной 
компетентности юристов на со-
временном этапе, которые должны  
быть терпимы к социокультурно-
му статусу лиц, втянутых в право- 
отношения4. Таким образом, диф-
ференцирующие факторы (нацио-
нальность, пол, возраст, происхож-
дение, материальное положение, 
социальный статус человека) име-
ют большей частью информаци-
онный характер, значимый в оп-
ределении личностных качеств и 
свойств человека. 

В служебной этике большое 
внимание обращается на фор-
мальную сторону — соблюдение 
или несоблюдение государствен-
ными служащими прав и обязан-
ностей гражданина и человека 
в условиях судопроизводства.  
В этом плане профессиональные 
кодексы действительно формати-
руют профессиональное сознание 
юристов, определяя их поведение 
и деятельность во время службы 
и вне ее. 

Вместе с тем в профессиональ-
ной этике юристов выделяется 
проблема корреляции этических 
стандартов, составляющих основу 

профессионального мировоззре-
ния. Наиболее проблемным аспек-
том является корреляция мораль-
но-этических норм юридической 
этики с концепциями современ-
ного общества. Судя по извест-
ным фактам, это действительно 
является проблемой в развитии 
профессионального сознания со-
временных юристов на современ-
ном этапе, что отражено в ряде 
федеральных законов начиная с 
2004 г.5

В этом плане профессиональ-
ная этика юристов представля-
ет собой своеобразный историко- 
культурный срез развития обще-
ственной морали в ее противоре-
чиях и компромиссах, достига- 
емых в результате борьбы полити-
ческих элит за идеологическое вли-
яние на массы. С этой точки зрения 
в профессиональных кодексах юри-
стов в последней редакции (пре- 
имущественно после 2010 г. — вре- 
мя выхода Типового кодекса го-
сударственного служащего6) про-
сматриваются одновременно мо- 
рально-этические установки позд-
него советского периода (середина  
80-х — начало 90-х годов), называ-
емого в российской культуре пери-
одом позднего модернизма; пост-

4 Кодекс судейской этики (с изменениями от 08.12.2016). URL: https://www.ksrf.ru/ru/info/legalbases/kodeks/documents/
kodeks.pdf ; Кодекс этики и служебного поведения федерального государственного гражданского служащего органов 
прокуратуры Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 79. URL: https://1zakon.su/wp-content ; Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката (с изменениями и дополнениями, утвержденными на 20.04.2017). URL: https://fparf.ru/documents/
normative_acts/1059/ ; Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного ко-
митета Российской Федерации (по состоянию на 08.09.2017). URL: https://legalacts.ru/doc/ (дата обращения: 20.12.2018). 
 5 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №-79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215 ; Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ.  
2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228 ; Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» ; Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ  
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо- 
ваться иностранными финансовыми инструментами». (В редакции федеральных законов от 22.12.2014 № 431-ФЗ,  
03.11.2015 № 303-ФЗ, 28.11.2015 № 354-ФЗ, 28.12.2016 № 505-ФЗ.) Отражено это также в указах Президента РФ  
(Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 19.09.2017) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» ; Указ Президента РФ 
от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции», 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пр.) // СПС «КонсультантПлюс».  6 Типовой кодекс эти-
ки и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен 
Решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 
(протокол № 21)). URL: https://kodeks.systecs.ru/upk-rf/ (дата обращения: 12.02.2018) (далее — Типовой кодекс госслу-
жащих). 
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советского периода (90-е годы), 
включающего транзитивный — пе-
рестроечный период (конец 90-х го- 
дов); постмодернистского перио-
да — 2000–2010 гг., который ино-
гда обозначается со стороны за-
падных философов и политологов 
как период «этического капитализ-
ма»7 (что можно увидеть в поли- 
тической, экономической и куль-
турной жизни современного рос-
сийского общества последних лет),  
и собственно новейший период, ко- 
торый называется периодом циф- 
ровой экономики, представляю-
щий собой новую общественную 
парадигму.

Таким образом, профессио-
нальная этика юристов содержит 
в себе несколько морально-этиче-
ских концепций, отражающих акту-
альные тенденции в общественной 
морали. В ней выделяется офици-
альная идеология, исходящая из 
правящего класса, направленная на 
поддержание политического режи-
ма, определяющего характер глав-
ным образом правовых и эконо-
мических отношений; актуальные 
морально-нравственные установки 
современного российского обще-
ства и собственно профессиональ-
ная мораль, обусловленная спе- 
цификой юридической деятельно-
сти. 

В случае корреляции мораль-
но-этических норм юридической 
этики с концепциями современно-
го общества привлекает внимание 
проблема разнообразия морально-

этических систем, бытующих в со-
временном российском обществе. 

Если ранее поляризация кон- 
курирующих между собой мораль- 
но-нравственных систем осуще-
ствлялась по критерию времени: 
по отношению к прошлому или бу- 
дущему («прогресс — регресс», что  
получило образное воплощение  
в противоречиях между «отцами  
и детьми» и пр.), то в настоящее  
время критерии оценки морально- 
нравственной системы имеют мно-
говекторный характер. Каждая 
актуальная система общественно 
приемлемых этических норм осно- 
вывается на прагматике, т.е. исхо- 
дит из фактора общественной не- 
обходимости или целесообразно-
сти, что, по большому счету, ис-
ключает всеобщность некоторых 
традиционных морально-этиче-
ских норм8. Например, как привер-
женность каким-либо моральным 
авторитетам поклонение старшим  
рода независимо от их материаль- 
ного положения либо определен-
ной системе морально-нравствен-
ных ценностей, которая актуальна 
в определенных социальных груп- 
пах населения российского обще-
ства. 

С одной стороны, многоуклад-
ность российского общества явля-
ется основой традиционной мора-
ли, служа сплоченности общества. 
С другой — традиционный образ 
жизни входит в противоречие с 
требованиями времени — рацио-
нального перераспределения со- 

циального времени. Главным обра- 
зом это связано с противоречи- 
ями между личностью, интегриро-
ванной в цифровую реальность, 
и морально этическими требова-
ниями традиционной (семейной, 
клановой, родовой, этнической)
морали, требующей выполнения 
обязательств перед определенной 
группой.

Вышедший на первый край 
фактор целесообразности (цель — 
эффективное использование со-
циального времени), тем не ме-
нее не исключает в российской 
общественной практике разрабо-
танных ранее гуманистических 
принципов, а демонстрирует ха-
рактерное семантико-символи-
ческое слияние традиционных и 
инновационных морально-этиче-
ских ценностей, становясь, в свою 
очередь, новой морально-этиче-
ской нормой — мифологической 
синкретикой9, которая формирует 
актуальные морально-этические 
образы, способные влиять на об-
щественное сознание, в том чис-
ле и на профессиональную этику 
юриста. 

В связи с этим следует отме-
тить, что практическая юриспру-
денция в процессе расширения зо- 
ны морально-нравственных от-
ношений в российском обществе  
играет не последнюю роль в ин-
новационных тенденциях обще- 
ственного сознания. Например, 
именно право натурализует граж-
данский статус клонированных 

7 Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2010. С. 384.  8 Например, ранее, в 80–90-х годах ХХ в., клонирование человека вос-
принималось в рамках естественно-гуманистической концепции как разрушение в рамках биоэтики — этики жизни. В этом 
случае клонирование человека имело для общества больше психологическую и морально-этическую проблему, чем право-
вую. Но уже во втором десятилетии XXI в. данная тема воспринимается в российском обществе как одна из технологий жизни,  
на уровне ЭКО. В рамках правовых отношений характер зачатия человека, т.е. технология жизни человека, имеет вторичное 
значение. Напротив, большую силу приобретает материальная сторона зачатия — биологические материалы, послужив-
шие основой рождения человека. Биологические материалы, как известно, могут стать фактической основой возникно-
вения гражданских прав в будущем. Например, право на отцовство, материнство, определенное имя и фамилию, право 
на наследование имущества и прочие гражданские права и свободы человека и гражданина.  9 Понимается в данном  
случае как единый «мыслеобраз» — образ морально-этического знания и морально-нравственных чувств (примеч. ав- 
тора).
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наследников от умерших роди-
телей, что с точки зрения тради-
ционной морали выглядит неод- 
нозначно. В этом случае юриспру-
денция не отстает от биоинже-
нерии, закрепляя на символиче- 
ском и практическом — право- 
вом, т.е. универсальном цивили-
зованном уровне гражданских от- 
ношений, гуманистические дости- 
жения всего человечества. Так, на-
ука (наукоемкие области) во всем  
спектре естественных отраслей 
создает новые объекты права и 
новых субъектов права. 

Также успешно, исходя из 
прагматических соображений, 
юриспруденция реализует обо-
рот собственности, его хранение, 
передачу и наследование в инте-
ресах новых нетипичных субъек- 
тов собственности, например до-
машних питомцев, как это бы-
ло в ряде западных стран в кон-
це XX в.10 

Право как форма обществен-
ного сознания опирается на фор-
мальные морально-этические нор-
мы, которые поглощают сложные 
морально-нравственные пробле-
мы, давая возможность развитию 
формального института граждан-
ских прав. В результате в совре-
менном обществе, хотя завещания 
в пользу домашних питомцев (со-
бак) как титульных собственников 
(в ряде западных стран) осуждают-
ся с точки зрения традиционной 
морали, в праве они принимаются 
в качестве законных, т.е. основан-
ных на реализации законного во-
леизъявления наследодателя. Это 
объективно отражает уровень раз-

вития правоотношений в обществе 
в целом. 

Современные юристы, регули-
руя общественные правоотношения, 
в частности оборот гражданских 
прав и состояний, исходят из фор-
мального права, в некоторых случа-
ях даже противоречащих гумани-
стическим принципам. (Например, 
в случае защиты формальных ин-
тересов собственника-отца, отка-
зывающего в совместном прожи-
вании на своей жилплощади своей 
бывшей жене с малолетним ребен-
ком, или интересы крупного зем-
левладельца, изгоняющего на ос-
нове формального права коренное 
население, издавна проживающее 
на данной территории11, соответ-
ственно, обладающее естествен-
ным правом на землю.) Однако 
данный фактор не может воспри-
ниматься однозначно негативно 
или позитивно, так как право, ко-
торое имеет универсальный фор-
мальный характер, необходимо 
для регуляции всей массы (общих 
и частных) общественных отно-
шений.

Таким образом, право идет 
вслед за развитием науки, эконо-
мики, политики и в целом за раз-
витием общественных отношений, 
расширяя тем самым спектр юри-
дической деятельности. Мораль 
же остается на уровне пережи- 
ваний этой реальности. Одна-
ко эти переживания имеют боль- 
шое значение в деятельности юри-
стов. 

Внутреннее морально-нрав-
ственное содержание субъектов 
юридической деятельности рас-

крывается в процессе правоохра-
нительной и правоприменитель-
ной деятельности, фиксируясь в 
виде конкретного документа — 
постановления, определения, при-
говора, экспертного заключения, 
решения, ходатайства, жалобы, 
апелляции и пр. Моральная сторо-
на деятельности, в данном случае 
внутреннее убеждение, охраняется 
законом12 как моральное и процес-
суальное право судьи, следователя, 
прокурора, дознавателя принимать 
правильные решения, не противо-
речащие их совести — чувству вну-
тренней правды. Эта моральная 
сторона определяет сущность лич-
ности юриста, его профессиональ-
ную пригодность или непригод-
ность. В этом случае велика роль 
профессиональных кодексов совре-
менных юристов, которые могут 
влиять на внутреннее убеждение 
юристов, способствуя принятию 
обоснованных и справедливых ре-
шений. Это определяет значение 
прикладной профессиональной 
этики юристов.

На основе исследования можно 
сделать следующие выводы.

1. Формализация обществен-
ных отношений привела, с одной 
стороны, к усилению позиции пра-
ва как формы общественного со-
знания, с другой — к снижению 
роли общественной морали как ре-
гулятора поведения членов обще-
ства. 

2. В профессиональных кодек-
сах субъектов юридической дея-
тельности сосредоточены мораль- 
но-этические знания о современ-
ном обществе, о месте юристов 

10 Элизабет Тейлор — американская киноактриса, которая составила завещание в пользу своего питомца.  11 Судебная 
практика изобилует подобными спорами во всех видах судопроизводства. Например, многолетний судебный спор канди-
дата в президенты от партии коммунистов миллиардера П. Грудинина с работниками совхоза — пайщиками земли совхоза 
им. Ленина в Подмосковье // ГТВК «Россия-1». Передача «Вести». 2018. 22 февраля ; ГТВК «Первый». Передача «Человек и 
закон». 2018. 3 марта.  12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 12.11.2018). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 26.12.2018).
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в системе общественных отно- 
шений. 

3. Соблюдение морально-эти-
ческих норм в правоприменитель-
ной и правоохранительной дея-
тельности является необходимым 

условием профессионального раз-
вития юристов в современных ус-
ловиях. 

4. Требования к морально-нрав-
ственной культуре юристов являют-
ся необходимым звеном в развитии 

правоотношений в российском об-
ществе.

Таким образом, подчеркивается 
актуальный характер морально-
этических норм, закрепленных в 
профессиональных кодексах. 
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Цифровизация за послед-
ние несколько лет стала 
общемировым трендом, 

который охватывает практически 
все сферы экономики, в том числе 
и научные исследования. В преам-
буле Указа Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года» в качестве 
его цели в первую очередь указа-
но «прорывное научно-технологи-
ческое развитие Российской Феде-
рации». 

Достижение данной националь-
ной цели связано не только с вне-
дрением, использованием (при-
менением) и развитием в рамках 
научно-исследовательской деятель-
ности современных прорывных 
цифровых информационных тех-
нологий, но и с устранением суще-
ствующих правовых и организаци-
онных барьеров для их внедрения и 
использования.

При этом в настоящее время 
имеет место фрагментарность 
задач выявления барьеров циф-
ровизации в отношении науки в 
Программе «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», ут-
вержденной Распоряжением Пра-
вительства РФ от 28 июля 2017 г.  
№ 1632-р, и планах мероприятий 
по ее реализации. В рамках данной 

программы и принятых в ее разви-
тие планах имеет место недостаточ-
но согласованное использование 
категорий «барьеры» и «ограни-
чения». Они рассматриваются как 
правовые, регуляторные, зако-
нодательные, но при этом отсут-
ствуют нормативное определение 
их содержания, а также различия 
между барьерами и ограничения-
ми. Например, План мероприятий 
по направлению «Формирование 

исследовательских компетенций 
и технологических заделов», ут-
вержденный Правительственной 
комиссией по использованию ин-
формационных технологий для 
улучшения качества жизни и  
условий ведения предпринима- 
тельской деятельности (протокол 
от 18.12.2017 № 2) предусматрива-
ет формирование предложений по 
корректировке (при необходимо-
сти) нормативных правовых ак-
тов и нормативно-технических 
требований (в том числе между-
народных), устраняющих барьеры 
международного научно-техниче-
ского сотрудничества для проведе-
ния опережающих исследований 
и разработок по направлениям 
«сквозных» технологий.

В российских научных публи-
кациях, посвященных вопросам 
правового регулирования и циф-
ровизации науки, проблема выяв-
ления и устранения барьеров для 
ее проведения, как правило, не рас-
сматривается1.

Для решения задачи выявле-
ния и устранения правовых и орга-
низационных барьеров цифрови-
зации в науке может быть полезна 
подготовленная с участием авто-
ра Методика выявления право-
вых и организационных барьеров 
цифровизации2. Настоящее иссле-
дование проведено на ее основе. 
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Оно основывается на определении 
базовых понятий, «шагов» по вы-
явлению правовых и организаци-
онных барьеров, «зон поиска» ба-
рьеров, исследуемых параметров 
отрасли науки и требований к по-
иску (выявлению) барьеров.

В рамках настоящего исследо-
вания информатизация науки — 
это целенаправленное совершен-
ствование работы с информацией 
(ее сбором, хранением, передачей, 
обработкой, применением) в рам-
ках как самого процесса научного 
исследования, так и деятельности 
научной организации.

Цифровизация науки — ин-
форматизация науки на основе за-
мещения аналоговых технологий 
работы с информацией прорывны-
ми информационными технологи-
ями (далее — ИТ) — цифровыми 
технологиями (далее — ЦТ).

При этом к прорывным ЦТ в 
соответствии с положениями Стра-
тегии развития информационно-
го общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 гг., утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203,  
в рамках настоящего исследования 
отнесены обработка больших объе-
мов данных, облачные вычисления, 
технологии искусственного интел-
лекта.

Цифровая трансформация 
науки — качественное изменение 
как процесса научного исследова-
ния, так и деятельности научной 
организации на основе освоения 
прорывных ЦТ.

Правовые барьеры в сфере 
цифровой трансформации — по-
ложения НПА, приводящие к огра-
ничениям разработки, создания, 
внедрения, применения (исполь-

зования) цифровых технологий на 
всех этапах существования орга-
низации — от ее создания до ликви-
дации или реорганизации, на всех 
этапах инновационного цикла; на 
всех этапах (стадиях) информа-
ционного цикла.

Организационные барьеры 
в сфере цифровой трансформа- 
ции — существующие практики 
и механизмы государственного 
управления и организационного 
управления, в том числе стратеги-
ческого планирования, приводя-
щие к ограничениям разработки, 
создания, внедрения, применения 
(использования) информационных 
технологий на всех стадиях выше-
указанных циклов.

Исследование по выявлению 
правовых и организационных ба-
рьеров цифровизации в науке в 
соответствии с указанной мето-
дикой включает в себя следую-
щие шаги:

— систематизацию «повесток 
цифровизации» отрасли;

— выявление потенциала, фак-
тического состояния, рисков вне-
дрения и применения (исполь-
зования) ЦТ в соответствующей 
отрасли;

— уточнение возможных ти-
пов отраслевых барьеров;

— выявление отраслевых ба-
рьеров на уровнях документов 
стратегического планирования РФ 
и субъектов РФ (организационные 
барьеры), законодательства и под-
законных нормативных правовых 
актов РФ и субъектов РФ (право-
вые барьеры).

«Зонами поиска» в рамках на-
стоящего исследования являются 
цифровизация соответствующей 
отрасли в целом, уровни (этапы) 

развития ИТ, направления ЦТ 
(развитие технологии обработки 
больших объемов данных; техно-
логии облачных вычислений; ис-
кусственного интеллекта); отдель-
ные универсальные и отраслевые 
приложения ЦТ (создание и веде-
ние специализированных инфор-
мационных систем в сфере науки, 
использование в процессе научно-
го исследования больших данных, 
технологий искусственного интел-
лекта и т.п.). Поиск охватывает все 
этапы жизненного цикла научной 
организации и процесса научного 
исследования.

В настоящее время процессы 
цифровизации и цифровой транс-
формации науки в международ-
ных организациях, в том числе ЕС 
и ОЭСР, реализуются и исследуют-
ся в рамках формирования и раз- 
вития так называемых цифро- 
вых исследовательских инфрас- 
труктур (англ. — Digital Research 
Infrastructures) .  Европейский  
стратегический форум по иссле- 
довательским инфраструктурам  
(European Strategy Forum on 
Research Infrastructures — ESFRI) 
был создан в 2002 г.3 11 сентября 
2018 г. в Вене в соответствии с ав-
стрийским председательством в 
Совете Европейского союза офи-
циально представлена новая «До-
рожная карта» Форума 2018 г., в ко-
торой определено, что открытый 
доступ к научным ресурсам и услу-
гам для всех ученых в Европе явля-
ется общей целью всех инфраструк-
тур в дорожной карте Форума.

Одним из ключевых проек-
тов по цифровизации научных ис-
следований в рамках Европей-
ского стратегического форума по 
исследовательским инфраструкту-

3 European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). URL: https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.
cfm?pg=esfri



51Юридическая практика

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

рам является Цифровая исследо-
вательская инфраструктура для ис-
кусств и гуманитарных наук (Digital 
Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities — DARIAH)4 — евро-
пейская инициатива, целью которо-
го являются усиление и поддерж-
ка исследований и преподавания 
в цифровой форме в области ис-
кусств и гуманитарных наук. Эта 
исследовательская инфраструк-
тура состоит из четырех компо-
нентов: обучения, исследований, 
исследовательских данных и тех-
нических модулей5.

В ОЭСР в рамках направле-
ния «Наука, технологии и иннова-
ции» выделено отдельно направ-
ление «Наука в цифровом мире»6. 
В рамках данного направления в 
2017 г. опубликованы доклады о 
формировании политики «Циф-
ровые платформы для содействия 
доступа к исследовательским ин-
фраструктурам»7 и «Открытое 
определение повестки исследова-
ний»8.

В зарубежных научных иссле-
дованиях отмечаются возможные 
последствия применения техноло-
гии больших данных для инфра-
структуры исследований и данных9, 
в том числе проблемные вопросы, 
связанные с доступом к данным и 
публикациям результатов научных 
исследований, моделями данных и 
их совместимостью, конфиденци-
альностью данных и этикой иссле-
дований.

По мнению А. Бриггса10, при-
менение технологий искусствен-
ного интеллекта в науке приведет 
к изменениям, которые будут столь 
же значительными, как примене-
ние науки к технологиям, кото-
рые создали промышленную рево-
люцию. По мнению Н. Коллинса11,  
в академической издательской ин-
дустрии разрабатываются и вне-
дряются технологии, основанные 
на искусственном интеллекте, для 
оказания помощи как авторам, так 
и издателям в решении вопросов, 
связанных с экспертной оценкой, 
поиске опубликованного контента, 
обнаружении плагиата и иденти-
фикации создания данных.

В рамках проведенного исследо-
вания выделены 3 общих типа пра-
вовых и организационных барьеров:

— ограничения информати-
зации науки (наиболее типичны-
ми здесь являются нормативно 
установленные требования о пре-
доставлении, использовании или 
хранении бумажных носителей раз-
личных документов, требования о 
личном присутствии при соверше-
нии каких-либо действий);

— ограничения цифровизации 
науки (запреты либо отсутствие 
нормативно определенного поряд-
ка использования ЦТ);

— ограничения цифровой 
трансформации науки (изменение 
порядка создания и деятельности 
научной организации, процесса на-
учных исследований).

В ходе исследования с помо-
щью справочной правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» проведен 
анализ документов стратегического 
планирования и действующего за-
конодательства РФ и субъектов РФ, 
подзаконных нормативных право-
вых актов в сфере науки, в результа-
те которого выявлена общая ориен-
тация на осуществление цифровой 
трансформации науки. Однако име-
ет место недостаточная конкрети-
зация программных мероприятий, 
критериев и показателей эффек-
тивности и результативности вне-
дрения и применения (использова-
ния) ЦТ.

При этом государственные 
программы субъектов РФ в сфе-
ре развития науки, научной, науч-
но-технической и инновационной 
деятельности или научно-иннова-
ционного развития (в настоящее 
время действуют в 5 субъектах 
РФ) не содержат конкретных це-
лей, задач, критериев и показате-
лей цифровизации или цифровой 
трансформации отрасли науки, 
развития, внедрения, применения 
(использования) ИТ, в том чис-
ле ЦТ.

Федеральное законодательство 
РФ о науке в целом также ориенти-
ровано на традиционное информа-
ционное обеспечение, но при этом 
отсутствует правовое регулирова-
ние применения ЦТ.

Для законодательства субъек-
тов РФ о науке характерна значи- 

4 Blümm M., Schmunk S. Digital Research Infrastructures: DARIAH // Münster S., Pfarr-Harfst M., Kuroczyński P., Ioannides M. 
(eds). 3D Research Challenges in Cultural Heritage II. Lecture Notes in Computer Science. 2016. Vol. 10025.  5 DARIAH — Digital 
Research Infrastructure for the Arts and Humanities. URL: https://www.dariah.eu  6 Science in a digital world // OECD. URL: 
https://www.oecd.org/sti/message_c1479_20180118-100403.html  7 Digital Platforms For Facilitating Access To Research In-
frastructures. OECD Science, Technology And Innovation policy papers. 2017. № 49. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-
and-technology/digital-platforms-for-facilitating-access-to-research-infrastructures_8288d208-en  8 Open research agenda 
setting. OECD Science, Technology And Innovation Policy Papers. 2017. № 50. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-
technology/open-research-agenda-setting_74edb6a8-en  9 Cope B., Kalantzis M. Big Data Comes to School. Implications for 
Learning, Assessment, and Research // AERA Open. 2016. Vol. 2, 2.  10 Briggs A. Why Artificial Intelligence will enable new sci-
entific discoveries. 2017. URL: https://www.graphcore.ai/posts/why-artificial-intelligence-will-allow-us-to-make-new-scientific-
discoveries (дата обращения: 31.10.2018).  11 Collins N. How artificial intelligence is changing science. 2018. URL: https://news.
stanford.edu/2018/05/15/how-ai-is-changing-science/
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тельная фрагментарность закре-
пления элементов механизма пра-
вового регулирования примене-
ния ИТ: 

— цели правового регулиро-
вания в сфере ИТ — 1 субъект РФ; 

— принципы научной деятель-
ности — 1 субъект РФ; принципы 
научной политики (принципы го-
сударственного регулирования на-
учной деятельности) — 9 субъек-
тов РФ; 

— механизм интеграции нау-
ки и образования на основе ИТ — 
1 субъект РФ; 

— полномочия ИОГВ субъекта 
РФ по обеспечению свободы досту-
па к научной и (или) научно-техни-
ческой информации — 5 субъек-
тов РФ; 

— право субъектов научной и 
(или) научно-технической деятель-
ности на обмен информацией —  
9 субъектов РФ; 

— обязанность ИОГВ субъекта 
РФ по обеспечению создания ин-
формационных фондов и систем в 
области науки и техники — 9 субъ-
ектов РФ; 

— отсутствие правового регу-
лирования применения прорыв-
ных ИТ.

В подзаконных НПА РФ и субъ-
ектов РФ также выявлены барьеры 
информатизации — требования об 
использовании бумажных носите-
лей либо одновременном исполь-
зовании бумажных носителей и 
электронной формы:

— при организации советов по 
защите диссертаций на соискание 
ученой степени; 

— формировании перечня ре-
цензируемых научных изданий; 

— организации проведения 
стажировок специалистов научных 
организаций; 

— проведении конкурсов на 
соискание премий в сфере науки и 
инноваций; 

— предоставлении грантов в 
сфере науки.

На основе проведенного ана-
лиза для устранения правовых и 
организационных барьеров циф-
ровизации в каждой из отраслей 
разработаны следующие предло-
жения.

Для устранения организа-
ционных барьеров цифровиза-
ции в сфере науки в рамках на-
ционального проекта «Наука» и 
входящих в него проектов (про-
грамм) предлагается предусмо-
треть:

— задачи, мероприятия, це-
левые индикаторы в отношении 
цифровизации научно-исследова-
тельского процесса, а также при-
менения прорывных ЦТ в управле-
нии наукой, деятельности научных 
организаций;

— указанные задачи, меропри- 
ятия, целевые индикаторы и по-
казатели должны быть декомпо-
зированы и включены в государ-
ственные программы развития 
науки субъектов РФ.

Для устранения правовых 
барьеров цифровизации науки 
в проекте Федерального зако-
на «О научной, научно-техниче-
ской и инновационной деятель-
ности в Российской Федерации» 
(2018 г.) предлагается предусмо-
треть:

— порядок применения отрас-
левых приложений прорывных ЦТ, 
в том числе цифровых платформ, 
облачных вычислений (техноло-
гий), технологий обработки боль-
ших объемов данных, открытых 
данных, технологий искусственно-
го интеллекта, технологий распре-
деленного реестра;

— механизм интеграции науки 
и образования на основе ЦТ, в том 
числе межмашинного взаимодей-
ствия информационных систем в 
сфере науки и образования;

— запрет на дублирование форм 
предоставления и хранения доку-
ментов;

— переход на исключительно 
электронную форму хранения ре-
зультатов научных исследований с 
возможностью обработки данной 
информации технологиями боль-
ших данных и искусственного ин-
теллекта.

Реализация указанных пред-
ложений, по нашему мнению, по-
зволит устранить имеющиеся пра-
вовые ограничения для успешной 
цифровизации и цифровой транс-
формации науки в Российской Фе-
дерации. 
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В настоящее время наряду с 
вопросами о достаточно-
сти полномочий прокуро-

ра обсуждаются причины подмены 
прокуратурой иных государствен-
ных органов или дублирования их 
функций.

В деятельности прокурату-
ры г. Махачкалы Республики Да-
гестан такие проблемы возникают 
часто, и насколько успешно удает-
ся разрешать их в рамках действую-
щего законодательства, свидетель-
ствуют материалы прокурорских 
проверок, а также регулярно про-
водимые в соответствии с требо-
ваниями организационно-распоря-
дительных документов анализы и 
обобщения.

На поднадзорной территории 
наиболее распространены наруше-
ния законов в сфере градострои-
тельства как на стадии получения 
разрешительной документации, так 
и при сдаче возведенного строи-
тельного объекта в установленном 
порядке в эксплуатацию. 

Государственным органом, упол-
номоченным осуществлять кон-
трольно-надзорную деятельность 
в названной сфере, является Ми-
нистерство строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Дагестан 
(Минстрой). Соответственно, его 
структурные подразделения, исполь-
зуя все предоставленные законом 
полномочия, должны обеспечивать 
исполнение требований градострои-

тельного законодательства. Однако в 
силу ряда причин как объективного, 
так и субъективного характера от-
мечается рост количества выявляе-
мых органами прокуратуры наруше-
ний законов в этой сфере. Так, если 
в первом полугодии 2017 г. проку-
ратурами г. Махачкалы и внутриго-
родских районов было выявлено 256 
нарушений законов о градострои-
тельной деятельности, то в анало-
гичном периоде 2018 г. — 439. За два 
предшествующих года только про-
куратурой города в целях обеспече-
ния устранения допущенных в на-
званной сфере нарушений законов 
внесено 26 представлений, к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 32 лица, принесено 143 про-
теста, в суд направлено 72 исковых 
заявления, к административной от-

ветственности привлечено 17 лиц, 
объявлено 4 предостережения. В но-
ябре 2017 г. в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для 
решения вопроса об уголовном пре-
следовании в следственные органы 
направлены материалы в отноше-
нии главного архитектора и других 
должностных лиц администрации 
города, по результатам рассмотре-
ния которых по ч. 1 ст. 293 УК РФ 
было возбуждено уголовное дело. 

На наш взгляд, повторяющие-
ся из года в год в основном одно-
типные многочисленные наруше-
ния законов являются результатом 
ненадлежащего исполнения сво-
их служебных обязанностей долж-
ностными лицами муниципальных 
образований и государственных 
контрольно-надзорных органов, на-
деленных законом правом прини-
мать своевременные меры по их 
предотвращению. 

К примеру, выявив в ходе про-
верок существенные нарушения за-
конов в градостроительной дея-
тельности, в целях обеспечения их 
устранения руководство Минстроя 
направляет главам муниципального 
образования «Городской округ Ма-
хачкала» и внутригородских райо-
нов предписания, которые в боль-
шинстве случаев органами местного 
самоуправления надлежаще не рас-
сматриваются. Застройщики, в свою 
очередь, осведомленные о допущен-
ных нарушениях законов, вместо 
того чтобы приостановить строи-
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тельные работы и привести разре-
шительные документы в соответ-
ствие с требованиями действующих 
нормативных правовых актов, с уд-
военной энергией, чуть ли не в кру-
глосуточном режиме, осуществляют 
фактически незаконное строитель-
ство и, как правило, доводят его до 
завершающей стадии. 

При этом должностные лица 
Минстроя, направив в органы про-
куратуры информацию о ненад-
лежащем рассмотрении главами 
муниципальных образований их 
предписаний, полагают, что устра-
нение выявленных ими нарушений 
законов должно обеспечиваться 
прокуратурой. Обращение их вни-
мания на необходимость безотла-
гательной реализации всех предо-
ставленных законом полномочий по 
привлечению правонарушителей к 
установленной законом ответствен-
ности зачастую воспринимается как 
нежелание органов прокуратуры 
принять меры реагирования.

Такое восприятие ситуации со 
стороны государственного кон-
тролирующего органа представля-
ется ошибочным, ибо параллель-
ное принятие прокуратурой тех 
же мер реагирования является ду-
блированием, что сдерживает по-
вышение эффективности деятель-
ности органа государственного 
контроля.

В результате принятых на си-
стемной основе мер прокурорского 
реагирования удалось минимизиро-
вать количество необоснованно вы-
даваемых администрацией города 
разрешительных документов. Так,  
в первом полугодии 2018 г. по про-
тестам прокурора отменено 57 раз-
решений в сфере градостроитель-
ства. Кроме того, из поступающих 
в прокуратуру жалоб следует, что 
суды признавали изданные долж-
ностными лицами администрации 
в рамках рассмотрения протестов и 

представлений прокуроров приказы 
об отмене выданных разрешений не-
законными. 

На проведенном в апреле 2018 г.  
в прокуратуре города с участием 
представителей Минстроя и орга-
нов местного самоуправления меж-
ведомственном совещании было 
отмечено, что решение стоящих пе-
ред контрольно-надзорными, а так-
же правоохранительными органа-
ми задач значительно упростится, 
если уполномоченным подразделе-
нием муниципального образования 
не будут выдаваться многочислен-
ные разрешения в сфере градо-
строительства с существенными 
нарушениями действующего зако-
нодательства. Также было обращено 
внимание и.о. главы администрации 
г. Махачкалы на необходимость пре-
кращения практики безотказной вы-
дачи разрешений физическим лицам 
на строительство многоквартирных 
домов и различных коммерческих 
объектов. При этом было отмечено, 
что жалобы на действия должност-
ных лиц муниципального образова-
ния на отказ в выдаче разрешитель-
ных документов на строительство 
фактически отсутствуют либо носят 
единичный характер, в то время как 
лицами, проживающими по сосед-
ству с объектами незаконного стро-
ительства, в массовом порядке об-
жалуются, в том числе и в судебных 
инстанциях, правомерность и обос-
нованность их выдачи.

Не менее серьезной проблемой 
как в прокурорской деятельности, 
так и в деятельности государствен-
ных органов контроля являются 
многочисленные факты неисполне-
ния в течение длительного времени 
судебных решений о сносе незакон-
но возведенных в городе строений 
со ссылкой на отсутствие денежных 
средств, выделяемых для этих целей 
в централизованном порядке из фе-
дерального бюджета. Не исполне-

но ни одно судебное решение о сно-
се самовольно построенного жилого 
объекта за счет средств застрой-
щика. Отдельные попытки в июне  
2018 г. обеспечить исполнение су-
дебных решений привели к протест-
ным акциям со стороны лиц, кото-
рые приобрели жилье в подлежащих 
сносу многоквартирных домах.

В ходе надзорной деятельности 
установлены факты ненадлежаще-
го исполнения судебными приста-
вами возложенных на них законом 
обязанностей. Так, еще в 2015 г. в от-
ношении двух судебных приставов, 
допустивших своим бездействи-
ем возведение еще нескольких эта-
жей в период нахождения у них на 
исполнении решений судов о прио-
становлении строительных работ, в 
следственные органы для осущест-
вления уголовного преследования 
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ направлены материалы по ч. 1 
ст. 293 УК РФ. Несмотря на неодно-
кратную отмену, в том числе и пер-
вым заместителем прокурора Респу-
блики Дагестан, принятых по ним 
процессуальных решений, уголов-
ные дела в отношении приставов до 
сих пор не возбуждены.

В связи с этим представляет-
ся уместным отметить, что лишение 
прокурора полномочия по возбуж-
дению уголовного дела прибавило 
к существующим ряд дополнитель-
ных проблем. Вынесение следствен-
ными органами и органами дозна-
ния, вопреки требованиям и другим 
актам реагирования прокуроров, 
многочисленных процессуальных 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в отдельных слу-
чаях по одним и тем же материа-
лам более десяти раз, является се-
рьезной проблемой в обеспечении 
исполнения требований законо-
дательства при производстве до-
следственных проверок, которую 
невозможно искоренить мерами 
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прокурорского реагирования в рам-
ках действующего процессуального 
законодательства.

Вынужденное вмешательство 
прокуратуры в сферу функций ор-
ганов государственного контро-
ля наблюдается и при обеспечении 
исполнения законодательства о ли-
цензировании. В частности, проку-
ратурой города нередко выявляются 
факты реализации на автозаправоч-
ных станциях сжиженного газа без 
соответствующей лицензии. При 
этом территориальные органы Рос-
технадзора надлежащие меры по 
обеспечению своевременного вы-
явления таких правонарушителей 
и пресечению их незаконной дея-
тельности не принимают, полагая, 
что в их полномочия входят только 
проверка соответствия предъявля-
емым законом требованиям пред-
ставленных юридическими лицами 
либо индивидуальными предпри-
нимателями документов и выдача 
лицензий. 

Анализ судебной практики по-
казывает, что с требованиями о при-
остановлении до получения ли-
цензии незаконно осуществляемой 
коммерческой деятельности по ре-
ализации сжиженного газа, пред-
ставляющей, как правило, серьезную 
угрозу жизни и здоровью широкого 
круга лиц, названные территориаль-
ные органы не обращаются. Тако-
го рода бездействие можно объяс-
нить снижением требовательности 
со стороны вышестоящего руковод-
ства к своим территориальным под-
разделениям. 

Не обращаются в суд и терри-
ториальные органы Росреестра для 
обеспечения устранения в принуди-

тельном порядке выявленных ими 
нарушений законов в сфере земле-
пользования в г. Махачкале, пред-
лагая в каждом случае заниматься 
этим прокурорам.

Налоговые органы здесь так-
же исходят из того, что соответ-
ствующие иски в суд в отношении 
физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без постановки на налоговый 
учет, должны направляться проку-
рорами.

Даже общество с ограничен-
ной ответственностью в лице Чер-
номортранснефти не предъявляло 
иски в суд о приостановлении стро-
ительства и сносе незаконно воз-
водимых объектов в охранной зоне 
находящегося на его балансе маги-
стрального нефтепровода, распо-
ложенного на территории муници-
пального образования «Городской 
округ Махачкала», до тех пор, пока 
суды не стали отказывать в приня-
тии и рассмотрении исковых заяв-
лений прокуроров со ссылкой на то, 
что именно хозяйствующий субъ-
ект в данном случае наделен пол-
номочиями по оспариванию в суде 
самовольных действий застрой-
щиков. 

Конечно, на практике не допу-
стить подмену или дублирование 
полномочий так, как это прописано 
в законе, нередко трудно, а порой и 
невозможно. Быть в курсе всех про-
водимых контролирующим органом 
проверок и принимаемых им мер 
при всем желании невозможно. На-
пример, в случаях, когда по одному 
и тому же вопросу обращения одно-
временно направляются в различ-
ные ведомства. Юридический меха-

низм, исключающий в том или ином 
виде дублирование органами проку-
ратуры действий государственных 
органов, законодательством четко 
не регламентирован.

В прокурорской деятельности 
существует и много других про-
блем, связанных с искусственным 
перекладыванием на прокурату-
ру мероприятий по фактическому 
устранению выявленных нарушений 
законов, хотя их устранение может 
быть обеспечено в рамках компе-
тенции того или иного контролиру-
ющего органа. 

Периодически в сфере регули-
рования государственного контро-
ля появляются новшества, вносятся 
изменения в действующее законо-
дательство, принимаются новые за-
коны, отдельные из них признаются 
утратившими силу1. Однако четкий 
механизм правовых препятствий, 
предотвращающий подмену и ду-
блирование прокуратурой функ-
ций этих государственных органов,  
в этих новшествах отсутствует. 

На наш взгляд, это объясня-
ется и отсутствием урегулирован-
ного законодательством порядка, 
в соответствии с которым госу-
дарственный или муниципальный 
контролирующий орган обязан до-
биваться устранения нарушений 
закона в сфере своей деятельно-
сти, привязывая оценку эффектив-
ности контроля к фактическому 
устранению выявленных наруше-
ний закона.

По мнению Н.Д. Бут, полезным 
и необходимым является законода-
тельное закрепление принципа эф-
фективности осуществления госу-
дарственного контроля с введением 

1 Как отмечает Н.Д. Бут, только в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» по состоянию на 1 февраля 2018 г. более чем 60 раз вносились изменения. См. об этом: Бут Н.Д. Перспективы развития 
законодательства о контрольно-надзорной деятельности // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации. 2018. № 2 (64). С. 24.  2 Там же. С. 26.
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общих подходов к оценке его эффек-
тивности2. 

В связи с этим представляется, 
что именно принципы результатив-
ности и эффективности осущест-
вления государственного контроля 
должны оказывать положительное 
воздействие на процесс обеспече-

ния фактического устранения выяв-
ленных нарушений закона.

Только законодательное закре-
пление за каждым контролирующим 
органом полномочий и обязанно-
стей по фактическому устранению 
нарушений закона в сфере своей 
компетенции, в том числе и путем 

обращения в суд, а также участия в 
исполнительном производстве по 
исполнению судебного решения в 
статусе взыскателя, способствует 
отграничению правомерного вме-
шательства прокурора от подмены 
функций органов государственного 
контроля. 

Литература
1. Бут Н.Д. Перспективы развития законодательства о контрольно-надзорной деятельности / Бут Н.Д. // Вестник 
Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации . 2018. № 2 (64). С. 42–49.

Уважаемые коллеги!

19 апреля 2019 г. на кафедре предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоится шестая меж-
дународная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предпринимательского и корпора-
тивного права в России и за рубежом». 

Издательская группа «Юрист» выступит информационным партнером конференции и традиционно пред-
ставит свои издания участникам и гостям мероприятия.

В рамках работы конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Проблемы современного предпринимательского права в условиях развития правового государства;
2. Теоретические и практические проблемы корпоративного права и корпоративного управления;
3. Экологические аспекты территориального развития: экономика, политика, право;
4. Социально-трудовые отношения в бизнесе: проблемы правового регулирования.
Лучшие доклады будут опубликованы в ведущих журналах Издательской группы «Юрист».
Мероприятие пройдет в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при  

Президенте РФ по адресу: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84.
Более подробную информацию можно получить на сайте Института права и национальной безопасности 

РАНХиГС: www.ilns.ranepa.ru
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После того как пациент и 
врач добровольно всту-
пили в отношения лече-

ния или медицинского ухода, их 
отношения могут быть, как прави-
ло, прекращены по взаимному со-
гласию, если они не могут дого-
вориться о целях лечения, из-за 
личностных конфликтов, которые 
делают ситуацию неудобной или 
слишком сложной или потому, что 
определенные услуги больше не 
покрываются медицинской стра-
ховкой пациента.

При этом если пациент может 
в одностороннем порядке прекра-
тить отношения «врач — пациент» 
по любой причине, то врачи такой 
гибкой возможностью не облада-
ют и обязаны продолжать лече-
ние пациента после начала лече-
ния. Остается открытым вопрос, 
обладают ли врачи правом на от-
каз в проведении медицинского 
вмешательства или оказании по-
мощи, считая ее противоречащей 
индивидуальным моральным, фи-
лософским или религиозным усто-
ям или противоречащей принци-
пам, от которых человек не может 
отказаться. 

При разрешении этого кон-
фликта необходимо сбалансиро-
вать право врача на отказ от лече-
ния и производства медицинской 
процедуры по религиозным сооб-
ражениям с особой ответствен-

ностью профессии медицинского 
работника и правом каждого па-
циента на своевременный доступ к 
медицинской помощи. 

Но есть ли такое право воздер-
живаться от медицинской практи-
ки, не соответствующей религиоз-
ным взглядам, у врачей, дающих 
клятву Гиппократа? Или профессия 
накладывает определенные ограни-
чения на свободу религии медицин-
ского персонала? 

Если люди не готовы предло-
жить пациенту юридически разре-
шенную, эффективную и полезную 
помощь, потому что это противо-
речит их ценностям, должны ли 
они быть врачами? Могут ли вра-
чи предоставлять частичные ме-
дицинские услуги или частично 

выполнять свои обязательства по 
уходу за пациентами?

Так, Европейский суд по правам 
человека (далее — ЕСПЧ) не всег-
да стремится найти вмешательство 
в право на выражение религиозных 
убеждений на практике или в виде 
обычаев там, где лицо добровольно 
заняло должность или взяло на се-
бя роль, которая не соответствует 
такой практике или предписаниям. 
В делах, связанных с ограничения-
ми, налагаемыми работодателями 
на возможность работников соблю-
дать религиозные практики, Евро-
пейская комиссия по правам чело-
века пришла к выводу в ряде своих 
решений, что возможность уйти с 
работы и изменить место работы 
означала, что не имело места вме-
шательство в свободу религии ра-
ботника1. Заявитель по делу «Калач 
против Турции»2 проиграл дело, 
потому что он, выбрав военную ка-
рьеру, по собственному желанию 
принял военную дисциплину, кото-
рая ввиду своего характера подраз-
умевала возможность определен-
ных ограничений определенных 
прав и свобод, и он имел возмож-
ность выполнять обычные обязан-
ности в соответствии с мусульман-
ской верой.

Таким образом, практика ЕСПЧ 
по делам, в которых граждане до-
бровольно соглашались на работу, 
которая не предоставляла возмож-
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59Международный опыт

ЮРИДИЧЕСКИЙ МИР

ности выполнять религиозные 
обычаи, но где имелись иные до-
ступные для них средства выпол-
нения или соблюдения религи-
озных обычаев без чрезмерных 
трудностей или неудобств, сфор-
мировала подход, согласно кото-
рому при таких обстоятельствах 
не может быть вмешательства в 
свободу религии. Напротив, огра-
ничение свободы религии имеет 
место, когда даже в случае уволь-
нения и поиска альтернативного 
места работы или посещения дру-
гого образовательного учрежде-
ния, лица не имели возможности 
избежать требования, несовме-
стимого с их религиозными убеж-
дениями. 

Следуя этой логике, врачи, от-
казывающие оперировать по рели-
гиозным соображениям, вряд ли 
найдут себе работу на аналогичной 
позиции в другом государственном 
медицинском учреждении3. Это не 
относится к частным религиозным 
медицинским центрам и больни-
цам, которые имеют право подби-
рать сотрудников в соответствии с 
этическими позициями работодате-
ля по чувствительным медицинским 
практикам. Так, в настоящее время 
можно найти множество примеров 
работы «религиозных больниц», и 
появляются врачи-терапевты, вра-
чи-консультанты и даже психологи с 

«религиозной приставкой» в назва-
нии своей должности4.

Право на отказ от проведе-
ния абортов. «Вечным» спором ре-
лигии, медицины и права является 
момент начала жизни, поэтому ре-
лигиозные убеждения могут особо 
«помешать» врачам, занимающим-
ся репродуктивной медициной. 
Наиболее остро конфликт религии 
и медицины можно проиллюстри-
ровать на проблеме отказа меди-
цинских работников от процедуры 
прерывания беременности5.

Право врача на отказ от про-
изводства аборта закреплено в Де-
кларации Всемирной медицинской 
ассоциации «О медицинских абор-
тах», согласно которой в том слу-
чае, «если личные убеждения не 
позволяют врачу сделать медицин-
ский аборт, он должен перепору-
чить пациента компетентному кол-
леге» (п. 6)6. Нельзя рассматривать 
разрешение со стороны государ-
ства отказываться врачам, им на-
нятым, от проведения абортов, как 
меру, обязательно поддерживаю-
щую взгляды медицинских работ-
ников, это скорее является прояв-
лением толерантности.

Согласно Резолюции ПАСЕ 
«Право на возражение из сообра-
жений совести при предоставле-
нии легальной медицинской помо-
щи» № 1763 (2010) «ни одно лицо, 

больница или учреждение не мо-
жет быть принуждено, привлече-
но к ответственности или подвер-
гнуто дискриминации каким бы то 
ни было образом в связи с отказом 
в проведении, размещении, оказа-
нии помощи или в связи с абортом, 
искусственным выкидышем или 
эвтаназией или любым действием, 
которое может привести к смерти 
человеческого плода или эмбриона 
по любой причине»7.

Парламентская Ассамблея под-
черкнула необходимость подтверж-
дения права на возражение по 
соображениям совести наряду с 
обязанностью государства обеспе-
чивать своевременный доступ па-
циентов к законной медицинской 
помощи и выразила обеспокоен-
ность тем, что неурегулирование 
отказа медицинских работников по 
соображениям совести может в не-
пропорционально большой степе-
ни затрагивать женщин (особенно 
женщин с низким доходом или про-
живающих в сельских районах).

Учитывая, что государства-
члены обязаны обеспечить доступ 
к легальной медицинской помо-
щи и защищать право на здоровье,  
а также обеспечить соблюдение 
права на свободу мысли, совести и 
религии в области здравоохране-
ния, ПАСЕ призывает государст-
ва — члены Совета Европы разра-

3 Можно встретить возражения, что врачи, не выполняющие какие-либо медицинские действия в соответствии со сво-
ей религией, никогда бы не закончили на практике медицинские университеты. Этот аргумент легко «отбивается» хотя бы 
напоминанием, что свобода вероисповедания включает в себя также право приобретать, менять и отказываться от своих 
религиозных убеждений.  4 Православные медицинские центры и консультации возникают при храмах. См., например: 
Список обществ православных врачей. URL: https://www.miloserdie.ru/article/cpisok-obshhestv-pravoslavnyh-vrachej/ ; На-
учная школа «Московская школа христианской психологии». URL: https://psy-rpu.ru/center_of_practical_psychology/zapis-
na-psihologicheskuyu-konslutatsiyu ; Оказание медицинских услуг, согласно нормам шариата, — явление новое и актуальное 
для современных мусульман России. В его основу положена реализация религиозных принципов: многие верующие часто 
отмечают, что в государственных и частных больницах не всегда считаются с религиозными требованиями верующих, возни-
кают сложности при осмотрах пациентов врачами противоположного пола, лечении «нехаляльными» препаратами и другое.  
См., подробнее: Медицинские услуги для мусульман: куда пойти лечиться? URL: https://www.info-islam.ru/publ/stati/khal-
jal/medicinskie_uslugi_dlja_musulman_kuda_pojti_lechitsja/7-1-0-42865  5 См., например: Преображенская Елена. Религи-
озные взгляды на контроль рождаемости. URL: https://www.antiobscurantism.jimdo.com   6 Декларация относительно ме-
дицинского аборта. Принята 24-й Всемирной медицинской ассамблеей (Осло, Норвегия, август 1970 г.), внесены поправки 
35-й Всемирной медицинской ассамблеей (Венеция, Италия, октябрь 1983 г.).  7 Резолюция ПАСЕ «Право на возражение 
из соображений совести в рамках предоставления законной медицинской помощи» (Resolution 1763 (2010)). URL: https://
www.assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
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ботать всеобъемлющие и четкие 
правила, определяющие и регу-
лирующие добросовестное воз-
ражение в отношении здоровья 
и медицинского обслуживания, 
чтобы:

— гарантировать право на от-
каз медицинских работников по 
соображениям совести в связи с 
участием в соответствующей ме-
дицинской процедуре;

— обеспечить своевременное 
информирование пациентов о лю-
бых таких отказах по соображени-
ям совести и направление их к дру-
гому медицинскому работнику;

— обеспечить, чтобы пациен-
ты получали соответствующее ле-
чение, особенно в экстренных слу-
чаях.

Федеральный закон от 21 нояб- 
ря 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный 
закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции») закрепляет в целом принцип 
недопустимости отказа в оказании 
медицинской помощи (ст. 11), ко-
торый подкреплен ст. 124 УК РФ, 
предусматривающей уголовную от-
ветственность за неоказание помо-
щи больному.

Тем не менее в соответствии 
с п. 3 ст. 70 Федерального зако-
на «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
лечащий врач по согласованию с 
соответствующим должностным 
лицом (руководителем) медицин-
ской организации (подразделения 
медицинской организации) может 
отказаться от наблюдения за паци-
ентом и его лечения, а также уведо-
мить в письменной форме об отка-

зе от проведения искусственного 
прерывания беременности, если 
отказ непосредственно не угро-
жает жизни пациента и здоровью 
окружающих. 

В случае отказа лечащего врача 
от наблюдения за пациентом и лече-
ния пациента, а также в случае уве-
домления в письменной форме об 
отказе от проведения искусствен-
ного прерывания беременности 
должностное лицо (руководитель) 
медицинской организации (под-
разделения медицинской организа-
ции) должно организовать замену 
лечащего врача.

И хотя закон ни слова не гово-
рит о причинах таких отказов ле-
чащего врачей, пожалуй, самыми 
распространенными и конфликту-
ющими с обязанностями врача яв-
ляются религиозные или идеоло-
гические убеждения медицинского 
работника. Тем не менее остают-
ся вопросы: могут ли быть иные 
причины отказа врача от лечения 
и нужно ли их раскрывать врачу в 
своем письменном уведомлении  
(в случае если руководство боль-
ницы требует указать свои рели-
гиозные предпочтения, можно го-
ворить о вмешательстве в forum 
internum — внутренний аспект 
свободы религии)?

Закон предполагает, что врач 
должен уведомлять в письменной 
форме каждый раз, когда собира-
ется воспользоваться своим пра-
вом на отказ. Кроме того, на прак-
тике такое уведомление возможно 
только при наличии других врачей, 
способных осуществлять лечение 
пациента или выполнить искус-
ственное прерывание беременно-
сти. Такое регулирование принято 
в целях уважения, защиты и осу-

ществления интересов и прав лиц, 
обращающихся за юридической 
медицинской помощью. Но мож-
но ли говорить в этом случае об 
уведомительном порядке реали-
зации права? Представляется, что 
по факту это приводит к необхо-
димости получить «одобрение» 
со стороны руководства и может 
привести к непониманию и даже 
конфликтам с коллегами. 

С другой стороны, высказыва-
ются предложения наделить врачей 
неоспоримым правом раз и навсег-
да отказаться от проведения абор-
тов по соображениям совести8. 

Точные пределы права врача 
отказаться от лечения пациента по 
соображениям совести и религиоз-
ным убеждениям остаются неопре-
деленными. Это, по крайней мере, 
частично объясняется скудостью 
соответствующих судебных реше-
ний. Признавая право врача созна-
тельно возражать против выпол-
нения определенной медицинской 
процедуры, законодатель оставля-
ет нерегулируемым распростра-
нение этой практики, особенно в 
области охраны репродуктивного 
здоровья.

Во время своей Генеральной 
Ассамблеи в Рейкьявике в октябре 
2018 г. Всемирная медицинская ас-
социация приняла новое «Заявле-
ние о прерывании беременности по 
медицинским показаниям», в ко-
тором еще раз подчеркивалась от-
носительность права врачей на от-
каз от проведения абортов: «Врачи 
имеют право на отказ от проведе-
ния аборта по соображениям сове-
сти, поэтому они могут отказаться 
от него, обеспечив непрерывность 
медицинского обслуживания ква-
лифицированным коллегой. Во всех 

8 С такой инициативой выступили в Общественной палате. Предложение поддержали в РПЦ, а в Госдуме заявили о необхо-
димости его тщательной проработки. URL: https://www.russian.rt.com/russia/article/462440-rossiya-aborty-vrachi-otkaz 
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случаях врач должен выполнять те 
процедуры, необходимые для спа-
сения жизни женщины и предот-
вращения серьезных травм ее здо-
ровья.

Врачи должны сотрудничать с 
соответствующими учреждения-
ми и органами власти для обеспе-
чения того, чтобы ни одна женщи-
на не пострадала из-за отсутствия 
медицинских услуг по прерыванию 
беременности»9.

Отказ по соображениям сове-
сти от евгенической пренаталь-
ной (дородовой) диагностики. Если 
отказ непосредственно участвовать 
в аборте признается в целом, то Ев-
ропейский суд по правам человека 
еще не вынес решения об отказе по 
соображениям совести от евгениче-
ской пренатальной (дородовой) ди-
агностики. 

Так, испанский врач подал за-
явление в ЕСПЧ по поводу нару-
шения его права на свободу сове-
сти и вероисповедания. Заявитель 
всегда отказывался участвовать в 
абортах по соображениям совести. 
В 2008 г., когда в Андалусии была 
внедрена новая программа скри-
нинга врожденных аномалий, заве-
дующий отделением заставил его 
ежедневно проводить консульта-
ции по пренатальной диагностике. 
Тем не менее этот диагноз являет-
ся первым шагом в процессе, ко-
торый приводит при обнаружении 
болезни или порока развития к 
аборту, вызванному генетическим 
наследием или состоянием здоро-
вья. Процедура требует двух вра-
чей, чтобы поставить диагноз, а за-
тем третьего, чтобы сделать аборт. 

Связь между скринингом и абортом 
установлена как в законодатель-
стве, так и на практике, поскольку 
90% выявленных пораженных пло-
да прерываются. Поскольку меди-
цинская этика требует от врачей 
всегда действовать в соответствии 
со своей совестью, заявитель обра-
тился в испанские суды с просьбой 
признать его право на отказ по со-
ображениям совести, но безуспеш-
но. Он отказывается не только уча-
ствовать в аборте даже на первом 
этапе процедуры, но и приступить 
к евгеническому отбору нерожден-
ных детей10.

Религиозные возражения ино-
го медицинского персонала. Еще 
один нерешенный вопрос, кото-
рый требует своего обсуждения в 
медицинском и юридическом со-
обществах, — это проблема рели-
гиозных возражений медсестер, 
акушерок и другого вспомогатель-
ного персонала больницы, которые 
до сих пор остаются практически 
«незамеченными» в судах. 

Подобное дело с участием аку-
шеров-координаторов уже было 
рассмотрено Верховным Судом 
Соединенного Королевства11. Со-
вет по вопросам здравоохранения 
Глазго подал апелляционную жа-
лобу против двух координаторов 
в Южной больнице общего профи-
ля, которые утверждали, что также 
имеют право на отказ по религиоз-
ным убеждениям в соответствии с 
Законом об абортах 1967 г. Функ-
ции в качестве координаторов ро-
дильного отделения означают, что 
они обеспечивают оперативное ру-
ководство акушерством в родиль-

ном отделении, «делегирование, 
контроль и поддержку сотрудни-
ков в оказании помощи пациен-
там, перенесших аборты», но при 
этом не требуется никакого непо-
средственного участия в фактиче-
ской процедуре прекращения бе-
ременности. 

Рассмотрев проблему интер-
претации выражения «участво-
вать в лечении» в ст. 4(1) закона, 
суд пришел к выводу, что лечение 
в данном контексте следует рас-
сматривать как деятельность, ко-
торая непосредственно привела к 
аборту. Участие означает участие, 
но не охватывает всех участников 
цепочки причинно-следственных 
связей. Поскольку акушерки-коор-
динаторы не принимали непосред-
ственного участия в производстве 
абортов, они не подпадали под 
действие ст. 4(1), и поэтому апел-
ляция была отклонена. Таким об-
разом, по решению суда право на 
отказ от участия в производстве 
абортов распространяется только 
на лиц, фактически принимающих 
участие в медицинском лечении. 
Напротив, это право не распро-
страняется на лиц, выполняющих 
вспомогательные, административ-
ные и управленческие функции, ко-
торые могут быть связаны с про-
цессом лечения пациентки при 
прерывании беременности. 

Тем не менее с начала XXI в. 
процедуры проведения абортов 
изменились. Теперь широкое рас-
пространение примерно после  
14-й недели беременности про-
цедура включает в себя индукцию 
родов, и часто акушерки являют-

9 WMA Statement on Medically-Indicated Termination of Pregnancy. URL: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-on-
therapeutic-abortion/  10 Defending the Right Not to Proceed to the Eugenic Selection of Unborn Children. URL: https://www.eclj.org/
conscientious-objection/defending-the-right-not-to-proceed-to-the-eugenic-selection-of-unborn-children-  11 Greater Glasgow  
Health Board (Appellant) v Doogan and another (Respondents). URL: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-
2013-0124-judgment.pdf. См. также: Jones Emma. Conscientious objections to Abortion: an Incomplete Answer? Case Note // Ox-
ford Journal of Law and Religion. 2016. Vol. 5. No 1. P. 153–157.
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ся основными поставщиками услуг 
во время родов. Таким образом, 
непосредственное предоставле-
ние услуг в связи с абортами каса-
ется медицинских работников, та-
ких как акушерки и медсестры, а не 
только врачи. Кодекс этики Меж-
дународной конфедерации акуше-
рок четко поддерживает эту пози-
цию, заявляя, что «акушерки могут 
принять решение не участвовать в 
деятельности, против которой они 
выступают с глубоким моральным 
сопротивлением»12, хотя в нем не 
рассматривается вопрос о том, ка-
ким образом может быть обеспе-
чен необходимый уход. И наобо-
рот, последние рекомендации ВОЗ 
в отношении абортов13 не рассма-
тривают этот вопрос вообще. 

Так, в январе 2018 г. Админи-
страция Президента США Д. Трам-
па объявила, что она расширяет 
защиту религиозной свободы на 
врачей, медсестер и других работ-
ников здравоохранения, которые 
возражают против выполнения та-
ких процедур, как аборты и опе-
рация по смене пола. Новые шаги, 
которые включают в себя созда-
ние надзорного органа в рамках 
Департамента здравоохранения 
и социальных служб, называемо-
го отделом совести и религиозной 
свободы, являются последними 
усилиями президента Д. Трампа по 
удовлетворению требований его 

консервативных религиозных из-
бирателей, но вызывают массовые 
протесты по всей стране14.

Отказ психотерапевтов и 
психологов консультировать па-
ры, состоящие в нетрадиционных 
отношениях. В деле «Эвейда и дру-
гие против Соединенного Коро-
левства»15 один из заявителей —  
МакФарлейн, будучи нанятым 
частной компанией, которая про-
водила политику, в соответствии с 
которой требовала от сотрудни-
ков предоставлять услуги равным 
образом гетеросексуальным и го-
мосексуальным парам, отказался 
взять на себя обязанность по осу-
ществлению психосексуального 
консультирования гомосексуаль-
ных пар, что привело к проведе-
нию в отношении него дисципли-
нарного разбирательства. ЕСПЧ 
признал, что непосредственной 
причиной отка з а  го сподина 
МакФарлейна были его ортодок-
сальные христианские взгляды на 
брак и сексуальные взаимоотно-
шения, и пришел к выводу, что его 
отказ осуществлять консультиро-
вание гомосексуальных пар пред-
ставил собой выражение его рели-
гии и убеждений (п. 108). 

Учитывая важность свободы 
религии в демократическом обще-
стве, ЕСПЧ считает, что, когда ин-
дивид жалуется на ограничение 
свободы религии на рабочем ме-

сте и не считает, что возможность 
смены работы свела бы на нет вме-
шательство в право, лучшим под-
ходом было бы оценить такую воз-
можность в общем равновесии при 
рассмотрении вопроса о балансе в 
Соединенном Королевстве между 
правом на выражение религиозных 
убеждений и правами индивидов 
не подвергаться дискриминации 
на основе сексуальной ориентации, 
тем более что эти принципы пря-
мо основаны на законе (на регла-
менте применения Закона 2007 г.  
о равенстве в отношении сексуаль-
ной ориентации).

Для Суда наиболее важным 
фактором, который должен быть 
принят во внимание, являлось то, 
выполнило ли государство ука-
занное позитивное обязательство, 
и в частности обеспечивался ли 
справедливый баланс между кон-
курирующими интересами, по-
ставленными на карту. Националь-
ные власти обладают широкой 
свободой усмотрения в действи-
ях, направленных на обеспечение 
справедливого равновесия между 
правом работодателей гарантиро-
вать соблюдение прав других лиц и 
правом заявителей проявлять свои 
религиозные убеждения. Сочтя, 
что справедливое равновесие было 
обеспечено, ЕСПЧ пришел к выво-
ду, что не было нарушения свободы 
религии заявителя. 

12 International Confederation of Midwives. International code of ethics for midwives. 2014. URL: https://www.internationalmid-
wives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/CD2008_001%20V2014%20ENG%20International%20Code%20of%20
Ethics%20for%20Midwives.pdf  13 World Health Organisation. Clinical practice handbook for safe abortion. Geneva. 2014. URL: 
https://www.apps.who.int/iris/bitstream/10665/97415/1/9789241548717_eng.pdf?ua=1  14 Trump Gives Health Workers New 
Religious Liberty Protections. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/18/us/health-care-office-abortion-contraception.html  
 15 Eweida and others v. the United Kingdo.m Judgment of the European Court of Human Rights (Fourth Section), 15 January 2013 
(Applications No 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10). URL: https://www.hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-115881
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Гончаров В.В. Конституционно-правовой анализ 
национального уровня организации механизма 
общественного контроля в России  

В работе проведен сравнительный анализ нормативно-правовых актов, способ-
ствующих организации и функционированию системы общественного контроля в 
России, дана их авторская классификация.

Это позволило провести анализ нормативно-правовых основ механизма обществен-
ного контроля в России, определив их место, роль и значимость в организации системы 
общественного контроля в нашей стране.

Ключевые слова: федеральный, региональный, муниципальный, законодательство, об-
щественный контроль, Российская Федерация, конституционно-правовой анализ, народ, 
участие в управлении государственными делами, власть.

Goncharov V.V. A Constitutional Law Analysis of the National Level  
of Arrangement of the Public Control Mechanism in Russia

The paper presents a comparative analysis of legal acts that contribute to the organization  
and functioning of the system of public control in the Russian Federation, their author’s 
classification.

This made it possible to analyze the regulatory framework of the public control mechanism in the 
Russian Federation, determining their place, role and importance in the organization of the public 
control system in our country.

Keywords: federal, regional, municipal, legislation, public control, the Russian Federation, 
constitutional and legal analysis, people, participation in the management of public affairs, power.

Долгих Ф.И. Влияние требований к минимальной 
численности членов политических партий на 
количество политических партий в России  
и характер партийной системы

В статье изучается воздействие изменений в законодательстве на число политиче-
ских партий в России и партийную систему. Определяется, каким образом установлен-
ные законом требования, предъявляемые к минимальной численности членов политиче-
ских партий, повлияли на количество политических партий. На основе изучения данных 
о количестве зарегистрированных и ежегодно регистрируемых политических партий в 
России за 2004–2018 гг. анализируется динамика изменений. Отмечается, что данные из-
менения в то же время не оказывают существенного воздействия на характер партий-
ной системы России. 
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Делается вывод о существовании зависимости между требованиями, предъявляемыми к 
численности политических партий, количеством зарегистрированных политических пар-
тий и отсутствием корреляции между последним показателем и ростом числа партий, ре-
ально влияющих на политическую систему. Отмечается, что увеличение числа зарегистри-
рованных начиная с 2012 г. политических партий не оказало существенного воздействия на 
характер сложившейся в России партийной системы.

Ключевые слова: политические партии, минимальная численность членов, партийная си-
стема, Государственная Дума.

Dolgikh F.I. The Influence of Requirements for the Minimum Number 
of Political Party Members on the Number of Political Parties in Russia 
and the Party System Structure

The article examines the impact of changes in legislation on the number of political parties in 
Russia and the party system. It is determined how the legal requirements for the minimum number 
of members of political parties have affected the number of political parties. Based on the study 
of data on the number of registered and annually registered political parties in Russia for 2004–
2018, the dynamics of changes is analyzed. It is noted that these changes at the same time do not 
have a significant impact on the nature of the party system in Russia.

The conclusion about the existence of dependencies between the requirements for the number 
of political parties, and the number of registered political parties, and the lack of correlation 
between the latter parameter and the growth in the number of parties with real influence on the 
political system. It is noted that the increase in the number of political parties registered since 
2012 did not have a significant impact on the nature of the party system in Russia.

Keywords: political parties, the minimum number of members, the party system, the State Duma.

Кирьянов А.Ю. Субъекты негосударственного 
контроля: правовые основания классификации  

В представленной статье автор продолжает анализировать феномен негосударствен-
ного контроля и предлагает рассмотреть правовые основания классификации субъектов 
негосударственного контроля. В статье предлагается выделить в качестве одного из ос-
новных субъектов негосударственного контроля гражданское общество как обобщающую 
субъектность представителей народа категории.

Ключевые слова: народ, гражданское общество, негосударственный контроль, гражда-
нин, индивид.

Kiryanov A.Yu. Non-State Control Subjects: Legal Bases of Classification
In the presented article, the author continues to analyze the phenomenon of non-state control 

and proposes to consider the legal basis for the classification of subjects of non-state control.  
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The article proposes to single out civil society as one of the main subjects of non-state control,  
as a category that generalizes the subjectivity of the people’s representatives.

Keywords: people, civil society, non-state control, citizen, individual.

Ананьева Е.О. Проблема правового положения  
электронных денег в Российской Федерации   

Автор анализирует основы правового регулирования электронных средств плате-
жа в Российской Федерации. Рассматривает правовые основы использования электронных 
средств платежа. Указывает на необходимость внесения изменений в гражданское законо-
дательство, а также предлагает пути решения выявленных проблем, связанных с появлени-
ем криптовалют.

Ключевые слова: электронные деньги, информационная система, денежные средства, на-
циональная платежная система.

Ananyeva E.O. The Issue of the Legal Position of E-Money 
in the Russian Federation
The author analyzes the basics of legal regulation of electronic means of payment in the Russian 

Federation. Examines the legal framework for the use of electronic means of payment. Indicates the 
need for changes in civil law, and also suggests ways to solve the identified problems associated with 
the emergence of cryptocurrencies.

Keywords: electronic money, information system, cash, national payment system.

Герасимова О.А. Выход из общества  
с ограниченной ответственностью участника, 
состоящего в браке    

В статье рассматривается вопрос о необходимости получения нотариально удостове-
ренного согласия супруга при реализации другим супругом, являющимся участником обще-
ства с ограниченной ответственностью, права на выход из общества в том случае, если 
доля в уставном капитале является общим имуществом супругов. Обосновывается вывод 
о том, что получение такого согласия обязательно в связи с тем, что заявление о выхо-
де из общества с ограниченной ответственностью является сделкой по распоряжению об-
щим имуществом супругов. А поскольку в соответствии с законодательством такое за-
явление должно быть нотариально удостоверено, а права на долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью подлежат государственной регистрации в 
Едином государственном реестре юридических лиц, то необходимо нотариально удостове-
ренное согласие супруга на выход супруга — участника общества с ограниченной ответ-
ственностью из общества.
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Ключевые слова: общее имущество супругов, доля в уставном капитале, выход 
участника из общества с ограниченной ответственностью, односторонняя сделка, но-
тариально удостоверенное согласие супруга на заключение сделки.

Gerasimova O.A. Withdrawal of a Married Member from a Limited 
Liability Company

The article discusses the need to obtain the notarized consent of the spouse in the implementation 
of another spouse who is a member of the limited liability company, the right to withdraw from the 
company if the share in the authorized capital is the common property of the spouses. The conclusion 
that obtaining such consent is obligatory in connection with the fact that the application for withdrawal 
from a limited liability company is a transaction on the order of common property of spouses is proved. 
And since, in accordance with the legislation, such an application must be notarized, and the rights to 
share in the authorized capital of the limited liability company are subject to state registration in the 
Unified state register of legal entities, it is necessary to have a notarized consent of the spouse to the 
exit of the spouse of the limited liability company from the company.

Keywords: common property of spouses, share in the authorized capital, exit of the partici-
pant from the limited liability company, unilateral transaction, notarized consent of the spouse 
to the conclusion of the transaction.

Захаренко Д.С. Договоры подряда  
и возмездного оказания услуг:  
сравнительно-правовой аспект   

В статье предпринята попытка с учетом классических учений и современных позиций от-
граничить понятия «работа» и «услуга» как объекты гражданских прав, а также разграничить 
договоры подряда и возмездного оказания услуг с целью выбора субъектами гражданского права 
надлежащего вида договора для оформления правоотношений с контрагентами. Используя обо-
значенные в настоящей статье критерии, стороны смогут выбрать для себя наиболее коррект-
ную модель договора и впоследствии избежать переквалификации договора судом.

Ключевые слова: работа, услуга, подряд, оказание услуг, квалификация договора.

Zakharenko D.S. Contractor and Paid Service Agreements: 
A Comparative Law Aspect
The author according to classical and modern researches made an attempt to differentiate the 

law-terms of contracts and services as objects of civil rights, as well as to discriminate the contracts 
of work and rendering of service in order for contracting parties would be able to choose the right type 
of contract. A correct choice founded on offered characteristics will help the contractors to avoid the 
re-qualification of the contract by the court.

Keywords: work, service, contract of work, rendering of service, qualification of an agreement.
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Курдюков С.И. Современные угрозы  
экономической безопасности    

Современная трансформация миропорядка видоизменяет экономическое, правовое и 
политическое содержание цивилизованного общества. Данный процесс протекает в раз-
резе появления новых угроз для цивилизации, в том числе и в области экономического раз-
вития. Эффективная апробация новых, ранее не известных противоправных форм по-
сягательств на экономическую безопасность требует незамедлительного реагирования.  
В Российской Федерации рассматриваемое в статье направление, имеющее достаточное 
нормативно-правовое обеспечение, выступает в качестве приоритетного в области обес-
печения в целом национальной безопасности государства. В связи с этим на основе изуче-
ния процессов, протекающих в национальной и мировой экономике, а также националь-
ной нормативной правовой базы в исследуемой области представлена авторская позиция 
о современном состоянии обеспечения экономической безопасности России и ее основных 
угрозах.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, обеспечение, государ-
ство, противодействие, угроза.

Kurdyukov S.I. Modern Threats to Economic Security
The current transformation of the world order changes the economic, legal and political content 

of the civilized society. This process takes place against the background of origination of new threats 
to the civilization including in the economic development sphere. Effective approbation of new, earlier 
unknown illegal forms of infringement on the economic security requires an immediate reaction.  
The area reviewed in the article has sufficient statutory framework in the Russian Federation and acts as 
a priority one in the general assurance of the national security of the state. In this respect, the publication 
presents the author's view of the modern status of assurance of the economic security of Russia and the 
main threats to it based on a study of processes taking place in the national and world economy as well 
as the national statutory base in the sphere under consideration.

Keywords: security, economic security, assurance, state, countering, threat.

Латынин О.А. Методологические основания 
дефиниции правоограничений  
в российском гражданском праве    

Постулаты общей теории права, конституционный принцип верховенства права,  
а также его реализация в российской судебной доктрине верховенства права определены в 
качестве главных элементов методологической платформы, которая способна обеспечить 
дальнейшее практикоориентированное исследование правоограничений, направленное в ко-
нечном итоге на усовершенствование правосудия по гражданским делам. Автором предложе-
на дефиниция понятия правоограничений в российском гражданском праве.

Ключевые слова: правоограничения, российское гражданское право, дефиниция, мето- 
дология.
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Latynin O.A. Methodological Bases of Definition of Limitation of Rights  
in the Russian Civil Law

The postulates of the general theory of law, the constitutional principle of the rule of law, as well 
as its implementation in the Russian judicial doctrine of the rule of law are identified as the main 
elements of the methodological platform that can provide further practice-oriented research of legal 
restrictions aimed ultimately at improving justice in civil cases. The author proposed a definition of 
the concept of legal restrictions in Russian civil law.

Keywords: legal restrictions, civil law, definition, methodology.

Рожкова А.Ю. Проблемы правозащитной 
деятельности уполномоченным в отношении 
индивидуального предпринимательства     

В статье акцентировано внимание на выявлении противоречий правозащитной дея-
тельности в достижении принципа доверия и социального результата институтом 
Уполномоченного по защите прав индивидуальных предпринимателей. Выделены свойства 
правообеспечения и правозащитных мер. Уточнена категория «правозащитная деятель-
ность», выраженная комплексом правообеспечительных и правозащитных мер. Выявлена 
проблема ограниченного исполнения полномочий правозащитной деятельности институ-
том Уполномоченного. Указан императив взаимной корреляции правообеспечительных и 
правозащитных мер в отношении индивидуального предпринимательства, в том числе вос-
становления прав компенсационного свойства. Предложены рекомендации актуализации 
защитных полномочий Уполномоченного и приоритета правозащитной деятельности в 
отношении индивидуальных предпринимателей в силу их социально-экономической значи-
мости в регионе, а также недостаточной правовой грамотности и правового нигилизма. 

Ключевые слова: институт Уполномоченного, правозащитная деятельность, индивиду-
альное предпринимательство, правообеспечительные и правозащитные меры.

Rozhkova A.Yu. Issues of Law Enforcement Activities of an Authorized 
Person in Respect of an Individual Enterprise

The article focuses attention to reveal the contradictions of entrepreneur right activities to 
achieve the principle of trust and social result Institute of Ombudsman to protect the rights of 
individual entrepreneurs. The properties have been described ensure the rights and entrepreneur 
rights measures. The category «advocacy» is described, which is expressed complex enforcement and 
remedial measures. The questions has been identified, that the powers of the entrepreneur rights 
activities of the Institute of Ombudsman are restricted execution. The imperative has been identified 
correlations enforcement and remedial measures against individual entrepreneurship, including 
compensatory rights properties. By author proposed the recommendations the mainstreaming of 
protective powers of the Ombudsman and the priority of entrepreneur rights activities in relation 
to individual entrepreneurs, due to their socio-economic importance in the region, as well as 
insufficient legal literacy and legal nihilism. 
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Keywords: the Ombudsman, human rights activities, individual entrepreneurship, the right 
to guarantee and entrepreneur rights measures.

Бондаренко Л.К. Этика юристов в контексте морали 
современного общества     

Раскрывается проблема морально-нравственного содержания профессиональной эти-
ки юристов. Анализируются актуальные аспекты мировоззрения современных юристов. 
Обращается внимание на связь профессиональных кодексов с явлениями общественной жизни 
и с политикой государства. В связи с этим приводятся примеры из общественной практики. 
Доказывается, что профессиональная этика юристов имеет актуальный и действенный ха-
рактер. Тем самым подчеркивается необходимость соблюдения морально-этических норм, за-
крепленных в профессиональных кодексах юристов. 

Ключевые слова: профессиональная этика юристов, морально-нравственные нормы, мо-
раль и право.

Bondarenko L.K. Ethics of Lawyers within the Framework of Morality  
of the Modern Society

The problem of moral content of professional ethics of lawyers is revealed. The actual aspects of 
modern lawyers‘ worldview are analyzed. Attention is drawn to the relationship of professional codes 
with the phenomena of public life and the policy of the state. In this regard, examples from public 
practice are given. It is prove, that the professional ethics of lawyers is relevant and effective. Thus, the 
need to comply with the moral and ethical standards enshrined in the professional codes of lawyers is 
emphasize. 

Keywords: professional ethics of lawyers, moral norms, morality and law.

Ефремов А.А. Правовые ограничения цифровизации  
научной деятельности    

В статье рассмотрены проблемные вопросы выявления правовых и организационных ба-
рьеров для цифровизации науки.

На основе анализа ключевых стратегических документов в сфере научно-технологиче-
ского развития и формирования цифровой экономики обоснован вывод о фрагментарности 
положений о выявлении данных барьеров в сфере науки. Представлена авторская методи-
ка их выявления, включающая определение базовых понятий, шагов и зон поиска исследова-
ния, требований к его результатам. Главной особенностью данной методики является ее 
ориентация на выявление правовых и организационных барьеров цифровизации не толь-
ко научно-исследовательской деятельности, но и жизненного цикла научной организации 
в целом.

В ходе проведенного на основе данной методики анализа выявлены и систематизированы 
ключевые правовые и организационные барьеры цифровизации для отрасли науки, обоснован 
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вывод о том, что в настоящее время сохраняется значительное число барьеров не только 
для цифровизации, но и для первичной информатизации в данной сфере.

Обоснованы предложения по совершенствованию стратегического планирования и право-
вого регулирования, направленных на устранение выявленных барьеров и формирование пра-
вовых условий для цифровизации и в перспективе цифровой трансформации отрасли науки.

Ключевые слова: информационные технологии, наука, правовое регулирование, цифровая 
трансформация, цифровизация.

Efremov A.A. Legal Limitations of Digitization of Scientific Activities
The article is devoted to the consideration of problematic issues of identifying legal and 

organizational barriers to the digitalization of science.
Based on the analysis of key strategic documents in the field of scientific and technological 

development and the formation of a digital economy, a conclusion was substantiated about the 
fragmentation of provisions on the identification of these barriers in the field of science. The author 
presents the method of identifying them, including the definition of basic definitions, steps and areas 
of research search, requirements for its results. The main feature of this methodology is its focus on 
identifying legal and organizational barriers to digitalization not only of research activities, but also 
of the life cycle of a scientific organization as a whole.

In the course of the analysis based on this methodology, key legal and organizational barriers of 
digitalization for the branch of science were identified and systematized, and it was concluded that a 
significant number of barriers remain not only for digitalization, but also for primary informatization 
in this area.

Substantiated proposals for the improvement of strategic planning and legal regulation, aimed at 
eliminating the identified barriers and the formation of legal conditions for digitalization and, in the 
long term, the digital transformation of the field of science.

Keywords: information technologies, science, legal regulation, digital transformation, digi- 
talization.

Магомедов М.А. Причины и механизм подмены 
прокуратурой функций органов государственного 
контроля     

В статье на материалах практики прокуратуры города Махачкалы по осущест-
влению надзора за исполнением законов в сфере градостроительства, лицензирования 
и некоторых других сферах показана неэффективность деятельности органов государ-
ственного контроля, в связи с чем прокуратура вынуждена тратить значительную 
часть своих сил и средств для обеспечения законности, в том числе делая то, что долж-
ны делать эти органы. Обосновывается, что проблема может быть решена путем пре-
доставления органам государственного контроля полномочий на принятие мер по фак-
тическому устранению выявленных в сфере своей деятельности нарушений законов и 
возложения на них ответственности за это.
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Ключевые слова: прокуратура, надзор, исполнение законов, законность, орган, государ-
ственный контроль, градостроительство, лицензирование, налоги, служба, судебные приста-
вы, полномочия, суд, исковое заявление, исполнительное производство, взыскатель, должник.

Magomedov M.A. Reasons and Mechanism of Substitution of State Control 
Authorities with the Prosecutor's Office

The article on the materials of the practice of the Prosecutor’s office of Makhachkala to oversee 
the implementation of laws in the field of urban planning, licensing and some other areas shows the 
ineffectiveness of the state control bodies, in connection with which the Prosecutor’s office is forced to 
spend a significant part of its forces and means to ensure the rule of law, including doing what these 
bodies should do. It is proved that the problem can be solved by providing the state control authorities 
with the authority to take measures to actually eliminate violations of the laws revealed in the sphere 
of their activities and to make them responsible for it.

Keyword: Prosecutor’s office, supervision, execution of laws, legality, body, state control, 
town planning, licensing, taxes, service, bailiffs, powers, court, statement of claim, enforcement 
proceedings, claimant, debtor.

Маркова Е.Н. Право врачей на отказ  
от предоставления медицинских услуг  
по религиозным соображениям      

Статья посвящена проблеме регулирования и реализации права врачей на отказ от 
предоставления медицинских услуг по религиозным соображениям. Автор проводит после-
довательный анализ конфликта между правом врача на отказ от лечения и производства 
медицинской процедуры в соответствии со своими религиозными убеждениями, с особой 
ответственностью профессии медицинского работника и правом каждого пациента на 
своевременный доступ к медицинской помощи. 

Ключевые слова: право врача на отказ от лечения, свобода совести и вероисповедания, 
право на доступ к медицинской помощи, религиозные убеждения, аборты, евгеническая пре-
натальная диагностика, медицинские работники.

Markova E.N. The Doctors' Right to Refuse from Medical Service 
Rendering on Religious Grounds

The article is devoted to the problem of regulation and implementation of the doctor’s right of 
conscious objection to provide medical services for religious reasons. The author carries out a consistent 
analysis of the conflict between the right of a doctor to refuse treatment and medical procedure in 
accordance with his religious beliefs, the special responsibility of the medical professionals and the 
right of every patient to timely access to medical care. 

Keywords: doctor’s right of conscious objection, freedom of conscience and religion, right to access 
to medical care, religious beliefs, abortion, eugenic prenatal diagnosis, medical workers.
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