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АННОТАЦИЯ Востребованность теоретических разработок немецкого фило-
софа и юриста Карла Шмитта (1888 – 1985 гг.) возможно объ-
яснить целым рядом событий и тенденций, происходящих в со-
временном мире. Наиболее актуальным сюжетом в этой связи 
выступает война, ее переосмысление, ре-интерпретирование, 
история развития и как первоначальный и необходимый эле-
мент рассмотрения – предпосылки. Обязательной историче-
ской предпосылкой (и, одновременно, – следствием) для воз-
никновения любой войны выступает отношение к противнику 
как к врагу с непременным набором характеристик послед-
него. Тема врага в пространстве политического традиционно 
рассматривается через призму войны, которая, в свою оче-
редь, отражает состояние международного права на момент 
ее ведения. Целый ряд трудов немецкого философа и юриста 
К. Шмитта посвящен войне и врагу, порождаемому ею. Оче-
видной для Шмитта выступает зависимость характера войны 
от времени (духа времени) и места ее проведения и, как след-
ствие такой зависимости, – изменение сущностной природы 
врага. Автор статьи предпринимает попытку систематизации 
тех типов войн, которые нашли свое отражение в политико-
правовом учении Шмитта. Предлагая в качестве критерия си-
стематизации временной и пространственный факторы, автор 
подвергает краткому анализу (1) религиозные войны периода 
Средневековья; (2) межгосударственные (регулярные) войны 
(до подписания Версальского мира в 1919 г.); и (3) современ-
ные тотальные справедливые войны (после подписания Вер-
сальского мира). В соответствии с данной систематизацией, 
автор рассматривает несколько типов врага, сущностная при-
рода которого продиктована характером той или иной войны: 
враг – абсолютное зло (порождаемое религиозными войнами); 
враг – дуэлянт (порождаемый межгосударственными (регу-
лярными) войнами); враг – преступник, партизан, террорист 
(порождаемый тотальной справедливой войной); враг – недо-
человек, не-человек (порождаемый правовой теорией Третьего 
Рейха).
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ABSTRACT The relevance of the theoretical developments of the German 
philosopher and lawyer Carl Schmitt can be explained by a number of 
events and trends taking place in the modern world. The most relevant 
plot in this regard is war, its reinterpretation, history of development 
and, as an initial and necessary element of consideration, its 
prerequisites. An obligatory historical prerequisite (and at the same 
time a consequence) for the emergence of any war is the attitude 
towards the enemy with an indispensable set of characteristics of the 
latter. Enemy in the political space is traditionally viewed through the 
prism of war, which, in turn, reflects the state of international law at 
the time of its conduct. A number of works by the German philosopher 
and lawyer K. Schmitt are devoted to war and the enemy generated by 
it. Obvious to Schmitt is the dependence of the nature of war on time 
(the spirit of time) and the place of its conduct, and as a consequence of 
this dependence – a change in the essential nature of the enemy. The 
author of the article attempts to systematize wars reflected in Schmitt’s 
politico-legal doctrine. Offering temporal and spatial factors as a 
criterion for systematization, the author briefly analyzes (1) religious 
wars of the Middle Ages; (2) interstate (regular) wars (before the 
Versailles Peace in 1919); and (3) modern total just wars (after signing 
the Versailles Peace). In accordance with this systematization, the 
author considers several types of enemy, the essential nature of which 
is dictated by the nature of a particular war: enemy as an absolute evil 
(generated by religious wars); dueling enemy (generated by interstate 
(regular) wars); enemy as a criminal, a partisan, a terrorist (generated 
by a total just war); enemy as a subhuman, non-human (generated by 
the legal theory of the Third Reich).

KEYWORDS War (religious, interstate, total); enemy (absolute evil, duelist, 
criminal, partisan, terrorist, subhuman, non-human); concept 
(space) of the political; temporal (spatial) factor.

FOR CITATION Antonov B. A. The Concept of Enemy in the Politico-Legal 
Conception of Carl Schmitt. Prologue: Law Journal, 2023, no. 4, 
pp. 7–17. (In Russian). DOI: 10.21639/2313-6715.2023.4.1.



Антонов Б. А. Понятие «враг» в политико-правовой 
концепции Карла Шмитта       

Antonov B. A. The Concept of Enemy in 
the Politico-Legal Conception of Carl Schmitt

- 9 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

У каждого есть его собственные 
понятия врага,

войны и добычи, а также свободы.
Карл Шмитт

Введение
Враг для его наиболее точного оценива-

ния рассматривается немецким юристом и 
философом Карлом Шмиттом (1888 – 1985 гг.) 
в рамках политического [9], которое, при ус-
ловии высокой степени интенсивности соци-
альных противоречий, порождает предельное 
состояние миропорядка, называемое войной. 
Другими словами, трактовка любого типа во-
йны диктует необходимость исследования си-
стемных отношений друг – враг и указывает 
на закономерность влияния того или иного 
временного периода на характеристику той 
или иной войны, а значит – и на характери-
стику порождаемого ею врага.

Расширяя рамки чисто исторического 
понимания понятия временной период, при 
рассмотрении корреляционных отношений 
война – враг, Шмитт ставит эти отношения 
в зависимость от времени, которое не просто 
влияет на характер войны и врага, а определяет 
их сущностную природу. Не меняя шмиттов-
ского понимания времени, И. В. Гете поднимает 
его на более высокий – философский – уро-
вень, определяя как дух: «Если какая-нибудь 
сторона выступает наиболее сильно, овладе-
вая массой и торжествуя над ней, так что при 
этом противоположная сторона оттесняется 
на задний план и затеняется, то такой перевес 
называют духом времени, который определя-
ет сущность данного промежутка времени»1. 
Таким образом, под духом времени Гете по-
нимает мыслительную традицию, которая 
меняется в связи с окончанием войны и уста-
новлением нового миропорядка (на условиях 
победителя).

В отличие от Гете, Гегель проецировал дух 
времени на дух человека: «Ни один человек не 
может перегнать своего времени, так как дух 
его времени – это также его дух» [Цит. по: 12, 
p. 262]. При возникновении определенных 
предпосылок для очередной смены одной до-
минирующей традиции на другую возникает 
необходимость войны, продиктованная ду-
хом человека, который живет в этом време-
ни и которую (войну) при всей очевидности 
исторической практики Гегель отвергает.

Дух времени, расширяя рамки конкрет-
ного понимания исторического периода до 
понимания времени как философской катего-

рии, неизменно определяет не только жизнь 
социума, но и пространства его пребывания. 
В данной точке смыкаются Номос Земли2 как 
синтез социума и пространства, с одной сто-
роны (при этом пространство необходимо 
рассматривать как некий элемент окружаю-
щей нас действительности, регулирующий 
отношения между людьми), и время – с дру-
гой. Номос – и прежде всего пространство, то 
есть место пребывания социума, – неизмен-
но определяет, по Шмитту, характер, причины 
и исход военных действий. Время (дух време-
ни), исходя из логики Гете, определяет саму 
сущностную природу войны, одновременно 
определяя и сущностную природу врага.

Режим духа времени порождает все но-
вые войны, которые лишь на первый взгляд 
кажутся новыми: в действительности же они 
синтезируют черты своих предшественниц и 
одновременно обзаводятся новыми характе-
ристиками. Такое же перетекание одного зна-
чения в другое с приобретением новых смыс-
лов и при сохранении неизменности языково-
го оформления происходит и с понятием враг.

Цель статьи – анализ специфических 
черт врага (как участника соответствующих 
военных действий) и его классификация со-
гласно того или иного типа войны. Основани-
ем для анализа и классификации послужило 
понятие политического с его разделением на 
друзей и врагов в политико-правовом учении 
К. Шмитта. 

В соответствии с поставленной целью ос-
новными задачами являются:

– предложить краткий обзор состояния 
научных исследований в отношении понятия 
враг;

– определить суть полемики по поводу 
понятия враг между Шмиттом и его прямыми 
и заочными оппонентами (Э. Петерсон, Я. Та-
убес, Ш. Муфф); 

– систематизировать различные типы 
войн (религиозные, межгосударственные, 
дискриминационные, тотальные) в соответ-
ствии с политико-правовым учением Шмитта 
и рассмотреть соответствующие разновид-

1 См. Философский энциклопедический словарь. 
URL: https:// www. studfile.net›preview/6719527/page:20/ 
(дата обращения: 04.05.2023).

2 Понятие «номос» Шмитт употребляет в трех зна-
чениях: в первом он означает синтез социума и простран-
ства (локализация порядка); во втором значении номос 
представляет собой определенный исторический период 
конкретных пространственных реалий (всего Шмитт вы-
деляет три номоса); в третьем значении номос выступает 
как синоним понятия «цивилизация». В последнем случае 
Шмитт предлагает разделить право народов на право сухо-
путного и морского номосов (вместо права войны и мира, 
международного публичного и международного частного 
права), которые находятся в состоянии «изначального» ан-
тагонизма.



Антонов Б. А. Понятие «враг» в политико-правовой 
концепции Карла Шмитта 

Antonov B. A. The Concept of Enemy in 
the Politico-Legal Conception of Carl Schmitt

- 10 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

ности врага, сущностная природа которого 
трансформируется в зависимости от цикличе-
ского характера войн;

– проанализировать причины и харак-
тер трансформаций врага из одного типа в 
другой (еретик – вражеский солдат – все на-
селение вражеской страны – расовый враг – 
партизан – террорист).

В качестве основных источников ав-
тором статьи были выбраны такие труды 
Шмитта, как: «Номос Земли в праве народов 
jus publicum europaeum», «Порядок больших 
пространств в праве народов, с запретом на 
интервенцию для чуждых пространству сил», 
«Понятие политического».

История и значение понятия «враг»: 
краткий обзор

«Враги – это те, кто нам или кому мы пу-
блично объявили войну, остальные являются 
разбойниками или грабителями». Данное – наи-
более древнее определение врага – принадле-
жит римскому юристу Помпонию (Д. 50.16.118, 
Помпоний). На момент появления такого опре-
деления «в категорию врагов входят всякого 
рода свободные народы, которые еще не всту-
пили в государственный период своего суще-
ствования, против них могли вестись воен-
ные действия без всякого объявления войны, 
и против них можно было принимать любые 
меры» [Цит. по: 4, с. 58–59]. 

Отталкиваясь от определения Помпо-
ния, основатель международно-правовой 
науки Г. Гроций (1583 – 1645) подразделял 
право народов на право войны и право мира, 
характеризуя мир как «дружественный» и/или 
«вражеский» и приравнивая частную войну3, 
порождающую частного врага, к войне в 
международно-правовом смысле. Идея Гро-
ция о разделении мира на «дружественный» 
и «вражеский» находит свое отражение в из-
вестном политическом различении Шмитта 
на друзей и врагов: «Специфически полити-
ческое различение, к которому можно свести 
политические действия и мотивы, это – раз-
личение друга и врага» [9, с. 301].

Шмитт принимает предложенное Гроци-
ем разделение на «дружественный» и «враже-
ский» мир, но при этом не соглашается с его 
интерпретацией частной войны. Для Шмитта 
частная война – это «не более чем мятеж, 
бунт, нарушение общественного порядка, 
варварство или пиратство» [7, с. 194]. Поэтому 
с точки зрения нового европейского междуна-

родного права война может быть только меж-
государственной, а враг – публичным. 

Полемика вокруг понятия «враг»

Шмитт неоднократно возвращался к по-
нятию враг, напрямую или заочно дискутируя 
или полемизируя с теми, кто предпринимал 
попытки анализа его исследований и, в свою 
очередь вступая с ним в диалог или полемику. 

1. Шмитт против Э. Петерсона
Полемика вокруг понятия враг зарож-

дается и развивается в рамках анализа от-
ношения Шмитта и его оппонентов к такому 
направлению политической мысли как поли-
тическая теология4. Целью такой полемики 
неизменно становится доказательство состо-
ятельности или несостоятельности политиче-
ской теологии, а аргументом или следствием 
в процессе доказывания прямо или косвенно 
выступает отношение спорящих к понятию 
враг.

Отвергая состоятельность политической 
теологии Шмитта, немецкий католический 
богослов Э. Петерсон (1890 – 1960) в каче-
стве доказательства выдвигает утверждение 
о недопустимости провести аналогию между 
церковным догматом и политической реаль-
ностью.

Обвинив Петерсона в ограниченности 
самого представления о христианской теоло-
гии как таковой, Шмитт настаивает на необхо-
димости учитывать историко-политическую 
реальность в процессе рассмотрения взаимо-
отношения между церковью и государством: 
«Аргументация Шмитта основывается на те-
зисе о тотальности политического, которая 
вращается вокруг понятия “враг” и “друг”, что 
находит свое отражение у Петерсона в виде 
теологического решения, устанавливающего 
различия между еретиком и ортодоксом. Гра-
ница между еретиком и ортодоксом сохраня-
ет свой догматический характер только при 
условии осуществления политической ней-
трализации …» [10, с. 189]. При этом Шмитт 
уверен, что возврат к нейтральной позиции 
«еретик – ортодокс» невозможен, как не-
возможно буквальное прочтение христи-
анского Евангелия, поскольку любые отно-
шения «враг – друг» (включая отношения 
«еретик – ортодокс») неизменно остаются 
политически мотивированными, а значит, по-
литически обусловленными. 

3 Примером такой войны, по Гроцию, можно счи-
тать феодальную междоусобицу.

4 Сегодня термин «политическая теология» ассо-
циируется с именем К. Шмитта, хотя само это понятие 
использовалось философами, теологами и правоведа-
ми задолго до появления работы Шмитта с одноимен-
ным названием [6]. 
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Итак, различие между еретиком и ор-
тодоксом по Петерсону приобретает харак-
тер различия между друзьями и врагами по 
Шмитту, поскольку именно такое различие 
выступает признаком подлинности полити-
ческого с такими характерными чертами по-
следнего, как тотальность, интенсивность 
и серьезность, а мотиватором этих трех ха-
рактеристик Шмитт считает разделение на 
друзей и врагов с его напряженным противо-
стоянием по принципу «или – или» и ориен-
тированностью на возможность причинения 
смерти врагу.

Таким образом, Шмитт секуляризирует 
характер отношений между еретиком и орто-
доксом, а заодно и различение между ними. 
Более того, Шмитт включает этот секуляри-
зированный аспект в мир политического, экс-
траполируя политическое на область религи-
озного и придавая отношениям «еретик – ор-
тодокс» политический характер: «Все точные 
понятия современного учения о государстве 
представляют собой секуляризированные те-
ологические понятия» [6, с. 57]5. 

2. Шмитт против Я. Таубеса 
Еще раз уточним, что отрицание Петер-

соном состоятельности политической теоло-
гии и безоговорочное ее принятие Шмиттом, 
зиждятся на их разном отношении к догматам 
церкви. Если для Петерсона они незыблемы и 
существуют отдельно от политической реаль-
ности, то для Шмитта – это те «корни», кото-
рые прослеживаются и проецируются на все 
политическое, а значит – и на все понятия 
и феномены современной метафизической 
картины мира. В основе такого отношения 
Шмитта к догме лежит его принятие религи-
озной доктрины о грехопадении человека, ко-
торая не только не отрицается Шмиттом, но 
воспринимается им как предпосылка и причи-
на для появления политического с его обяза-
тельной враждой и разделением мира на дру-
зей и врагов. Для Петерсона врагами высту-
пают еретики, для Шмитта – это все те, кто 
«встроен» в недобрый мир недобрых людей, в 
мир богооставленный, лишенный божествен-
ной благодати, пронизанный «тотальностью», 
«интенсивностью» и «серьезностью» полити-
ческой вражды [5].

Не безосновательна в связи с этим та ха-
рактеристика, которую дает Шмитту немец-
кий философ Я. Таубес (1923 – 1987), назвав 
его «апокалиптическим пророком».

Чтобы понять истоки воззрений самого 
Таубеса на политическую теологию и понятие 
враг, необходимо осознание того контекста, в 
рамках которого существовала при его жизни 
католическая церковь: «Это церковь-крепость, 
осажденная полчищами врагов веры – проте-
стантами, безбожниками, либералами и ком-
мунистами» [5]. Отсюда отношение Таубеса к 
еретикам как к вечным врагам, подлежащим 
обязательному апокалипсическому уничто-
жению.

Шмитт не отрицает теологического опре-
деления врага как вечного (и здесь его точка 
зрения совпадает с точкой зрения Таубеса), 
но вечность врага по Шмитту заканчивается 
не с наступлением апокалипсиса, а со Вторым 
Пришествием, которое и освободит человека 
от греха, дав ему возможность обрести гармо-
нию и подчиниться Богу. Примечательно, что 
и здесь теологическое «встраивается» в «по-
литическое», ибо по Шмитту Второе Прише-
ствие должно ознаменовать торжество меж-
дународного правопорядка, в соответствии 
с которым будет наконец покончено с граж-
данской войной, а война как таковая будет 
ограничена либо трансформирована в дуэль 
европейских государств с соблюдением прин-
ципов равенства, уважения и суверенитета, в 
отсутствии дискриминации  человека как вра-
га/преступника и/или абсолютное зло и с ле-
гитимацией каждого человеческого сообще-
ства как «царства относительного разума» [7].

3. Шмитт против Ш. Муфф
Стоит еще раз упомянуть о том, что в 

рамках понятия политического враг по Шмит-
ту – это всегда тот, кто порожден военным 
конфликтом или войной, а потому враг всегда 
публичен, представляя собой национальное 
или государственное единство. Речь в этом 
случае может идти только о межгосударствен-
ных войнах, поскольку нахождение врага вну-
три государства способствует зарождению 
так называемых вторичных политических 
различений в виде современного политиче-
ского парламентаризма, в котором Шмитт не 
усматривает подлинности политической жиз-
ни. Нельзя при этом не учитывать того обсто-
ятельства, что политическая жизнь парламен-
тариев, протекающая в форме консенсусов и 
компромиссов, обладает высокой степенью 
интенсивности, следствием которой выступа-
ет процесс развития и усиления противосто-
яния с последующим доведением его до поли-
тического различения друг – враг.

5 Данное утверждение отвечает логике развития 
Средневековой Европы, где после 1077 г. (каносское 
унижение германского императора Генриха IV папой 
Григорием VII) императоры приступили к укреплению 
светского государства, механизм управления которым 
в значительной степени продублировал систему цер-
ковной юрисдикции. 
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Современные представители так называ-
емого левого шмиттианства признают вслед 
за Шмиттом противоположность друг – враг 
наравне с понятием политического. При этом 
для философов Ю. Хабермаса и Дж. Ролза по-
литическое мыслится как пространство сво-
боды и публичной дискуссии с использовани-
ем демократической риторики, а бельгийская 
исследовательница Ш. Муфф (род. в 1943), в 
отличие от них, в своей работе «О политиче-
ском» определяет это пространство как сферу 
конфликта и антагонизма. Отрицание Шмит-
том консенсуса в сфере различения друг – 
враг Муфф называет роковой деполитизаци-
ей, а общество вслед за Шмиттом определяет 
как национальное или государственное един-
ство, которое в рамках политического всегда 
приобретает образ публичного врага. Только 
в соответствии с логикой Муфф политика 
(но не политическое) рассматривается как 
сообщество коллективных идентичностей, 
сообщество Нас, отличных от Них. Так, в рас-
суждениях Муфф рождается пара Мы – Они 
[3, с. 170–171].

По мнению автора статьи, было бы некор-
ректным проведение слишком зримой парал-
лели между различением друг – враг Шмитта 
и парой Мы – Они Муфф. Тем более неумест-
ным выглядел бы их компаративный анализ, 
поскольку немецкий ученый и бельгийская 
исследовательница рассматривают вышеупо-
мянутые пары в рамках разных методологиче-
ских полей: Шмитт в рамках политического, 
Муфф – в рамках морального. При этом мо-
раль в рамках теории Муфф выполняет глав-
ную функцию политического – разделение 
на противостоящие друг другу политические 
группировки6. Однако если «Они» – это вра-
ги, то «Мы» предполагает не друзей (учиты-
вая легкость перехода из сообщества друзей 
в стан врагов), а временную коалицию союз-
ников и партнеров. Исходя из этого, Муфф 
рассматривает возможность избежать лобо-
вого столкновения (которое может в любой 
момент спровоцировать войну), переведя его 
в форму агонизма, соперничества (последнее 
предполагает заключение временных союзов, 
переговорных процессов и т.д.), в то время, 
как «для Шмитта враг – это не “антагонист”, 
более того, у врагов не может быть никакого 
общего основания» [3, с. 171].

Враг и война в учении К. Шмитта: по-
пытка систематизации

Именно с возникновением римского пра-
ва стало возможным разделение всего граж-
данского населения на законопослушных 
граждан и правонарушителей, а в рамках пра-
ва народов это же разделение действует в от-
ношении иностранцев. По меткому замечанию 
Шмитта, право народов в его первоначальном 
значении «в состоянии отличить врага, hostis, 
от грабителя и преступника» [7, с. 22–23]. 

Различение враг – преступник Шмитт 
проводит, используя критерий публичное – 
частное, поскольку сам характер права на-
родов как прообраз международного права 
«делает» врага публичным, то есть тем, против 
кого можно объявить войну, с кем можно за-
ключить мирное соглашение, вести перегово-
ры и т.д. Таким образом, признание законно-
го врага (justus hostis) инициирует рождение 
всякого международного права [7]. 

Несколько отвлекаясь от заданной темы, 
скажем, что востребованность теоретических 
разработок Шмитта французский исследова-
тель Ален де Бенуа объясняет целым рядом 
событий и тенденций, происходящих в совре-
менном мире. «В этом отношении, – пишет 
Бенуа, – исследователей привлекают три сю-
жета: распространение терроризма, введение 
законов об исключительном положении, разви-
тие войны» [2, с. 8]. Последний сюжет – разви-
тие войны – в обязательном порядке предпо-
лагает рассмотрение темы врага и необходи-
мость систематизации последнего.

В качестве первого критерия системати-
зации автор считает возможным предложить 
пространственный фактор, то есть зависи-
мость характеристики врага от его локали-
зации. В соответствии с этим фактором враг 
может быть квалифицирован как внешний 
(представитель другого политического един-
ства) и внутренний (находящийся внутри 
того или иного суверенного пространства) с 
учетом того, что последний в этом случае вы-
ступает уже не в качестве врага, а в качества 
предателя: «Может ли, например, подданный 
воюющего государства судить о правоте или 
неправоте своего правительства? Это поро-
дило бы гражданскую войну и анархию. А от-
дельный солдат? Это способствовало бы мяте-
жу и предательству» [7, с. 193]. 

Вторым критерием выступает временной 
фактор, в соответствии с которым (с доста-
точно высокой долей условности) войны под-
разделяются на: 

– религиозные войны периода Средне-
вековья;

– межгосударственные (регулярные) вой-
ны (до подписания Версальского мира в 1919 г.);

6 Переход функции понятия политического в 
область морали, связанной с религией (добро – зло), 
роднит концепцию Ш. Муфф с либерализмом, про-
тивником которого выступал сам Шмитт, для которого 
политическая формула, подразумевающая отсутствие 
врагов, означала бы голое администрирование.
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– современные тотальные справедли-
вые войны (после подписания Версальского 
мира)7.

Враг, порождаемый религиозной войной
В соответствии с разделением религиоз-

ных войн периода Средневековья на внутрен-
ние (конфессиональные гражданские войны) 
и внешние (Крестовые походы) враг также 
квалифицируется как внутренний и внешний 
и дискриминируется по религиозному прин-
ципу. Логика самого характера религиозной 
войны (как войны (добра со злом), не знающей 
временных рамок) диктует необходимость 
причислить еретика8 или (веро)отступника 
к врагам вечным. По этой же причине (зло в 
религиозной войне подлежит уничтожению) 
христианин не обязан возлюбить врага свое-
го, если это враг его веры. 

Рассматривая религиозные войны в ка-
честве повода для разрешения политических 
противоречий и удовлетворения политиче-
ских амбиций, Шмитт помещает врага, по-
рождаемого религиозной войной, в область 
политического, что в корне меняет содержа-
ние христианского канона: христианин не 
обязан возлюбить врага своего народа.

Враг, порождаемый межгосударственной 
(регулярной) войной

Переход к Новому времени ознаменовал 
изменение характера войны; она становится 
дискриминационной: «По сравнению с же-
стокими религиозными и гражданскими во-
йнами, которые по самой своей природе яв-
ляются войнами на уничтожение и в которых 
противники взаимно дискриминируют друг 
друга как преступников и пиратов, и по срав-
нению с колониальными войнами, ведущими-
ся против диких народов, это означает силь-
нейшую по своим последствиям рационали-
зацию и гуманизацию войны» [7, с. 168–169]. 
Межгосударственную (регулярную) войну 
периода Нового времени Шмитт квалифици-
рует как войну-дуэль, а врага – как дуэлянта 
и соперника, с которым можно договориться. 
Именно это качество врага (возможность с 
ним договориться) предполагает равнопра-
вие в отношениях между суверенными вою-
ющими державами (при этом такие цивили-
зационные признаки новых войн, как раци-
онализация и гуманизация, порождают врага 
законного, юридически признанного («justus 

hostis»), отличного от преступника и изверга 
[7, с. 97, 133, 166]). Следовательно, война-ду-
эль, в которой враг и преступник не одно и 
тоже, подразумевает наличие суверенности 
врага (вражеского государства). Такая война 
желательна, по мнению Шмитта, для стран 
сухопутного номоса. Однако война-дуэль, а 
значит, и враг, порождаемый такой войной, 
не имеют прецедента в истории и в связи с 
этим зачастую характеризуются как утопия. 
При этом не стоит забывать, что согласно 
англосаксонской концепции дискриминаци-
онной войны как синтеза теологического (де-
монизация врага) и светского (криминализа-
ция врага) начала вражеские государства не 
могут обладать государственным суверени-
тетом, поскольку враг есть абсолютное зло 
и преступник одновременно. Как следствие, 
у них нет международной правосубъектно-
сти, а это значит, что они изначально лишены 
права собственности на имущество, банков-
ские вклады, инвестиции и т.д.

Враг, порождаемый тотальной справед-
ливой войной

Окончание Первой мировой войны обо-
значило очередную смену номосов, следстви-
ем чего стало изменение характера войны и 
типа врага. Переход от ограниченной (межго-
сударственной) войны-дуэли к дискриминаци-
онной произошел после заключения Версаль-
ского мира, и причиной этого стало домини-
рование политики США на европейском кон-
тиненте, в результате чего враг из соперника 
трансформировался в: 

– абсолютное зло (вечный враг);
– преступника (аналога тирана и пирата);
– партизана (аналога террориста);
– недочеловека (частичный отказ чело-

веку в принадлежности к человеческому со-
обществу);

– не-человека (нелюдь) (полный отказ 
человеку в принадлежности к человеческому 
сообществу).

Обращает на себя внимание тот факт, что 
враг-дуэлянт как участник межгосударствен-
ной войны исчезает и на его место приходит 
враг в качестве объекта дискриминации по не-
скольким основаниям: религиозному (враг как 
абсолютное зло), уголовно-правовому (враг 
как преступник, партизан и террорист), расо-
вому (враг как недочеловек в силу принадлеж-
ности к низшей расе) и ментальному (враг как 
недочеловек в силу нормативного мышления, 
которое, по мнению Шмитта, препятствует 
корректному пониманию пространственного 
порядка) [7].

Исходя из того, что тотальная справед-
ливая война содержит признаки дискрими-

7 Систематизация войн, предложенная автором, 
дает возможность создания соответствующей систе-
матизации врага.

8 Еретики – проповедники-знатоки Священного 
Писания, не подконтрольные Святому престолу.
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нации врага по различным основаниям, этот 
тип войны Шмитт классифицирует как дис-
криминационный. Такая война изначально 
принимает на себя некоторые признаки во-
йны религиозной (но в «секуляризированном 
мире»), а уже в XX в. в связи с криминализа-
цией действий глав государств, развязываю-
щих войны, последние приобретают характер 
уголовного преступления. Шмитт, объясняя 
поворот к дискриминационному понятию во-
йны, писал: «В понятии справедливости во-
йны… всегда есть латентное зерно дискрими-
нации незаконного противника и тем самым 
ликвидации войны как правового института. 
В таком случае война быстро становится не 
более чем карательной акцией…» [7, с. 137]. 
Следовательно, будучи дискриминационной 
по характеру, тотальная справедливая война9 
может породить в итоге только тотального 
врага, который подлежит уничтожению.

Враг – абсолютное зло (вечный враг)
«Латентное зерно дискриминации», о ко-

тором пишет Шмитт, характеризуя тотальную 
справедливую войну, предполагает возврат к 
ее религиозному пониманию, согласно кото-
рому враг классифицируется как абсолют-
ное зло. Такая характеристика врага наиболее 
характерна для политико-правовой системы 
США и политической риторики американских 
президентов. В 1983 г. американский президент 
Р. Рейган назвал Советский Союз империей зла 
и призвал весь свободный мир на войну с ней, 
а два десятилетия спустя Дж. Буш-младший 
использовал выражение ось зла в отношении 
Ирака, Ирана и Северной Кореи как политиче-
ских режимов, которые спонсируют междуна-
родный терроризм.

Понятие зло в политической риторике США 
играет роль нравственного мерила при определе-
нии правомерности действий противоборствую-
щих сторон. Обязательный религиозный кон-
текст при их использовании, во-первых, созда-
вал (и создает) иллюзию объективности оценки, 
которую США «ставят» той или иной стране и ее 
политике (освобождая себя от необходимости 
хоть сколько-нибудь убедительного обоснова-
ния этой оценки) и, во-вторых, автоматически 
придавал (и придает) Соединенным Штатам ста-
тус государства-миссионера, богоизбранной на-
ции [1, с. 71–80]. «Само собой разумеется, – от-
мечает люксембургский исследователь Норберт 

Кампанья, – что зло не может обладать «равны-
ми правами» с добром: силы, воюющие за добро, 
присваивают себе все права, а силы, которых от-
носят на сторону зла, видят, что их лишили всех 
прав…» [Цит. по: 2, с. 49]. 

На первый взгляд кажется, что теократи-
ческий характер политико-правовой системы 
США объясняет апелляцию американского 
руководства к религиозному концепту зла. На 
самом же деле причина носит чисто полити-
ческий характер: то право, которое присваи-
вают себя США, оценивая то или другое госу-
дарство как зло, берет свое начало в Доктрине 
Монро10 (1823 г.). Шмитт характеризует ее как 
«линию карантина, чумной кордон, изолиру-
ющий зараженный район (авт. – Европы) от 
здоровой области» (авт. – Западное полуша-
рие) и на основании этой оценки делает вывод 
о том, что в США, в отличие от Европы, «раз-
личие между добром и злом, правом и беспра-
вием, порядочными людьми и преступниками 
не запутано ложными ситуациями и ложными 
habits» [7, с. 417]. При этом Шмитт характе-
ризует внешнюю политику США как «разде-
лительную» и «изоляционистскую» линию, 
которой придается и политический смысл, и 
«мифологическая сила» [Там же].

Враг – преступник, партизан и террорист
Враг – преступник. Согласно уголовно-

правовому критерию дискриминации враг 
характеризуется как преступник, партизан 
и террорист (в период Средневековья – ти-
ран и пират). Напомним, что сразу после за-
вершения Первой мировой войны и заклю-
чения Версальского мира возобладала по-
литико-правовая позиция США, связанная с 
необходимостью криминализации действий 
тех глав государств, которые ответственны 
за развязывание агрессивных войн11. Право-

9 В соответствии с определением Шмитта, «то-
тальная война, в противоположность регулярной, не 
признает никаких ограничений… В таком случае враг 
уже – не просто противник, с которым нужно по-
мириться, а олицетворение зла, которое необходимо 
полностью уничтожить…» [Цит. по: 2, с. 38].

10 Доктрина Монро – декларация внешней по-
литики США (от 2-го декабря 1823 г.). В ней провоз-
глашается принцип разделения мира на две системы 
государственного устройства (американскую и евро-
пейскую). Согласно этому принципу США не вмеши-
ваются в дела Европы, а Европа, в свою очередь, обя-
зуется не вмешиваться в дела США.

11 В качестве примера Шмитт приводит попытку Ан-
глии и Франции провести судебный процесс над бывшим 
германским императором Вильгельмом II за развязыва-
ние Первой мировой войны. В качестве состава престу-
пления, по поводу которого выдвигается обвинение, рас-
сматривается тяжелейшее нарушение международных 
норм морали и святости договоров. Однако Нидерланды, 
на территории которых находился Вильгельм II, откло-
нили «направленное ему английским и французским 
правительством требование о его выдаче, аргументиро-
вав свой отказ тем, что это не допустимо в соответствии 
с международно-правовыми принципами классического 
jus publicum Europaeum. Оба вышеназванных правитель-
ства более не настаивали на его выдаче» [7, с. 369].
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вые идеи, касающиеся признания войны как 
преступления, нашли отражение в Женевском 
протоколе 1924 г. и пакте Бриана-Келлога 1928 г. 
Оба документа декларировали отказ от во-
йны в качестве орудия внешней политики. 
С этого момента главы государств, развязав-
шие агрессивные войны или совершившие 
акты международного терроризма, признава-
лись преступниками и подлежали нейтрали-
зации в результате так называемой междуна-
родной полицейской акции (в форме междуна-
родной гуманитарной интервенции), в рамках 
которой американские вооруженные силы 
выполняют роль международной полиции. 
В связи с этим не война порождает врага опре-
деленного типа, а наоборот – сам враг опре-
деляет характер войны: «Наблюдаемое нами 
сегодня превращение войны в своего рода 
полицейскую акцию, направленную против 
нарушителей общественного спокойствия, 
преступников и вредителей, ко всему про-
чему должно способствовать и оправданию 
методов этого police bombing (полицейского 
бомбометания) [7, с. 475]. При этом воору-
женные силы США, действуя как междуна-
родная полиция, не считают себя агрессором, 
поскольку их военные акции (а именно: напа-
дение на Югославию, Афганистан и Ирак) не 
подпадают под нормы пакта Бриана-Келлога 
1928 г. Как отмечает А. де Бенуа, «в период между 
двумя мировыми войнами, в эпоху пакта Бриана-
Келлога (1928 г.), «запрещение войны» заставит 
воюющие стороны маскировать собственные 
действия, представляя их в качестве акций 
международной полиции, чтобы их планы не 
выглядели преступными» [2, с. 50]. Для войны 
как полицейской акции (в отличии от войны 
межгосударственной) характерно отсутствие 
двух равноправных суверенных противников-
дуэлянтов: «Поскольку война для ведущих ее 
сторон превращается в карательную акцию в 
смысле современного уголовного права, воен-
ный противник перестает быть justus hostis…
Война упраздняется, но лишь потому, что 
враги более не признают друг друга находя-
щимися на одном моральном и юридическом 
уровне» [7, с. 139–140]. Подобные отношения 
по принципу субъект-объект (в отличие от от-
ношений субъект-субъект в рамках межгосу-
дарственной войны-дуэли) напоминают взаи-
модействия между колонизатором и объектом 
колонизации. Действительно, первооткрыва-
тель новых земель может рассматриваться в 
качестве субъекта, при этом коренное населе-
ние выполняет роль объекта, находясь на более 
низкой ступени эволюционного развития и по-
зволяя, таким образом, субъекту обрести более 
высокий международно-правовой статус.

Враг – партизан и террорист. Если тер-
рорист всегда квалифицируется как преступ-
ник, то с партизаном ситуация не столь одно-
значна. Достаточно сказать, что Шмитт, бу-
дучи сторонником сухопутного номоса, счи-
тал партизана последним защитником права 
Суши, признавая почвеннический характер 
последнего. Тот факт, что партизан находит-
ся вне закона, а значит не обладает государ-
ственной легитимностью, отнюдь не означает, 
что война, которую он ведет, не легитимна: по 
мнению Шмитта, народный характер парти-
занской войны, ее справедливая природа, на-
деляет партизана как легальностью (правом, 
зафиксированным в законе), так и легитимно-
стью (правом, данным народом). 

Обращает на себя внимание определен-
ное «родство» между партизаном и современ-
ным террористом, поскольку деятельность 
обоих носит нерегулярный характер. Однако 
террорист, в отличие от партизана, имеет пла-
нетарный характер деятельности. Следова-
тельно, если партизан защищает конкретный 
порядок, то террорист пытается влиять на 
порядок универсальный. В этом смысле поня-
тия партизан и террорист могут быть разведе-
ны по линии конкретное – общее. 

Враг – недочеловек, нелюдь
Определенную сложность представляет 

собой анализ врага по расовому (враг – не-
дочеловек в силу принадлежности к низшей 
расе) и ментальному (враг – недочеловек 
в силу нормативного менталитета и некор-
ректного понимания пространственного по-
рядка) основанию, поскольку интерпретация 
Шмиттом правовой системы Третьего рейха 
не считается официальной. Несмотря на то, 
что Шмитт был известен как «коронованный 
юрист Третьего Рейха» (клеймо, от которого 
ему было сложно избавиться до конца жизни), 
он не разрабатывал теории о расовом превос-
ходстве истинных арийцев и не создавал но-
вых расовых законов. И, тем не менее, опреде-
ленное место в его трудах уделено тому типу 
врага, который находит свое воплощение в та-
ких понятиях, как «нелюдь» и «недочеловек» 
(выступающих как значимая часть правовой 
системы Третьего Рейха): «Лишь вместе с че-
ловеком, понимаемым в смысле абсолютной 
полноты человеческой природы, и именно в 
качестве оборотной стороны того же самого 
понятия, появляется его специфически новый 
враг – нелюдь. Затем, после отделения нелю-
дей от людей, в истории человека произошло 
еще более глубокое разделение – последо-
вавшее в XIX столетии разделение человека 
на сверхчеловека и недочеловека. Как человек 
приводит вместе с собой в историю нелюдя, 
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так и сверхчеловек с той же самой диалек-
тической необходимостью в качестве своего 
врага-близнеца порождает недочеловека» [7, 
с. 103].

«Недочеловечность» врагов доказыва-
лась Шмиттом не через призму расы, а через 
призму мышления. Отсутствие у евреев тер-
ритории – даже при наличии у них Закона 
(Торы) – было поводом считать их мышле-
ние нормативным12, а значит «вредным», по-
скольку именно такое мышление, по мнению 
Шмитта, приводит к некорректному понимаю 
пространственного порядка. Нормативизм, 
по мнению Шмитта, имея дело с абстрактны-
ми правилами, законами и законностью, во-
первых, не способен зафиксировать постоян-
ную флюктуацию, которая выступает в каче-
стве имманентного признака политической 
действительности, а, во-вторых, не опериру-
ет понятием пространства, а это значит, что 
«законы и правила» пишутся без учета связи 
между социумом и пространством: «Свое-
образное натянутое отношение еврейского 
народа ко всему, что затрагивает почву, зем-
лю и территорию, обосновано в его роде по-
литического существования. Связь народа с 
оформленной собственной работой … и с вы-
текающими отсюда конкретными формами 
власти непонятна еврейскому духу» [8, с. 567]. 
Отсутствие такого пространства (в виде «по-
чвы» и «крови», то есть в виде государства и 
государственной территории), которые толь-
ко и могут диктовать свои «понятия», делают 
природу человека «бессущностной», а значит, 
враждебной для всего остального мира.

Заключение
В мире XXI в. уже возникают новые 

центры силы, которые сложно отнести к ци-
вилизации Суши или цивилизации Моря… 
Однако даже если предположить, что поня-
тие политического [9] покинет Номос Земли, 
оно не исчезнет, а как бы «перетечет» в дру-
гую сферу, которая, на первый взгляд, может 
быть нейтральной и (подобно экономике или 

медицине, географии13 или морали) далекой 
от ассоциации с полем брани. Но и там поня-
тие политического будет вновь (как и прежде) 
разделять людей на друзей и врагов...

Каким будет мир следующего (четвертого) 
Номоса Земли? Шмитт не дает прямого ответа 
на этот вопрос, упоминая лишь, что только Ге-
гель (с его законом диалектического развития) 
приблизился к «тайне нового Номоса Земли» 
[7, с. 19]. Очевидно, что в новом номосе между-
народное право будет иным. Оттолкнувшись 
когда-то от права войны и права мира (Гроций), 
воплотившись впоследствии в структуре меж-
дународного публичного и международного 
частного (для континентальных стран), между-
народное право находит свое оригинальное во-
площение в шмиттовском разделении на право 
Суши и право Моря. И если главное предна-
значение морского номоса заключалось в раз-
мывании границ понятий (за исключением по-
литической формулы Ш. Муфф Мы – Они), то 
предназначение номоса сухопутного – в удер-
жании границ между войной и миром, между 
публичным и частным, между международ-
ным и национальным, между цивилизацией 
и варварством, между добром и злом, между 
конкретным и общим, между врагом-дуэлян-
том и врагом-преступником. При этом симво-
лика обоих номосов схожа: и Кит-Левиафан 
(как символ цивилизации Моря), и Бегемот 
(как символ цивилизации Суши) представля-
ют собой земноводных животных. И тот, кто 
противопоставляет Кита-Левиафана Беге-
моту как неудачную аналогию антагонизма 
Суши и Моря, забывая при этом, что оба они 
родственники, живущие в воде, тот воюет с 
самим собой. Непризнание такого очевидного 
для большинства политиков положения авто-
матически приводит человечество к необходи-
мости ведения самых кровопролитных войн, а 
значит, и к признанию вечного политического 
врага как их порождения… Но несмотря на то, 
что в этих обстоятельствах не исключена угро-
за тотальной войны, Шмитт сохраняет надеж-
ду на ее предотвращение: «…нам удастся найти 
царство смысла на земле, и миротворцы унас-
ледуют землю» [7, с. 19–20]14. 

12 Нормативный тип мышления, возникший в 
Германии, получил дальнейшее развитие в XIX в. из-
за притока еврейского пришлого народа (Gastvolk), 
который на протяжении тысячелетий не имел ни госу-
дарства, ни земли, но обладал законом и нормой права. 
Он [пришлый народ] не принадлежит к действитель-
ности народа, в котором он живет [11, S. 67]. Под дей-
ствительностью народа понимается действующий 
порядок (уклад) жизни народа (wirkliche Lebensordnung 
des Volkes), который основан на равенстве арийского 
вида (Artgleichheit) и предполагает «нормативную дей-
ствительность» (normative Wirklichkeit).

13 «Поэтому, несмотря на этот нейтралитет гео-
графической науки, вокруг географических понятий 
тотчас вспыхивает политическая борьба…» [7, с. 77].

14 На этом фоне достаточно пессимистической 
выглядит точка зрения вечного оппонента Шмитта 
Я. Таубеса, согласно которой подлинная политика – 
это движение к Апокалипсису (см. работу Таубеса 
«Западная эсхатология»). Следовательно, война, рас-
сматриваемая Таубесом в свете линейного (апока-
липтического) исторического процесса лишь, при-
ближает конец света.
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена проблематике происхождения принципиаль-
ного для юридической науки и практики явления – юридической 
силы, которой обладают как внешние оболочки нормативных 
текстов (нормативные правовые акты, нормативные договоры и 
другие формы объективного права), так и сами правовые нормы 
как общеобязательные правила социального взаимодействия. 
Вопросы образования и последующего действия категории 
«юридическая сила» рассматриваются с позиции воплощения 
данной категории в носителях регулятивной правовой инфор-
мации – юридических нормах, которые нуждаются в устойчи-
вых внешних оболочках (формальных источниках права). Автор 
определяет методологическое значение воздействия будущего 
формального источника права на образование и последующую 
реализацию юридической силы как абстрактной категории 
правовой системы. Особое внимание обращается на отражение 
значимости юридической силы через призму свойства общеобя-
зательности в формальных источниках права. Автор устанавли-
вает, что категория «юридическая сила» может существовать до 
образования конкретной внешней оболочки (формы) правового 
регулирования, однако для своего практического действия прин-
ципиально нуждается в ней. Принципиальное различение юри-
дической силы, которой обладают нормы права, и формально-
властной силы, которой обладают формальные источники права 
(главным образом – нормативные правовые акты, выражающие 
государственную волю) в вопросе генезиса категория «юридиче-
ская сила» связано с разграничением методик их определения и 
последующего практического значения. В этом смысле подчёр-
кивается значение различия юридической силы правовых норм, 
нормативной силы индивидуальных правовых актов и публично-
властной силы юридических документов. В статье приводятся 
примеры из современной теоретико-правовой литературы, обо-
сновывающие необходимость исследования категории «юриди-
ческая сила» в контексте формальных источников права. Ана-
лизируются взгляды классических и современных авторов по 
отношению к категориям «юридическая сила» и «источник пра-
ва», уточняется происхождение и содержание категории «юри-
дическая сила». Сделаны выводы о принципиальной важности 
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факторов, определяющих генезис категории «юридическая 
сила», и признака общеобязательности объективного права; 
устанавливается объективный промежуток во времени для воз-
никновения юридической силы норм права и формальных ис-
точников права как их внешних оболочек. Определяется наличие 
юридической силы у норм права, системно закреплённых в нор-
мативном тексте (формальном источнике права).
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ABSTRACT The article is devoted to the issue of the origin of a fundamental phe-
nomenon for legal science and practice – legal force, which both 
the outer shells of normative texts (regulatory legal acts, normative 
contracts and other forms of objective law) have, and the legal norms 
themselves as generally binding rules of social interaction. The is-
sues of formation and subsequent action of the category of «legal 
force» are considered from the standpoint of the embodiment of 
this category in the carriers of regulatory legal information – legal 
norms that need stable outer shells (formal sources of law). The au-
thor determines the methodological significance of the impact of the 
future formal source of law to genesis and the subsequent implemen-
tation of legal force as an abstract category of the legal system. Par-
ticular attention is drawn to the reflection of the significance of legal 
force through the prism of the property of universal validity in for-
mal sources of law. The author establishes that the category of «legal 
force» may exist before the formation of a specific outer shell (form) 
of legal regulation, however, for its practical action, it fundamentally 
needs it. The fundamental distinction between the legal force pos-
sessed by the norms of law and the formal power possessed by formal 
sources of law (mainly normative legal acts expressing the state will) 
in the question of the genesis of the category «legal force» is associ-
ated with the distinction between methods for their determination 
and subsequent practical application. In this sense, the importance of 
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Введение
Категории «юридическая сила» и «фор-

мальный источник права» традиционно ис-
следуются параллельно и взаимосвязанно. 
Стоит согласиться с тем обстоятельством, 
что определение содержания данных кате-
горий выступает важной логической пред-
посылкой для выхода на глубинные, сущ-
ностные вопросы современной юридической 
науки и практики. В последние годы появи-
лось немало интересных и цельных работ, 
посвящённых как природе формального ис-
точника права во взаимосвязи с качеством 
юридической силы, которым обладают раз-
личные виды такого источника [10; 4; 9; 16], 
так и природе юридической силы, которая 
рассматривается в зависимости от особенно-
стей действия разнообразных формальных 
источников права [11; 12; 17].

Как в общей теории права, так и в отрас-
лях национального права важным является 
решение вопроса об определении момента 
возникновения юридической силы, которую 
обретает каждая отдельная норма права. Как 
правило, этот момент определяется датой 
(временем) вступления в силу того формаль-
ного источника права, в содержании кото-
рого располагается соответствующая норма 
права.

Так, нормы права, закреплённые в фе-
деральных конституционных законах, феде-
ральных законах и нормативных актах палат 
Федерального Собрания РФ, вступают в силу 
на основании правил, установленных в стро-

го определённом акте1. То же можно сказать 
и о юридических нормах, содержащихся в 
нормативных правовых актах Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных орга-
нов исполнительной ветви государственной 
власти2. Таким образом, «общим местом» яв-
ляется комплексное обретение юридической 
силы целой группой (корпусом) норм права, 
располагающихся в формальном источнике 
права (в определённой форме права). Чаще 
всего в качестве такого формального источ-
ника права используется нормативный пра-
вовой акт, абстрактное содержание которого 
наиболее распространено в национальных 
правовых системах и конструкция которо-
го предоставляет наибольшие возможности 
для комплексного (единовременного) обре-
тения юридической силы многими системно 
связанными нормами права. По этому пово-
ду примечательными являются рассуждения 

1 О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания : Федер. 
закон от 14 июня 1994 г. (в ред. от 1 мая 2019 г.) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1994. 
№ 8. Ст. 801 (с последующими изменениями и дополне-
ниями).

2 О порядке опубликования и вступления в силу 
актов Президента РФ, Правительства РФ и норматив-
ных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти : Указ Президента Рос. Федерации от 
23 мая 1996 г. (в ред. от 3 марта 2022 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 22. 
Ст. 2663.

the difference in the legal force of legal norms, the normative force 
of individual legal acts and the public power of legal documents is 
emphasized. The article provides examples from modern theoretical 
and legal literature, substantiating the need to study the category 
of «legal force» in the context of formal sources of law. The views 
of classical and modern authors in relation to the categories «le-
gal force» and «source of law» are analyzed, the origin and content 
of the category «legal force» are clarified. Conclusions are drawn 
about the fundamental importance of the factors that determine 
the genesis of the category «legal force» and the sign of the gen-
eral obligatory nature of objective law; an objective period of time is 
established for the emergence of the legal force of the norms of law 
and formal sources of law as their outer shells. The existence of legal 
force for the norms of law, systematically fixed in the normative text 
(formal source of law), is determined.

KEYWORDS Source of law; formal source of law; legal force; general obligation; 
state will; form of law; types of understanding of law; legal system.
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Д. И. Здуновой, которая рассматривает юри-
дическую силу в узком значении примени-
тельно к нормативным правовым актам: «под 
юридической силой нормативно-правового 
акта следует понимать обязательность любо-
го нормативного акта, либо имеющего при-
оритет перед другими актами, либо самого 
подчиняющегося иным нормативно-право-
вым актам» [6, с. 155].

Из вышеуказанного фактически сле-
дует то, что единичная норма права сама по 
себе не может вступить в силу и, более того, 
не существует как полноценная норма пра-
ва до обретения юридической силы. То есть, 
если она размещена в тексте проекта нор-
мативного правового акта, то это – некая 
«проектная» (запланированная к действию) 
норма права. Проект нормы (как и проект за-
кона) может как обрести юридическую силу, 
так и остаться без неё, не имея в этом случае 
никакого последующего регулятивного зна-
чения.

Но так ли это? Можно ли сказать о том, 
что единичная норма права всегда зависит 
в вопросе обретения юридической силы от 
внешней оболочки (формы права), внутри 
которой она расположена? И насколько это 
может определяться типом самого формаль-
ного источника права?

Очевидно, что норма права, содержаща-
яся в нормативном правовом акте, будет об-
ладать несколько иными свойствами в срав-
нении с юридической нормой, размещённой 
в судебном прецеденте и, тем более, – в пра-
вовом обычае. В контексте настоящей статьи 
нас интересует то свойство нормы права, 
которое напрямую связано с возникнове-
нием юридической силы этой нормы. Таким 
свойством (признаком) выступает общеобя-
зательность.

В какой же момент времени норма права 
становится общеобязательной для последу-
ющей реализации субъектами? И насколь-
ко этот вопрос связан с типом формального 
источника права, в котором содержится эта 
норма?

Основная часть
Традиционный ответ на первый вопрос, 

как правило, устанавливает жёсткую связь 
общеобязательности как признака нормы 
права с государственной волей, которая обле-
чена в форму властного решения конкретного 
органа публичной власти или его компетент-
ного должностного лица, которое (властное 
решение) выступает в качестве формального 
источника права (часто – просто «источника 
права»). Иными словами, общеобязательность 
нормы права часто сопряжена исключительно 

с её происхождением от государства, которое 
делегирует каждой норме права присущую го-
сударству властность [1, с. 65, 66–67]. В данном 
контексте стоит обратить внимание на знако-
вое утверждение С. Л. Зивса: «Источник права 
суть внешняя форма установления правовой 
нормы государством (или по поручению госу-
дарства, или с санкции, одобрения, государ-
ства)» [8, с. 10]. Отсюда и общеобязательность 
как признак нормы права также напрямую 
производна от этой публичной (государствен-
ной) властности.

Однако в таком ответе можно усмо-
треть и определённую недосказанность. 
Во-первых, в этом случае речь идёт о закре-
плении норм права исключительно в нор-
мативных правовых актах, поскольку даже 
использование конструкции нормативного 
договора (не говоря уже об иных видах фор-
мальных источников права) не может на-
столько однозначно «связать» публичную 
властность конкретного государства и обще-
обязательность норм права, действующих на 
территории этого государства.

Во-вторых, определённые сложности 
возникают с нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления. В та-
ком случае необходимо либо вовсе исключать 
возможность независимости местного само-
управления и включить соответствующие 
муниципальные органы в систему государ-
ственной власти, либо поставить под сомне-
ние их возможность самостоятельно издавать 
формальные источники права. При этом пу-
бличный характер самих органов местного 
самоуправления определяет иерархию нор-
мативных правовых актов, изданных ими в 
пределах своей компетенции, и подчинение 
этих актов системе НПА, созданных в уста-
новленном порядке органами государствен-
ной власти и их должностными лицами.

В-третьих, такое понимание общеобяза-
тельности норм права основывается исклю-
чительно на одном из вариантов позитивист-
ского типа понимания права, а именно – на 
легизме. В этом случае, действительно, прак-
тически любое веление государственной 
власти, прошедшее необходимую процеду-
ру закрепления в содержании нормативных 
правовых актов как важнейших формаль-
ных источников права, выступает в качестве 
единственного и окончательного основания 
общеобязательности всякой нормы права и, 
в целом, всего права [8, с. 10, 30–31, 35].

В то же время, несмотря на огромную 
популярность такого подхода, он не является 
единственным, и наблюдаемые сложности с 
такого рода легистским типом регулирования 
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социальных взаимодействий постоянно по-
казывают необходимость учёта иных точек 
зрения на право, его природу, содержание, 
происхождение и возникновение самого 
признака общеобязательности юридиче-
ских норм. Следовательно, как только мы 
хотя бы на шаг отходим от легистских пред-
ставлений о праве (пусть даже имея в виду 
иные разновидности самого юридического 
позитивизма: нормативизм, аналитический 
позитивизм, социологический позитивизм, 
реалистический позитивизм etc.), так сразу 
причина возникновения общеобязательности 
формального источника права, а также – норм 
права, которые содержатся в этом формаль-
ном источнике, усложняется и становится 
многозначной.

Получается, что вопрос об основани-
ях общеобязательности каждой отдельной 
юридической нормы (как и более глобальные 
вопросы о причине общеобязательности все-
го объективного права и отражении этой об-
щеобязательности в конструкциях формаль-
ных источников права) зависит от того, на-
сколько мы готовы к учёту и рассмотрению 
различных типов понимания права [5, с. 8–9, 
11; 15]. Значит, и сама юридическая сила как 
категория находится в зависимости от такого 
учёта и рассмотрения.

В этом случае, например, основанием 
юридической силы можно с равным успе-
хом определять как государственную волю, 
проявленную в официальном нормативном 
решении (например, законе) для больших 
масс людей, так и волю каждого конкретно-
го субъекта права, который в своём созна-
нии и руководствуясь своими субъективны-
ми интересами и потребностями, реализует 
конкретную норму права, содержащуюся в 
этом официальном нормативном решении 
[14]. Само нормативное решение, не подкре-
плённой массой индивидуальных воль на 
его реализацию, становится ничем иным, 
как «мёртвым правом», но, с другой стороны, 
конкретная субъективная воля, направлен-
ная на выражение эгоистического интереса 
и не подкреплённая официальной властной 
позицией, может существовать исключи-
тельно как правовой произвол. То же можно 
сказать и про другие основания общеобяза-
тельности норм права, сопряжённые с иде-
ями «народного духа» (историческая школа) 
или религиозными догматами (теологическая 
идея), социально-экономическими противо-
речиями в обществе (марксизм) или специ-
альной ролью правоприменителей, в особен-
ности – судей (правовой реализм). По сути, 
своеобразно «пересекая», «скрещивая», ин-
тегрируя указанные выше основные типы 

понимания права, мы можем продвинуться 
к постижению истинной многофакторной 
причины общеобязательности норм права, 
которая, в свою очередь, определяет харак-
теристику юридической силы.

В конечном итоге такой причиной ста-
новится не столько проявление государ-
ственной воли, сколько сама объективная 
необходимость общества иметь основу для 
регламентации важнейших социальных вза-
имодействий. Для простоты объяснения 
этой объективной необходимости общество 
может использовать создаваемый государ-
ственный аппарат как условную, «видимую» 
силу, с которой напрямую будет связана не-
обходимость соблюдения, исполнения и над-
лежащего использования огромной массы 
норм права, закреплённых, в первую оче-
редь, в нормативных правовых актах. При 
этом все иные формальные источники права 
и лежащие «в глубине» причины такой обще-
обязательности не могут отвергаться, но, на-
против, предполагают пристальное и внима-
тельное изучение.

Таким образом, отвечая на вопрос о 
том, в какой момент времени норма права 
становится общеобязательной для своей 
последующей реализации, мы можем заме-
тить, что этот момент времени не настолько 
определён, как это могут предусматривать 
конкретные нормативные правовые акты, 
примеры которых были упомянуты в начале 
настоящей статьи. По сути, общеобязатель-
ность нормы права начинает определяться 
именно тогда, когда общество (его абсолютное 
большинство) начинает воспринимать необхо-
димость начала действия именно этой нормы 
права для регламентации конкретного соци-
ального взаимодействия. Такое восприятие 
выражается на уровне коллективного право-
сознания и реализуется в определённых мо-
делях правомерного поведения участников 
этих социальных взаимодействий.

Теперь стоит вернуться ко второму во-
просу, который был ранее обозначен: на-
сколько проблема общеобязательности нор-
мы права связана с типом формального ис-
точника права, в котором содержится соот-
ветствующая норма?

Решение данного вопроса возможно по 
двум направлениям:

1) иерархизация всех существующих 
формальных источников права;

2) определение статуса формального 
источника права, исходя из степени его со-
временности и частотности применения на 
практике.

В первом случае необходимо рассматри-
вать абсолютно все разновидности формаль-
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ных источников права, характерные для на-
циональных правовых систем с различными 
правовыми традициями: романо-германской, 
англо-американской, традиционной, религи-
озной и идеологической. Второе направление 
связано с изучением только тех формальных 
источников права, которые имеют наиболь-
шую распространённость в условиях XX – 
XXI вв. применительно к конкретной право-
вой традиции (например, романо-германской) 
или, более того, – к конкретной националь-
ной правовой системе (например, россий-
ской).

Если рассматривать соответствующую 
проблему с позиции формальной иерархиза-
ции, необходимо признать логическое равен-
ство всех формальных источников права, вне 
зависимости от времени их возникновения 
и места в системе реально применяемых ис-
точников права в конкретной национальной 
правовой системе. В этом случае, например, 
как санкционированный органами публичной 
власти правовой обычай, так и даже несанкци-
онированное, но реально действующее право-
вое обыкновение должны рассматриваться в 
равной степени наряду с многочисленными 
разновидностями нормативного правового 
акта в рамках решения вопроса об уровне (сте-
пени) общеобязательности тех норм права, 
которые выражены во всех этих столь разноо-
бразных формальных источниках.

Второй подход более практичен, одна-
ко чреват «сползанием» в легизм, поскольку 
современность и частотность нормативного 
правового акта, издаваемого в установлен-
ном порядке органами государственной вла-
сти, не подвергается сомнению. При избра-
нии такого варианта исследования нашей 
проблематики можно достаточно быстро сде-
лать вывод, о котором уже говорилось ранее: 
вывод о нормативном правовом акте как «аб-
солютном короле» формальных источников 
права, сила которого (и норм, размещённых 
в нём) является наивысшей. Поэтому, кстати, 
в большинстве исследований, посвящённых 
проблематике юридической силы и её роли 
в правовой системе, рассматривается имен-
но иерархия нормативных правовых актов, 
а сама юридическая сила определяется в ка-
честве критерия их иерархии и соподчинён-
ности. Так, Д. И. Здунова пишет, что «юриди-
ческой силой можно назвать … свойство, вы-
ражающее соотношение актов в правовой си-
стеме и определяющее их место в ней, а также 
качество, характеризующее влияние самих 
актов на установленные предписания или их 
влияние на другие акты» [6, с. 8; 7, с. 156]. По-
добный подход также разделяет В. Г. Голубцов: 
«юридическая сила нормативно-правово-

го акта – это сравнительная категория для 
установления его места в иерархической си-
стеме актов» [3, с. 432].

Вышеприведённые рассуждения понят-
ны, поскольку в своё время один из видных 
представителей монистического подхода в 
теории источников права С. Л. Зивс прямо 
указывал: «Иерархическая структура есть 
выражение разности юридической силы от-
дельных видов источников права и связан-
ной с этим предустановленной соподчинён-
ности источников права в органически цель-
ной системе» [8, с. 35].

В условиях современной российской 
правовой системы иерархизация формаль-
ных источников права фактически означа-
ет иерархизацию нормативных правовых 
актов, в состав которых, как правило, вклю-
чены как правовые обычаи, так и иные фор-
мальные источники права (например, прин-
ципы права, элементы правовой доктрины 
etc.). Помимо двух принципиальных видов 
нормативных правовых актов (законов и под-
законных НПА) нормы российского права 
содержатся в договорах нормативного со-
держания, которые также часто рассматри-
ваются «примыкающими» к нормативным 
правовым актам или в качестве особой раз-
новидности нормативных правовых актов 
[10, с. 134].

Следовательно, при решении данного 
вопроса с учётом потребностей современной 
юриспруденции и необходимости качествен-
ного регулирования новых социальных вза-
имодействий необходимо придерживаться 
интегративного подхода: рассматривать все 
существующие категории формальных ис-
точников права, определяя степень частот-
ности их применения и не забывая при этом 
о цикличности развития формальных ис-
точников права в национальных правовых 
системах различных традиций, в первую 
очередь – романо-германской и англо-аме-
риканской.

Так, если анализировать с точки зрения 
возможного решения заявленной проблемы 
различия в обретении юридической силы 
нормативного содержания разных видов 
формальных источников права, можно обра-
тить внимание на следующее.

Правовой обычай подчиняется действию 
правила opinio iuris sive necessitatis, то есть 
изначально требует определённого периода 
времени для обретения юридической силы 
(наиболее явно это демонстрируют между-
народно-правовые обычаи). Исходя из сво-
ей природы, правовой обычай нуждается в 
длительном периоде своего действия и прин-
ципиальном согласии многих субъектов на 
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реализацию его юридических норм, что, как 
правило, подтверждается единообразным 
мнением специалистов и единообразной же 
практикой его применения.

Судебный прецедент оформляется как 
источник права не сразу, а лишь в результа-
те его применения нижестоящими судами, 
причём, как справедливо указывали на это 
М. Н. Марченко и И. Ю. Богдановская, «в 
большинстве случаев прецедент создаётся 
не одним, а несколькими судебными реше-
ниями» [13, с. 560]; судебный прецедент, по 
сути, является финальным звеном целой ло-
гической цепочки аналогичных дел, которая 
формируется судьями [2, с. 15]. Тем самым, 
судебный прецедент обозначает логиче-
ский итог единства и устойчивости судеб-
ной практики (settled jurisprudence), то есть 
это всегда – определённая «единая линия» 
таких судебных решений, следовательно, 
здесь также требуется время (пусть и не 
столь значительное) для обретения норма-
ми прецедентного права соответствующей 
степени общеобязательности.

Юридическая доктрина приобретает 
силу опосредованно, через восприятие её 
основных положений и принципов соответ-
ствующими специалистами при решении 
конкретных практических вопросов. В этом 
случае период времени возникновения юри-
дической силы норм, выраженных в доктри-
не, ещё более увеличен и максимально не-
определён.

Наконец, в случае с нормативным пра-
вовым актом, выходя за пределы легистско-
го типа понимания права, мы можем также 
предполагать необходимость определённого 
промежутка времени, который должен прой-
ти с момента опубликования и введения в 
действие НПА до момента возникновения со-
циальной ситуации, в рамках которой право-
сознание субъектов будет требовать реали-
зации именно тех норм права, которые со-
держит этот нормативный правовой акт.

Заключение
Таким образом, определённый «времен-

ной задел» или промежуток во времени меж-
ду официальным (или полуофициальным) 
введением формального источника права в 
действие и моментом реального обретения 
им (точнее – его нормами) юридической 
силы всегда имеется.

Как же этот «зазор во времени» может 
сказаться на признаке общеобязательности, 
исходя из того, что это – общее свойство 
всех норм права, содержащихся в любом 
формальном источнике права?

Как известно, категория общеобяза-
тельности представляет собой двусоставную 

конструкцию, которая включает в себя свой-
ство универсальности действия и свойство 
равной обязательности исполнения норма-
тивных предписаний. Именно в этом смыс-
ле Ульпиан писал о праве в целом как об ars 
boni et aequi. Универсализм нормативного 
правового регулирования означает распро-
странение модуса правовой регламентации 
(запрет, обязывание или управомочие) на 
все конкретные социальные взаимодействия 
определённого вида. Равная обязательность 
носит более субъектный характер и прида-
ёт праву особое значение наиболее функци-
онального социального регулятора, который 
требует от всех лиц определённой категории 
надлежащей реализации субъективных прав 
и исполнения юридически значимых обязан-
ностей вне зависимости от частных свойств и 
личностных предпочтений.

Следовательно, общеобязательность – 
одно из основных свойств всего объективного 
права, равно как и каждой отдельной юриди-
ческой нормы, содержащейся в оболочке фор-
мального источника права.

Происхождение общеобязательности та-
кой нормы, сопряжённое с образованием её 
юридической силы, очевидно, связано с воз-
никновением общего признака общеобяза-
тельности всего права в целом. То есть, посред-
ством обретения группами норм права обще-
обязательности, всё объективное право посте-
пенно «наполняется» такой общеобязательно-
стью. На этот момент справедливо указывают 
С. Ю. Суменков и Е. А. Ларина, определяя то 
обстоятельство, что «юридическая сила нахо-
дится в сложной диалектической взаимосвязи 
с правом: с одной стороны, именно право при-
даёт силе качество юридической; с другой – 
юридическая сила позволяет определять все 
регулятивные компоненты (в том числе и само 
право) как собственно правовые» [17, с. 3].

Именно в таком смысле объективное пра-
во, нормы которого регулируют разнообраз-
ные значимые социальные взаимодействия, 
представляет собой не просто функциональ-
ное явление, но знаковое достижение челове-
ческой цивилизации.

Таким образом, определяя ключевые 
факторы, воздействующие на возникновение 
юридической силы и, вследствие этого, на об-
ретение соответствующими нормами права 
своей общеобязательности при регулирова-
нии социальных взаимодействий, необходимо 
иметь в виду три обстоятельства:

1) тип формального источника права, в 
содержании которого располагаются нормы 
права;

2) степень частоты использования кон-
струкции данного формального источника 
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АННОТАЦИЯ Актуальность статьи обусловлена необходимостью повышения 
правовой культуры в свете новых биологических угроз и вызо-
вов, вызванных развитием биотехнологий и важностью форми-
рования в этих условиях права биологической безопасности как 
нового образовательного курса в биоюриспруденции.  Предме-
том исследования явились научные взгляды на биоюриспруден-
цию, на соотношение биоправа и права биобезопасности, а так-
же правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 
возникающие в связи с обеспечением биологической безопас-
ности. В контексте имплементации международно-правовых 
стандартов в национальное право рассматриваются специальные 
меры, которые принимаются в Российской Федерации по обе-
спечению конвергенции международного права и российского 
законодательства в сфере биобезопасности. В процессе научного 
анализа обосновывается, что структура права биобезопасности 
сегодня уже частично определена содержанием специализиро-
ванных законов о биобезопасности, а также другими законами, 
определяющими условия применения биотехнологий и биоза-
щиты человека, доктринальными программно-стратегическими 
актами главы российского государства и исполнительной власти.  
Ставится задача совершенствования правовых основ биобезо-
пасности в Российской Федерации. В работе использованы об-
щие и специальные методы научного исследования: системного 
анализа, диалектический, формально-логический, сравнительно-
правовой, формально-юридический. Цель работы: научно-прак-
тическое обоснование места права биологической безопасности 
в биоюриспруденции и определение его содержания как образо-
вательного курса. Новизна исследования состоит в том, что автор 
поднимает вопрос о создании нового образовательного курса 
в биоюриспруденции – права биологической безопасности и 
предлагает структуру данного курса, опираясь на законодатель-
ство и научную доктрину. 
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ABSTRACT The urgency of the article is conditioned by the need to increase the 
legal culture in the light of new biological threats and challenges caused 
by the development of biotechnologies and the importance of formation 
of the law of biosafety as a new educational course in biojurisprudence 
under these conditions.  The research focused on scientific views on 
biojurisprudence, the relationship between biosafety law and biosafety 
law, as well as legal norms governing public relations arising from 
biosafety. In the context of the implementation of international legal 
standards in national law, special measures are being taken in the 
Russian Federation to ensure the convergence of international law 
and Russian biosafety legislation. In the process of scientific analysis, 
it is substantiated that the biosafety law structure is already partially 
determined by the content of specialized laws on biosafety, as well as other 
laws governing the conditions for the application of biotechnologies and 
human biosecurity, doctrinal program and strategic acts of the head of 
the Russian state and executive power.  The aim is to improve the legal 
basis for biosafety in the Russian Federation. The article uses general 
and special methods of scientific research: system analysis, dialectical, 
formal-logical, comparative-legal, formal-legal. Purpose of the work: 
scientific and practical substantiation of the place of biosafety law in 
biojurisprudence and determination of its content as an educational 
course. The novelty of the study lies in the fact that the author raises the 
question of the creation of a new educational course in biojurisprudence – 
the law of biosafety and proposes the structure of this course, based on 
legislation and scientific doctrine. 

1 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53915126.
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Проблемы биологической безопасности 
вошли в число приоритетных направлений 
государственной политики по обеспечению 
национальной безопасности, безопасности 
личности, общества и государства. В условиях 
интенсивного развития биотехнологий и акти-
визации научных разработок в сфере биоло-
гии для экономики, медицины, фармацевтики, 
сельского хозяйства, энергетики, в экологиче-
ских, военных и иных целях, наряду с расши-
рением возможностей по улучшению условий 
жизни, укреплению здоровья и роста долголе-
тия человека, возникла широкая сеть биологи-
ческих факторов и рисков для человека и чело-
веческой цивилизации. По степени опасности 
для человечества эти факторы и риски стоят в 
одном ряду с ядерной угрозой и по последстви-
ям воздействия носят глобальный характер.

Для противодействия опасным биологиче-
ским факторам и рискам необходима комплекс-
ная система мер, среди которых важное значе-
ние имеет не только определение соответству-
ющих ориентиров в специализированной госу-
дарственной политике, правовой деятельности 
и экономике (биополитике, биоправе и био-
экономике), но и разработка права биобезопас-
ности как научной доктрины, межотраслевого 
правового комплекса и образовательного курса 
в биоюриспруденции. Введение данного курса 
позволит повысить уровень правовой культу-
ры и сформировать биоправовую культуру как 
новый сегмент в системе правовых знаний и до-
стижений в биоюриспруденции.

В современном праве весь спектр право-
творческой, правоприменительной, научно-
правовой и образовательно-правовой деятель-
ности, связанной с биологией, внедрением био-
технологий и развитием биоинженерии синте-
зируется в новое понятие биоюриспруденция2, 

которая охватывает как правовые, так и эти-
ческие нормы, создающие в единстве в рам-
ках данного учения такие правовые комплек-
сы как биоправо [4, с. 98–99] и право биоэти-
ки [5, с. 193–194]. Российские и зарубежные 
ученые обоснованно обращают внимание на 
связи биоюриспруденции, с одной стороны, 
с биоправом и биоэтикой, и, с другой стороны, – 
с биотехнологиями, биомеханикой, биоан-
тропологией и другими науками [1, с. 8–9; 
9, с. 81–83]. 

В. П. Сальников и С. Г. Стеценко опре-
деляют биоюриспруденцию как новое науч-
но-правовое образование, в основе которого 
лежит восприятие жизни человека в качестве 
наивысшей биосоциальной ценности, ее це-
лью является обеспечение и защита право-
выми способами жизни человека в связи с ин-
тенсивным развитием биологии и медицины 
[2, с. 191–192; 3, с. 32–33]. В привязке к функ-
циональной характеристике правового воз-
действия на общественные отношения в со-
временную эпоху биоюриспруденция – это 
юридически значимая деятельность, которая 
направлена на осуществление правового ре-
гулирования, правоприменения, проведения 
научных правовых исследований и осущест-
вления правовых образовательных процессов 
как в сфере защиты и обеспечения биологи-
ческих функций жизни человека и живых 
организмов,  так и в области использования 
биотехнологий – технологий, возникших на 
стыке биологии и иных смежных с ней наук: 
биохимии, биофизики, биофармакологии, ге-
нетики, эмбриологии, информатики, кибер-
нетики, робототехники и пр., изучающих воз-
можности использования живых организмов, 
биологических систем, продуктов их жизне-
деятельности для решения технологических 
задач, а также создания новых организмов, 
биологических систем и  биопродуктов с зара-
нее определенными признаками.  

В таком функциональном понимании 
биоюриспруденция – более широкое поня-
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тие, чем биоправо. Если биоправо как отрасль 
права – это совокупность правовых принци-
пов и норм, то биоюриспруденция охватывает 
все виды деятельности, связанные с право-
творчеством, правоприменением, правовой 
наукой и образованием. Соответственно и как 
наука, и как образовательный курс биоправо 
уже биоюриспруденции по содержанию и мо-
жет быть отнесено к элементу последней.

В системе биоправа и биоюриспруден-
ции особо выделяется право биологической 
безопасности, которое синтезирует правовые 
регуляторы, направленные на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности в контексте 
защиты от опасности, возникающей от био-
логических факторов, рисков и угроз. Данная 
опасность значительно возросла в связи с ин-
тенсивным развитием биотехнологий и био-
инженерии в XXI столетии.

Структурирование сфер деятельности в об-
ласти применения биотехнологий, в том числе с 
использованием цифровых технологий, предпо-
лагает выявление значительного числа различ-
ных сегментов биоотношений, связанных меж-
ду собой вокруг правового нарратива – «права 
биологической безопасности».

Биоюриспруденция, направленная на 
обоснование создания и реализацию права 
биобезопасности, охватывает формирование 
и реализацию правовых научных и образова-
тельных программ, касающихся:

– подготовки и переподготовки кадров 
для приоритетных направлений развития био-
технологий в сфере биоэкономики, для обе-
спечения биополитики и биоправа, биосоциа-
лизации и биоправовой культуры; 

– разработки и внедрения новых образо-
вательных программ высшего образования и 
дополнительных образовательных программ в 
рамках специальности «Правоведение», каса-
ющихся использования биотехнологий;

– биоправового и биоэтического образо-
вания и воспитания. 

Разработка для правоведения образова-
тельного курса – права биобезопасности как 
раздела биоюриспруденции подразумевает оз-
накомление со специальными знаниями в об-
ласти биологии и знаниями на стыке биологии 
с другими отраслями – медициной, экологией, 
генетикой, зоологией, фармакологией и др.

Структура права биобезопасности се-
годня уже частично определена содержанием 
специализированных законов о биобезопас-
ности, а также другими законами, определя-
ющими условия применения биотехнологий 
и затрагивающих вопросы биозащиты че-
ловека, а также доктринальными программ-
но-стратегическими актами глав государств 

и исполнительной власти. Для российского 
образовательного курса по праву биобезо-
пасности, ориентиром и правовой базой для 
составления программы спецкурса «Право 
биологической безопасности» являются фе-
деральные законы «О биологической без-
опасности в Российской Федерации» от 30 де-
кабря 2020 г. № 492-ФЗ (далее – ФЗ № 492); 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» от 5 июля 
1996 г. № 86-ФЗ; «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 
1997 г. № 109-ФЗ; «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ; «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ; «О биомедицинских клеточ-
ных продуктах» от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
и другие, связанные с биотехнологиями, обе-
спечением жизни и здоровья человека.

В Российской Федерации содержание 
данного образовательного правового курса 
предопределят также Указы Президента РФ 
от 28 ноября 2018 г. № 680 «О развитии генети-
ческих технологий в Российской Федерации»;  
от 11 марта 2019 № 97 «Об Основах государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области обеспечения химической и биоло-
гической безопасности на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу»; от 6 июня 2019 г. 
№ 254 «О Стратегии развития здравоохране-
ния в Российской Федерации на период до 
2025 года»; Постановление Правительства РФ 
от 27 октября 2008 г. № 791 «О федеральной 
целевой программе «Национальная система 
химической и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009 – 2014 годы)» и 
другие нормативные правовые акты в области 
биологической безопасности.

Исходя из содержания перечисленной 
выше правовой базы, в образовательный курс 
высшего образования «Право безопасности» 
следует включить, как минимум, следующие 
разделы:

1. Право биологической безопасности 
как правовой комплекс, правовая наука и об-
разовательный курс: общая характеристика и 
основные институты. 

2. Правовое противодействие опасным 
биологическим факторам и биологическим 
рискам.

3. Правовое регулирование биологиче-
ской защиты от биологических угроз и вызо-
вов; защита от потенциально опасных биоло-
гических объектов.

4. Генетическая безопасность и правовые 
пределы генно-инженерной деятельности, 
нейробиологии и нейромедицины.
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5. Правовое регулирование деятельности 
по обеспечению биологической безопасности.

6. Государственная информационная си-
стема в области обеспечения биологической 
безопасности.

7. Ответственность за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения биологи-
ческой безопасности за нарушение законода-
тельства.

8. Международное сотрудничество в обла-
сти обеспечения биологической безопасности.

В первом разделе, посвященном праву 
биологической безопасности, дается опре-
деление биологической безопасности как 
правовой категории, раскрывается структура 
и содержание права безопасности, устанав-
ливается круг субъектов и объектов биологи-
ческой безопасности; раскрывается соотно-
шение с другими видами безопасности, обе-
спечиваемыми правом. При уяснении смысла 
биологической безопасности важно иметь ис-
ходные знания в сфере биологии и синтетиче-
ской биологии. 

Специальные знания несет второй раз-
дел образовательного курса: «Опасные биоло-
гические факторы и биологическим риски». 
Опасные биологические факторы структури-
руются в ФЗ № 492-ФЗ как «событие, условие, 
свойство, эпидемический, эпизоотический, 
эпифитотический процессы или их комбина-
ция, являющиеся причиной возможного воз-
действия патогенных биологических агентов 
(патогенов), паразитических организмов и 
содержащих их объектов, которые способны 
нанести вред здоровью человека, животным 
и (или) растениям, продукции животного и 
(или) растительного происхождения и (или) 
окружающей среде». 

Следует отметить, что к числу биологиче-
ски опасных факторов федеральный законо-
датель относит лишь инфекции (инфекцион-
ные болезни), получающие массовое распро-
странение, в то время как важно учитывать 
и другие факторы – научные исследования 
и лабораторные эксперименты, связанные с 
биологическими, в том числе с генетически-
ми, характеристиками человека и всего жи-
вого;  использование биологического оружия 
в военных конфликтах;  природные катаклиз-
мы и катастрофы, аварии и диверсии на по-
тенциально опасных биологических объек-
тах, способные повлиять на жизнь, здоровье 
и  биологические характеристики человека, 
животных и других живых организмов и др.

Раздел третий посвящен правовой защи-
те от биологических угроз и вызовов, потенци-
ально опасных биологических объектов. Со-
гласно п. 6 ст. 1 ФЗ № 492-ФЗ биологическая 

защита – это комплекс мер по обеспечению 
биологической безопасности, осуществляе-
мых в целях предотвращения или ослабления 
неблагоприятного воздействия опасных био-
логических факторов на человека, животных 
и растения.

Биологическая угроза (опасность) опре-
деляется как наличие потенциально опасных 
биологических объектов, а также наличие 
внутренних (находящихся на территории Рос-
сийской Федерации) и внешних (находящих-
ся за пределами территории Российской Фе-
дерации) опасных биологических факторов, 
способных привести к возникновению и (или) 
распространению заболеваний с развитием 
эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых 
отравлений, превышению допустимого уровня 
биологического риска (п. 5 ст. 1 ФЗ № 492-ФЗ). 
К ним относятся, в частности, изменение 
свойств и форм патогенов, а также свойств и 
мест обитания их переносчиков; возникнове-
ние профессиональных заболеваний вслед-
ствие выполнения работ с использованием 
патогенов; возникновение и распространение 
новых инфекций, занос и распространение 
редких и (или) ранее не встречавшихся на 
территории Российской Федерации инфекци-
онных и паразитарных болезней, возникнове-
ние и распространение природно-очаговых, 
возвращающихся и спонтанных инфекций;  
инфекций, являющихся основной причиной 
смертности от инфекционных заболеваний, а 
также распространение инфекций животных 
и растений, причиняющих ущерб сельскому 
хозяйству и вред окружающей среде; инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской по-
мощи и с осуществлением ветеринарной дея-
тельности; проектирование и создание пато-
генов с помощью технологий синтетической 
биологии; нарушение нормальной микро-
биоты человека, сельскохозяйственных жи-
вотных и растений, приводящее к возникно-
вению и распространению связанных с этим 
заболеваний; возникновение аварий, осу-
ществление террористических актов и (или) 
диверсий на объектах, где находятся источни-
ки биологической угрозы (опасности) и (или) 
проводятся работы с использованием патоге-
нов; осуществление террористических актов 
и (или) диверсий с использованием патоге-
нов, применение биологических технологий 
и иных смежных технологий для разработ-
ки, производства и использования патогенов 
в качестве биологического оружия, а также 
бесконтрольное осуществление опасной тех-
ногенной деятельности, в том числе с исполь-
зованием генно-инженерных технологий и 
др. (ст. 8 ФЗ № 492-ФЗ).
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В образовательном курсе законодатель-
ное определение биологической угрозы сле-
дует расширить, добавив в это понятие все 
виды опасных биофакторов, которые способ-
ны нанести урон биологической идентично-
сти, биологической природе и биологическо-
му развитию как отдельного человека, так и 
человечества в целом. Речь идет, в частности, 
и о таких факторах, как злоупотребление био-
инженерией, проведение преобразований че-
ловека и экспериментов над ним. 

В связи с беспрецедентно высокими до-
стижениями в генной инженерии, нейроби-
ологии и нейромедицине, важное значение в 
образовательном курсе имеет раздел четвер-
тый. В нем следует сформировать знания об 
институциональных и правовых гарантиях ге-
нетической безопасности, правовых пределах 
генно-инженерной деятельности, нейробио-
логии и нейромедицины. 

В институциональном контексте в дан-
ном разделе изучается система безопасности 
в области генно-инженерной деятельности. 
Согласно ст. 7 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности» от 5 июля 1996 г. 
№ 86-ФЗ общая координация и разработка 
системы безопасности в области генно-ин-
женерной деятельности осуществляются в 
порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации. Юридические лица и 
граждане (физические лица), осуществляю-
щие генно-инженерную деятельность, обяза-
ны обеспечить биологическую и физическую 
защиту работников организаций, осуществля-
ющих генно-инженерную деятельность, насе-
ления, окружающей среды в соответствии с 
уровнями риска потенциально вредного воз-
действия генно-инженерной деятельности на 
человека и окружающую среду. 

В зависимости от степени потенциальной 
опасности, возникающей при осуществлении 
генно-инженерной деятельности, для замкну-
тых систем законодательно устанавливаются 
четыре уровня риска потенциально вредного 
воздействия генно-инженерной деятельности 
на здоровье человека. I уровень риска соот-
ветствует работам, которые не представляют 
опасности для здоровья человека, и сопоста-
вим с риском при работе с непатогенными 
микроорганизмами; II уровень – работам 
с  незначительной опасностью для здоровья 
человека, сопоставимым с опасностью при 
работах с условно-патогенными микроорга-
низмами; III уровень – работам с умеренной 
опасностью для здоровья человека, сопоста-
вимым с опасностью при работах с микроор-
ганизмами, потенциально способными к пере-

даче инфекции; IV уровень – работам, пред-
ставляющим опасность для здоровья челове-
ка,  сопоставимым с опасностью при работах 
с возбудителями особо опасных инфекций. 
К III или IV уровню риска относятся также ра-
боты, проводимые с микроорганизмами в зам-
кнутых системах в масштабе, превышающем 
лабораторные исследования.

В рамках данного раздела изучаются 
правовые пределы производства и использо-
вания генно-инженерно-модифицированных 
организмов, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду, а также продукции, по-
лученной с применением таких организмов 
или содержащей такие организмы, включая 
указанную продукцию, ввозимую на терри-
торию Российской Федерации. В настоящее 
время данные организмы и продукция подле-
жат государственной регистрации в порядке, 
установленном Правительством РФ. Монито-
ринг воздействия на человека и окружающую 
среду генно-инженерно-модифицированных 
организмов и продукции, полученной с при-
менением таких организмов или содержащей 
такие организмы, осуществляется уполно-
моченными федеральными органами испол-
нительной власти в порядке, установленном 
Правительством РФ.

По четвертому разделу правоведам так-
же необходимо изучить правовые требова-
ния к лицам, которые осуществляют генно-
инженерную деятельность. Согласно ст. 8 
Федерального закона «О государственном 
регулировании в области генно-инженерной 
деятельности» к занятию генно-инженерной 
деятельностью допускаются: граждане (физи-
ческие лица), профессиональная подготовка 
и состояние здоровья которых соответствуют 
требованиям правил безопасности генно-ин-
женерной деятельности; юридические лица, 
имеющие соответствующие помещения, обо-
рудование и работников.

Генная инженерия развивается в тесной 
связке с нейробиологией и нейромедициной. 
Вместе с тем данная область человеческой 
жизнедеятельности, влияющая на биобезо-
пасность и способная создать биологические 
риски угрозы практически не регулируется 
российским законодательством. Это касается 
в том числе и Федерального закона «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ.

Нейробиология как относительно новая 
наука, комплексно изучает нервную систему: 
ее устройство, функционирование, развитие, 
генетику, биохимию, физиологию и патоло-
гию. Нейробиология также изучает поведе-
ние, так как охватывает разные уровни орга-
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низации – от молекулярного до системного, 
погружая в молекулярную биологию и био-
химию, с одной стороны, и в нейропсихоло-
гию (наука на стыке с психологией), с другой. 
Идея признания нейроправа была высказана 
Дж. Шерродом Тейлором в 1991 году в статье 
в журнале «Нейропсихология», посвященной 
анализу роли психологов и юристов в систе-
ме уголовного правосудия [8, с. 293]. Сегод-
ня нейроправо рассматривается как область 
междисциплинарных исследований по влия-
нию открытий в нейробиологии на правовые 
нормы и стандарты [7, с 53–34. 9, с. 53]. Ней-
роправо опирается на общую и когнитивную 
неврологию, философию, социальную психо-
логию, криминологию. Этот новый правовой 
комплекс в целом должен определить право-
вые требования о том, как неврология должна 
и не должна использоваться во благо человека 
и его биологической сущности.

Пятый образовательный раздел с об-
щим названием «Правовое регулирование 
деятельности по обеспечению биологической 
безопасности» включает основные задачи и 
направления деятельности по обеспечению 
биологической безопасности; организацию 
комплекса мер, направленных на защиту на-
селения и охрану окружающей среды от воз-
действия опасных биологических факторов, 
на предотвращение биологических угроз и 
вызовов (опасностей), создание и развитие 
системы мониторинга биологических рисков. 
В данном разделе также должны изучаться 
полномочия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, права и 
обязанности граждан и организаций в области 
обеспечения биологической безопасности. 

Отдельное внимание в этом разделе 
должно быть уделено предупреждению и пре-
дотвращению аварий и (или) диверсий на по-
тенциально опасных биологических объектах, 
иных преднамеренных биологических угроз 
(опасностей), бесконтрольного осуществле-
ния опасной техногенной деятельности в об-
ласти биологии, террористических актов и 
(или) диверсий с использованием патогенов.  
Согласно ст. 12 ФЗ № 492-ФЗ для предупреж-
дения и предотвращения аварий и (или) ди-
версий на потенциально опасных биологиче-
ских объектах осуществляются такие меры, 
как обеспечение соблюдения установленных 
законодательством Российской Федерации 
норм и правил, определяющих порядок рабо-
ты с патогенами; использование строитель-
ных, конструкторских и технологических ре-
шений, препятствующих выходу патогенов из 

рабочей зоны и их циркуляции вне этой зоны, 
а также исключающих их попадание в окружа-
ющую среду; обеспечение физической защиты 
потенциально опасных биологических объек-
тов от несанкционированного доступа. Прово-
дятся также профилактические мероприятия 
организациями, эксплуатирующими потенци-
ально опасные биологические объекты.

В рамках рассматриваемого раздела 
важно ознакомиться с перечнем потенциаль-
но опасных биологических объектов, поряд-
ком осуществления мер по предотвращению 
аварий и (или) диверсий на таких объектах, 
а также порядком осуществления мер по ло-
кализации и ликвидации зон биологического 
заражения, возникших вследствие аварий и 
(или) диверсий, утверждаемым Правитель-
ством РФ.

В условиях стремительного развития 
цифровых технологий представляется целесо-
образным введение отдельного, шестого обра-
зовательного раздела, посвященного Государ-
ственной информационной системе в области 
обеспечения биологической безопасности. 
Согласно ст. 14 ФЗ № 492-ФЗ в целях управ-
ления биологическими рисками, обеспечения 
обмена информацией между федеральными 
государственными органами, государствен-
ными органами субъектов РФ и органами 
местного самоуправления при осуществле-
нии их взаимодействия в области обеспече-
ния биологической безопасности формирует-
ся государственная информационная система 
в области обеспечения биологической без-
опасности. Формирование государственной 
информационной системы в области обеспе-
чения биологической безопасности осущест-
вляется на основе статистических и иных све-
дений, предоставляемых государственными 
органами и (или) находящимися в их ведении 
организациями. 

Состав и порядок предоставления све-
дений, содержащихся в государственной 
информационной системе в области обеспе-
чения биологической безопасности, а также 
используемые для их обработки информаци-
онные технологии и технические средства 
определяются Правительством Российской 
Федерации (ч. 3). 

Создание, развитие, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация и вывод из эксплуатации 
государственной информационной системы в 
области обеспечения биологической безопас-
ности и дальнейшее хранение содержащейся 
в ее базе данных информации, а также защита 
обрабатываемой информации в указанной го-
сударственной информационной системе осу-
ществляется в соответствии с установленны-
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ми Правительством Российской Федерации 
требованиями к порядку создания, развития, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода 
из эксплуатации государственных информа-
ционных систем и дальнейшего хранения со-
держащейся в их базах данных информации.

Седьмой раздел «Ответственность за 
нарушение законодательства в области обе-
спечения биологической безопасности за 
нарушение законодательства» выходит на 
междисциплинарный правовой уровень, так 
как синтезирует знания об уголовной, адми-
нистративной, дисциплинарной и иной ответ-
ственности, устанавливаемой в законодатель-
стве Российской Федерации.

Интенсивное развитие получает сегод-
ня институт правовой ответственности за 
злоупотребление биоинженерией, который 
предопределяется конституционными и за-
конодательными запретами на определенные 
виды деятельности в биоинженерной сфере 
(например, запрет на клонирование, на редак-
тирование генов, на смену пола и т.д.; ограни-
чения в репродуктивной деятельности, в про-
изводстве ГМО и пр.). Нарушение запретов 
влечет соответствующую административную, 
уголовную, дисциплинарную и иную ответ-
ственность. Например, согласно ст. 6.21 КоАП 
РФ пропаганда смены пола, либо навязывание 
информации о смене пола, если эти действия 
не содержат признаков уголовно наказуемо-
го деяния, влечет соответствующую админи-
стративную ответственность в виде штрафа 
или приостановления деятельности.

В главе 6 КоАП РФ «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность» 
установлена ответственность за совершение 
целого ряда правонарушений, касающихся 
биобезопасности:  это нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния (ст. 6.3) и в области генно-инженерной де-
ятельности (ст. 6.3.1); нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой 
воде или организации питания населения (ст. 
6.5 и 6.6);  несоблюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления (ст. 6.35) 
и др.

В ст. 248 УК РФ устанавливается уголов-
ная ответственность за нарушение правил 
безопасности при обращении с микробио-
логическими или другими биологическими 
агентами или токсинами. Предусмотрена от-
ветственность за два состава уголовных пре-
ступлений:

– нарушение правил безопасности при 
обращении с микробиологическими либо дру-
гими биологическими агентами или токсина-
ми, если это повлекло причинение вреда здо-
ровью человека, распространение эпидемий 
или эпизоотий либо иные тяжкие последствия 
(в качестве наказания предусматривается 
штраф либо обязательные, исправительные 
или принудительные работы, либо лишение 
свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового); 

– то же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека (в качестве нака-
зания предусматриваются обязательные, ис-
правительные либо принудительные работы, 
либо лишение свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет).

Признание в Российской Федерации в 
соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права частью правовой системы 
Российской Федерации подразумевает от-
дельное внимание к международному право-
вому сотрудничеству в области обеспечения 
биологической безопасности. Этому должен 
быть посвящен, как представляется, заверша-
ющий раздел предлагаемого образовательно-
го курса.

Россия является участником многих 
международных договоров, связанных с био-
безопасностью. Согласно ст. 14 ФЗ № 492-ФЗ 
в целях предотвращения, нейтрализации и 
устранения биологических угроз (опасностей) 
уполномоченные федеральные органы испол-
нительной власти, а также организации, упол-
номоченные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, осуществляют 
в пределах своей компетенции международ-
ное сотрудничество по таким направлениям 
как  укрепление режима Конвенции о запре-
щении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологи-
ческого) и токсинного оружия и об их уничто-
жении в целях обеспечения полного запрета 
биологического оружия (КБТО), а также рас-
следование случаев предполагаемого приме-
нения биологического и токсинного оружия; 
предотвращение террористических актов и 
(или) диверсий с использованием патогенов и 
ликвидация последствий их совершения; без-
опасное обращение с патогенами. Также осу-
ществляется интеграция Российской Федера-
ции в межгосударственные и международные 
системы обеспечения биологической безопас-
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ности и в иные международные объединения, 
участие в международном научном обмене в 
указанной сфере; представление интересов 
Российской Федерации в международных ор-
ганизациях, в организациях и структурах ре-
гионального и национального уровней в обла-
сти обеспечения биологической безопасности 
российскими экспертами и представителями 
уполномоченных специализированных орга-
низаций.  

В Российской Федерации принимаются 
специальные меры по обеспечению конвер-
генции международного права и российского 
законодательства.  Наряду с КБТО, в разделе 
международного сотрудничества целесоо-
бразно ознакомиться с другими международ-
ными договорами, в той или иной мере, свя-
занными с биологической безопасностью. 
Речь идет, в частности, о Конвенции о био-
логическом разнообразии, принятой в Рио-
де-Жанейро 5 июня 1992 года и протоколах 
к ней (Картахенский договор по биобезопас-
ности 2000 г., Нагойский протокол 2010 г.). 
Картахенский Протокол по биобезопасности 
направлен на защиту биологического раз-
нообразия от потенциальных рисков, созда-
ваемых генетически модифицированными 
организмами, являющимися результатом со-
временной биотехнологии. Нагойский про-
токол о доступе к генетическим ресурсам и 
справедливом распределении выгод от их 
использования к Конвенции о биологиче-
ском разнообразии, также известный как 
Нагойский протокол о доступе и совместном 
использовании выгод (ABS), является допол-
нительным соглашением 2010 года к Конвен-
ции о биологическом разнообразии 1992 года 
(CBD). В рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии 1992 г. (ст. 14.2) и Картахен-
ского протокола по биобезопасности 2000 г. 
(ст. 27) разработан проект Международных 
правил и процедур в области ответственно-
сти и возмещения за ущерб, причиненный 
в результате трансграничных перемещений 
живых измененных организмов.

Российская Федерация в 1995 г. рати-
фицировала Конвенцию по биологическому 
разнообразию, взяв при этом на себя ряд обя-
зательств, в том числе обязательство по раз-
работке национальной стратегии по сохране-
нию биоразнообразия. Стратегия была при-
нята 5 июня 2001 г. на Национальном форуме 
по сохранению биоразнообразия и получила 
дальнейшее развитие в Стратегии и Плане 
действий по сохранению биологического раз-
нообразия в Российской Федерации, утверж-
денных Министерством экологии и природ-
ных ресурсов в 2014 году. 

Указом Президента РФ от 11 марта 2019 г. 
№ 97 «Об Основах государственной полити-
ки Российской Федерации в области обеспе-
чения химической и биологической безопас-
ности на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу» (п. 14, подп. 9) к основным за-
дачам отнесено присоединение России к Кар-
тахенскому протоколу по биобезопасности, к 
Конвенции о биологическом разнообразии, 
к Нагойскому протоколу регулирования до-
ступа к генетическим ресурсам и совместно-
го использования на справедливой и равной 
основе выгод от их применения к Конвенции 
о биологическом разнообразии, к Нагойско-
Куала-Лумпурскому дополнительному про-
токолу об ответственности и возмещении за 
ущерб к Картахенскому протоколу по биобе-
зопасности. Распоряжением Правительства 
РФ от 28 августа 2019 г. № 1906-р утвержден 
План мероприятий по реализации этих задач.

Еще один важный для России междуна-
родный договор – Конвенция Совета Европы 
от 4 апреля 1997 г. о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины, которая направлена на 
запрещение неправомерного использования 
инноваций в биомедицине и на защиту чело-
веческого достоинства (ETS № 164). Этот меж-
дународный договор полностью посвящен 
биоправу. Российская Федерация подписала 
Конвенцию в 1998 году, и ратифицировала ее 
в 2000 году. К Конвенции прилагаются про-
токолы о запрещении клонирования, о транс-
плантации, о биомедицинских исследованиях, 
о генетическом тестировании в медицинских 
целях.

ETS № 164 устанавливает, что медицин-
ское вмешательство может осуществляться 
лишь после того, как соответствующее лицо 
даст на это свое добровольное информирован-
ное согласие. При этом лицо может в любой 
момент беспрепятственно отозвать свое со-
гласие. Вмешательство в геном человека, на-
правленное на его модификацию, может быть 
осуществлено лишь в профилактических, диа-
гностических или терапевтических целях и 
только при условии, что оно не направлено на 
изменение генома наследников данного чело-
века. ETS № 164 не допускает использование 
вспомогательных медицинских технологий де-
торождения в целях выбора пола будущего ре-
бенка, за исключением случаев, когда это дела-
ется с тем, чтобы предотвратить наследование 
будущим ребенком заболевания, связанного с 
полом. Создание эмбрионов человека в иссле-
довательских целях также запрещается.

Особого внимания заслуживает Деклара-
ция ООН о клонировании человека от 8 марта 
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2005 г. (Резолюция 59/280 ГА ООН), которая 
содержит призыв к государствам-членам за-
претить все формы клонирования людей в той 
мере, в какой они несовместимы с человече-
ским достоинством и защитой человеческой 
жизни, принять меры для защиты человече-
ской жизни и предотвращения эксплуатации 
женщин в процессе применения биологи-
ческих наук. В России принят Федеральный 
закон 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном 
запрете на клонирование человека» (далее 
ФЗ № 54), который вводит временный запрет 
клонирования человека и замораживает ис-
следования в этой области, то есть фактиче-
ски не запрещает этот вид биоинженерной 
деятельности. Временный запрет на клони-
рование человека вводится, исходя из прин-
ципов уважения человека, признания ценно-
сти личности, необходимости защиты прав 
и свобод человека и учитывая недостаточно 
изученные биологические и социальные по-
следствия клонирования человека. С учетом 
перспективы использования имеющихся и 
разрабатываемых технологий клонирования 
организмов предусматривается возможность 
продления запрета на клонирование человека 
или его отмены по мере накопления научных 
знаний в данной области, определения мо-
ральных, социальных и этических норм при 
использовании технологий клонирования че-
ловека. Согласно ст. 3 ФЗ № 54 запрещается 
ввоз на территорию Российской Федерации и 
вывоз с ее территории клонированных эмбри-
онов человека. Рассматриваемый ФЗ в ст. 1 со-
держит определение клонирования человека, 

под которым понимается «создание человека, 
генетически идентичного другому живому или 
умершему человеку, путем переноса в лишен-
ную ядра женскую половую клетку ядра со-
матической клетки человека». В Законе также 
определяется понятие эмбриона человека – за-
родыша человека на стадии развития до вось-
ми недель.

Таким образом, образовательный курс 
«Право биобезопасности» должен охватывать 
целый комплекс таких вопросов, как поня-
тие и содержание права биобезопасности как 
сложносоставного института права, правовой 
науки и образовательного курса; правовой 
механизм противодействия опасным биоло-
гическим факторам и биологическим рискам, 
биологической защиты от биологических 
угроз и вызовов, защиты от потенциально 
опасных биологических объектов; генетиче-
ская безопасность и правовые пределы генно-
инженерной деятельности, нейробиологии 
и нейромедицины; правовое регулирование 
деятельности по обеспечению биологической 
безопасности; государственная информаци-
онная система, правовая ответственность и 
международное сотрудничество в области 
обеспечения биологической безопасности. 
Данный курс подразумевает широкий спектр 
знаний на стыке биологии, права, экономики, 
медицины и других смежных отраслей че-
ловеческой жизнедеятельности. Их синтез в 
рассматриваемом образовательном курсе по-
зволит сформировать биоправовую культуру 
как обязательный компонент безопасности 
человека, населения, общества и государства.
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АННОТАЦИЯ Предметом исследования в рамках данной статьи являются 
общественные отношения, складывающиеся по поводу реали-
зации права на получение информации о состоянии защищен-
ности населения и окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов посредством формирования единой 
государственной информационной системы в области обеспе-
чения биологической безопасности в Российской Федерации. 
Раскрывается правовая природа одного из биологических прав 
– права на получение информации о состоянии защищенности 
населения и окружающей среды от воздействия опасных био-
логических факторов, приводится общая характеристика под-
систем государственной информационной системы в области 
биологической безопасности и их правового регулирования, 
выявляются особенности реализации указанного права посред-
ством автоматизированных подсистем. Указывается, что фор-
мирование единой государственной информационной систе-
мы является необходимым способом обеспечения реализации 
биологического права на информирование. В целях изучения 
процесса реализации права посредством государственной ин-
формационной системы автором были проанализированы уже 
созданные или находящиеся в стадии разработки информаци-
онные системы, имеющие отношение к реализации биологиче-
ского права на информирование, а также с целью использова-
ния по аналогии были проанализированы информационные си-
стемы, обеспечивающие реализацию конституционного права 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
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В статье анализируется судебная и правоприменительная прак-
тика по вопросам разработки и применения информационных 
систем, на основе чего автор пришел к выводу, что единая госу-
дарственная информационная система в области биологической 
безопасности, получившая законодательное урегулирование в 
Федеральном законе № 492-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О био-
логической безопасности в Российской Федерации», в настоя-
щее время системно не разработана и не приведена в действие. 
В связи с этим автором спроектирована примерная архитектура 
будущей единой государственной информационной системы в 
области биологической безопасности с учетом существующих 
разработок и опыта использования информационных систем, 
обеспечивающих реализацию конституционного права на до-
стоверную информацию о состоянии окружающей среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Право на биологическую безопасность; право на получение 
информации о состоянии защищенности населения и окружа-
ющей среды от воздействия опасных биологических факторов; 
единая государственная информационная система в области 
обеспечения биологической безопасности.  

1 URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53915126.
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ABSTRACT The subject of the research within the framework of this article is the 
public relations developing regarding the realization of the right to 
receive information about the state of protection of the population 
and the environment from the effects of dangerous biological factors 
through the formation of a unified state information system in the 
field of biological safety in the Russian Federation. The legal nature 
of one of the biological rights is revealed – the right to receive 
information about the state of protection of the population and the 
environment from the effects of dangerous biological factors, the 
general characteristics of the subsystems of the state information 
system in the field of biological safety and their legal regulation 
are given, the peculiarities of the implementation of this right 
through automated subsystems are revealed. It is indicated that the 
formation of a unified state information system is a necessary way 
to ensure the implementation of the biological right to information. 
In order to study the process of realization of the right through the 
state information system, the author analyzed information systems 
that have already been created or are under development related 
to the realization of the biological right to information, and also for 
the purpose of using by analogy, information systems ensuring the 
realization of the constitutional right to reliable information about 
the state of the environment were analyzed. The article analyzes 
judicial and law enforcement practice on the development and 
application of information systems, on the basis of which the author 
came to the conclusion that the unified state information system in 
the field of biological safety, which received legislative regulation in 
Federal Law No. 492-FZ of December 30, 2020 «On Biological Safety 
in the Russian Federation», is currently It has not been systematically 
developed and put into operation. In this regard, the author has 
designed an approximate architecture of the future unified state 
information system in the field of biological safety, taking into 
account existing developments and experience in using information 
systems that ensure the implementation of the constitutional right to 
reliable information about the state of the environment.
 

KEYWORDS The right to biological safety; the right to receive information on the 
state of protection of the population and the environment from the 
effects of dangerous biological factors; a unified state information 
system in the field of biological safety.
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Право на получение от федеральных орга-
нов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, а 
также от соответствующих организаций ин-
формации о состоянии защищенности населе-
ния и окружающей среды от воздействия опас-
ных биологических факторов, о принимаемых 
мерах, направленных на защиту населения и ох-
рану окружающей среды от воздействия опас-
ных биологических факторов, на предотвра-
щение биологических угроз (далее – право на 
получение информации о состоянии защищен-
ности населения и окружающей среды от воз-
действия опасных биологических факторов) 
является структурным элементом сразу двух 
комплексных субъективных прав: конституци-
онного права на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды и права на био-
логическую безопасность, регламентирован-
ного в статье 6 Федерального закона № 492-ФЗ 
от 30 декабря 2020 года «О биологической без-
опасности в Российской Федерации»2, то есть 
фактически является одним из правомочий 
каждого из них.

Стоит отметить, что право на получение 
информации о состоянии защищенности на-
селения и окружающей среды от воздействия 
опасных биологических факторов тесно взаи-
мосвязано с другими элементами (правомочи-
ями) конституционного права на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды, 
к числу которых необходимо относить: право 
на информацию о состоянии атмосферного 
воздуха3, право на информацию о санитарно-
эпидемиологической обстановке4, право на 
получение объективной информации от орга-
низации, осуществляющей деятельность с ис-
пользованием источников ионизирующего из-
лучения, в пределах выполняемых ею функций 
о радиационной обстановке и принимаемых 
мерах по обеспечению радиационной безопас-
ности5. 

Право граждан на получение информа-
ции о состоянии защищенности населения и 
окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов также является со-
ставным элементом права на биобезопасность, 
что предопределяет его взаимозависимость и 
постоянное взаимодействие с другими право-
мочиями комплексного права: право на охра-
ну здоровья и охрану окружающей среды от 
опасных биологических факторов, а также 
право на внесение в федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления предложений 
о мерах по обеспечению биологической без-
опасности. Правомочие на получение инфор-
мации о состоянии защищенности населения 
и окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов законодательно от-
несено к правоспособности двух субъектов: в 
ст. 6 ФЗ о биологической безопасности закре-
плено право граждан, а в статье 7 этого же за-
кона идентичное право организаций. 

Вместе с тем в законе близкой по форму-
лировке к указанному правомочию является 
и обязанность организаций предоставлять в 
порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, информацию (сведения) 
о реализуемых научных исследованиях в об-
ласти биологической безопасности (ч. 2 ст. 7 
ФЗ «О биологической безопасности»). Как 
представляется, указанная обязанность ор-
ганизаций позволит органам публичной вла-
сти как субъектам отношений в области обе-
спечения биологической безопасности более 
эффективно реализовать свои полномочия, а 
населению – реализовывать свои субъектив-
ные права. 

Несмотря на достаточно обширные про-
блемы подзаконного регулирования в сфере 
биологической безопасности в настоящее вре-
мя обязанность организаций по предоставле-
нию сведений о реализуемых научных иссле-
дованиях в области биологической безопас-
ности урегулирована Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2145 «Об 
утверждении Правил предоставления инфор-
мации (сведений) о реализуемых научных ис-
следованиях в области биологической безопас-
ности и проведения мониторинга разработок в 
области биологической безопасности, а также 
разработок продукции, в том числе созданной 
с использованием генно-инженерных техно-
логий и технологий синтетической биологии»6. 

2 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021, № 1, ч. I. Ст. 31. Далее – ФЗ о биологической 
безопасности.

3  Об охране атмосферного воздуха : Федер. за-
кон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 13 июня 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
1999. № 18. Ст. 2222.

4 О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения : Федер. закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
(ред. от 4 нояб. 2022 г., с изм. от 30 мая 2023 г.) // Там 
же. № 14. Ст. 1650.

5 О радиационной безопасности населения : Фе-
дер. закон от 9 янв. 1996 г. № 3-ФЗ (ред. от 18 марта 
2023 г.) // Российская газета. 1996. 17 янв.

6 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 50, ч. IV. Ст. 8541. Далее – Правила.
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Стоит отметить, что реализация обязанности 
по информированию происходит посредством 
использования государственной информаци-
онной системы, доступ к которой размещен на 
соответствующем сайте7.

Согласно п. 2 указанных Правил, сведе-
ния предоставляются путем размещения в еди-
ной системе учета научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения8, сайт которых 
был создан еще в 2013 году. Пользователями 
сведений, содержащихся в системе, являются 
Министерство здравоохранения РФ, Мини-
стерство обороны РФ, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, медико-биологическое 
агентство, Федеральная служба безопасно-
сти Российской Федерации. Доступ к инфор-
мации, представленной на сайте, для общего 
пользования фактически ограничен, несмотря 
на возможность зарегистрироваться на сайте. 

Инструкция к данной информационной 
системе закрепляет, что пользователь должен 
иметь аффилиацию к научной организации и 
подтвердить одну из следующих ролей: орга-
низация-исполнитель, организация-заказчик, 
диссертационный совет, эксперт-аналитик. 
Формирование кабинета пользователя должно 
осуществляться с использованием шифроваль-
ных (криптографических) средств, на основе 
КриптоПро CSP, VipNet CSP и т.д., имеющих 
действующие сертификаты соответствия ФСБ 
России. Пользователю предоставляется воз-
можность выполнить поиск представленной в 
ЕГИСУ НИОКТР информации о результатах 
научно-технической деятельности. Опреде-
ленным достоинством данной системы являет-
ся сервис геокодирования и визуализации ана-
литических выборок на карте субъектов РФ, 
где зарегистрированному пользователю пре-
доставляется возможность проанализировать 
статистические данные исследований (фун-
даментальных или прикладных), в том числе в 
полнотекстовом режиме в разных субъектах 
РФ. Пункт 6 Правил закрепляет, что Мини-
стерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации осуществляет развитие 
контура ограниченного доступа информаци-
онной системы в целях защиты сведений в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, что предопределяет 

невозможность использования большинства 
сведений рядовыми пользователями. Вместе 
с тем существование только указанной систе-
мы (как одного из элементов государственной 
информационной системы9 в области обеспе-
чения биологической безопасности) не позво-
ляет говорить о наличии в настоящее время 
единой государственной информационной си-
стемы, позволяющей в том числе реализовать 
право населения на информацию о состоянии 
окружающий среды. Как представляется, к не-
достаткам представленной ЕГИСУ НИОКТР 
относится:

– наличие большого числа тематических 
разделов, что затрудняет поиск исследований 
в области биологической безопасности. Среди 
исследований встречаются не только темати-
ка в области биологической безопасности, но 
и проблемы экономической и политической 
сферы. К примеру, «Комплексные исследова-
ния экономики, внутренней и внешней поли-
тики Польши и стран Балтии» [2];

– отсутствие доступа для пользователей, 
не аффилированных с научными организаци-
ями и заказчиками в рамках той информации, 
которые не составляют государственной тай-
ны. Видится возможным определение контура 
доступной информации Министерством нау-
ки и высшего образования Российской Феде-
рации в отношении единого списка научных 
статей и диссертаций по тематике действия 
опасных биологических факторов на здоровье 
населения и окружающую среду, не включа-
ющих стратегические разработки и скрытые 
данные.

– отсутствие возможностей для обратной 
связи в виде формулирования вопросов и ком-
ментариев. 

Представляется, что расширение круга 
заинтересованных пользователей данной си-
стемой позволит в некоторой степени реализо-
вать полномочие органов публичной власти по 
информированию о реализуемых на террито-
рии субъекта Российской Федерации научных 
мероприятиях, направленных на обеспечение 
биологической безопасности, а также позво-
лит реализовать субъективное право на вне-
сение в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления предложений о мерах по 
обеспечению биологической безопасности.

Содержание правоотношения в области 
обеспечения биологической безопасности, как 
и любого другого правоотношения, предусма-

7 Единая государственная информационная си-
стема учета научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ гражданского 
назначения. URL: https://rosrid.ru/ (дата обращения: 
24.08.2023).

8 Далее – ЕГИСУ НИОКТР. 9 Далее – ГИС.
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тривает корреляцию права одного субъекта к 
обязанности (полномочию) другого субъекта. 
Реализации права граждан и организаций на 
получение информации о состоянии защи-
щенности населения и окружающей среды от 
воздействия опасных биологических факто-
ров права должно соответствовать коррелиру-
ющее полномочие органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
информированию населения, закрепленное за 
ними в п. 3 ч. 4 ст. 5 ФЗ «О биологической безо-
пасности»: информирование органов местного 
самоуправления и населения о реализуемых на 
территории субъекта Российской Федерации 
мероприятиях, направленных на обеспечение 
биологической безопасности, а также п. 4 ч. 2 
ст. 5 указанного закона, которая закрепляет 
в отношении федеральных органов государ-
ственной власти осуществление мониторинга 
биологических рисков и оценку эффективно-
сти реализации мероприятий, направленных 
на поддержание допустимого уровня биологи-
ческого риска, поскольку данные мониторинга 
вносятся в единую государственную информа-
ционную систему.  

Уместно предположить, что обеспечение 
биологической безопасности является предме-
том совместного ведения Федерации и субъек-
тов РФ. Однако в настоящее время отсутствует 
система подзаконного регулирования порядка 
осуществления данных полномочий как на фе-
деральном уровне, так и на уровне субъектов. 
Представляется, что реализации данного пол-
номочия будет способствовать закрепленная в 
статье 14 ФЗ «О биологической безопасности» 
единая государственная информационная си-
стема, которая, как видится, будет представ-
лять собой совокупность информационно-
технологических и технических средств, обе-
спечивающих информационную поддержку 
методического и организационного обеспече-
ния деятельности участников национальной 
системы биологической безопасности Россий-
ской Федерации. Ст. 14 ФЗ «О биологической 
безопасности» закрепляет, что ГИС создается 
в целях управления биологическими риска-
ми, обеспечения обмена информацией между 
федеральными государственными органами, 
государственными органами субъектов РФ и 
органами местного самоуправления при осу-
ществлении их взаимодействия в области обе-
спечения биологической безопасности.

Формирование ГИС в области обеспече-
ния биологической безопасности осуществля-
ется на основе статистических и иных доку-
ментированных сведений, предоставляемых 
госорганами и находящимися в их ведении 
организациями. Состав и порядок предостав-

ления сведений, содержащихся в государ-
ственной информационной системе в области 
обеспечения биологической безопасности, 
а также используемые для их обработки ин-
формационные технологии и технические 
средства определяются Правительством РФ. 
К сожалению, в настоящее время отсутству-
ет единое постановление Правительства РФ, 
регулирующее порядок создания ГИС в об-
ласти биологической безопасности. Вызывает 
вопрос и соотношение ГИС в области обеспе-
чения химической и биологической безопас-
ности10 и ГИС в области биологической без-
опасности, определенной в ФЗ «О биологиче-
ской безопасности» на предмет разграничения 
содержащихся в них сведений. Вместе с тем 
создание ГИС ХББ подзаконно урегулирова-
но Указом Президента РФ от 11 марта 2019 г. 
№ 97 «Об Основах государственной политики 
Российской Федерации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспекти-
ву». Как представляется, с учетом норм ФЗ «О 
биологической безопасности», ГИС в области 
биологической безопасности должна стать 
подсистемой ГИС ХББ. Однако в настоящее 
время единой государственной информацион-
ной системы в области обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности также не 
создано, данная система находится в процессе 
формирования, время начала ее применения 
не определено. Периодически на обозрение 
юридическому сообществу представляются 
судебные решения, в которых обуславлива-
ются попытки формирования данной государ-
ственной информационной системы. В 2021 
году Министерство здравоохранения РФ об-
ратилось в Арбитражный суд города Москвы 
с исковым заявлением к РТИ системы (радио-
технические и информационные системы) о 
взыскании по государственному контракту 
№ К-27-НИР/126 от 27 декабря 2013 года стои-
мости ранее оплаченных работ на разработку 
системного проекта по созданию Националь-
ного интеграционного центра мониторинга 
биологических угроз11. По договору на выпол-
нение научно-исследовательских работ ответ-
чик обязался провести обусловленные техни-
ческим заданием истца научные исследования, 
а по договору на выполнение опытно-кон-
структорских и технологических работ – раз-
работать образец нового изделия, конструк-
торскую документацию на него или новую 

10 Далее – ГИС ХББ.
11 Далее – НИЦ МБУ РФ.
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технологию. В 2014 году макет НИЦ МБУ РФ, 
созданный в рамках выполнения работ по кон-
тракту, был представлен Министерству здра-
воохранения РФ. Однако истец посчитал, что 
проект не соответствует требованиям техни-
ческого задания контракта в части проведения 
испытаний программных продуктов в составе 
компонентов макета, проведения испытаний 
макета как единой системы для отработки ин-
формационного взаимодействия компонентов 
системы, наличия рабочей документации на 
создаваемый макет, а также не соответствует 
описанию макета НИЦ МБУ РФ, имеющегося 
в отчетной документации и еще ряду требова-
ний технического задания контракта, что не со-
ответствует условиям контракта. Фактически, 
по мнению истца, организация-исполнитель не 
выполнила список работ, предусмотренных на 
третьем этапе технического задания и не устра-
нила имеющиеся недостатки. Вместе с тем, не 
сопоставляя техническое задание и подготов-
ленный макет, Арбитражный суд г. Москвы 
пришел к выводу, что истцом пропущен срок 
исковой давности и отказал в удовлетворении 
исковых требований. Законность и справед-
ливость решения суда первой инстанции была 
подтверждена в 2022 году в порядке кассаци-
онного судопроизводства Арбитражным судом 
Московского округа12. 

Другим примером правового спора по 
поводу некачественно подготовленной си-
стемы в области биобезопасности является 
решение Управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Калужской области от 
26 июля 2022 г. №040/06/104-614/2022. Право-
вой спор был вызван обращением Федерально-
го государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследователь-
ский центр радиологии» (НМИЦ радиологии) 
Минздрава России о включении в реестр не-
добросовестных поставщиков сведений ООО 
«ЭлСиКом» на основании одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта в 
связи с существенным нарушением ООО «Эл-
СиКом» условий контракта, заключенного по 
результатам электронного аукциона, пред-
метом которого является оказание услуг по 
получению, обработке и публикации данных 
информационных систем поставщиков дан-
ных ГИС ХББ. По итогам рассмотрения обра-
щения, Комиссия Калужского УФАС России 

указала, что поскольку в обращении заказчика 
не указаны мотивированные причины отказа 
от приемки работ по контракту, не содержит-
ся перечня нарушенных условий технического 
задания, которые исполнителю надлежало бы 
исправить, то отсутствуют объективные осно-
вания полагать о недобросовестном выполне-
нии ООО «ЭлСиКом» условий контракта и от-
казала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России в требовании включить исполнителя в 
список недобросовестных поставщиков13.

Приведенная судебная и правопримени-
тельная практика свидетельствует о попытках 
Министерства здравоохранения и подведом-
ственных ему организаций сформировать под-
систему мониторинга биологических угроз и 
другие подсистемы ГИС ХББ. Вместе с тем до 
настоящего времени сайт НИЦ МБУ отсут-
ствует, в то же время анализ интернет-данных 
позволяет сделать вывод о формировании про-
граммно-аппаратный комплекса научно-ин-
формационного центра14. Стоит отметить, что 
некоторые полномочия в области мониторинга 
реализуются Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Центр стратеги-
ческого планирования и управления медико-
биологическими рисками здоровью» Феде-
рального медико-биологического агентства 
России, целью деятельности которого является 
координация деятельности сети мониторинга 
биологических рисков в пределах установлен-
ной сферы деятельности агентства15. Данное 
учреждение организует мониторинг в рамках: 
медицинской деятельности; при осуществле-
нии федерального государственного санитар-
но-эпидемиологического контроля (надзора); 
при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) за обеспечением безопасности 
донорской крови и ее компонентов. К сожа-
лению, единого централизованного монито-
ринга, проводимого в соответствии с законода-
тельно закрепленным видами биологических 
рисков в ФЗ «О биологической безопасности», 
данная организация не осуществляет. 

12 Постановление Арбитражного Суда Москов-
ского округа от 20 апреля 2022 г. по делу № А40-
47004/2021К // Официальный сайт Арбитражного 
Суда города Москвы. URL: https:// msk.arbitr.ru (дата 
обращения: 24.08.2023).

13 Решение Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Калужской области от 26 июля 
2022 г. №040/06/104-614/2022 // Официальный сайт 
ФАС России. URL: https://fas.gov.ru/ (дата обращения: 
24.08.2023).

14 Программно-аппаратный комплекс Нацио-
нального интеграционного центра мониторинга био-
логических угроз. URL: https://wiki.is-mis.ru/pages/
viewpage.action?pageId=71247421 (дата обращения: 
24.08.2023).

15 Официальный сайт ФИАЦ ММБР ФМБА Рос-
сии. URL: https://www.cspfmba.ru/about/structure/
fiacmmbr/ (дата обращения: 24.08.2023).
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Как представляется, формирование еди-
ной ГИС достаточно сложный многогранный 
процесс, включающий в себя разветвленную 
архитектуру информационных подсистем, 
каждая из которых обеспечена самостоятель-
ным сервисным обслуживанием и качествен-
ным нормативно-правовым регулированием. 
К основным взаимодействующим между собой 
подсистемам единой ГИС в области биологиче-
ской безопасности, исходя из законодательно-
го определения ГИС, должны быть отнесены:

– разработанная и нормативно урегули-
рованная Постановлением Правительства РФ, 
действующая в настоящее время, но имеющая 
определенные недостатки, единая система 
учета научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ с под-
разделом о научных исследованиях в области 
биологической безопасности;

– находящаяся в стадии разработки, не 
действующая и не имеющая подзаконного 
нормативного регулирования система нацио-
нального интеграционного центра мониторин-
га биологических угроз (далее – система НИЦ 
МБУ);

– разработанная и подзаконно урегули-
рованная Постановлением Правительства РФ 
от 30 сентября 2021 г. № 1668 (ред. от 16 июня 
2022 г.) «Об утверждении Правил создания, по-
полнения, ведения и использования коллекций 
патогенных микроорганизмов и вирусов, а так-
же Правил создания и ведения национального 
каталога коллекционных штаммов патогенных 
микроорганизмов и вирусов», действующая 
система национального каталога штаммов па-
тогенных микроорганизмов и вирусов; 

– находящаяся в стадии апробации, но 
до настоящего времени не действующая и не 
имеющая подзаконного нормативного регули-
рования система поддержки принятия управ-
ленческих решений в области биологической 
безопасности16.

Необходимо отметить, что в информаци-
онной литературе под СППР в области обе-
спечения биологической безопасности пони-
мается информационная система, предназна-
ченная для поддержки принятия оптимальных 
управленческих решений в области биологи-
ческой безопасности на местном, региональ-
ном и федеральном уровнях [4, с. 7]. К сожа-
лению, несмотря на большое количество как 
федеральных, так и региональных инициатив 
по созданию данной подсистемы, которая спо-
собствует решению задач, поставленных перед 
органами публичной власти в области обеспе-

чения биологической безопасности, единого 
проекта данной подсистемы пока так и не соз-
дано. Как представляется, отсутствие единого 
ведомственного ГИС-пространства затрудняет 
решение оперативных задач управления ситу-
ациями, связанными с возможностью возник-
новения и быстрого распространения биоло-
гической угрозы, а также приводит к дублиро-
ванию информации и увеличению бюджетных 
средств на сбор данных.

Как отмечают некоторые авторы, прин-
ципиальная сложность состоит в том, что для 
поддержки принятия оптимального управлен-
ческого решения необходимо собрать и про-
анализировать большое количество разроз-
ненной информации, а в настоящее время в 
структурах Роспотребнадзора имеется более 
50 лицензий ArcGIS, использование которых 
не всегда носит системный характер и не под-
держивает единый информационный ресурс. 
Работа с пространственными данными и ГИС 
не синхронизирована, возможности использу-
ются не в полном объеме [4, с. 7]. 

Коллективом исследователей (В. А. Са-
фонов и др.) приведена возможная архитек-
тура СППР, выявлен алгоритм взаимосвязи ее 
элементов и использования. Как отмечают ав-
торы, система прошла два этапа апробации, на 
основе анализа которых можно сделать вывод 
об определенной эффективности ее действия. 
На первом этапе разработки СППР (до 2009 г.) 
впервые создан и систематизирован перечень 
внутренних и внешних угроз биологической 
безопасности в субъектах РФ. Также сфор-
мировано техническое задание в части гене-
рирования тематических карт по показателям 
[4, с. 7]. Авторами отмечены позитивные вы-
воды и на исходе второго этапа. Однако в на-
стоящее время единой модели так и не созда-
но. Проблему введения данной системы в экс-
плуатацию, как видится, вызывает отсутствие 
подзаконного регулирования порядка созда-
ния данной системы, определение сроков ее 
введения в действие, а также разграничение 
полномочий по контролю за созданием между 
органами федеральной государственной вла-
сти и органами государственной власти субъ-
ектов РФ. 

В настоящее время информационные 
данные каждой из указанных подсистем огра-
ничены для общего пользования, что обуслов-
лено необходимостью обеспечения безопас-
ности сохранности данных, а также опера-
тивного использования в случае наступления 
биологических угроз. Вместе с тем основное 
информирование о состоянии окружающий 
среды и об эпидемиологической обстановке 
население получает посредством использо-

16 Далее – СППР.
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вания сети Интернет [7, с. 7]. Подобное об-
уславливает необходимость создания и под-
законного регулирования еще одной подси-
стемы единой ГИС в области биологической 
безопасности – системы информирования 
населения о биологических рисках17. 

Основной целью создания данной под-
системы по аналогии с другими разрабатыва-
емыми системами является предотвращение 
биологических угроз и эффективная коор-
динация действий, в случае их наступления. 
Специальной же целью является реализация 
правомочия на получение информации о со-
стоянии защищенности населения и окружа-
ющей среды от воздействия опасных биоло-
гических факторов. Учитывая определенную 
взаимосвязь структурных элементов права на 
достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды, представляется, что позитив-
ным опытом в создании подобной подсистемы 
должна явиться информационно-аналитиче-
ская система о состоянии окружающей сре-
ды. Ведомственная информационно-аналити-
ческая система данных о состоянии окружа-
ющей среды регламентируется на региональ-
ном уровне, как правило, приказом министер-
ства природных ресурсов и экологии субъек-
та18. В рамках своего предназначения данная 
система выполняет следующие функции: 

– информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности органов власти субъ-
екта в области охраны окружающей среды;

– обеспечение населения информацией 
о состоянии окружающей среды. 

Кроме того, в данную систему включены 
результаты наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, ее загрязнением; информа-
ция в области обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории субъек-
та; информация об особо охраняемых природ-
ных территориях регионального и местного 
значения [6, с. 106–107]. Особым преимуще-
ством данной системы является возможность 
отслеживания любым пользователем сети 
Интернет на соответствующем сайте инфор-

мации о состоянии атмосферного воздуха, 
почв, поверхностных вод, объектов размеще-
ния отходов каждого административного рай-
она субъекта, обозначенного на виртуальной 
географической карте, с указанием конкрет-
ных показателей и пределов их допустимости. 
Представляется, что похожая система необхо-
дима и в случае информирования населения 
о состоянии защищенности от воздействия 
опасных биологических факторов.  По анало-
гии и в соответствии с видами биологических 
рисков, предусмотренных в ФЗ «О биологиче-
ской безопасности», система информирования 
населения о биологических рисках должна со-
держать следующую информацию в отноше-
ние каждого района с указанием показателей 
и пределов их допустимости: 

– информацию о количестве выявлен-
ных вирусных заболеваний и распространение 
инфекций, являющихся основной причиной 
смертности;

– информацию о распространении ин-
фекций животных и растений, причиняющих 
ущерб сельскому хозяйству и вред окружаю-
щей среде;

– информацию о распространение ин-
фекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, и инфекций, связанных с осущест-
влением ветеринарной деятельности;

– информацию о возможности возник-
новения профессиональных заболеваний 
вследствие выполнения работ с использовани-
ем патогенов; 

– информацию о наличии на территории 
административного района биологических ла-
бораторий по проектированию и созданию па-
тогенов с помощью технологий синтетической 
биологии;

– информацию о принимаемых мерах 
органами государственной власти субъекта и 
органов местного самоуправления, направлен-
ных на защиту населения и охрану окружаю-
щей среды от воздействия опасных биологиче-
ских факторов, и некоторые другие.

Как представляется, по аналогии с опытом 
разработки ЕГИСУ НИОКТР при разработ-
ке данной системы необходимо использовать 
сервис геокодирования и визуализации анали-
тических выборок на карте субъектов РФ, где в 
системе общего пользования предоставляется 
возможность проанализировать статистиче-
ские данные в том числе в полнотекстовом ре-
жиме в разных субъектах РФ. 

В научной литературе встречается описа-
ние достоинств информирования о количестве 
выявленных вирусных заболеваний и распро-
странении инфекций, являющихся основной 
причиной смертности на примере научного 

17 Далее – СИНБР.
18 См., к примеру: Приказ министерства при-

родных ресурсов и экологии Красноярского края от 
20 января 2016 г. № 1/9-од // Собрание законодатель-
ства Красноярского края ; Об утверждении основных 
положений Концепции единой информационно-анали-
тической системы природопользования и охраны окру-
жающей среды по Республике Ингушетия : Постанов-
ление республики Ингушетия от 29 авг. 2003 г. № 293 // 
Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/documents/block/
region06 (дата обращения: 01.09.2023).
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проекта ФБУН «Нижегородский научно-ис-
следовательский институт эпидемиологии и 
микробиологи имени академика И. Н. Блохи-
ной» «Эпидемиологический атлас Приволж-
ского федерального округа»19. Как отмечают 
Е. И. Ефимов и Н. Н. Зайцева «Эпидемиоло-
гический атлас Приволжского федерального 
округа» вошёл в число 15 лучших отечествен-
ных практик внедрения в деятельность про-
странственных данных, данных дистанционно-
го зондирования Земли и геоинформационных 
технологии [5, с. 5], что послужило возмож-
ностью разработки концепции создания ГИС 
«Эпидемиологический атлас России. Террито-
рия федерального округа». 

В тематические разделы представленного 
атласа включены: данные о распространении 
ВИЧ-инфекции в Приволжском федеральном 
округе, информация о клещевых инфекциях в 
Нижегородской области, информация об энте-
ровирусных инфекциях. Наборы геопростран-
ственных данных, содержащиеся на геопорта-
ле, охватывают потенциальные детерминанты 
различных инфекционных заболеваний в Ев-
ропе в самом широком смысле. Они включают 
климатические параметры, наблюдавшиеся в 
прошлом, текущие и прогнозируемые в буду-
щем (сценарии изменения климата). Вместе с 
тем, несмотря на наличие технического зада-
ния и инструментов, в настоящий момент от-
сутствует единый электронный эпидемиоло-
гический атлас, а также его подсистемы, пред-
ставленные по федеральным округам. 

Как отмечают авторы, метод ретроспек-
тивного анализа случаев инфекционной за-
болеваемости, фиксируемых в системе феде-
рального статистического наблюдения слабо 
применим для анализа текущего эпидемическо-
го процесса, такого как обострение ситуации 
с заражением геморрагической лихорадкой с 
почечным синдромом в Приволжском феде-
ральном округе в 2019 г., ситуации с пандемией 
короновируса COVID-19 в 2019 – 2020 гг. [1, 
с. 4]. Тем не менее, достоинства применения 
данной информационной системы обусло-
вили необходимость ее совершенствования 
и дальнейшего расширения задач проекта в 
связи с эпидемией короновируса, в том чис-
ле используя опыт зарубежных государств [9, 
с. 8–10]. В настоящее время в соответствии 
с поручением Роспотребнадзора институт и 
эпидемиологии и микробиологи имени акаде-
мика И. Н. Блохиной занимается разработкой 

дополнительного тематического раздела атла-
са «Мониторинг заболеваемости COVID-19».

В локальную базу данных «Мониторинг 
заболеваемости COVID-19» включены следу-
ющие данные: координаты места нахождения 
инфицированного, описание места локали-
зации, включающее наименование области, 
района, населенного пункта, улицы, эпидно-
мер, дата заболевания и дата подтверждения. 
Координаты места нахождения инфициро-
ванного определяются по почтовому адре-
су (без указания квартир) с использовани-
ем функции геокодирования. Визуализация 
данных осуществляется с использованием 
модуля картографического отображения для 
работы с базой данных на основе электрон-
ной библиотеки, которая является программ-
ным обеспечением с открытым исходным ко-
дом. Как отмечают авторы применение ГИС 
с указанными показателями является весьма 
эффективным инструментом обеспечения 
мониторинга здоровья населения [3, с. 394], 
поскольку позволяет сформировать картину 
распространения заболевания вплоть до жи-
лого дома и принять оптимальное решение 
для органов публичной власти, в том числе 
проводить необходимые санитарно-эпидеми-
ологические мероприятия. Вместе с тем авто-
рами не отрицается показательность и других 
информационных систем как отечественного, 
так и зарубежного происхождения, к примеру 
работа европейского бюро ВОЗ «Ситуация с 
COVID-19 в Европейском регионе ВОЗ [8], а 
также сайта Яндекс карты «Карта распростра-
нения коронавируса в России и мире», коро-
навирус-монитор – интерактивная карта рас-
пространения и статистика Covid-1920.

Подобный опыт научной разработки дол-
жен стать неотъемлемой частью подсистемы 
информирования населения о биологиче-
ских рисках, в которой присутствуют выше-
названные тематические разделы, включая 
информацию о коронавирусе, лихорадкой 
почечного синдрома и других эпидемиологи-
чески опасных инфекционных заболеваний, 
обнаруженных на территории соответствую-
щего федерального округа. Представляется, 
что привлечение большего числа научно-ис-
следовательских организаций к разработке 
оптимальных способов информирования на-
селения о состоянии защищенности от биоло-
гических рисков, а также нормативное опре-
деление порядка их финансирования, позво-

19 Электронный эпидемиологический атлас При-
волжского федерального округа. Нижний Новгород : 
ННИИЭМ, 2018. URL: http://epid-atlas.nniiem.ru/.

20 К примеру: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-
updates/cases-in-us.html (дата обращения: 24.07.2023).
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лит найти более быстрые решения проблемы 
формирования единой ГИС в области биоло-
гической безопасности. 

  Стоит признать, что реализация населе-
нием права на биологическую безопасность, 
включая правомочие на получение информа-
ции о состоянии защищенности населения и 
окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов в настоящее время 
затруднено, поскольку единая ГИС в области 
биологической безопасности, получившая за-
конодательное урегулирование в ФЗ «О био-
логической безопасности», системно не раз-
работана и не приведена в действие. Анализ 
судебной и правоприменительной практики, а 
также данных интернет-сайтов позволяет сде-
лать вывод о возникающих проблемах в поиске 
оптимальной системы органами государствен-
ной власти и подведомственных учреждений.

Как представляется автору настоящего 
исследования ГИС в области биологической 
безопасности должна формироваться посте-
пенно, основываясь на апробации отдель-
ных элементов (подсистем) и их взаимос-
вязей. К числу необходимых подсистем для 
функционирования единой ГИС могут быть 
отнесены: 

– единая система учета научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ с подразделом о научных 
исследованиях в области биологической без-
опасности (ЕГИСУ НИОКТР);

– система национального интеграци-
онного центра мониторинга биологических 
угроз (система НИЦ МБУ);

– система национального каталога штам-
мов патогенных микроорганизмов и вирусов; 

– система поддержки принятия управ-
ленческих решений в области биологической 
безопасности:

– системы информирования населения 
о биологических рисках (СИНБР).

К сожалению, в настоящее время ни все 
из указанных подсистем имеют подзаконное 
регулирование. Возникает ситуация право-
вого пробела в регулировании некоторых из 
них. Вместе с тем эффективность применения 
каждой из них во многом зависит от опреде-
ления правил создания системы, сроков ее 
разработки и апробации, а также мерах ответ-
ственности в случае несоблюдения указанных 
правил, что должно определяться постановле-
нием Правительства РФ. 

В то же время необходимо отметить, что 
формирование ГИС в области биологической 
безопасности не стоит на месте. Ряд научно-
исследовательских учреждений занимаются 
разработками систем по информированию 
населения о состоянии и показателях инфек-
ционной заболеваемости населения. Привле-
чение большего числа научно-исследователь-
ских организаций к разработке оптимальных 
способов информирования населения о состо-
янии защищенности от биологических рисков, 
а также нормативное определение порядка их 
финансирования, позволит найти более бы-
стрые решения проблемы формирования под-
системы информирования населения о биоло-
гических рисках в рамках реализации полно-
мочий субъектов РФ по информированию ор-
ганов местного самоуправления и населения о 
реализуемых на территории субъекта Россий-
ской Федерации мероприятиях, направленных 
на обеспечение биологической безопасности.
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АННОТАЦИЯ Рассматриваются отдельные аспекты привлечения перевозчика 
к административной ответственности за нарушение требова-
ний в сфере безопасности дорожного движения при оказании 
услуг ненадлежащего качества по перевозке пассажиров. На 
основе анализа законодательства и судебной практики исследу-
ется возможность одновременного привлечения перевозчика к 
административной ответственности за нарушения в сфере без-
опасности дорожного движения и ответственности за ненад-
лежащее оказание услуг в рамках административного и граж-
данско-правового законодательства. Констатируется, что вы-
полнение публичных обязательств по соблюдению требований 
безопасности дорожного движения является обычно предъяв-
ляемыми требованиями к оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров. Обосновывается, что одновременное применение к пе-
ревозчику и его работникам нескольких рассматриваемых мер 
ответственности не противоречит принципу недопустимости 
привлечения дважды к ответственности за одно и то же деяние 
(non bis in idem), так как субъекты ответственности обладают 
разным правовым статусом, а законодательство направлено на 
защиту разных охраняемых интересов. Делается вывод о том, 
что подобный подход позволяет разграничить административ-
но-правовые последствия нарушения требований безопасности 
дорожного движения водителями, осуществляющими профес-
сиональную деятельность, и водителями, осуществляющими 
перевозку для собственных нужд. Рассмотрение администра-
тивного правонарушения как основание гражданско-правовой 
ответственности в сфере перевозок пассажиров позволяет га-
рантировать безопасность дорожного движения при перевозке 
пассажиров одновременно публичными и частными правовыми 
средствами.
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ABSTRACT Certain aspects of bringing the carrier to administrative 
responsibility for violation of requirements in the field of road safety 
in the provision of services of inadequate quality for the carriage 
of passengers are considered. Based on the analysis of legislation 
and judicial practice, the possibility of simultaneously bringing the 
carrier to administrative responsibility for violations in the field of 
road safety and liability for improper provision of services within 
the framework of administrative and civil law legislation is being 
investigated. It is stated that the fulfillment of public obligations to 
comply with road safety requirements is usually the requirements 
for the provision of passenger transportation services. It is proved 
that the simultaneous application of several liability measures to 
the carrier and its employees does not contradict the principle of 
inadmissibility of bringing twice to responsibility for the same 
act (non bis in idem), because the subjects of responsibility have 
different legal status, and legislation is aimed at protecting different 
protected interests. It is concluded that such an approach makes 
it possible to distinguish the administrative-legal consequences 
of violations of road safety requirements by drivers engaged in 
professional activities and drivers engaged in transportation for 
their own needs. Consideration of an administrative offense as the 
basis of civil liability in the field of passenger transportation makes 
it possible to guarantee road safety when transporting passengers 
simultaneously by public and private legal means.

KEYWORDS Road safety; passenger transportation; bus; traffic accident; offense; 
double responsibility; judicial practice; service; quality; consumer; 
passenger; digital profile.
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Одной из целей национального разви-
тия Российской Федерации и направлений 
обеспечения ее национальной безопасности 
является повышение безопасности дорожно-
го движения [6, с. 11]. 

За последние 10 лет удалось практиче-
ски на 50 % снизить смертность на дорогах 
России [11, с. 10], в связи с чем руководством 
нашей страны поставлена амбициозная 
цель по снижению смертности к 2030 году 
в 3,5 раза. Таких темпов снижения смерт-
ности еще не удалось достичь ни одному го-
сударству [2, с. 35]. В этой связи требуется 
выработка новых подходов к повышению 
безопасности дорожного движения. 

Особое место при решении задач по 
повышению безопасности дорожного дви-
жения занимают перевозки пассажиров 
автобусами, которые являются наиболее 
востребованными среди других видов обще-
ственного транспорта и самым массовым 
видом пассажирской перевозки – на такой 
вид транспорта только в 2022 году пришлось 
практически 60 % (8 459 млн человек) от всех 
пассажиров, перевезенных транспортом об-
щего пользования [10, с. 78].

Данное положение сопряжено с высо-
кими рисками безопасности в сфере дорож-
ного движения, так как с участием автобусов 
в 2022 году произошло 7 166 дорожно-транс-
портных происшествий (далее – ДТП), в 
которых погибли 602 человека [Там же], при 
этом число погибших увеличилось практиче-
ски на 12 % [Там же, с. 99].   

Практически девять из десяти автобу-
сов, участвующих в ДТП, осуществляли пас-
сажирские перевозки, что предопределяет 
наличие потенциальной угрозы причинения 
вреда большему числу людей, а также соци-
ально значимым общественным процессам 
[4, с. 13].

Ответственность за нарушение требо-
ваний в области безопасности дорожного 
движения в зависимости от субъекта на-
рушения: водителя легкого транспортного 
средства («любитель») или водителя автобу-
са, оказывающего услуги населению («про-
фессионал»), в рамках главы 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) не 
дифференцирована. Вместе с тем, потенци-
альный уровень угроз отличается. Так, в од-
ном случае водитель фактически отвечает 

только за себя, а в другом – за перевозимых 
пассажиров. Кроме того, пассажир, приобре-
тая билет на проезд, вправе рассчитывать на 
качество оказываемой услуги, в том числе – 
на ее безопасность. 

В этой связи государством предусмотре-
ны дополнительные правовые механизмы за-
щиты прав таких пассажиров как публичны-
ми, так и частноправовыми средствами.   

В рамках частноправовых средств в соот-
ветствии со ст. 1 Закона Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и ст. 793 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
предусмотрена гражданско-правовая ответ-
ственность за нарушение прав потребителей 
(пассажиров) и заказчиков. 

Ввиду высокой опасности деятельности 
по перевозке пассажиров, этот вид деятель-
ности является объектом контрольно-над-
зорной деятельности [3, с. 34; 5, с. 29;] и под-
лежит лицензированию, в рамках которого 
в случае грубых нарушений лицензионных 
требований возможно прекращение дей-
ствия лицензии [1, с. 102].  

Кроме того, чтобы не оставлять защиту 
прав потребителя только на откуп гражданам, 
тем более – в условиях, когда им противосто-
ят профессиональные образования, предус-
мотрена административная ответственность 
за оказание услуг ненадлежащего качества. 
Таким образом, оказание пассажиру услуги 
по перевозке пассажиров ненадлежащего ка-
чества помимо вышеперечисленных послед-
ствий может повлечь ответственность пере-
возчика по ст. 14.4 КоАП РФ [9]. 

В таком случае перевозчику в зависимо-
сти от его организационно-правовой формы 
назначается административный штраф в 
размере от 10 до 30 тысяч рублей, а его долж-
ностным лицам – от 3 до 10 тысяч рублей.

За повторное совершение данного нару-
шения в отношении перевозчика назначает-
ся административный штраф в размере от 15 
до 50 тысяч рублей. Должностные лица пере-
возчика могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
в размере от 7 до 15 тысяч рублей либо дис-
квалификации на срок до одного года.

Важно отметить, что санкцией статьи в 
качестве возможного вида административ-
ного наказания за повторное оказание услу-
ги ненадлежащего качества предусмотрена 
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конфискация предметов административного 
правонарушения. 

В судебной практике известны преце-
денты, когда транспортные средства, в част-
ности автобус, конфисковались как орудие 
совершения административного правонару-
шения, выраженного в осуществлении пере-
возочной деятельности без лицензии (ч. 2 ст. 
14.1 КоАП РФ). Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своем Определении от 
1 марта 2012 г. № 404-О-О не усмотрел в при-
менении данной меры нарушения законно-
сти и противоречий положениям Конститу-
ции Российской Федерации1. 

Аналогичным образом существует воз-
можность конфискации автобуса при по-
вторном оказании услуги ненадлежащего 
качества, например, связанного с эксплуа-
тацией технически неисправного автобуса. 
Безусловно, справедливость применения 
данного вида административного наказания 
должна подлежать тщательной оценке с уче-
том тяжести последствий нарушения и недо-
пустимости необоснованного срыва транс-
портного обслуживания населения. 

Если вследствие оказания услуг ненад-
лежащего качества наступили обществен-
но опасные последствия, его ответственные 
работники подлежат уголовной ответствен-
ности по ст. 238 УК РФ. Однако применение 
указанной нормы возможно, если деяние не 
подлежит квалификации иным образом, на-
пример, по главе 12 КоАП РФ, ст. 264 УК РФ 
и др.2 .

Объективную сторону правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 14.4 КоАП РФ, об-
разует несоблюдение требований, предъяв-
ляемых к качеству товаров, работ и услуг [8], 
в том числе в части безопасности [12]. 

Обобщив точки зрения авторов на этот 
счет, удалось установить, что нарушаемые 
нормы должны содержаться, как правило, в 
Законе о защите прав потребителей, в Феде-
ральном законе от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» и других нормативных 

источниках [7], а также документах техни-
ческого регулирования, закрепляющих тре-
бования к потребляемым товарам, оказывае-
мым услугам и выполняемым работам [9]. 

В соответствии с п. 6.1 ГОСТ Р 52113-2014 
безопасность определяется как один из пока-
зателей качества применительно к оказывае-
мым населению услугам3. 

Пассажирские перевозки помимо про-
чего связаны с безопасностью, которая так-
же признается одним из основных показа-
телей качества пассажирских перевозок, 
осуществляемых всеми видами транспорта 
общего пользования согласно п. 5.1 ГОСТ Р 
51004-964. 

В контексте безопасности услуг по пере-
возке пассажиров значительное внимание 
уделяется аспектам обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, что выражается в 
закрепленной ГОСТ Р 51004-96 необходимо-
сти использования автобусов, находящихся 
в исправном техническом состоянии, нали-
чии у персонала необходимой квалификации 
и опыта работы, законопослушности5. Более 
того, ГОСТ Р 51825-2001 предписана необхо-
димость соблюдения Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации, как залог ка-
чества услуг по перевозке6. 

Исходя из совокупного понимания по-
ложений статей 309 и 721 ГК РФ, а также 
перечисленных национальных стандартов, 
безопасность дорожного движения являет-
ся одним из ключевых показателей качества 
оказываемых населению услуг, в том числе 
по пассажирской перевозке, в связи с чем 
признается обычно предъявляемым требова-
ниям к данной деятельности. 

Кроме того, анализ правоприменитель-
ной практики позволил установить, что не-
качественным оказанием услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 
1 марта 2012 г. № 404-О-О по жалобе гражданина 
Галыгина Сергея Владимировича на нарушение его 
конституционных прав частью 2 статьи 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях // СПС «КонсультантПлюс».

2 См., например: О судебной практике по делам 
о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 июня 2019 г. № 18 // Бюллетень Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 2019. № 9 (сент.).

3 ГОСТ Р 52113-2014. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Услуги населению. Номенклатура 
показателей качества услуг (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 6 нояб. 2014 г. № 1482-ст). 
Москва : Стандартинформ, 2015.

4 ГОСТ Р 51004-96. Государственный стандарт 
Российской Федерации. Услуги транспортные. Пас-
сажирские перевозки. Номенклатура показателей ка-
чества (принят и введен в действие Постановлением 
Госстандарта России от 25 дек. 1996 г. № 701). Москва : 
ИПК Изд-во стандартов, 1997.

5 Там же.
6 ГОСТ Р 51825-2001. Государственный стандарт 

Российской Федерации. Услуги пассажирского авто-
мобильного транспорта. Общие требования (принят и 
введен в действие Постановлением Госстандарта Рос-
сии от 14 нояб. 2001 г. № 461-ст). Москва, 2002.
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квалифицированным по ст. 14.4 КоАП РФ, 
признаются не столь значительные с пози-
ции угрозы жизни и здоровью пассажиров 
нарушения, например, нарушение требова-
ний расписания7, несоблюдение обязанности 
по остановке на остановочных пунктах8, не-
соблюдение норм вместимости9. 

Обширная практика по ст. 14.4 КоАП РФ 
сформировалась по поводу использования 
для перевозки пассажиров технически не-
исправных автобусов10. При этом судебной 
практики по нарушениям других требова-
ний в сфере безопасности дорожного движе-
ния установить не удалось. 

Между тем, содержание ст. 14.4 КоАП 
РФ позволяет более широко реализовывать 
защиту интересов безопасности дорожно-
го движения административно-правовыми 
средствами в пределах санкции указанной 
статьи, не ограничиваясь только техниче-
скими неисправностями ТС. 

Изложенное свидетельствует о возмож-
ности привлечения к административной от-
ветственности за оказание услуги ненадле-
жащего качества по фактам несоблюдения 
требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения в целом. 

При перевозках пассажиров другими 
видами транспорта сегодня активно реали-
зуется практика привлечения к ответствен-
ности по ст. 14.4 КоАП РФ за оказание услуг 
ненадлежащего качества, в том числе не 
представляющих непосредственной угрозы 
их потребителям.  

Например, в сфере перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом основа-
ниями признания некачественно оказанной 
услуги, в том числе выступают отсутствие на 
остановочных пунктах навесов и павильо-
нов11, недоведение до сведения пассажиров 
расписания. Применительно к последнему 

судами подчеркивается, что информирова-
ние о расписании движения поездов имеет 
целью обеспечение качественного и безопас-
ного оказания населению услуг12. 

В сфере перевозки пассажиров воздуш-
ным транспортом услуга по перевозке при-
знавалась некачественной вследствие неис-
полнения обязанности по предоставлению 
прохладительных напитков и размещению в 
гостинице в случае задержки рейса. Как от-
мечено судом, несмотря на отсутствие данно-
го условия в договоре, оно является обычно 
предъявляемым требованием к качеству ус-
луги по перевозке пассажиров воздушным 
транспортом13. 

Таким образом, нарушение требований 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения в процессе оказания услуги, вле-
кущее признание ненадлежащего её оказа-
ния, наряду с мерами гражданско-правовой 
ответственности влечет публичную ответ-
ственность по главе 12 и ст. 14.4 КоАП РФ.

Данные обстоятельства порождают обо-
снованный вопрос о нарушении принципа не-
допустимости привлечения к двойной ответ-
ственности за нарушение одного и того же де-
яния (non bis in idem)14 как с точки зрения при-
влечения к административной ответственно-
сти (ч. 5 чт. 4.1 КоАП РФ), так и одновременно 
к административной и гражданско-правовой. 

Согласно позиции Суда Европейских со-
обществ, применение указанного принципа 
регулируется триединым условием тожде-
ства фактов, единства нарушителя и защи-
щаемого правового интереса15, что позволяет 
интерпретировать данную позицию через 
три основных элемента состава правонару-
шения, традиционно выделяемых в теории: 
объект, объективная сторона и субъект. 

7 Постановление Седьмого арбитражного апелля-
ционного суда от 8 декабря 2020 г. № 07АП-9905/2020 
по делу № А27-13086/2020 // СПС «КонсультантПлюс».

8 Постановление Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. № 307-АД15-6910 по делу 
№ А05-9987/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

9 Постановление Четырнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 15 октября 2015 г. по делу 
№ А05-7999/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

10 См., например: Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 10 июля 2020 г. № Ф06-
62609/2020 по делу № А65-25436/2019; Постановле-
ние Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 21 мая 2019 г. № 13АП-8851/2019 по делу № А56-
163381/2018 // СПС «КонсультантПлюс».

11 Постановление Третьего арбитражного апел-
ляционного суда от 19 сентября 2014 г. по делу № А33-
1951/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

12 Постановление Третьего арбитражного апел-
ляционного суда от 22 апреля 2015 г. по делу № А33-
25514/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

13 Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 13 августа 2015 г. № 08АП-
6962/2015 по делу № А75-2955/2015 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

14 См., например: Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (Принят 16 дек. 1966 г. Ре-
золюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН); Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
4 нояб. 1950 г.); Конституция Российской Федерации 
(принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 
с изм., одобр. в ходе общерос. голосования 1 июля 
2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

15 Дело «Олборг Портленд и другие против Ко-
миссии» (Aalborg Portland and others v. Commission), 
C-204/00P, 205/00P, 211/00P, 213/00P, 217/00P, 
219/00P, § 338, 7 янв. 2004 г.
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Исходя из изложенного, не допускает-
ся применение нескольких мер ответствен-
ности при одновременном совпадении трех 
перечисленных элементов состава право-
нарушения. Такой подход является распро-
страненным как в международной16, так и в 
отечественной практике.

Объектом охраны главы 12 КоАП РФ вы-
ступают общественные отношения в сфере 
дорожного движения, ст. 14.4 КоАП РФ – за-
щиты прав потребителей, в рамках граждан-
ского-правового законодательства – имуще-
ственные и неимущественные права граждан.   

Субъектами правонарушений, пред-
усмотренных главой 12 КоАП РФ, выступа-
ют участники дорожного движения или хо-
зяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
транспорт, ст. 14.4 КоАП РФ – исполнитель 
услуг в сфере перевозок пассажиров, в рам-
ках гражданского-правового законодатель-
ства также исполнитель услуги. 

Объективная сторона представлена оди-
наковыми материальными действиями – на-
рушениями требований безопасности до-
рожного движения, различающимися по 
юридической квалификации. Тем не менее 
сложившаяся в России правоприменитель-
ная практика свидетельствует о возможности 
одновременного применения нескольких мер 
ответственности, даже относящихся к одной 
отрасли права, если объективная сторона 
имеет сложный комплексный характер17. 

Таким образом, сформировавшиеся в 
теории и практике подходы не исключают 
привлечение нарушителя к нескольким ви-
дам ответственности за совершение деяния, 
которое, несмотря на внешне одинаковое 
выражение, посягает на разные охраняемые 
интересы. В таких случаях деяние затрагива-
ет несколько правовых отраслей и институ-
тов, что предполагает различие юридическо-
го состава нарушения по признакам объекта, 
объективной стороны и субъекта. 

Применительно к рассматриваемой 
комбинации мер ответственности, стоит от-
метить, что ввиду комплексного характера 
состава такого нарушения (ст. 14.4 КоАП РФ) 

в правоприменительной практике признава-
лось допустимым одновременное привлече-
ние нарушителя к административной ответ-
ственности за нарушение отраслевых норм, 
требований к качеству выполнения работ 
или оказания услуг, а также к гражданского-
правовой ответственности. 

Так, например, в ходе проверки санато-
рия установлены нарушения санитарно-бы-
товых требований. Нарушения выражались, 
в частности, в некачественной уборке спаль-
ных помещений, неровности полов в них, на-
рушении целостности линолеума, сколах на 
посуде и др. 

Это послужило основанием привлече-
ния санатория и его некоторых работников 
к административной ответственности за на-
рушение санитарно-эпидемиологических 
требований по ст. 6.4 и ст. 6.6 КоАП РФ, а так-
же за оказание населению услуг ненадлежа-
щего качества по ст. 14.4 КоАП РФ. Одновре-
менно с этим заказчик – Фонд социального 
страхования, в интересах которого функци-
онировал санаторий, взыскал с санатория не-
устойку в связи с ненадлежащим исполнени-
ем контрактных обязательств18. 

С учетом того, что меры ответственно-
сти направлены на защиту разных интере-
сов, а также приведенного примера из прак-
тики, не исключается одновременное при-
влечение перевозчика к административной 
ответственности за нарушение требований 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения и по ст. 14.4 КоАП РФ, а также воз-
врат стоимости билета пассажиру в связи с 
некачественно оказанной услугой по пере-
возке.  

Представляется, что ограничение лишь 
одним видом ответственности при соверше-
нии деяния, посягающего на несколько ох-
раняемых интересов, препятствует эффек-
тивной реализации правовых институтов, 
направленных на охрану соответствующих 
интересов. 

Такой комплексный поход к примене-
нию мер ответственности в отношении пере-
возчика, деятельность которого находится 
в плоскости разносторонних отношений, 
представляется вполне уместным, что под-
твердил высший судебный орган конститу-
ционного контроля в Российской Федерации. 

В одном из своих решений Конституци-
онный суд Российской Федерации указал, 

16 См., например: Постановление ЕСПЧ от 10 фев-
раля 2009 г. «Дело «Сергей Золотухин (Sergey Zolotukhin) 
против Российской Федерации» (жалоба № 14939/03) // 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2010. № 1; Решение Верховного Суда США по делу 
«Грейди против Корбина» (Grady v. Corbin), 495 U.S. 
508 (1990).

17 Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 10 декабря 2020 г. № Ф08-
10983/2020 по делу № А53-45431/2019 // СПС «Кон-
сультантПлюс».

18 Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 18 октября 2016 г. № 18АП-
10906/2016 по делу № А47-2869/2016 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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что правовые средства, направленные на 
поддержание правовой дисциплины, могут 
носить комплексный, межотраслевой харак-
тер, но при этом должны согласовываться с 
целями, ради которых они применяются, и 
быть пропорциональными, не порождать из-
быточных, чрезмерных ограничений прав и 
свобод19. 

Рассматривая нарушения требований 
безопасности дорожного движения в сфере 
перевозок пассажиров как основания при-
влечения к административной и гражданско-
правовой ответственности, следует отметить, 
что факт привлечения к одной из видов ответ-
ственности фактически является основанием 
привлечения к ответственности другого вида. 

Таким образом, возникает вопрос орга-
низации взаимодействия и обмена информа-
цией между контрольно-надзорными орга-
нами (Госавтоинспкция, Ространснадзор) и 
пассажирами (потребители), которых в рас-
сматриваемой сфере можно позиционировать 
как субъектов частноправового контроля.  

В данной области институт частнопра-
вового контроля развит слабо, что обуслав-
ливается экономической нецелесообразно-
стью и сложностью процедур, а также от-
сутствием конкретных правовых оснований. 
При этом своевременный и качественный 
контроль непосредственно со стороны по-
требителей услуги способен предупредить 
правонарушения со стороны перевозчика. С 
одной стороны, это способствует получению 
качественной услуги, с другой – позволяет 
избежать возможного привлечения перевоз-
чика к ответственности.

Рассматривая вопрос взаимодействия 
указанных субъектов, стоит отметить, что 
одной из задач Транспортной стратегии 
Российской Федерации, направленной на 
достижение цифровой трансформации и 
ускоренное внедрение новых технологий в 
транспортную отрасль, является цифрови-
зация пассажирских перевозок, а одним из 
направлений цифровизации транспортного 
комплекса – создание цифрового профиля 
пассажира20. 

В рамках указанного профиля представ-
ляется возможным организовать канал связи 
между контрольно-надзорными органами 
(Госавтоинспекция, Ространснадзор, Роспо-
требнадзор) и потребителями услуг (пасса-
жирами) о фактах нарушений требований в 
сфере безопасности дорожного движения, 
что, способствуя развитию института част-
ноправового контроля, в конечном счете по-
зволит гарантировать безопасность оказы-
ваемых услуг по перевозке пассажиров как 
публичными, так и частноправовыми сред-
ствами. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках оказания ус-
луг по перевозке пассажиров одновременно 
выступают условиями надлежащего оказа-
ния услуг в рассматриваемой сфере, нару-
шение которых должно рассматриваться не 
только как правонарушение в сфере дорож-
ного движения (глава 12 КоАП РФ), но и как 
нарушение условий договора (ст. 793 ГК РФ), 
а также оказание услуг ненадлежащего каче-
ства (ст. 14.4 КоАП РФ). 

Считаем необходимым расширить прак-
тику привлечения к ответственности по ст. 
14.4 КоАП РФ за оказание услуг ненадлежа-
щего качества, выраженное в несоблюдении 
требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения, не ограничиваясь тех-
ническими неисправностями автобусов. Рас-
сматриваемый подход может быть применен 
не только к перевозке пассажиров автобусов, 
но и любым другим автомобильным транс-
портом, в том числе легковым такси. 

Указанный административно-правовой 
инструмент обладает существенным потен-
циалом, поскольку помимо штрафа пред-
усматривает возможность назначения кон-
фискации орудия и предмета совершения 
нарушения. Конфискация транспортного 
средства в этом случае должна рассматри-
ваться как крайняя мера и применяться при 
наличии реальной угрозы безопасности до-
рожного движения с учетом недопустимости 
необоснованного срыва транспортного об-
служивания населения. 

Ввиду того, что нарушение требований 
безопасности дорожного движения в процес-
се оказания услуг по перевозке пассажиров 
является основанием для привлечения пере-
возчика к гражданско-правовой ответствен-
ности, необходимо предусмотреть механизм 
оповещения пассажира о привлечении пере-
возчика к соответствующей административ-
ной ответственности для возможности за-
щиты их прав. Такой механизм может быть 

19 Постановление Конституционного Суда РФ от 
4 февраля 2019 г. № 8-П по делу о проверке конститу-
ционности статьи 15.33.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях в связи 
с жалобой гражданки У. М. Эркеновой // СПС «Кон-
сультантПлюс».

20 О Транспортной стратегии Российской Феде-
рации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года : 
Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 27 нояб. 2021 г. № 3363-р // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2021. № 50, ч. IV. Ст. 8613.
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реализован в рамках цифровизации пере-
возочной деятельности, создания цифрового 
профиля перевозчика и пассажира, и будет 
способствовать развитию института частно-
правового контроля. 

Одновременное применение к пере-
возчику нескольких мер ответственности в 
настоящее время в рамках рассмотренных 
правовых институтов за одно нарушение не 
рассматривается как противоречащее прин-
ципу недопустимости привлечения к двой-
ной ответственности за совершение одного 
и того же деяния ввиду разных охраняемых 
интересов, природы нарушений и правовых 
статусов, которыми обладает перевозчик 
и его работники (хозяйствующий субъект, 
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исполнитель услуги, должностное лицо, во-
дитель и др.).

Вместе с тем, в условиях реформы кон-
трольно-надзорной детальности, направ-
ленной на снятие необоснованных адми-
нистративных барьеров на пути развития 
экономики нашей страны, вопрос двойной 
ответственности хозяйствующих субъектов 
остается дискуссионным. Это заставляет за-
думаться о построении единой логичной си-
стемы ответственности перевозчика и осно-
ваний её наступления, исключающей чрез-
мерное давление и регламентацию её осо-
бенностей в профильном законодательстве.
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АННОТАЦИЯ Статья претендует на научную новизну. Предлагаются автор-
ские группировки промежуточных решений в цивилистиче-
ском процессе. Автор исходит из тождества понятий сокращен-
ного (суммарного) и упрощенного производства, разграничение 
данных понятий задачей исследования не является. Среди про-
межуточных решений, принимаемых судом, выделяются, во-
первых, решения в сокращенных (суммарных) производствах, 
в том числе в производстве по обеспечению иска; во-вторых, ре-
шения, принимаемые по части требования, к таковым относит-
ся, в частности, промежуточное решение о назначении аванса 
в пользу спасателя в соответствии с Кодексом торгового море-
плавания Российской Федерации или Кодексом внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации; в-третьих, реше-
ния об отмене ранее принятых решений, являющиеся ступень-
кой к итоговому решению, к данной группировке относится, 
например, решение арбитражного суда в порядке пересмотра 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам об отмене 
собственного решения по первой инстанции. Относительная 
научная новизна состоит в том, что производство по обеспече-
нию иска, или обеспечительное производство, отнесено к числу 
суммарных (сокращенных), наряду с упрощенным, приказным 
и заочным. Упрощенным (письменным и ускоренным) произ-
водством является также производство о распределении судеб-
ных расходов. Кроме того, в статье высказаны предположения 
о взаимосвязях между заочным и упрощенным производством; 
между упрощенным и приказным производством; между при-
казным и заочным производством.  Приведены соображения 
о назначении приказного производства, призванного разгра-
ничить спорные требования, предназначенные для разбора в 
исковом производстве, и требования бесспорные, по которым 
можно выдавать судебные приказы о взыскании долгов.
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ABSTRACT The article claims to be scientific novelty. The author’s groupings of 
intermediate solutions in the civil process are proposed. The author 
proceeds from the identity of the concepts of shortened (summary) 
and simplified production; the distinction between these concepts 
is not the task of the study. Among the interim decisions made by 
the court, the following stand out. Firstly, decisions in abbreviated 
(summary) proceedings, including proceedings to secure a claim. 
Secondly, decisions taken regarding the part of the claim include, 
in particular, an interim decision on the appointment of an advance 
payment in favor of the rescuer in accordance with the Merchant 
Shipping Code of the Russian Federation or the Inland Water 
Transport Code of the Russian Federation. Thirdly, decisions to 
cancel previously made decisions, which are a stepping stone to 
the final decision; this group includes, for example, a decision of an 
arbitration court in the order of review due to newly discovered or 
new circumstances to cancel its own decision at the first instance. 
The relative scientific novelty lies in the fact that the proceedings to 
secure a claim, or security proceedings, are classified as summary 
(abbreviated), along with simplified, writ and correspondence. 
Simplified (written and expedited) proceedings are also proceedings 
on the allocation of court costs. In addition, the article makes 
assumptions about the relationship between correspondence and 
simplified production; between simplified and ordered production; 
between ordered and in-person production.  Considerations are 
expressed on the appointment of a writ of execution, designed to 
distinguish controversial claims intended for review in the claim 
proceedings, and indisputable claims, for which court orders can be 
issued to collect debts.

KEYWORDS Summary production; reduced production; simplified production; 
writ production; correspondence production; correspondence 
decision; court order; interim decision; declaration and court order.
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Введение. Предмет статьи есть понятие 
промежуточного решения суда. Объект – 
суммарные (сокращенные) производства. 
Другими словами, суммарные производства 
исследуются через промежуточные реше-
ния. Или, наоборот, промежуточные реше-
ния исследуются посредством обращения 
к суммарным производствам. Суммарным 
производством в статье именуется, вслед за 
З. А. Папуловой, судебная процедура, в рам-
ках которой решение может быть принято 
без проведения судебного заседания, когда 
одна из сторон не может предъявить или не 
предъявляет доказательств для разрешения 
спора о фактических обстоятельствах [12, 
с. 47–48]. Промежуточным будем считать 
решение, которое может быть отменено 
тем судом, который его принял, в том самом 
производстве, в котором решение было при-
нято.  Промежуточное решение, в таком по-
нимании, есть понятие доктринальное. На-
пример, п. 3 ст. 54 Федерального закона от 
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»1 устанавливает, что реше-
ние об обращении взыскания на предмет за-
лога может быть отменено постановившим 
его судом, но данное решение законодатель 
не именует промежуточным. Однако реше-
ние о взыскании аванса в счет вознагражде-
ния, причитающегося спасателю, закон пря-
мо называет промежуточным2, поскольку 
подразумевается, что по инициативе заин-
тересованного лица полный размер возна-
граждения суд может определить позднее. 
При этом закон не говорит, что промежу-
точное решение о взыскании аванса может 
быть отменено тем судом, который данное 
решение постановил. Доктринальная идея 
промежуточного решения, таким образом, 
может не совпадать с представлениями за-
конодателя о данной идее.   

Задачей статьи является классифика-
ция (группировка) промежуточных решений, 
встречающихся, в том числе, в суммарном, 

или сокращенном судебном производстве. 
Метод исследования – догматический (фор-
мально-юридический). Догматический ме-
тод, как писал профессор Б. А. Кистяковский, 
есть метод классификационный. Исследо-
вание идет в сознании автора посредством 
совершения различных интеллектуальных 
операций с понятиями, «мыслить» – означа-
ет совершать в уме действия с понятиями» [19, 
с. 44]. «В юридико-догматических исследова-
ниях, – по словам Б. А. Кистяковского, – ос-
новной интерес сосредоточен на том, чтобы 
для каждого юридического института был 
найден какой-нибудь один определенный 
признак, который бы точно указывал его ме-
сто в системе и при помощи которого можно 
было бы всегда безошибочно отличить его от 
всякого другого института» [8, с. 395–396]. 
Классификация позволяет выявлять связи 
между промежуточными решениями в раз-
ных сокращенных (суммарных) производ-
ствах: между решениями в упрощенном и за-
очном производствах, между судебным при-
казом и заочным решением.  

Актуальность статьи обусловлена 
стремлением российской судебной систе-
мы обеспечить доступность к правосудию 
при возрастании нагрузки. Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедев отметил, что ускорение и упро-
щение процедуры на всех стадиях судопро-
изводства является одним из основных на-
правлений правотворческой и правоприме-
нительной работы Верховного Суда3. Ускоре-
нию процедуры, как представляется, может 
способствовать внедрение в гражданский и 
арбитражный процесс различных моделей 
суммарных (сокращенных) производств4. 

1 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1998. № 29. Ст. 3400.

2  Речь идет о п. 1 ст. 352 Кодекса торгового море-
плавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 
№ 81-ФЗ (ред. от 28 февр. 2023 г.) (Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1999. № 18. Ст. 2207); 
п. 1 ст. 138 Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 
(ред. от 28 февр. 2023 г.) (Там же. 2001. № 11. Ст. 1001).

3 См.: Доклад Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации Вячеслава Михайловича Ле-
бедева на XVIII Совещании председателей Верхов-
ных судов государств-членов ШОС 11 марта 2023 г. // 
Верховный Суд Российской Федерации : сайт. URL: 
https://www.vsrf.ru/files/32255/ (дата обращения: 
14.09.2023).

4 И. В. Решетникова отметила, что российскому 
гражданскому процессу термины «суммарное» или «со-
кращенное производство» не свойственны [13, с. 65]. 
З. А. Папулова говорит, что термин «суммарное произ-
водство» используется в странах общего права, имеет 
«некоторые черты сходства с приказными и упрощен-
ными производствами в отечественном законодатель-
стве» [12, с. 49].
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К числу суммарных производств, как пишет 
профессор И. В. Решетникова, относятся 
производства, в которых принимаются про-
межуточные решения, либо производства 
при отсутствии тяжущихся сторон или хотя 
бы одной из них [14, с. 79, 80]. Первая группи-
ровка промежуточных решений – решения, 
принимаемые судами в суммарных (сокращен-
ных) производствах, наряду с такими реше-
ниями существуют промежуточные реше-
ния, которые постановляются вне суммар-
ных производств.   

Упрощенное производство. Судебное 
разбирательство может идти в отсутствие 
тяжущихся, когда стороны не вызываются в 
судебное заседание. Это суммарное, или со-
кращенное производство, поскольку ни одна 
из сторон не может дать устных объяснений 
для обоснования своей позиции по делу. Это 
производство упрощенное, поскольку пись-
менное5 Письменность избавляет судью от 
непосредственной коммуникации с участни-
ками процесса; поэтому для суда упрощенное 
производство действительно сокращенное, 
ведь упрощенное производство не предпола-
гает открытого судебного заседания. Вместе 
с тем, сокращенный характер письменного 
процесса не всегда предполагает скорый про-
цесс. В минувшие годы полагали, что «прин-
цип письменности чрезвычайно замедляет 
ход процесса и потому удобен только таким 
спорам, которые не требуют быстрого их раз-
решения» [5, с. 5].  

Непосредственное участие в упрощен-
ном производстве стороны принимают, об-
ратившись к суду с ходатайством об утверж-
дении мирового соглашения. В этом случае, 
как сказано в п. 30 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
18 апреля 2017 г. № 106 (далее – постановле-
ние № 10), суд не переходит к рассмотрению 
дела по общим правилам (по полной форме) 
искового производства, а вызывает стороны 
для участия в заседании по вопросу об ут-
верждении мирового соглашения. 

Кроме того, стороны в соответствии с 
ч. 5 ст. 167 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации7 (далее – 
ГПК РФ) могут просить суд о рассмотрении 
дела в их отсутствие и направлении дела им 
копий решения суда. С такой просьбой сто-
роны могут обратиться к суду независимо 
друг от друга или по договоренности между 
собой (соглашение о применении письмен-
ного производства)8. Пункт 15 постанов-
ления № 10 разъясняет, что в упрощенном 
производстве могут быть рассмотрены 
иски (дела), которые стороны согласились 
рассмотреть в упрощенном производстве, 
то есть без вызова сторон, при условии, что 
отсутствуют обстоятельства, препятству-
ющие упрощенному производству. Други-
ми словами, судопроизводство может быть 
упрощенным не только в случаях, назван-
ных в ч. 1 ст. 2322 ГПК РФ, в ч. 1 ст. 227 Ар-
битражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации9 (далее – АПК РФ). Суд 
разбирает дело по правилам упрощенного 
производства и в случаях, когда стороны 
ходатайствовали об этом или не возражали 
против упрощенного производства.  

Итак, упрощенное производство есть 
производство суммарное, или сокращенное, 
поскольку судебное разбирательство10 идет 
без непосредственного участия сторон. Но 
решение, принимаемое судом в данном про-
изводстве по правилам гражданского и арби-
тражного судопроизводства, промежуточ-
ным не является хотя бы потому, что суд, 
его принявший, по общему правилу, не может 
свое решение отменить в том же производ-

5 «Развилось чисто-письменное судопроизвод-
ство, господствовавшее в течение долгого времени 
особенно в Германии и у нас в России по Своду зако-
нов. На основании Свода процесс в высшей степени 
упрощен, потому что сведено к письменному произ-
водству», – писал К. И. Малышев [9, с. 339].

6 О некоторых вопросах применения судами по-
ложений Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации об упрощенном про-
изводстве : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 апр. 2017 г. № 10 (ред. от 
5 апр. 2022 г.) // Российская газета. 2017. 25 апр.

7 Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 
24 апр. 2023 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.

8 Тонко подмечает Е. И. Иванова: «Невозможно 
заключить соглашение о применении упрощенного 
порядка в отношении дел, по которым предусмотрено 
упрощенное производство в обязательном порядке», и 
«в отношении дел, по которым закон запрещает рассма-
тривать дела в упрощенном порядке» [7, с. 132–133].

9 Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. 
от 18 марта 2023 г., с изм. от 22 июня 2023 г.) // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 30. Ст. 3012.

10 Термин «судебное разбирательство» может 
обозначать судебное заседание, в котором происхо-
дит рассмотрение и разрешение дела в гражданском 
или административном судопроизводстве. Об этом 
см., например [4, с. 332], но данный термин может 
обозначать и движение (производство) дела на всех 
стадиях процесса и во всех его циклах.
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стве11. В ст. 896 Устава гражданского судопро-
изводства 1864 г. было сказано: «Со времени 
провозглашения резолюции суда по существу 
дела судебное установление не может само ни 
отменить, ни изменить оную» [16, с. 155]. Раз-
умеется, не каждое промежуточное решение 
может быть отменено принявшим его судом, 
но решение является промежуточным, если 
оно может быть отменено тем судом, кото-
рый его принял и в том же производстве, в 
котором оно было принято. К таковым реше-
ниям относятся судебные приказы и заочные 
решения, а также решения, принимаемые в 
упрощенном производстве в соответствии со 
ст. 2941 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации12 (далее – 
КАС РФ). 

В упрощенном производстве по прави-
лам гражданского и арбитражного процесса 
суд не принимает промежуточных решений, 
однако промежуточное решение может быть 
принято судом общей юрисдикции в админи-
стративном судопроизводстве.   

Особые производства. В упрощенном 
(письменном) порядке могут идти особые 
производства, добавочные к исковому про-
изводству. Таковым является, например, 
производство о распределении судебных 
издержек13. Данное производство не явля-
ется исковым, в нем разрешается вопрос не 
о праве на возмещение судебных издержек, 
а вопрос о факте, то есть вопрос о размере 
суммы, подлежащей взысканию с неправой 
стороны в пользу лиц, участвующих в деле. 
И, кроме того, здесь истец и ответчик могут 
выступать на одной стороне против третье-
го лица без самостоятельных требований, 
поставившего перед судом вопрос о судеб-

ных издержках14. Иными словами, стороны 
производства о распределении судебных из-
держек могут не совпадать со сторонами ис-
кового производства. 

Почему автор говорит об определении 
суда, которым распределяются судебные 
издержки, если данное постановление суда 
(судебный акт) не есть промежуточное ре-
шение? По отношению к нему решение суда, 
принятое по существу заявленного требова-
ния, выступает в качестве промежуточного. 
Решение суда по существу иска имплицит-
но есть решение о праве получить возмеще-
ние издержек, которое принадлежит лицам, 
в пользу которого принят судебный акт. В 
свою очередь, определение суда о взыскании 
судебных издержек есть решение о размере 
суммы, которая подлежит взысканию в поль-
зу правой стороны15.    

Добавочные (факультативные) особые 
производства есть «придатки, осложняющие 
нормальный процесс» [2, с. 398]. Добавочные 
производства могут иметь место в составе 
искового дела не только после решения, при-
нятого по существу предъявленного требо-
вания, но и сопровождать текущий исковой 
процесс. В упрощенной форме, то есть без 
извещения лиц, участвующих в деле, прини-
маются обеспечительные меры16, или меры 
по обеспечению иска. Без всяких сомне-
ний, определение суда о принятии обеспе-
чительных мер промежуточным решением 

11 Пункт 16 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. 
№ 23 (ред. от 23 июня 2015 г.) «О судебном решении» 
(Российская газета. 2003. 26 дек.) объясняет, что ст. 202 
ГПК РФ дает возможность суду разъяснить решение, 
не изменяя его содержания. Суд не должен «под видом 
разъяснения» изменять существо решения хотя бы 
частично, а «должен только изложить его же в более 
полной и ясной форме». Если суд не может изменить 
решения под видом его разъяснения, то, тем более, суд 
не имеет процессуальной возможности самостоятель-
но изменить или отменить свое же решение.

12 Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации : Федер. закон от 8 марта 2015 г. 
№ 21-ФЗ (ред. от 13 июня 2023 г.) // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.

13 Абзац 3 п. 45 постановления № 10.

14 Например, Определением Арбитражного суда 
Республики Марий Эл от 12 августа 2008 г. по делу 
№ А38-3322/2006-10-287 (URL: https://kad.arbitr.ru/
Card/e4dae861-d563-407b-b665-41efa7fd72f3) взыска-
ны судебные расходы в пользу третьего лица на сто-
роне ответчика. При этом ответчик, в пользу которого 
ранее состоялось решение, наряду с истцом выступал 
против взыскания денежных средств. В исковом про-
изводстве такая ситуация может иметь место, когда 
истец и ответчик выступают в качестве соответчиков 
против третьего лица, предъявившего самостоятель-
ное требование на предмет спора.

15 Профессор Н. Б. Зейдер в качестве примера 
промежуточного приводит решение о признании пра-
ва потерпевшего на возмещение убытков по достиже-
нии потерпевшим возраста 15 лет (ст. 456 Гражданско-
го кодекса РСФСР 1964 г.) [6, с. 71]. Положительное 
или отрицательное решение суда есть, по общему пра-
вилу, решение о признании права получить возмеще-
ние судебных издержек.

16 Пункт 12 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июня 2023 г. № 15 
«О некоторых вопросах принятия судами мер по обе-
спечению иска, обеспечительных мер и мер предва-
рительной защиты» (Российская газета. 2023. 7 июня) 
говорит, что гражданском судопроизводстве обеспе-
чительные меры принимаются в судебном заседании 
с извещением сторон, если это следует из закона.
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не является, невзирая на то, что может быть 
отменено тем судом, который его принял. 
Данное определение не есть решение; это не 
постановление суда по существу17. Что озна-
чает «решить дело по существу»? Решить по 
существу – означает ответить на вопрос о 
субъективном праве, поставленный перед 
судом в исковом заявлении (административ-
ном исковом заявлении) на основании юри-
дических фактов, установленных судом по 
исследованным доказательствам18. 

Обеспечительные меры должны быть, с 
одной стороны, связаны с предметом заявлен-
ного требования. С другой стороны, обеспечи-
тельные меры не должны предрешать будущего 
решения суда, то есть суд в определении о при-
нятии обеспечительных мер не должен фор-
мулировать выводы, которые следует сделать в 
решении19. Например, профессором Т. В. Сахно-
вой сказано: «Аксиоматично, что судья при ре-
шении вопроса о возбуждении дела не вправе 
предрешать его по существу и не вправе отка-
зать в возбуждении процесса по материально-
правовым основаниям» [15, с. 74].  

Практика может называть обеспечи-
тельными мерами решения, по своей внешней 
форме являющиеся определениями, которые 
принимаются по доказательствам, исследо-
ванным в судебном заседании. Так, опреде-
ление места жительства детей (порядка осу-
ществления родительских прав) на период до 
вступления в законную силу судебного ре-
шения (ч. 6.1. ст. 152 ГПК РФ, ст. 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации20 (далее – 

СК РФ), признано обеспечительной мерой21. 
Между тем данное определение принимает-
ся в судебном заседании с участием органа 
опеки и попечительства и учетом мнения ре-
бенка, достигшего десятилетнего возраста. В 
свою очередь, закон не исключает принятия 
обеспечительных мер в судебном заседании, 
например, при подготовке дела к судебному 
разбирательству или при рассмотрении дела 
судом апелляционной инстанции, но времен-
ное определение места жительства детей 
(порядка осуществления родительских прав) 
производится только в судебном заседании. 
Такое определение не предваряет итогового 
судебного решения, однако позволяет суду 
проверить свое предположение о том, как 
следует определить место жительства (по-
рядок осуществления родительских прав) в 
будущем решении. Это обстоятельство по-
зволяет утверждать, что соответствую-
щее определение является промежуточным 
решением. Определением суда такое реше-
ние именуется по внешней своей форме; это 
решение, которое не окончательно, а вре-
менно декларирует (провозглашает, устанав-
ливает, подтверждает) легальное место жи-
тельства ребенка и порядок его воспитания. 
Одновременно, данное решение не только 
декларирует, но и приказывает считать ме-
стом жительства ребенка то место, что вре-
менно определено судом в качестве такового. 

«Установление известного положения яв-
ляется целью правосудия при рассмотрении 
судом любого гражданского дела как исково-
го, так и неискового производства», – писал 
профессор Н. Б. Зейдер. «Эта черта право-
судия, – указывал профессор, – получает 
свое необходимое выражение в том элементе 
судебного решения, который можно назвать 
декларативным моментом судебного реше-
ния» [6, с. 21]. В отличие от итогового реше-
ния, определение устанавливает временную 
декларацию о подтверждении права ребенка 
проживать по определенному судом месту 
жительства. Установленная декларация мо-
жет быть изменена в том же производстве, 
например, при принятии судом первой ин-
станции итогового решения по делу, для чего 
заинтересованному лицу надо предоставить 
убедительные доказательства. 

Отметим, что мысль о том, что обеспечи-
тельные меры могут быть приняты судом пу-
тем постановления промежуточного реше-
ния, не является неожиданной для процессу-

17 Пункт 15 постановления Пленума Верховного 
Суда от 1 июня 2023 г. № 5 разъясняет, что обеспечитель-
ные меры есть ускоренные и предварительное средство 
защиты, не требующее представления доказательств 
в объеме, который необходим для разрешения дела по 
существу. В п. 33 постановления Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 12 декабря 
2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обе-
спечительных мер» (утратило силу) (Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2006. № 12) 
было сказано, что судебные акты иностранных судов о 
принятии обеспечительных мер не являются окончатель-
ными судебными актами, принятыми по существу спора 
в состязательном процессе (курсив мой. – В. Н.). 

18 Профессор Е. В. Васьковский учил, что решить 
по существу – проверить и окончательно установить 
правомерность искового требования [2, с. 398].

19 См., об этом п. 61 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2019), 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
27 ноября 2019 г. (Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2020. № 4. С. 11–87).

20 Семейный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 28 апр. 2023 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 1. Ст. 16.

21 Пункт 11 постановления Пленума Верховного 
Суда от 1 июня 2023 г. № 15.
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альной теории. «При рассмотрении дела ар-
битражем (третейским судом. – В. Н.), – пи-
шет профессор В. В. Ярков, – обеспечитель-
ные меры осуществляются путем принятия 
промежуточного решения или определения» 
[20, с. 153]. Так в п. 14.2 Регламента Третей-
ского суда Ассоциации Российских Банков 
сказано «обеспечительные меры могут при-
ниматься в форме промежуточного решения, 
принимаемого Председателем Третейского 
суда АРБ или составом третейского суда (по-
сле его сформирования)»22. Определение об 
обеспечительных мерах, будучи актом пра-
восудия, может содержаться в процессуаль-
ном документе, в котором содержится иное 
определение, например, о принятии исково-
го заявления и возбуждении производства по 
делу23. Но данное определение, гипотетиче-
ски, может быть изложено и в промежуточ-
ном решении, которое принимается в пред-
варительном судебном заседании по исследо-
ванным доказательствам. Промежуточное 
решение об обеспечении иска может быть 
отменено принявшим его судом по собствен-
ной инициативе или в связи с обращением за-
интересованного лица. Кроме того, это реше-
ние может быть отменено в апелляционном 
производстве по жалобе того же лица. 

Если меры по обеспечению иска есть 
меры, которые гарантируют истцу «полу-
чение удовлетворения по иску, в случае ре-
шения дела в его пользу» [11, с. 310], то су-
дебное постановление о запрете ответчику 
совершать определенные действия по иску 
о запрещении ответчику совершать данные 
действия24 есть промежуточное решение. Та-
кое решение следует принимать, когда иск 
кажется суду достоверным [Там же, с. 311], 
например, когда представляется основатель-
ным опасение истца о причинении вреда в 
будущем (п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса 
Российской Федерации25). 

Приказное производство. Приказное 
производство предшествует исковому про-
цессу, если выявлено, что предъявлен спор-

ный иск, либо исключает исковой процесс, 
если предъявлен иск бесспорный26. Действи-
тельно ли приказное производство есть про-
изводство упрощенное? Коль скоро приказ-
ное производство названо в абз. 2 п. 22 поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 6227 
(далее – постановление № 62) одной из форм 
упрощенного производства, это означает, 
что приказное производство – упрощенное. 
Кроме того, существует традиция связывать 
приказное производство с упрощенной фор-
мой искового процесса, той формой, в кото-
рой за ненадобностью устраняется судеб-
ное разбирательство с непосредственным 
исследованием доказательств на глазах и с 
участием сторон28. Но назначение приказно-
го производства заключается не в ускорении 
взыскания. Назначение приказного произ-
водства состоит в разграничении предъяв-
ленных требований (исков) на спорные и бес-
спорные. 

По бесспорным искам (притязаниям) 
мировой судья или арбитражный суд выда-
ет судебный приказ. Если же иск, на взгляд 
суда, является спорным, то суд отказывает в 
принятии заявления о выдаче судебного при-
каза (п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 229. 4. 
АПК РФ). Спорность иска устанавливается 
не только при ознакомлении суда с доку-
ментами, прилагаемыми к заявлению о вы-
даче судебного приказа, но и при принятии 

22 Регламент Третейского суда Ассоциации Рос-
сийских Банков // СПС «КонсультантПлюс».

23 Пункт 21 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июня 2023 г. № 15 го-
ворит, что определение о принятии обеспечительных 
мер может быть вынесено в виде отдельного судебно-
го акта или содержаться в ином определении.

24 Пункт 26 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 июня 2023 г. № 15.

25 Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 
1 июля 2021 г.) // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410.

26 Не каждый критик согласиться с тем, что за-
явление о выдаче судебного приказа содержит иск, 
но согласно п. 25 постановления № 62 должник вправе 
ссылаться на истечение исковой давности, возражая 
против исполнения судебного приказа.

27 О некоторых вопросах применения судами по-
ложений Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации о приказном про-
изводстве : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 дек. 2016 г. № 62 (ред. от 
5 апр. 2022 г.) // Российская газета. 2017. 13 янв.

28 «Первая стадия процесса часто очень длитель-
на и отдаляет конечную цель – получение удовлетво-
рения. Во всех случаях очевидной правильности пре-
тензии это промедление, конечно, должно быть при-
знано совершенно напрасным. Отсюда мысль об упро-
щении, а засим и совершенном упразднении первой 
стадии процесса для тех случаев, которые представля-
ются несомненными в отношении присуждения. Так 
возникли упрощенный порядок искового производ-
ства, сокративший до минимума все формальности 
процесса, и понудительный порядок, с его исполни-
тельной   надписью на акте, совершенно упразднив-
ший первую стадию процесса» [18, стлб. 1820]. Как ви-
дим, понудительное исполнение упраздняет процесс, 
а упрощенное производство – устраняет из процесса 
формальности (процессуальные гарантии).
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судом возражений должника относительно 
исполнения судебного приказа (ст. 129 ГПК 
РФ, ч. 4 ст. 229.5. АПК РФ). Если иск является 
спорным, это означает, что дело должно рас-
сматриваться в исковом производстве, а если 
иск спорным не является, то исковое произ-
водство по такому иску не требуется. 

Приказное производство есть самостоя-
тельный вид производства по гражданскому 
делу; кажется, что у данного производства 
должна быть своя упрощенная форма. Такой 
формы нет; упрощать нечего29. Однако можно 
сказать иначе, приказное производство – упро-
щенное, поскольку письменное. Кроме того, 
приказное производство есть производство 
сокращенное, так как в данном производ-
стве суд решения не принимает. Судебный 
приказ, с одной стороны, мы называем ре-
шением, употребляя термин «решение» для 
обозначения судебного постановления (ч. 1 
ст. 13 ГПК РФ), или судебного акта (ч. 1 ст. 16 
КАС РФ, ч. 1 ст. 15 АПК РФ). Например, п. 533 
ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации30 промежуточными су-
дебными решениями именует определения и 
постановления суда, кроме итогового судеб-
ного решения (приговора суда). 

С другой стороны, судебный приказ име-
нуется решением, поскольку данное поста-
новление заменяет собой решение, является 
как бы решением. В российской правовой си-
стеме судебный приказ есть исполнительный 
документ (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ, п. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»31). Меж-
ду тем, согласно Гражданскому процессуаль-
ному уложению Германии (ZPO), судебный 
приказ сам по себе исполнительным доку-
ментом не является, хотя в судебном приказе 
и может быть изложен приказ суда об испол-
нении. При этом судебный приказ и приказ 
об исполнении могут быть вынесены разны-
ми судами (§ 699 ZPO). И, наконец, приказ об 
исполнении, согласно § 700 ZPO, равнозна-

29 Упрощенной формой приказного производ-
ства можно считать автоматизированное приказное 
производство – документооборот идет по электрон-
ным сетям, проекты документов, в том числе судебных 
приказов, изготавливает электронно-вычислительная 
машина.

30 Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 52, ч. I. Ст. 4921.

31 Об исполнительном производстве : Федер. за-
кон от 2 окт. 2007 г. № 229-ФЗ (ред. от 29 дек. 2022 г.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2007. № 41. Ст. 4849.

чен заочному решению, которое обращено 
к немедленному исполнению [3, с. 232, 233]. 
Таким образом, судебный приказ по герман-
скому праву – промежуточная ступенька к 
приказу об исполнении.    

Судебный приказ не тождественен ре-
шению суда, в том числе и заочному реше-
нию. Но почему нельзя сказать, что судебный 
приказ есть решение? Судебный приказ по-
становляется без судебного разбирательства, 
а судебное разбирательство требуется для 
исследования доказательств и установления 
фактов, которые необходимы для подтверж-
дения или установления субъективного пра-
ва, нуждающегося в защите. Другими сло-
вами, судебный приказ – это только приказ 
суда, приказ без декларации, в то время как 
решение суда представляет собой единство 
декларации и приказа32. Приказ, содержа-
щийся в решении суда, имеет своей предпо-
сылкой декларацию. Поскольку в судебном 
приказе нет декларации, с указанием иссле-
дованных доказательств и фактов, установ-
ленных по исследованным доказательствам, 
то нет и необходимости в апелляционном 
производстве, в котором осуществляется по-
верка правильности исследования доказа-
тельств судом первой инстанции33. Остается 
добавить, что упрощение судебной процеду-
ры применительно к приказному производ-
ству заключается также в том, что в кассаци-
онных судах жалобы на судебные приказы 
рассматриваются судом в единоличном со-

32 «Судебное решение, – писал Н. Б. Зейдер, – 
характеризуется тем, что содержащийся в нем приказ 
органа государства – суда – является следствием на-
личия в судебном решении другого элемента – под-
тверждения судом наличия или отсутствия спорного 
правоотношения между сторонами, наличия или от-
сутствия находящегося под спором субъективного 
права истца или факта, имеющего юридическое зна-
чение. Такое подтверждение в судебном решении яв-
ляется обязательной предпосылкой приказа, содержа-
щегося в судебном решении» [6, с. 20].

33 См., п. 2 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. 
№ 16 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламентиру-
ющих производство в суде апелляционной инстан-
ции» (Российская газета. 2021. 2 июля), п. 3 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 12 (Там же. 2020. 
17 июля), п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 5 
«О применении судами норм Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде апелляционной 
инстанции» (Там же. 25 июня).
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ставе и, по общему правилу, без проведения 
судебного заседания34. 

Заочное производство. К числу упро-
щенных производств (процедур) относят 
также заочное производство, но заочное про-
изводство письменным, по общему правилу, 
не является. В заочном производстве суд про-
водит судебное заседание в общем порядке, 
то есть соблюдая принципы устности и непо-
средственности судебного разбирательства 
(ст. 234 ГПК РФ). Неслучайно в науке подчер-
кивают, что заочное производство основано 
на исследовании устных объяснений истца и 
других доказательств по делу [17, с. 7]. Пись-
менным заочное производство может быть, 
если истец просит рассмотреть дело в его 
отсутствие (ч. 5 ст. 167 ГПК РФ). Но у истца, 
чаще всего, нет причин для неявки в суд. 

Иное дело ответчик. «В судебных ме-
стах, – писал К. И. Малышев, – производит-
ся множество дел бесспорных, по которым 
ответчику нечего отвечать против иска; при 
всей изобретательности часто весьма трудно 
придумать сколько-нибудь благовидные воз-
ражения … В таких случаях ответчик желает 
только затянуть дело, выжидать молча, или 
по возможности не даваться в руки правосу-
дия» [10, с. 2]. Добавим, что в таких ситуаци-
ях ответчик может надеяться только на пере-
мену настроения истца, на оплошность истца 
и его представителя, на разлад между ними, 
на ошибки суда в ходе заочного производства 
и при принятии заочного решения. Когда-то 
в былые годы ответчик мог и может сейчас 
уговорить истца не предъявлять заочное ре-
шение для исполнения и заочное решение по 
истечении трех лет теряло всякую силу (ст. 
735 Устава гражданского судопроизводства). 
Поскольку решение теряло всякую силу, оно 
считалось как бы никогда не существовав-
шим, поэтому истец мог подать новое иско-
вое заявление. 

Закон говорит, что заочное решение от-
меняется судом первой инстанции при на-
личии оснований, указанных в ст. 242 ГПК 

РФ. После отмены заочного решения рассмо-
трение дела в суде первой инстанции возоб-
новляется (ст. 243 ГПК РФ). Заочное произ-
водство – действительно сокращенное в том 
смысле, что словесное состязание между сто-
ронами отсутствует, суд не исследует доказа-
тельств ответчика в связи с его неявкой в су-
дебное заседание. Однако считать простым 
заочное производство было бы опрометчиво. 
Достаточно указать на то, что заочное про-
изводство может рассматриваться как сред-
ство, позволяющее суду добиваться явки от-
ветчика в суд под угрозой неблагоприятного 
для него решения суда. И, одновременно, за-
очное производство может рассматриваться 
как средство защиты интересов ответчика, не 
знающего, как именно ему следует возражать 
против предъявленного иска. В результате – 
можно ставить под сомнение преюдициаль-
ный характер обстоятельств, установленных 
судом без участия ответчика. Связь между за-
очным и упрощенным производством состоит 
в том, что истец может просить суд рассмо-
треть дело без его участия и при отсутствии 
ответчика в заочном производстве.  

Вывод. Промежуточные решения прини-
маются не во всех суммарных производствах, 
промежуточные решения могут приниматься 
вне суммарных производств.  Промежуточ-
ные решения, принимаемые судами в ускорен-
ных, или суммарных производствах, следует 
делить на решения, которые были отменены, 
принявшими их судами, и решения, которые 
отменены не были. Но можно ли отмененные 
решения считать промежуточными, ведь если 
они отменены, то данных решений не суще-
ствует. Если же они не отменены, то это реше-
ния не промежуточные, а итоговые. По всей 
видимости, такие судебные акты можно име-
новать промежуточными, но при этом следу-
ет помнить о том, что существуют решения, 
принятые судами по части требования, также 
именуемые промежуточными. Это решения, 
которые могут быть ступеньками к другим ре-
шениям, в том же самом или в самостоятель-
ном производстве. 

Промежуточными также могут име-
новать решения об отмене принятых ранее 
решений. Например, производство по пере-
смотру по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам позволяет обратить вни-
мание на три решения: первое – это реше-
ние, которое отменено, данного решения не 
существует как акта правосудия; второе – 
промежуточное решение, отменяющее пер-
вое; третье – решение, которое является 
итоговым. Последнее принимается в общем 
порядке (ст. 317 АПК РФ).

34 См., абз. 3 п. 3 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 г. 
№ 17 «О применении судами норм гражданского про-
цессуального законодательства, регулирующих про-
изводство в суде кассационной инстанции» (Россий-
ская газета. 2021. 2 июля), п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 
2020 г. № 17 (Там же. 2020. 20 июля), п. 7 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2020 г. № 13 «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной 
инстанции» (Там же. 17 июля).
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АННОТАЦИЯ Законодательство не содержит понятия длящегося преступле-
ния. Правоприменитель решает этот вопрос, основываясь на те-
оретическом понятии длящегося преступления и ориентируясь 
на мнение Верховного Суда РФ по вопросам квалификации кон-
кретных преступлений. Однако их отнесение к числу длящихся 
остается дискуссионным вопросом теории и практики примене-
ния уголовного закона. В статье рассмотрены теоретические, за-
конодательные и правоприменительные проблемы, связанные с 
длящимся преступлением. В науке уголовного права сложилось 
достаточно устойчивое представление о том, какие преступле-
ния, предусмотренные в Особенной части УК РФ, следует от-
носить к числу длящихся. В проведенном исследовании сделана 
попытка выявить насколько сложившееся в теории и практике 
понимание длящегося преступления позволяет давать справед-
ливую уголовно-правовую оценку деяниям, подпадающим под 
это определение. Подвергаются критическому анализу руково-
дящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам 
применения правил о длящихся преступлениях, рассматрива-
ются также некоторые дискуссионные вопросы, касающиеся 
признаков исследуемой категории преступлений. В результате 
анализа юридической доктрины и правоприменительной прак-
тики в статье сформулированы те сущностные признаки, кото-
рыми должно, по нашему мнению, обладать преступление для 
того, чтобы считаться длящимся. По итогам проведенного ис-
следования высказаны рекомендации, направленные на легаль-
ное закрепление дефиниции длящегося преступления и момен-
та его окончания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Длящееся преступление; действие; бездействие; опасное состоя-
ние; состав преступления; уголовная ответственность.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ Коротких Н. Н. К вопросу о понятии длящегося преступле-
ния и необходимости его законодательного закрепления // 
Пролог: журнал о праве. – 2023. – № 4. – С. 70–75. – DOI: 
10.21639/2313-6715.2023.4.7.

УДК 343.3/.7 Н. Н. Коротких 
Дальневосточный федеральный университет,

Владивосток, Российская Федерация
ORCID: 0009-0003-8791-4859
ResearcherID: JPL-4580-2023



Коротких Н. Н. К вопросу о понятии длящегося 
преступления и необходимости его 
законодательного закрепления

Korotkikh N. N. On the issue of the Concept 
of a Continuing Crime and the Need to Legislate It

- 71 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

UDC 343.3/.7 N. N. Korotkikh
Far Eastern Federal University, 

Vladivostok, Russian Federation
ORCID: 0009-0003-8791-4859
ResearcherID: JPL-4580-2023

ON THE ISSUE OF THE CONCEPT OF A CONTINUING CRIME AND 
THE NEED TO LEGISLATE IT

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal, 2023, no. 4, pp. 70–75.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2023.4.7.
Received 08.07.2023, accepted 12.12.2023, available online 
22.12.2023.

ABSTRACT The legislation does not contain the concept of a continuing 
crime. The law enforcement officer solves this issue based on the 
theoretical concept of a continuing crime and based on the opinion 
of the Supreme Court of the Russian Federation on the qualification 
of specific crimes. However, their attribution to the number of 
continuing ones remains a controversial issue in the theory and 
practice of the application of criminal law. The article examines the 
theoretical, legislative and law enforcement problems associated 
with a continuing crime. In the science of criminal law, there is a 
fairly stable idea of which crimes provided for in the Special Part of 
the Criminal Code of the Russian Federation should be classified as 
continuing. In the conducted research, an attempt is made to identify 
how the understanding of a continuing crime that has developed in 
theory and practice allows us to give a fair criminal legal assessment 
of acts falling under this definition. The guiding explanations of 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the 
application of the rules on continuing crimes are critically analyzed, 
and some controversial issues related to the characteristics of the 
category of crimes under study are also considered. As a result of the 
analysis of legal doctrine and law enforcement practice, the article 
formulates those essential features that, in our opinion, a crime must 
possess in order to be considered lasting. Based on the results of the 
study, recommendations were made aimed at legally consolidating 
the definition of a continuing crime and the moment of its end. 

KEYWORDS Continuing crime; action; inaction; dangerous condition; corpus 
delicti; criminal responsibility.
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Уголовно-правовая характеристика для-
щихся преступлений достаточно специфична и 
не все ее положения однозначно оцениваются 
и толкуются в теории уголовного права.

Вопросу о длящихся преступлениях в от-
ечественной уголовно-правовой доктрине уде-
ляется немало внимания, хотя, как верно отме-
чается, в законодательстве он явно недооцени-
вается [2, 10, 13, 14].

В то же время в целях восполнения про-
бела в уголовном законе предпринимаются 

попытки путем толкования определить катего-
рию длящегося преступления в постановлени-
ях Пленума Верховного Суда РФ.

Хрестоматийным в этом плане можно 
назвать Постановление Пленума Верховно-
го Суда СССР № 23 от 4 марта 1929 г.1 В нем, 

1 Об условиях применения давности и амнистии к 
длящимся и продолжаемым преступлениям : Постанов-
ление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. 
№ 23 (ред. от 14 марта 1963 г.) // СПС «КонсультантПлюс».



Коротких Н. Н. К вопросу о понятии длящегося 
преступления и необходимости его 
законодательного закрепления

Korotkikh N. N. On the issue of the Concept 
of a Continuing Crime and the Need to Legislate It

- 72 -
ПРОЛОГ: 

Журнал о праве
PROLOGUE:

Law Journal

в частности, говорится, что «длящееся престу-
пление начинается с какого-либо преступного 
действия (например, при самовольной отлуч-
ке) или с акта преступного бездействия (при 
недонесении о преступлении). Следовательно, 
длящееся преступление можно определить как 
«действие или бездействие, сопряженное с по-
следующим длительным невыполнением обя-
занностей, возложенных на виновного зако-
ном под угрозой уголовного преследования». 
Данное определение внесло весомый вклад в 
процесс теоретического осмысления длящих-
ся преступлений и, по мнению А. В. Наумова, 
стало едва ли не классическим [6].

Тем не менее и в современный период раз-
вития уголовного права проблемы понимания и 
сущности длящегося преступления не исчезли. 
До сих пор не определены критерии отнесения 
преступлений к категории длящихся.

В научной литературе отмечается, что 
длящимся является преступление, которое 
начинается с акта противоправного действия 
или бездействия и, не оканчиваясь этим мо-
ментом, непрерывно осуществляется, образуя 
«преступное состояние» лица, до момента его 
прекращения по воле лица или по обстоятель-
ствам, не зависящим от его воли [14, с. 121].

А. П. Козлов отмечает, что длящееся пре-
ступление – это существующее непрерывно 
действие или бездействие, создающее опас-
ное состояние при наличии общей цели и еди-
ного умысла [3, с. 75].

Преступное состояние лица, является 
сутью длящегося преступления, его специфи-
ческой особенностью [12]. Н. С. Таганцев счи-
тал, что «для признания известного преступ-
ного деяния длящимся, безусловно, необхо-
димо, чтобы беспрерывно возобновлялась та 
составная часть деяния, в которой закон видит 
его преступную сущность» [9, с. 281].

Этот признак длящегося преступления 
является практически устоявшимся в теории 
уголовного права, хотя фраза «преступное со-
стояние» была исключена из определения в 
редакции Постановления Пленума Верховно-
го Суда СССР от 14 марта 1963 г. № 1 и вместо 
нее введена «с последующим длительным не-
выполнением обязанностей, возложенных на 
виновного законом».

Остается понять, что же включает в себя 
признак «длительное невыполнение обязанно-
стей», где они закреплены? В чем «преступная 
сущность» таких деяний, как, например, дезер-
тирство, неуплата налогов, побег из места ли-
шения свободы и т.д., которые многие специ-
алисты считают длящимися преступлениями?

Пункт 25 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 «О прак-

тике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и 
от прохождения военной или альтернатив-
ной гражданской службы»2 установил, что 
«…преступления, предусмотренные статья-
ми 328 и 338 УК РФ, являются длящимися. В 
случае если лицо не явилось с повинной или 
не было задержано, указанные преступления 
оканчиваются вследствие отпадения у него 
обязанностей по призыву на военную службу, 
прохождению военной или альтернативной 
гражданской службы». Из этого можно сде-
лать заключение, что преступное состояние 
в этих составах определяется некоей обязан-
ностью, от выполнения которой лицо уклоня-
ется. Некоторые авторы ставят под сомнение 
такой вывод, поскольку фактическое дости-
жение цели уклонения от прохождения во-
инской службы находится за пределами этого 
состава преступления, а следовательно, оно не 
может определять момент окончания данного 
преступления. Дезертирство – это оставле-
ние воинской части без законных оснований. 
Определить момент совершения преступле-
ния довольно легко – это день, когда военнос-
лужащего не было на обязательном построе-
нии и его поиск на территории воинской ча-
сти не увенчался успехом. Именно с этой даты 
и должен начинать течь срок привлечения 
лица к уголовной ответственности, посколь-
ку с этого времени потерпевший (государство 
в лице воинской части) знал или должен был 
знать о нарушении своих прав. Дальнейшее 
поведение преступника, его цели, мотивы не 
играют никого значения для квалификации 
преступления как завершенного (состоявше-
гося, оконченного). Это простое одномомент-
ное преступление с формальным составом [8].

Совершение деяния, связанного с неиспол-
нением какой-либо обязанности (уплаты нало-
гов, уплаты средств на содержание несовершен-
нолетних детей, оказания помощи больному, 
прохождения военной службы, отбывания на-
казания и т. д.), и есть конечная цель этого пре-
ступления. С момента достижения указанной 
цели преступление и юридически и фактически 
окончено.

Однако во многих публикациях отмеча-
ется, что особенность длящегося преступле-
ния состоит в том, что его состав непрерывно 

2  О практике рассмотрения судами уголовных 
дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной граждан-
ской службы : Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 3 апр. 2008 г. № 3 // Российская газета. 
2008. 9 апр.
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осуществляется на этапе юридически окон-
ченного преступления. Основываясь на уже 
упомянутом Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 14 марта 1963 г., ряд уче-
ных полагают, что последующее длительное 
невыполнение возложенных на лицо обязан-
ностей после достижения определенной цели 
является признаком длящегося преступления. 
Получается, что для того, чтобы преступление 
было длящимся, к нему нужно «пристегнуть» 
деяния по восстановлению нарушенного 
права. Но в судебной практике нередки си-
туации, когда лицо, даже уже осужденное за 
совершение длящегося преступления (в том 
его понимании, как это рекомендует Пленум 
ВС СССР от 14 марта 1963 г.), не прекраща-
ет своих преступных действий. Например, 
осуждение лица по ст. 157 УК РФ за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей, мо-
жет продолжаться и во время, и после отбы-
тия наказания. В таких случаях продолжение 
преступного деяния после осуждения следует 
расценивать как новое (повторное) престу-
пление, поскольку первое преступление было 
окончено как юридически, так и фактически. 

На наш взгляд, важно понимать, что цель 
преступника, например, уклониться от упла-
ты алиментов в этом и заключалась, и она до-
стигнута совершением преступного деяния, 
указанного в диспозиции статьи и именно 
это преступное состояние длится во времени 
в неизменяемом виде. Совершение же до-
полнительных либо тождественных действий 
находится за рамками статьи и может образо-
вывать самостоятельный состав преступления 
или же превращает его в продолжаемое пре-
ступление. Таким образом различные виды 
«уклонений» (злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности, от уплаты 
налогов, сборов, от административного надзо-
ра, от отбывания ограничения свободы, лише-
ния свободы и т.д.) являются простыми одно-
моментными преступлениями с формальным 
составом.

Как нам представляется, совокупность 
указанных признаков («преступное состоя-
ние» на стадии оконченного преступления и 
невыполнение определенных обязанностей) в 
длящемся преступлении позволяют относить 
к таковым слишком неопределенное число де-
яний. Д. М. Молчанов отмечает, что убийство 
кредитора с целью освободиться от обязан-
ности выплачивать ему долг, если преступник 
еще и скрывается от преследования, следуя 
определению Пленума ВС СССР (от 14 марта 
1963 г. № 1), можно признать длящимся престу-
плением. Лицо совершило действие, далее на 

стадии оконченного преступления находится 
в «преступном состоянии», поскольку уклоня-
ется об обязанности выплаты долга и уклоня-
ется от обязанности привлечения к уголовной 
ответственности. Вывод напрашивается сам 
собой: государство произвольно объявляет 
преступления длящимися до момента поимки 
преступника, тем самым нивелируя институт 
давности привлечения лица к уголовной от-
ветственности [8]. Согласимся, что «традици-
онное определение длящегося преступления 
абсурдно по своей сути – мы требуем от лица, 
преступившего закон «выполнения обязанно-
стей, возложенных на него законом». … А если 
они этого не сделают – считать их преступле-
ния оконченными de jure, но не оконченными 
de facto» [5, с. 747]. Хотя, по сути, обществен-
ная опасность деяний, включенных в уголов-
ный закон, в том и заключается, что лицо на-
рушает ту или иную обязанность, например, 
соблюдать право на жизнь другого человека, 
на личную свободу, на уплату налогов и т. д.

Очевидная актуальность проблем, свя-
занных с квалификацией длящихся престу-
плений, необходимость формирования едино-
образной судебной практики по соответству-
ющим уголовным делам, отмечается и в про-
екте нового постановления Пленума ВС РФ 
«О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о длящихся и продолжа-
емых преступлениях»3. В п. 2 проекта указано, 
что длящимся признается преступление, кото-
рое начинается с определенного преступного 
действия (например, с размещения в опреде-
ленном месте незаконно приобретенного или 
незаконно изготовленного огнестрельного 
оружия с целью его незаконного хранения) 
или определенного преступного бездействия 
(например, с невыплаты зарплат, пенсий, сти-
пендий, пособий или иных выплат), образу-
ющего состав конкретного преступления, и 
характеризуется последующим непрерывным 
осуществлением состава данного преступно-
го деяния. Как видно, в проекте постановле-
ния сохранена преемственность устоявшего-
ся представления о длящемся преступления. 
Под характеристику «последующего непре-
рывного осуществления состава преступного 
деяния» может подпадать «непрерывность, 
вплоть до наступления обстоятельств, его 
устраняющих» [7, с. 369], «протяженность во 

3 Пленум Верховного Суда России рассмотрел 
постановление о практике по длящимся и продолжа-
емым преступлениям. URL: www.vsrf.ru (дата обраще-
ния: 31.10.2023).
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времени и пространстве ущерба» [4, с. 128], 
«срок исполнения обязанности, которая ле-
жит на виновном» [1, с. 42.].

Как нам представляется, необходимо бо-
лее узкое понимание термина «длящееся пре-
ступление».

Так, Д. С. Чикин предлагает отказаться 
от признака «сопряженность с последующим 
длительным невыполнением обязанностей, 
возложенных на виновного законом под угро-
зой уголовного преследования» [14, с. 10]. На 
наш взгляд, надо отталкиваться именно от 
этой идеи, так как уклонение от определенной 
обязанности в форме действия или бездей-
ствия как цель конкретного деяния достигну-
та, и лицо следует привлекать к ответствен-
ности. Последующее «преступное состояние» 
от совершенного деяния в длящихся престу-
плениях должно подвергать объект уголовно-
правовой охраны постоянному воздействию 
со стороны виновного.

Полагаем, что феномен «длящихся пре-
ступлений» существует и характеризуется 
непрерывным осуществлением юридически 
оконченного состава определенного пре-
ступного деяния. Определяющим свойством 
длящегося преступления должна выступать 
именно непрерывность негативного воздей-
ствия деяния на объект преступления (неза-
конное лишение свободы, похищение челове-
ка, участие в банде или преступном сообще-
стве (преступной организации), незаконное 
хранение оружия или наркотических средств 
и др.). Общественные отношения, поставлен-
ные под охрану уголовного закона, непре-
рывно нарушаются в течение всего времени 
осуществления длящегося преступления, то 
есть с момента юридического окончания пре-
ступления до его фактического завершения. 
Так, например, при похищении человека, 
предусмотренном ст. 126 УК РФ, с момента 
его начала и до момента его окончания про-
исходит непрерывное посягательство на сво-

боду человека. Непрерывность негативного 
воздействия на объект уголовно-правовой за-
щиты определяется с момента юридического 
окончания преступления, то есть соверше-
ния деяния, содержащего все признаки со-
става преступления, предусмотренного дис-
позицией статьи и до момента фактического 
его окончания, то есть совершения действий 
самого лица, направленных на прекращение 
совершения этого деяния (например, явка с 
повинной, добровольная выдача незаконно 
хранившихся предметов) или наступления 
событий, препятствующих его дальнейшему 
осуществлению (например, задержание лица, 
участвующего в банде, освобождение похи-
щенного правоохранительными органами). 
Совершая длящееся преступление, лицо регу-
лирует свое поведение, контролирует процесс 
причинения вреда объекту уголовно-право-
вой охраны. Утрата такого контроля означает 
фактическое прекращение длящегося престу-
пления (например, сбыт незаконно храняще-
гося оружия, побег похищенного человека).

Полагаем, что длящееся преступление – 
это совершение деяния, содержащего все 
признаки юридически оконченного состава 
преступления, предусмотренного конкретной 
статьей или частью статьи Особенной части 
УК РФ, при котором объекту уголовно-право-
вой охраны продолжает непрерывно причи-
няться вред со стороны виновного либо созда-
ется угроза причинения такого вреда, до мо-
мента фактического его окончания.

Представляется, что реализация указан-
ных рекомендаций позволила бы сформулиро-
вать современное представление о длящихся 
преступлениях и поспособствовать выработке 
более точных формулировок нового постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ по данной 
категории дел, а следовательно, повысить эф-
фективность правоприменительной деятель-
ности в масштабе всей страны.
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АННОТАЦИЯ Противодействие информационным атакам против России в со-
временных условиях приобретает несомненную актуальность, 
особенно в свете появления современных стратегий и тактик 
когнитивных атак. Среди эффективных средств борьбы с нега-
тивным противоправным воздействием на сознание населения 
России выступает комплексное использование всего потенциала 
уголовного законодательства. Неотъемлемой частью грамотной 
политики информационного заслона является своевременное 
совершенствование нормативного регулирования, которое, пре-
жде всего, должно быть направлено на стимулирование социаль-
но полезного поведения, противодействуя факторам, негативно 
воздействующим на формирование личности, на деформацию 
сознания. В статье, с учетом краткого анализа трансформации 
оснований криминализации, в свете обоснованного постепенно-
го отказа от либеральной модели уголовной политики, определе-
ны направления отдельных законодательных изменений с уче-
том как исторического опыта российского уголовного права, так 
и уголовно-правового регулирования сходных правоотношений 
в законодательстве дружественных России государств. Автора-
ми в рамках формирования эффективных уголовно-правовых 
средств защиты национальной безопасности от асоциального 
информационного воздействия сформулированы конкретные 
предложения по изменению и дополнению уголовного законода-
тельства России. Отдельное внимание уделено совершенствова-
нию уголовно-правовых запретов в отношении действий, совер-
шаемых с использованием социальных сетей, возможной квали-
фикации действий по вовлечению в преступления против наци-
ональной безопасности лиц, неосведомленных о конечной цели 
совершаемых деяний, усилению уголовной ответственности за 
дискредитацию, подрыв авторитета государственных органов.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
CRIMINAL LAW SCIENCES
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ABSTRACT The relevance of countering information attacks against Russia in 
modern conditions is gaining undoubted relevance, especially in 
light of the emergence of methods and tactics of cognitive attacks. 
Among the effective means of combating the negative illegal impact 
on the consciousness of the Russian population is the comprehensive 
use of the full potential of criminal legislation. An integral part of a 
competent information barrier policy is the timely improvement of 
regulatory regulation, which, first of all, should be aimed at stimulating 
socially useful behavior, counteracting factors that negatively affect 
the formation of personality and the deformation of consciousness. The 
article, taking into account a brief analysis of the transformation of the 
grounds for criminalization, in the light of a justified gradual rejection 
of the liberal model of criminal policy, identifies the directions of 
individual legislative changes, taking into account both the historical 
experience of Russian criminal law and the criminal legal regulation 
of similar legal relations in the legislation of states friendly to Russia. 
The authors, within the framework of the formation of effective 
criminal legal means of protecting national security from asocial 
information influence, formulated specific proposals for amending 
and supplementing the criminal legislation of Russia. Special attention 
is paid to improving criminal law prohibitions in relation to actions 
committed using social networks, the possible qualification of actions to 
involve persons unaware of the ultimate purpose of the acts committed 
in crimes against national security, strengthening criminal liability for 
discrediting, undermining the authority of government bodies.
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После начала специальной военной опе-
рации (далее – СВО), которая была объявле-
на Президентом РФ Владимиром Владимиро-
вичем Путиным 24 февраля 2022 г., со стороны 
коллективного Запада, который понимает, что 
невозможно одержать победу над Россией на 
поле боя, стали предприниматься действия, 
направленные на подрыв российского обще-
ства изнутри, в активную фазу вошли дей-
ствия по информационно-психологическому 
воздействию на российское общество. 

В условиях проведения СВО на Россию 
оказывается не только политическое, эконо-
мическое, военное, но и беспрецедентное ин-
формационное давление, в первую очередь, 
через социальные сети, мессенджеры, видео-
хо-стинги и другие интернет-ресурсы, путем 
активного распространения недостоверной 
информации [11, с. 10].

Следует отметить, что в зарубежных ис-
следованиях можно найти сведения о том, что 
еще задолго до начала СВО представителям 
иностранных государств рекомендовалось в 
целях выработки методик ведения информа-
ционной войны изучение российских публи-
каций и официальных документов, а также 
более тщательное изучение лиц, стоящих за 
этими высказываниями [23, 24].

Оговаривалось, что такие исследования мо-
гут помочь подготовить международное сообще-
ство к будущим операциям, одновременно помо-
гая политикам определить жизнеспособность и 
курс кибердипломатии и сдерживания [23].

При этом враждебные для России пред-
ставители иностранных государств все это 
завуалировали тем, что, по их мнению, имен-
но Россия стала активно формировать новую 
стратегию информационной борьбы [24].

Б. И. Кандауров отмечает, что «анализ 
действий наших геополитических противни-
ков показывает, что гибридная война против 
России ведется уже на протяжении длитель-
ного исторического периода, а информацион-
ная война представляет собой её важнейший 
компонент. При этом ведущая роль отводится 
операциям психологической войны и непря-
мым средствам воздействия на экономику, 
поскольку прямая вооруженная агрессия про-
тив России, обладающей ядерным оружием, 
пока представляется маловероятной» [7, с. 24].

Появилась разрабатываемая НАТО де-
структивная идея когнитивной войны, ко-
торую Дю Клюзель определил как имеющее 
«универсальный охват искусство использо-
вания технологий для изменения восприятия 
человеческих целей». Эти технологии, по мне-
нию разработчика, включают области NBIC – 
нанотехнологии, биотехнологии, информаци-
онные технологии и когнитивные науки [21].

Как справедливо отмечается исследова-
телями, «…в век современных информацион-
ных технологий проблемы информационной 
безопасности государства становятся ключе-
выми в системе обеспечения национальной 
безопасности государства» [4, с. 39].

Информационная безопасность является 
основой для обеспечения информационного 
суверенитета государства в ходе специальной 
военной операции [4, с. 46; 5; 15].

Органы государственного управления, 
решая возложенные на них соответствующие 
задачи и полномочия, своевременно реагиру-
ют на деструктивные действия, направленные 
на раскол российского общества [1, с. 5].

Говоря об уголовной политике, отметим, 
что современное правотворчество в области 
уголовного права совершенно справедливо 
взяло курс на антилиберальное охранительно-
регулятивное воздействие на общественные 
отношения, входящие в круг объекта уголов-
но-правовых отношений. Такой вектор стано-
вится очевиден в свете последних законода-
тельных новелл.

Заметим, что ранее специалисты уже вы-
сказывались о том, что «либерализм – враг 
диалектики»1. Пропагандируемые коллектив-
ным Западом морально-нравственные ориен-
тиры, в том числе и те, которые положены в 
основу правового регулирования, не приемле-
мы для развития российского общества и его 
правовой системы, поскольку за асоциально-
стью современной западной либеральной иде-
ологии развития общества скрывается более 
глубокая и последовательная асоциальность, 
выражаемая в отрицании традиционных 
нравственно-духовных основ.

1 Авагян В. Л. Билет в будущее. URL: https://
ss69100.livejournal.com/3793371.html.
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Позволим себе утверждать, что форми-
руемое в последние десятилетия уголовное 
законодательство, к сожалению, также оказа-
лось под влиянием западного либерализма.

Обоснованно, по нашему мнению, об-
ратить внимание на опыт советского периода 
развития уголовной политики. Не стоит гипер-
трофировать отдельные положения уголовно-
го законодательства того времени, но нельзя 
и не учитывать всего прогрессивного, что по-
зволило уголовную политику периода СССР в 
определенной мере считать эффективной, от-
вечающей запросам развития общества.

Следует не забывать и научные концепции 
в трудах великих советских ученых (М. Д. Шар-
городского, В. Н. Кудрявцева и др.), которые 
влияли на формирование положений советско-
го уголовного законодательства [9].

Современные изменения уголовного за-
конодательства в свете трансформирующейся 
уголовной политики, отражающей тенденции 
реалий общественного развития, выступают 
неопровержимым подтверждением того, что 
положенная в основу отечественного уголов-
ного права либеральная модель уголовной по-
литики, ко¬торая своими теоретическими 
корнями восходит к работам Д. Милля, Ч. Бек-
кариа, более не может обеспечить в процессе 
криминализации всестороннее обоснование 
такого процесса в силу определенного несо-
ответствия такой модели тем морально-нрав-
ственным ценностям, которые в нашей стране 
актуализируются в настоящее время и обеспе-
чивают консолидацию российского общества.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Ука-
зом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 4002 
указано, что только гармоничное сочетание 
сильной державы и благополучия человека 
обеспечит формирование справедливого об-
щества и процветание России.

В Основах государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей, утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809,3 
сказано, что традиционные ценности, к кото-
рым относятся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приори-
тет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историче-
ская память и преемственность поколений, 
единство народов России, выступают нрав-
ственными ориентирами, которые в том числе 
укрепляют гражданское единство.

Именно такие нравственно-ценностные, 
моральные ориентиры позволяют консолиди-
роваться российскому обществу, обеспечивая 
его развитие, и формируют, прежде всего, ду-
ховный заслон от либеральных догм коллек-
тивного Запада.

Полагаем, что те основы уголовной поли-
тики, которые в значительной степени служи-
ли образцом для отечественного уголовного 
права в последние десятилетия, начиная со 
второй половины 90-х гг. прошлого века, неиз-
бежно трансформируются и, по нашему мне-
нию, должны отойти от чуждых отечественно-
му праву либеральных идеологий.

В контексте рассматриваемой пробле-
матики представляется важным обратиться к 
теории психологического принуждения, осно-
воположником которой является П. А. Фейер-
бах [18, с. 14–19] и теории уголовно-правового 
воспитания Л. Е. Владимирова [12, с. 12–18].

В совокупности с традиционными осно-
ваниями криминализации указанные воззре-
ния позволяют определить основу происходя-
щих и необходимых в современных условиях 
новелл уголовного законодательства, посколь-
ку именно наказание, используемое государ-
ством при нарушении правового запрета, 
сдерживает граждан от совершения престу-
плений, а также обеспечивает формирование 
и поддержание определенно¬го морального 
облика отдельной личности.

Л. В. Владимиров подчеркивает, что ни 
в какой другой области, так, как в уголов-
ном правосудии, государство не является в 
такой степени важным воспитателем народа
[12, с. 12–18].

Кроме этого, в настоящее время в от-
ношении криминализации отдельных обще-
ственно опасных деяний можно вести речь и 
о конъюнктуре в уголовном законодательстве 
как определенном стечении обстоятельств, 
создавшемся положении, возникшей ситу-
ации, комплексе условий, сложившихся в 
определенной сфере деятельности в конкрет-
ный период времени и оказывающих влияние 
на принятие решения [19, с. 8]. В таком случае 
традиционные основания и критерии крими-
нализации следует рассматривать как некий 
общий фон оценки стечения обстоятельств, 
оказывающих влияние на принятие решения 
о криминализации деяний (декриминализа-
ции преступлений).

2 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2021. № 27, ч. II. Ст. 5351.

3 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2022. № 46. Ст. 7977.
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4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 4 авг. 2023 г.) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25. Ст. 2954. Далее – УК РФ.

5 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2022. № 10. Ст. 1389.

6 Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2023. № 12. Ст. 1871.

В целом, как некий итог сказанного о 
криминализации в современных условиях, 
приведем мнение о том, что основание рацио-
нальной криминализации должно рассматри-
ваться как слагаемое двух оснований: «1) со-
циальное основание – наличие нетипичной 
формы социального поведения, которая при-
водит или неизбежно приведет к нежелатель-
ным для максимально большого круга людей 
изменениям в жизни отдельных индивидов, 
общества и государства; 2) политическое ос-
нование – наличие политической воли на 
признание этой формы поведения преступ-
ной» [8, с. 202].

С учетом изложенного позволим сфор-
мулировать и обосновать некоторые предло-
жения по изменению и дополнению уголовно-
го законодательства в целях противодействия 
информационным, когнитивным атакам, на-
правленным на подрыв российского обще-
ства, а также на деформацию сознания как от-
дельной личности, так и той или иной группы 
и общества в целом. 

Предварительно отметим, что после на-
чала СВО на законодательном уровне принят 
ряд изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации4, направленных, 
в том числе и на борьбу с информационным 
воздействием.

Например, Федеральным законом от 4 мар-
та 2022 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»5 введена 
ст. 280.3 УК РФ, предусматривающая уголов-
ную ответственность за публичные действия, 
направленные на дискредитацию использо-
вания Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности, исполне-
ния государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий, оказания до-
бровольческими формированиями, организа-
циями или лицами содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

Федеральным законом от 18 марта 2023 г. 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации»6 состав престу-

пления, предусмотренный указанной ст. 280.3 
УК РФ, был дополнен рядом важных призна-
ков, связанных с направленностью действий 
по дискредитации.

7 декабря 2023 г. Государственная Дума 
РФ приняла в третьем чтении Законопроект 
№ 445338-8 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации (в части 
уточнения ответственности за дискредита-
цию добровольческих формирований, оказы-
вающих содействие в выполнении задач, воз-
ложенных на войска национальной гвардии 
Российской Федерации)»7.

Такие изменения свидетельствуют о при-
стальном внимании государства к противо-
правным действиям информационного харак-
тера в отношении национальных интересов и 
своевременности законодательного реагиро-
вания на потребности общества и системы за-
щиты его законных интересов [14].

В целом, заметим, что такие действия, 
как пропаганда, в ракурсе информационного 
воздействия со стороны националистических, 
экстремистских и террористических органи-
заций, в действующем УК РФ выступают при-
знаком объективной стороны в следующих 
составах преступлений: ст. 205.2 «Публичные 
призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма»; 
205.4 «Организация террористического со-
общества и участие в нем»; ст. 239 «Создание 
некоммерческой организации, посягающей 
на личность и права граждан»; ст. 282.4 «Не-
однократные пропаганда либо публичное де-
монстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами». 

В п. «р» ч. 1 ст. 63 УК РФ предусмотрено 
такое обстоятельство, отягчающее наказа-
ние, как совершение преступления в целях 
пропаганды, оправдания и поддержки терро-
ризма, а в п. «с» – совершение преступления 
в целях пропаганды, оправдания и поддерж-
ки диверсии.

Использование информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети 

7 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (в части уточнения ответ-
ственности за дискредитацию добровольческих фор-
мирований, оказывающих содействие в выполнении 
задач, возложенных на войска национальной гвардии 
Российской Федерации) : Проект закона № 445338-8. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/445338-8.
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«Интернет», в качестве отягчающего обсто-
ятельства, в УК РФ предусмотрено в 134 ста-
тьях. Однако полагаем, что последнее актуаль-
но предусмотреть в ст. 63 УК РФ и учитывать 
при назначении наказания.

Рассматривая преступные действия по 
ведению информационной войны против Рос-
сии, нельзя не отметить, что назрела необхо-
димость разработки дополнений и изменений 
уголовного законодательства в части введения 
ответственности за пропаганду, оправдание и 
поддержку действий противника, под кото-
рым, согласно примечанию к ст. 276 УК РФ, 
можно понимать иностранное государство, 
международную либо иностранную организа-
цию, противостоящих Российской Федерации 
в вооруженном конфликте, военных действи-
ях или иных действиях с применением воору-
жения и военной техники.

По нашему мнению, действия в указан-
ных целях следует предусмотреть в ст. 63 УК 
РФ как самостоятельное обстоятельство, отяг-
чающее наказание.

Напомним, что в период Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. в 
качестве состава преступления было определе-
но распространение в военное время ложных 
слухов, возбуждающих тревогу среди населе-
ния. Лица, виновные в этом деянии, карались 
по приговору военного трибунала лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет, если оно 
по своему характеру не влекло за собой по за-
кону более тяжкого наказания [10, с. 27].

Таким образом, полагаем обоснованным и 
в настоящее время либо в рамках состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, 
либо в отдельной уголовно-правовой норме в 
системе преступлений глава 29 УК РФ «Пре-
ступления против основ конституционного 
строя и безопасности государства», установить 
уголовную ответственность за пропаганду, 
оправдание и поддержку действий противни-
ка, а также распространение заведомо ложной 
информации, искажение информации о собы-
тиях, фактах или явлениях, создающих угрозу 
безопасности государства.

Сравнительный анализ УК РФ и Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 
1999 года № 275-З (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 1 октября 2023 г.)8 в 
части регламентации уголовной ответствен-

8 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 
1999 года № 275-З : Принят Палатой представителей 
2 июня 1999 г.; одобрен Советом Республики 24 июня 
1999 г. URL: https://continent-online.com. Далее – УК 
РБ.

ности за преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государства 
свидетельствует, что в УК РБ, в отличие от УК 
РФ, в главе 32 «Преступления против государ-
ства» есть ряд актуальных для современной 
реальности уголовно-правовых норм.

Так, например, в ст. 356 УК РБ «Измена 
государству» предусмотрен такой квалифи-
цированный состав, как «измена государству, 
совершенная должностным лицом, занимаю-
щим ответственное положение, должностным 
лицом, занимающим государственную долж-
ность, или лицом, на которое распространяет-
ся статус военнослужащего».

Полагаем, что аналогичный квалифици-
рованный состав преступления обоснованно 
включить и в ст. 275 УК РФ.

Кроме этого, если в УК РФ предусмотре-
на уголовная ответственность по ст. 278 только 
за насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, то по ст. 357 УК 
РБ уголовно наказуемыми являются любые 
действия, совершенные с целью захвата го-
сударственной власти захвата или удержания 
государственной власти неконституционным 
путем, а также заговор в указанных целях.

Соответственно, если обратиться к юри-
дическому толкованию термина «заговор», то 
в Республике Беларусь установлена уголовная 
ответственность даже в том случае, когда лица 
достигли соглашения о совершении действий 
против национальных интересов.

К примеру, 5 сентября 2022 г. Минский 
областной судвынес приговор по ч. 1 ст. 357 
УК РБ за заговор с целью захвата государ-
ственной власти неконституционным путем 
лицам, которые, по данным властей, готовили 
заговор против Президента Республики Бела-
русь. Было установлено, что подсудимые об-
суждали свой замысел в переписке в одном из 
мессенджеров9. 

Обращение к Уголовному кодексу Китай-
ской Народной Республики [17] показывает, 
что уголовное законодательство этой страны 
предусматривает широкий перечень престу-
плений против государственной безопасно-
сти, которые содержатся в главе 1 Особенной 
части УК КНР.

В отличие от УК РФ в УК КНР установле-
на, например, в ст. 102 «Государственная из-
мена» уголовная ответственность за любые 
действия по причинению вреда суверенитету 

9 Верховный Суд Республики Беларусь. Ин-
тернет-портал судов общей юрисдикции Республи-
ки Беларусь.  URL:  https://court.gov.by/ru/minskij/
oblastnoj/sud/press_sluzhba/soobscheniya/press_
sluzhbi/552122b229614b41.html.
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Китайской Народной Республики, ее терри-
ториальной целостности и безопасности, со-
вершенные в сговоре с иностранным государ-
ством, в ст. 103 УК КНР «Раскол государства, 
призыв к расколу государства» – за органи-
зацию, планирование и совершение практи-
ческих действий, направленных на раскол 
государства, нарушение государственного 
единства, осуществленные зачинщиками или 
лицами, совершившими тяжкие преступле-
ния; за подстрекательство к расколу государ-
ства, нарушению государственного единства.

Отдельное внимание следует обратить 
на положения ст. 109 УК КНР «Предательское 
покидание страны», которая предусматрива-
ет уголовную ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет, краткосрочный 
арест, надзор или лишение политических 
прав для сотрудников государственных ор-
ганов, которые в период осуществления ими 
своих полномочий самовольно оставили пост 
и покинули страну либо остались за рубежом, 
причинив тем самым вред государственной 
безопасности Китайской Народной Республи-
ки. В случае же, если такие сотрудники владе-
ли сведениями, содержащими государствен-
ную тайну, то это наказывается лишением 
свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что в УК РСФСР 1926 г.10 был 
институт объявления вне закона должност-
ных лиц – граждан Союза ССР. Так, Поста-
новлением ЦИК СССР от 21 ноября 1929 г. 
«Об объявлении вне закона должностных 
лиц – граждан Союза ССР за границей, пере-
бежавших в лагерь врагов рабочего класса и 
крестьянства и отказывающихся вернуться 
в Союз ССР»11 устанавливалось, что отказ 
гражданина СССР – должностного лица го-
сударственного учреждения или предприятия 
СССР, действующего за границей, на предло-
жение органов государственной власти вер-
нуться в пределы СССР, следует рассматри-
вать как перебежку в лагерь врагов рабочего 
класса и крестьянства и квалифицировать как 
измену. Такие лица объявлялись вне закона, 
что влекло за собой конфискацию всего иму-
щества осужденного и расстрел через 24 часа 
после удостоверения личности осужденного. 
При этом в указанном постановлении уста-
навливалась обратная сила закона.

В целом, можно констатировать, что в 
уголовном законодательстве дружественных 

России государств имеются отдельные со-
ставы преступлений против государственной 
власти, которых нет в УК РФ. Однако, опыт 
этих стран показывает, особенно с учетом 
исторического аспекта, что ряд положений 
является весьма актуальным в современных 
реалиях и для нашей страны.

Отдельное внимание в рамках уголовно-
правовых мер противодействия преступно-
сти, проявившейся в информационной сфере 
в условиях СВО, необходимо уделить деятель-
ности граждан РФ, которые, уехав за пределы 
России, осуществляют информационную дис-
кредитацию нашей Родины.

С позиции действующего УК РФ их дей-
ствия содержат состав преступления, пред-
усмотренный ст. 280.3 УК РФ, часть первая 
которой в качестве обязательного признака 
устанавливает такой, как совершение лицом 
действий по дискредитации после его привле-
чения к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года.

Обязательное наличие административ-
ной преюдиции не способствует предупреж-
дению наиболее опасных фактов дискреди-
тации использования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасно-
сти, исполнения государственными органами 
Российской Федерации своих полномочий, 
оказания добровольческими формировани-
ями, организациями или лицами содействия 
в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации.

Представляется, что именно высказы-
вания публичных, медийных лиц, предста-
вителей творческой среды, которые ранее 
были популярны среди населения, наносят 
большой вред национальной безопасности 
РФ, поскольку имеют деструктивное инфор-
мационно-психологическое воздействие на 
гражданское общество и не способствуют его 
консолидации.

В этой связи обоснованно в ст. 280.3 УК 
РФ установить квалифицированный состав, 
субъект которого будет специальный.

Полагаем, что это можно сформулиро-
вать следующим образом: «Публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в целях защиты интересов Рос-
сийской Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безопасности, в 
том числе, публичные призывы к воспрепят-
ствованию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в указанных целях, 
либо на дискредитацию исполнения государ-

10 О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года : Постановление ВЦИК 
от 22 нояб. 1926 г. (вместе с «Уголовным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.

11 Собрание законов СССР. 1929. № 76. Ст. 732.
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ственными органами Российской Федерации 
своих полномочий за пределами территории 
Российской Федерации в указанных целях, а 
равно на дискредитацию оказания доброволь-
ческими формированиями, организациями 
или лицами содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, совершенные лицом, нахо-
дящимся под иностранным влиянием».

Кроме указанного, следует обратить при-
стальное внимание на то, что, например, вы-
ступления ряда лиц из медийной сферы за 
рубежом не просто содержат признаки дис-
кредитации, но и часть их средств направля-
ется ими для финансирования деятельности 
иностранного государства, осуществляющего 
деятельность против безопасности РФ.

В таком случае, безусловно, следует кон-
статировать, что такие действия охватывают-
ся признаками объективной стороны состава 
государственной измены: оказание граждани-
ном РФ финансовой помощи иностранному 
государству, международной либо иностран-
ной организации или их представителям в де-
ятельности, направленной против безопасно-
сти Российской Федерации.

Однако состав государственной измены 
в рамках субъективной стороны предусматри-
вает прямой умысел на совершение действий 
по такому финансированию, что может быть 
препятствием для привлечения к уголовной 
ответственности в случае, если организаторы 
тех же концертов таких лиц самостоятельно 
перечисляют часть средств враждебному ино-
странному государству.

Также возможно установление в рамках 
УК РФ уголовной ответственности и за осу-
ществление гражданином РФ публичной де-
ятельности за пределами РФ, доходы от кото-
рой могут быть использованы в ущерб нацио-
нальной безопасности РФ.

Современная действительность опреде-
ляется распространением действий лиц, кото-
рые фактически без заранее данного обеща-
ния способствуют совершению преступлений 
против национальной безопасности, напри-
мер, владельцы социальных сетей и т.п. 

Безусловно положительно то, что с 1 сен-
тября 2023 г. Федеральный закон от 31 июля 
2023 г. № 401-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»12 усилил от-
ветственность последних за отказ от проведе-
ния мониторинга и блокировки запрещенной 
информации.

Однако следует обратить внимание на 
возможность введения уголовной ответствен-
ности для указанных лиц с учетом института 
административной преюдиции, а также на от-
ветственность администраторов, создателей 
различных групп в социальных сетях, мессен-
джерах.

Анализ действующего уголовного зако-
нодательства свидетельствует о том, что име-
ется ряд норм, направленных на защиту авто-
ритета государственных органов, публичной 
власти. Вместе с тем, существующий потенци-
ал УК РФ не может в полной мере обеспечить 
эффективную защиту органов государствен-
ной власти от специально распространяемой 
негативной информации.

Содержательная составляющая авто-
ритета государственной власти в силу сво-
ей абстрактности неоднократно выступала 
предметом научного осмысления в рамках 
различных отраслей познания, в том числе, 
философии, социологии, психологии. Как 
писал И. А. Ильин: «Власть, лишенная авто-
ритета, хуже, чем явное безвластие» [6]. 

В юридическом поле неоднократно под-
нимается вопрос о совершенствовании спе-
циально-правовых средств противодействия 
информации, направленной на подрыв авто-
ритета государственных органов. Так, напри-
мер, И. Г. Башинская и О. М. Башинская пред-
лагают уместным закрепить в нормах КоАП 
РФ в качестве административного правонару-
шения такие действия [2, с. 15].

Вместе с тем полагаем, что в современ-
ных условиях следует вести речь именно об 
уголовной ответственности, поскольку дей-
ствия, направленные на подрыв авторитета 
государственных органов Российской Феде-
рации, причиняют вред национальным инте-
ресам.

В УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность в целом за клевету (ст. 128.1 УК РФ) 
и, в частности, за клевету в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следова-
теля, лица, производящего дознание, сотруд-
ника органов принудительного исполнения 
Российской Федерации (ст. 298.1 УК РФ).

Кроме этого, предусмотрено наказание 
за публичные действия, направленные на дис-
кредитацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях защиты 
интересов Российской Федерации и ее граж-
дан, поддержания международного мира и 
безопасности, исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих пол-
номочий, оказания добровольческими фор-
мированиями, организациями или лицами со-
действия в выполнении задач, возложенных 12 Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 2023. № 32, ч. I. Ст. 6133.
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на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции (ст. 280.3 УК РФ) и публичное распростра-
нение заведомо ложной информации об ис-
пользовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации, исполнении государственными 
органами Российской Федерации своих пол-
номочий, оказании добровольческими фор-
мированиями, организациями или лицами со-
действия в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федера-
ции (ст. 207.3 УК РФ).

Анализ признаков составов всех вышеу-
казанных преступлений приводит к следую-
щим выводам.

Так, во-первых, объектом клеветы, пред-
усмотренной ст. 128.1 УК РФ, исходя из зако-
нодательного структурного помещения этого 
преступления в главу «Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности» разде-
ла «Преступления против личности», выступает 
честь, достоинство и деловая репутация, как со-
ставляющие частной сферы жизни личности.

Как отмечается Л. В. Григорьевой, «…в 
ситуациях, когда виновный путем клеветы 
старается помешать законной деятельности 
официальных лиц, объект уголовно-правовой 
охраны смещается с интересов личности на 
интересы государственной службы или право-
судия. Тогда последствия конфликта успешно 
регулируются статьями, предусматривающи-
ми ответственность за воспрепятствование 
деятельности компетентных органов государ-
ства или иных лиц (например, ст. 141, 144, 169, 
294, УК РФ)» [3, с. 113].

Даже с учетом того, что согласно изме-
нениям, внесенным в УК РФ в конце 2020 г.,13 
ч. 2 ст. 128.1 дополнена таким квалифициро-
ванным составом, как клевета в отношении 
нескольких лиц, в том числе, индивидуально 
не определенных, не представляется возмож-
ным, с учетом направленности содеянного 
именно на национальные интересы, на под-
рыв публичной власти, квалифицировать рас-
пространение заведомо ложной, негативной 
информации по этой статье.

Также заметим, что при квалификации 
содеянного как клевета, следует установить, 
что распространяются заведомо ложные, 
конкретные, а не оценочные сведения, ко-
торые не соответствуют действительности 
и порочащие честь и достоинство личности 
и(или) подрывающие его деловую репутацию 
[16, с. 185–186].

Кроме этого, такие сведения должны со-
держать информацию о фактах либо уже про-
изошедших, либо имеющих место в настоя-
щее время, а не о будущих.

Если говорить о негативной, ложной ин-
формации, подрывающей авторитет государ-
ственных органов, то важно отметить, что та-
кая информация может содержать и сведения 
о возможных будущих фактах, связанных с 
реализацией органами публичной власти сво-
их полномочий.

Ярким примером такой дезинформации, 
негативно влияющей на общественно-полити-
ческую жизнь социума, и подрывающей авто-
ритет публичной власти, выступают различ-
ные «вбросы» в информационное поле о воз-
можных будущих вариантах мобилизации в 
России. Также примером могут служить и раз-
личные фейки со стороны Центра информаци-
онно-психологических операций (подразделе-
ния украинских сил специальных операций) 
о якобы как проводимых, так и планируемых 
органами государственной власти отдельных 
субъектов или муниципальных образований 
РФ мер по обеспечению общественной без-
опасности в том или ином регионе.

При этом такая дезинформация активно 
тиражируется посредством социальных се-
тей, мессенджеров.

Если обратиться к составам преступле-
ний, предусмотренным ст. 207.3 и 280.3 УК РФ, 
то в рамках первой установлена уголовная от-
ветственность за публичное распространение, 
под видом достоверных сообщений, заведомо 
ложной информации, содержащей данные об 
исполнении государственными органами Рос-
сийской Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, под-
держания международного мира и безопасно-
сти своих полномочий за пределами террито-
рии Российской Федерации, а во второй – за 
публичные действия, направленные на дис-
кредитацию исполнения государственными 
органами Российской Федерации в целях за-
щиты интересов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международного мира 
и безопасности своих полномочий за предела-
ми территории Российской Федерации.

Соответственно законодательно пред-
усмотрены такие обязательные конструктив-
ные признаки этих составов преступлений, 
как публичность действий, и то, что сведения 
или действия должны касаться исполнения го-
сударственными органами РФ своих полномо-
чий за пределами территории РФ.

Таким образом, актуализировалась про-
блема установления уголовной ответствен-
ности за действия, в том числе публичные, 

13 О внесении изменения в статью 128.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации : Федер. закон 
от 30 декабря 2020 г. № 538-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2021. № 1, ч. I. Ст. 77.
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направленные на подрыв и дискредитацию 
органов государственной власти не только за 
пределами территории РФ, но и на террито-
рии РФ.

Подводя итог вышеизложенному, счи-
таем целесообразным предусмотреть в от-
дельной статье УК РФ ответственность за 
действия, связанные с распространением 
под видом достоверных сообщений, заведомо 
ложной информации, направленные на дис-
кредитацию исполнения государственными 
органами Российской Федерации в целях за-
щиты национальных интересов страны и ее 
граждан своих полномочий.

В целом, отметим, что в условиях со-
временного мира, где цифровые технологии 

играют все более важную роль, информаци-
онные войны стали одним из основных ин-
струментов воздействия на государство. Рос-
сия, будучи мишенью такого агрессивного ин-
формационного воздействия, должна активно 
и эффективно использовать все имеющиеся 
в своем распоряжении юридические инстру-
менты для противодействия таким угрозам.

Современные информационные приемы 
и методы ведения войны против России под-
черкивают необходимость всестороннего ис-
пользования всего потенциала уголовного за-
конодательства и его совершенствования.
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АННОТАЦИЯ В статье исследуются сущность и правовая природа уголов-
но-процессуального задержания, соотношение уголовно-про-
цессуального задержания с фактическим (физическим) задер-
жанием. По результатам изучения различных периодов раз-
вития института задержания, сделаны обобщения, которые 
расширяют научное представление о нём и существенно его 
конкретизируют. На основе анализа доктринальных источни-
ков и положений законодательства сделаны выводы о том, что 
фактическое задержание (захват, принудительное доставле-
ние, принудительное удержание лица), которое предшествует 
процессуальному задержанию и осуществляется правоохрани-
тельными органами при выполнении ими задач по поддержа-
нию правопорядка и общественной безопасности, пресечению 
противоправного поведения, должно регулироваться правовы-
ми актами, регулирующими деятельность этих органов, и не мо-
жет являться объектом уголовно-процессуального регулирова-
ния. Несмотря на то, что процессуальное задержание является 
продолжением фактического, эти задержания, различаются по 
значению: фактическое представляет собой действие субъектов 
по принудительному захвату и удержанию лица, процессуаль-
ное – действия в отношении уже задержанного лица. Эти виды 
деятельности различны по субъектам, характеру выполняемых 
ими задач. Предлагается следующий алгоритм задержания: со-
трудником правоохранительного органа по выполнении факти-
ческого задержания должен быть составлен документ – про-
токол либо рапорт с обязательным указанием времени и места 
фактического задержания, а также времени доставления задер-
жанного лица. Вместе с тем время фактического задержания 
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должно включаться в 48 часов процессуального задержания. Ре-
шение о процессуальном задержании должно быть принято не 
позднее 12 часов с момента доставления задержанного.
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ABSTRACT The article examines the essence and legal nature of criminal 
procedural detention, the correlation of criminal procedural 
detention with actual (physical) detention. Based on the results of 
studying various periods of the development of the institution of 
detention, generalizations have been made that expand the scientific 
understanding of it and significantly concretize it. Based on the 
analysis of doctrinal sources and legislative provisions, it is concluded 
that the actual detention (capture, forced delivery, forced detention 
of a person), which precedes the procedural detention and is carried 
out by law enforcement agencies in the performance of their tasks 
in maintaining law and order and public security and suppressing 
unlawful conduct, should be regulated by legal acts, the regulatory 
bodies, and it cannot be an object of criminal procedural regulation. 
Despite the fact that the procedural detention is an extension of the 
actual, these detentions differ in importance: the actual is the act of 
the subjects to forcibly capture and detain the person, the procedural 
action is against the already detained person. These activities vary 
by entity and by nature of the tasks they perform. The following 
detention algorithm is proposed: the law enforcement officer must 
draw up a document, either a report or a report indicating the time 
and place of the actual detention, as well as the time of arrival of the
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detainee. However, the time of actual detention must be included in 
48 hours of pre-trial detention. A decision on procedural detention 
must be taken no later than 12 hours after the detainee’s arrival.

KEYWORDS Criminal procedure; detention; capture; seizure; delivery.
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Задержание лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, является одним из 
эффективных средств государственного при-
нуждения, обеспечивающим реализацию 
принципа неотвратимости уголовной ответ-
ственности. Неосуществление задержания 
или промедление с его проведением «может 
затруднить либо вообще исключить возмож-
ность предотвращения или пресечения пре-
ступления, а равно обнаружения и закрепле-
ния следов преступления» [14, с. 16]. В то же 
время, задержание связано с ограничением 
фундаментального права на свободу и лич-
ную неприкосновенность, поэтому должно 
быть законным, обоснованным, соответству-
ющим требованиям надлежащей процедуры. 
Между тем, в законодательстве относитель-
но процедуры задержания существует не-
разрешенность ряда вопросов, что главным 
образом обусловливается введением в УПК 
РФ1 понятия «фактическое задержание», оз-
начающего физическое задержание, то есть 
осуществление правоохранительными орга-
нами конкретных действий, лишающих лицо 
свободы передвижения. Придавая значи-
мость данному понятию, свидетельством чему 
служит его упоминание в нескольких нормах 
Кодекса, законодатель, тем не менее, не даёт 
ему чёткого определения, оставляя открытым 
вопрос о его соотношении с уголовно-процес-
суальным задержанием. Так, анализ п. 11 ст. 5 
и п. 15 ст. 5 УПК РФ, а также иных положений 
Кодекса, содержащих понятие «фактическое 
задержание», позволяет заключить, что зако-
нодатель сводит его к уголовно-процессуаль-
ному, осуществляемому не иначе, как: 1) по 
возбужденному уголовному делу; 2) уполно-
моченными на то должностными лицами; 3) в 
отношении лица, подозреваемого в соверше-
нии конкретного преступления. Вместе с тем, 

по смыслу закона, уголовно-процессуальное 
и фактическое задержание не тождественны 
и разграничиваются не только благодаря вве-
дению понятия «фактическое задержание» в 
качестве самостоятельного, но и признанию 
за ним собственного срока, который должен 
учитываться при осуществлении уголовно-
процессуального задержания. В частности, 
в соответствии с ч. 1 ст. 91 УПК РФ протокол 
задержания должен составляться «… в срок не 
более 3 часов после доставления подозревае-
мого в орган дознания или к следователю». 

По мнению С. Б. Россинского, введение 
понятия фактического задержания и акценти-
рование внимания правоприменителя на том, 
чтобы учитывался его срок, связано со стрем-
лением законодателя в рамках уголовно-про-
цессуального права привести в соответствие 
механизм задержания установленному Кон-
ституцией Российской Федерации положению 
о 48-часовом сроке ограничения права лица 
на свободу и личную неприкосновенность без 
судебного решения и обеспечении этого лица 
соответствующими правами независимо от его 
процессуального статуса [24, с. 30]. 

В правоведении активно обсуждаются 
вопросы о понятии фактического задержа-
ния, его соотношении с уголовно-процессу-
альным, а также иные, так или иначе связан-
ные с вопросом о сущности и правовой приро-
де задержания, в целом [3, 4, 5, 7, 13, 17, 22, 24, 
27, 30]. Поскольку в проблематике задержа-
ния этот вопрос является ключевым и не полу-
чившим однозначного понимания среди юри-
стов, мы полагаем необходимым продолжить 
его рассмотрение и попытаемся высказать по 
нему свое мнение. 

Для более глубокого понимания сущно-
сти и правовой природы задержания необхо-
димо проанализировать данное понятие с по-
зиций языка (лингвистический подход), а так-
же в ретроспективе (исторический подход). 

Анализ понятия через призму языка, где 
оно рассматривается не как всеобщая кате-
гория, а в его конкретно-национальном во-
площении, позволяет получить знания о нём с 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2001. 
№ 52, ч. I. Ст. 4921.
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учётом национального менталитета, выделить 
сущностные признаки, являющиеся ключом 
для понимания сложившихся в общественном 
сознании ценностей и представлений. Хотя 
национальные смыслы создаются вне языка, 
но «… именно он запечатлевает результат – 
национальный способ восприятия, понима-
ния реальности». Языковой анализ позволяет 
выделить в понятиях такие смысловые оттен-
ки, которые ускользают от внимания специ-
алистов в области юриспруденции [18, с. 15]. 

Слово «задержание» в русском языке 
происходит от глагола «задержать», определя-
емого как: «1. … Воспрепятствовать движению 
кого-чего-н., остановить» [20, с. 203]. В свою 
очередь, «задержать» происходит от слова 
«держать» – «взять или ухватить, не выпу-
скать, сжимать в руках, не давать двигаться, не 
выпускать, препятствовать, не давать делать 
что-либо». [8, с. 431]. В этой связи обращает на 
себя внимание выражение «держи вора, дер-
жи». Включение в структуру слова приставки 
«за» образует глагол, в том числе со значени-
ями захвата, охвата действием и собственно 
предела действия. Если слово «держать» озна-
чает неоконченное, незавершённое действие, 
предполагающее применение физического 
воздействия, то термин «задержание», вклю-
чающий приставку «за-», означает окончен-
ное действие, не обязательно с применением 
силы. В словаре В. Даля задержанное лицо 
определяется как «задержанник», «задержан-
ный», «задержанный под стражей», «взятый 
под караул», «заключенный»; также и «задер-
жать» означает «взять под сражу, под караул, 
под наблюдение» [8, с. 573].

Таким образом, с точки зрения семанти-
ческих свойств «задержание» можно пони-
мать как: 1) оперативное действие по захвату 
лица, совершившего преступление; 2) состоя-
ние нахождения за какой-то границей, преде-
лом против желания того, кто за этой грани-
цей находится. Собственно применение силы 
(физического воздействия) в семантике этого 
существительного отсутствует [1, с. 1757]. 

В английском языке задержание (от лат. 
apprehendere – «захватывать») понимается 
как задержание лица, подозреваемого в со-
вершении преступления2. Как видно, если в 
английском языке задержание имеет лишь 
одно значение, то в русском оно включает не-
сколько компонентов смысла, что объясняет-
ся особенностью словообразования в русском 

языке, заключающейся в привычке «не только 
вычленять основную сущностную составляю-
щую объекта или ситуации, но и фиксировать 
их специфичность именно в данной явленно-
сти и в то же время представлять многообра-
зие возможных форм существования объек-
та» [1, с. 1758].

Наряду с лингвистическим, важным в 
понимании феномена задержания является 
ретроспективный анализ, позволяющий рас-
смотреть его появление и развитие в отече-
ственном судопроизводстве. Как отмечалось 
выше, язык запечатлевает уже существующее 
явление в его конкретно-национальном во-
площении.

Впервые прообраз института задержа-
ния в предусмотренной возможности поимки 
вора и проведения с ним разбирательства по 
обстоятельствам совершенного противоправ-
ного деяния находит отражение в таких ис-
точниках, как Русская Правда (датирована ис-
следователями периодом от середины XI века 
до 30-х годов XII века), «Псковская судная 
грамота» (датирована 1462 г.), где говорилось 
о «задержании застигнутого на месте престу-
пления вора с удержанием его там же до света 
и последующим сведением на княжий двор», 
о доставлении, называемом «ездом», лица в 
суд, который поручается «приставам из чис-
ла княжеских или слуг, или же псковичей» с 
предоставлением полномочия «сковать» или 
«расковать» ответчика [23, с. 6]. 

Судебником 1497 г. вводится специаль-
ная должность недельщика, наделенного пол-
номочиями по розыску лица, его доставлению 
и допросу, а также правом арестовать ответ-
чика. Судебник 1550 г., говоря о полномочии 
недельщика по поимке «татей или разбойни-
ков», устанавливает ему наказание за недо-
бросовестное выполнение требований закона 
(статьи 53, 54, 55) [10, с. 49, 61]. 

Следующий правовой источник – Су-
дебник 1589 г. – разделил судопроизводство 
на две стадии: следствие и вершение дела 
(вынесение приговора), тем самым положил 
начало к формированию российского судо-
производства розыскного типа и его основных 
институтов. Досудебное производство (след-
ствие) – розыск, осуществляемое недельщи-
ком, включало доставление ответчика – «хож-
дение» или («езд») [10, с. 49, 50], в современ-
ном понимании – фактическое (физическое) 
задержание. 

Соборным Уложением 1649 г. регламент 
задержания был дополнен его конкретизаци-
ей, а именно устанавливалось: 

1) задержание лица на месте совершения 
преступления (ст. 270–271 гл. 10 Соборного 

2 Apprehension – the seizure and arrest of а 
person who is a suspected of having committed a crime. 
Цит. по : URL: http://www.encyclopedia.com (дата об-
ращения: 06.11.2023).



Лавдаренко Л. И., Плеснева Л. П. Правовая 
природа уголовно-процессуального задержания  
и его соотношение с фактическим задержанием

Lavdarenko L. I. The Legal Nature of Criminal 
Procedural Detention and Its Correlation 

to the Factual Detention
- 92 -

ПРОЛОГ: 
Журнал о праве

PROLOGUE:
Law Journal

Уложения). Его осуществляли как частные, 
так и должностные лица – приставы. В обя-
занность пристава вменялась поимка воров и 
разбойников. Обнаружение преступления и 
доставление им заподозренного с поличным 
служило поводом к судебному разбиратель-
ству. До судебного разбирательства задер-
жанные находились у пристава, который был 
обязан обеспечить их охрану; 

2) задержание подозреваемого в ходе 
производства по «судебному делу» при нали-
чии к тому повода. Такое задержание имело 
место, например, в ходе повального обыска 
при обнаружении в доме или во дворе подо-
зреваемого похищенной вещи. Подозрева-
емого предписывалось «вкинути в тюрьму», 
пока «не сыщется допряма» или «до указу», 
или «пока по нем порука будет». Конкретных 
сроков задержания подозреваемого в данном 
случае не устанавливалось. Указывались цели 
задержания: изоляция лица и обеспечение 
возможности должностным лицам совершить 
определенные действия, например, пытку по-
дозреваемого; задержание лица с целью пре-
дотвращения какого-либо влияния со стороны 
подозреваемого на ход проведения следствен-
ных действий, в частности, предупреждения 
фальсификации их результатов; 

3) задержание подозреваемых лиц по 
делам, рассматриваемых судом. Судье предо-
ставлялось право задерживать ответчика до 
тех пор, пока он не выставит за себя поручи-
телей;

4) задержание подозреваемого по госу-
дарственным делам или политическим престу-
плениям. Законодательство обязывало всех 
должностных лиц и подданных задерживать 
всех лиц, подозреваемых в совершении го-
сударственного преступления. Особенность 
производства по этим преступлениям заклю-
чалась в том, что изветчика (лицо, принесшее 
челобитную) также задерживали с целью обе-
спечения его дальнейшего участия в «сыске».

В соответствии с Уложением 1649 г. за-
держание выступало «как способ лишения 
лица свободы с целью обеспечения его уча-
стия в розыске и как метод предупреждения 
совершения преступлений лицами, в отноше-
нии которых имелись сомнения в их добропо-
рядочности» [23, с. 9]. Задержание «перехо-
дило» в арест – заключение под стражу. При 
этом «полицейский», «предварительный» и 
«следственный» аресты не разграничивались. 
Поскольку физическое задержание лица по-
прежнему отождествлялось с арестом, задер-
жанное по подозрению лицо лишалось свобо-
ды на неопределённо длительный срок. Тем не 
менее, введенная Уложением регламентация 

задержания явилась «своеобразным проры-
вом в развитии института задержания в це-
лом» [23, с.  10]. 

В 1730 г. вышло специальное указание о 
том, что воров и разбойников, которые будут 
пойманы в Москве и приведены в полицмей-
стерскую канцелярию, записав их данные, 
сразу же отсылать в сыскной приказ, не про-
изводя розыска. Согласно вводимым измене-
ниям в досудебном производстве осуществле-
ние задержания подозреваемого и его допрос 
вменялись полиции, а ведение самого уголов-
ного дела перепоручалось тому судебному ме-
сту, которому дело подследственно. При этом 
кроме полиции правом проводить задержание 
подозреваемых наделялись также и частные 
лица. Так, арт. 206 Воинского Артикула гла-
сил: «Каждый должен злодея задержать и вос-
препятствовать, чтоб не ушел, пока оный над-
лежащему караулу отдан не будет» [6, с. 22]. 

В период правления Екатерины II из-
даются «Наказ» от 30 июля 1767 г. и «Устав 
благочиния» 1782 г. «Устав благочиния» ввел 
разграничение розыскной, следственной и су-
дебной сфер деятельности, а также суда уго-
ловного и суда полицейского. Согласно данно-
му источнику права, функции полиции теперь 
ограничивались следующим: обнаружением 
преступлений и проступков, предупреждени-
ем преступлений и проступков, задержанием 
преступников, исследованием обстоятельств 
преступления на месте его совершения, обна-
ружением и закреплением доказательств, пе-
редачей уголовных дел в суд. Кроме того, раз-
граничивались меры пресечения и меры уго-
ловного наказания. В частности, указывалось, 
что содержание под стражей необходимо для 
пресечения побега обвиняемого или для об-
наружения доказательств преступления, тог-
да как тюремное заключение – это решение 
судьи, которое служит наказанием. Впервые 
были сформулированы основания, достаточ-
ные для задержания: показания свидетелей; 
собственное признание, сделанное подо-
зреваемым; показания сообщника, угрозы и 
вражда между подозреваемым и потерпев-
шим. Статья 102 «Устава благочиния» предпи-
сывала частному приставу приведенного пре-
ступника тотчас допросить и провести дозна-
ние. После исследования обстоятельств дела 
частный пристав заключал подозреваемого 
под стражу [6, с. 31].

7 ноября 1775 г. издаются «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской Им-
перии», в соответствии с которыми учреж-
дается Совестный суд, целью которого, в том 
числе являлось рассмотрение жалоб на не-
законное заключение под стражу. Так, лицо, 
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содержащееся более трех дней в тюрьме без 
объявления причины этого или без допроса (за 
исключением обвинявшегося в оскорблении 
царской особы, измене, воровстве и разбое), 
могло подать жалобу на незаконный арест в 
Совестный суд, который обязан был не позд-
нее суток ее рассмотреть и принять решение 
о правильности ареста либо освобождении на 
поруки. Тем самым был сделан первый шаг в 
определении срока задержания продолжи-
тельностью в трое суток [6, с. 32].

Изданный в 1832 г. «Свод законов Рос-
сийской Империи» преобразовал досудебное 
производство, разделив его на предваритель-
ное следствие и следствие формальное – тор-
жественное» (inquisitioso lemnis). «Первое на-
чиналось inrem (по факту) при наличии «пово-
дов к его начатию» и сводилось к общему рас-
следованию…, а также к розыску и установ-
лению обвиняемого. Формальное следствие 
производилось уже в отношении конкретного 
обвиняемого (inpersonam) [15, с. 648]. В ходе 
предварительного следствия предусматрива-
лось «взятие и представление обвиняемого к 
следствию», то есть удержание и привод для 
допроса лица, в отношении которого име-
лась улика, основанная «на обстоятельствах, 
возбуждающих сильное подозрение». Подо-
зрение в совершении преступления являлось 
поводом для задержания лица и доставления 
его в полицию с целью допроса и выяснения 
обстоятельств дела. Приводом «заподозрен-
ного» лица заканчивалась первая часть рас-
следования, после чего с допроса обвиняемого 
начиналось следствие формальное. Как и ра-
нее, задержание заподозренного в соверше-
нии преступления лица переходило в арест. 
Продолжало также действовать правило: если 
заключенному под стражу в течение трех дней 
не объявлено, за что он содержится в тюрь-
ме, или его в этот срок не допросили, то он 
был вправе обратиться в совестный суд, куда 
должны доставить заключенного. Суд изучал 
основания заключения под стражу и либо ос-
вобождал подсудимого на поруки, либо остав-
лял под стражей [19, с. 548]. 

Существенные изменения в регламента-
ции задержания произошли в 1864 г. в связи 
с принятием «Устава уголовного судопроиз-
водства» (далее – УУС), кардинально пре-
образовавшего российское уголовное судо-
производство, в том числе – его досудебное 
производство (предварительное расследова-
ние). Первый этап досудебного производства 
стал представлять дознание, осуществляемое 
полицией, второй – следствие (ранее вы-
ступавшее как «торжественное» следствие), 
осуществляемое судебным следователем. До-

знание производилось с целью установления 
факта преступления, розыска улик и лица, со-
вершившего это преступление. Следователь 
должен был из материалов, представленных 
ему полицией, собрать и оценить доказатель-
ства и по завершению следствия направить 
уголовное дело в суд. По УУС полиция была 
вправе производить действия, которые в на-
стоящее время рассматриваются как задер-
жание (ст. ст. 51, 257). Так, статья ст. 51 УУС 
устанавливала основания привода подозре-
ваемого к мировому судье: когда застигнутый 
при совершении проступка неизвестен поли-
ции и не представит удостоверения о своем 
имени, фамилии и месте жительства; когда по 
делам о преступных действиях, за которые в 
законе положено заключение в тюрьму или 
наказание более строгое, есть повод опасать-
ся, что обвиняемый скроется или уничтожит 
следы преступного действия. В ст. 257 УУС пе-
речислялись ситуации, когда полиция прини-
мала меры к пресечению способов уклонения 
подозреваемого от следствия: 1) подозревае-
мый застигнут при совершении преступного 
деяния или тотчас после его совершения; 2) 
потерпевшие от преступления или очевидцы 
прямо укажут на подозреваемое лицо; 3) на 
подозреваемом или в его жилище будут най-
дены явные следы преступления; 4) вещи, слу-
жащие доказательством преступного деяния, 
принадлежат подозреваемому или оказались 
при нем; 5) он покушался на побег или пойман 
во время или после побега; 6) подозреваемый 
не имеет постоянного места жительства или 
оседлости. 

Задержание по УУС выступало в ка-
честве пресекательной и обеспечительной 
меры, осуществляемой полицией в отношении 
лица, заподозренного в совершении престу-
пления – пресекало возможность скрыться и 
обеспечивало его доставление к следователю, 
принимавшему решение об избрании меры 
пресечения. Продолжительность задержа-
ния, как и прежде, не определялась, при пере-
даче дела следователю «переходило» в арест, 
то есть представляло собой первоначальный 
этап заключения лица под стражу. При этом 
УУС устанавливал обязанность полиции уве-
домлять о задержании представителя про-
куратуры, уполномоченного осуществлять 
контроль за законностью и обоснованностью 
применения данной меры принуждения. 

Значение УУС в регулировании задер-
жания заключается в том, что «… из разроз-
ненных элементов, апробированных и заре-
комендовавших себя на практике, был сфор-
мирован, хотя и не в окончательном виде, но в 
значительной мере, институт задержания по-
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дозреваемого, представляющий собой сово-
купность юридических норм, регулирующих 
определенные общественные отношения», 
предусматривались основания, порядок про-
изводства задержания, возможность его об-
жалования, правила проведения допроса за-
держанного, основания освобождения из-под 
стражи, устанавливался судебный и проку-
рорский надзор за законностью задержания 
[19, с. 550].

Для решения проблемы неопределён-
ности границ задержания в проекте Устава 
уголовного судопроизводства 1900 г. зако-
нодатель ввел специальное постановление о 
необходимости немедленного, в течение су-
ток, извещения полицией следователя и про-
курора о взятии какого-либо лица под стра-
жу. Однако само сообщение о задержании 
лица не решило рассматриваемую проблему 
и 15 июня 1912 г. «Законом о преобразова-
нии местного суда» было предусмотрено, что 
лица, задержанные по ст. 51 УУС, должны 
быть в течение 24 часов с момента задержа-
ния либо освобождены, либо приведены к 
мировому судье. При этом данное положение 
не распространялось на лиц, задержанных в 
порядке ст. 251 УУС [19, с. 551]. 

Этап, начавшийся Октябрьской револю-
цией 1917 г. и продлившийся до весны 1922 г., 
ознаменовался принятием ряда норматив-
ных актов, которыми прежние государствен-
ные органы в сфере борьбы с преступностью 
упразднялись и учреждались новые (вместо 
полиции учреждалась милиция), использова-
ние существовавшего уголовного процессу-
ального законодательства дореволюционной 
России официально запрещалось. Однако по 
существу издаваемые правовые источники 
сложившуюся правовую систему уголовно-
го судопроизводства сохранили, не изменив 
её кардинально. Что касается задержания, то 
полномочиями на его применение наделялись 
суд, а также милиция и государственные орга-
ны, учреждаемые в этот исторический период. 
Так, Декретом № 1 «О суде» от 22 ноября 1917 г. 
предусматривалось, что задержание может 
производиться единолично судьей, чье реше-
ние должно быть подтверждено постановле-
нием местного суда [19, с. 552]. «Инструкци-
ей волостным милиционерам» от 16 февраля 
1920 г. на сотрудника милиции возлагалась 
обязанность до прибытия на место проис-
шествия судебных властей «арестовать подо-
зреваемого в совершении преступления, хотя 
бы пострадавшие от преступления просили 
этого не делать». Согласно Инструкции «Об 
обязанностях розыскной милиции Главного 
управления Рабоче-крестьянской милиции 

РСФСР» от 1 ноября 1920 г. сотрудник уголов-
ного розыска был обязан задерживать подо-
зреваемых в случаях, перечисленных в этой 
Инструкции, и имел право брать под стражу, 
но «с чрезвычайной осторожностью в случае 
крайней необходимости», при наличии осо-
бого постановления, в котором указывалось 
основание для задержания. О каждом аресто-
ванном руководство отделения уголовного 
розыска не позднее трех суток должно было 
известить народный суд или следственную ко-
миссию по подсудности, от которых зависело 
решение: освободить задержанного или по-
становить о дальнейшем содержании его под 
стражей. В случае необходимости начальник 
уголовного розыска имел право под собствен-
ную ответственность задержать арестованно-
го на срок не более 15 дней [11, с. 132]. 

Принятые в 1922 г.3 и в 1923 г.4, Уголов-
но-процессуальные кодексы РСФСР, по су-
ществу не отличавшиеся друг от друга, систе-
матизировали нормы о задержании, создав 
чёткий алгоритм его применения. В соответ-
ствии с данными кодексами задержание опре-
делялось как «мера предупреждения уклоне-
ния подозреваемого от следствия и суда» (ч. 1 
ст. 100 УПК РСФСР 1923 г.). Полномочием на 
осуществление задержания наделялся один 
субъект – орган дознания. Срок задержания 
напрямую не устанавливался, но, по смыслу 
закона, орган дознания о произведенном за-
держании в течение 24-х часов уведомлял: 
1) суд, если преступление было наказуемо на 
срок до одного года лишения свободы; 2) сле-
дователя по делам о преступлениях, по кото-
рым производство предварительного след-
ствия было обязательным; 3) прокурора по 
делам о преступлениях, наказуемых на срок 
свыше одного года, и по подследственным 
следователю. Вышеуказанные субъекты в те-
чение 48 часов с момента получения извеще-
ния либо санкционировали меру пресечения 
в виде заключения под стражу, либо «арест» 
отменяли. Как и по УУС, применение задер-
жания не связывалось с актом возбуждения 
уголовного дела. Вместе с тем, в отличие от 
УУС задержание было представлено как само-
стоятельная мера уголовно-процессуального 
принуждения, а не первоначальный этап за-
ключения под стражу, чётко устанавливались 

3 Об Уголовно-Процессуальном Кодексе : По-
становление ВЦИК от 25 мая 1922 г.(вместе с «Уго-
ловно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Об утверждении Уголовно-Процессуального 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р. : Постановление ВЦИК от 15 февр. 
1923 г. (вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодек-
сом Р.С.Ф.С.Р.») // СПС «КонсультантПлюс».
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срок задержания, а также его граница в виде 
санкционирования заключения под стражу.

Дальнейшую регламентацию процедура 
задержания получила в УПК РСФСР 1960 г.5 
Основания задержания по УПК РСФСР 1960 г. 
не отличались от установленных предшеству-
ющими кодексами. Вместе с тем, УПК РСФСР 
1960 г. имел следующие отличия: 1) объединил 
нормы, регулирующие задержание; 2) допол-
нился новеллами о немедленном после состав-
ления протокола задержания допросе задер-
жанного (ч. 3 ст. 123); о том, что протокол за-
держания мог признаваться доказательством 
по делу; 3) устанавливался срок задержания 
в 72 часа, который разделялся на два периода: 
24 часа предоставлялись для уведомления 
прокурора, 48 часов – для санкционирова-
ния прокурором ареста. Самым значимым 
изменением регламента задержания стало 
его отнесение к неотложным следственным 
действиям (ст. 119), наделение следователя на-
ряду с органом дознания полномочием по его 
применению (ч. 6 ст. 127), что обусловливалось 
общей направленностью уголовно-процессу-
ального законодательства советского периода 
на достижение неотвратимости уголовной от-
ветственности, на решение задачи «быстро-
го и полного раскрытия преступлений» (ст. 2 
УПК РСФСР). Причислив задержание к след-
ственным действиям, законодатель, тем не ме-
нее, оставил открытым вопрос о возможности 
его применения до возбуждения уголовного 
дела. По УПК РСФСР 1960 г. фактическое за-
держание «вышло» за рамки уголовно-про-
цессуальных правоотношений. Отправной 
точкой задержания являлось составление 
протокола задержания. В срок задержания не 
включалось не только время вне- (до-) процес-
суальной деятельности, связанной с факти-
ческим (физическим) задержанием, а также 
оперативно-розыскными мероприятиями, но 
и процессуальной, связанной с принятием ре-
шения – юридическим оформлением состо-
явшегося фактического задержания [16, с. 20]. 
По УПК РСФСР лицо считалось задержанным 
с момента «… взятия этого лица под стражу и 
помещения его в изолятор временного содер-
жания или иное место содержания задержан-
ных» [25, с. 50]. По этой причине в практиче-
ской деятельности обыденным явлением ста-
ли случаи доставления лиц, заподозренных в 
совершении преступления, в органы внутрен-
них дел и удержания там без документального 
оформления. В юридической литературе вы-

сказывались предложения об установлении 
правовой регламентации деятельности право-
охранительных органов по осуществлению 
фактического вне- (до-) процессуального за-
держания [26, с. 140]. 

Действующий УПК РФ, в целом сохранив 
сложившийся регламент задержания, одно-
временно усилил его правозащитную состав-
ляющую, в том числе установлением норм о 
фактическом задержании. Однако рассма-
триваемую проблему так и не решил, а на-
против, усложнил работу правоприменителя, 
во-первых, сделав неопределённой границу 
между фактическим и процессуальным задер-
жанием, во-вторых, установив чрезмерно ко-
роткий срок в три часа для принятия одного из 
важнейших решений досудебного производ-
ства – процессуального акта о задержании 
[12, с. 40]. В связи с дефицитом времени сле-
дователи вынуждены указывать в процессу-
альных документах недостоверные сведения 
о времени доставления задержанного. Еще 
одним негативным последствием изменения 
регламента задержания стала фактическая 
утрата значимости данной меры принужде-
ния в раскрытии и расследовании преступле-
ний, обеспечении принципа неотвратимости 
уголовной ответственности: задержание ста-
ло применяться при наличии улик, однознач-
но свидетельствующих о причастности лица к 
совершенному преступлению и возможности 
избрания в отношении него меры пресечения 
в виде заключения под стражу. В результа-
те задержание вновь стало рассматриваться 
лишь в качестве первоначального этапа за-
ключения под стражу.

В правоведении высказано несколько то-
чек зрения по решению проблемы правового 
регулирования фактического задержания. 

Согласно первой точке зрения, факти-
ческое задержание лица по подозрению в со-
вершении преступления, заключающееся в 
его физическом захвате, принудительном до-
ставлении в орган расследования и принуди-
тельном удержании, является составными ча-
стями уголовно-процессуального задержания 
и должны регулироваться УПК РФ [2, с. 18; 13, 
с. 88; 17, с. 95].

Согласно второй точке зрения, задер-
жание должно быть унифицировано как еди-
ный комплексный институт, для чего предла-
гается издать отдельный нормативный акт с 
установлением единого регламента задержа-
ния [29, с. 177].

Мы разделяем третью точку зрения, со-
гласно которой фактическое (физическое) 
задержание, которое предшествует процессу-
альному задержанию и осуществляется пра-

5 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
(утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г.) // Ведомости Вер-
ховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
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воохранительными органами при выполне-
нии ими задач по поддержанию правопорядка 
и общественной безопасности, пресечению 
противоправного поведения, должно регули-
роваться правовыми актами, регулирующими 
деятельность этих органов [3, с. 33; 6, с. 189; 22, 
с. 208; 28, с. 137], в частности, законами «О по-
лиции»6, «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»7, «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации»8.

Как показало проведенное нами иссле-
дование, задержание изначально возникло 
как полицейская мера, заключалось в поимке 
(захвате) и доставлении в суд лица, подозре-
ваемого в совершении преступления. В по-
следующем, когда возникает потребность в 
досудебном производстве – розыске, такое 
задержание становится составной частью 
ареста, его первоначальным этапом. Затем по 
УУС между задержанием как первоначаль-
ным этапом ареста и собственно арестом (за-
ключение под стражу) происходит разграни-
чение: задержание относится к компетенции 
полиции, заключение под стражу – компе-
тенции судебного следователя. В советский 
период развития уголовно-процессуального 
законодательства задержание формирует-
ся как самостоятельная мера уголовно-про-
цессуального принуждения с установлением 
собственных – отличных от ареста – за-
дач, сроков, условий, оснований, процедуры. 
За рамками сложившейся модели остается 
фактическое (физическое) задержание за-
подозренного в преступлении лица, которое 
всегда предшествует процессуальному – 
«невозможно задержать подозреваемого в 
совершении преступления процессуально, 
не задержав его физически» [9, с. 15]. Несмо-
тря на то, что процессуальное задержание яв-

ляется продолжением фактического, тем не 
менее, по значению эти задержания различа-
ются: фактическое представляет собой дей-
ствие субъектов по принудительному захва-
ту и удержанию лица, процессуальное – дей-
ствия в отношении уже задержанного лица. 
Эти виды деятельности различны по субъек-
там, характеру выполняемых ими задач. При 
фактическом задержании причастность к со-
вершенному преступлению не всегда очевид-
на, но именно своевременное задержание 
позволяет раскрыть некоторые неочевидные 
преступления. Так, лишь в результате при-
менения задержаний были раскрыты престу-
пления, совершённые серийными убийцами 
Михасевичем, Чикатило [21, с. 138]. И даже 
если лицо захвачено «с поличным» на месте 
совершения преступления, для принятия ре-
шения о процессуальном задержании необ-
ходимы сведения, полученные процессуаль-
ным путем, о причастности задержанного к 
совершению конкретного преступления. Для 
получения же таких сведений трех часов за-
частую недостаточно. 

С учётом изложенного, нами предлагает-
ся следующий алгоритм задержания: сотруд-
ником правоохранительного органа по выпол-
нении фактического задержания должен быть 
составлен документ – протокол либо рапорт 
с обязательным указанием времени и места 
фактического задержания, а также времени 
доставления задержанного лица. Если следо-
вателем (дознавателем) будет принято реше-
ние о процессуальном задержании, то такое 
решение должно быть принято не позднее 
12 часов с момента доставления задержанно-
го. Время фактического задержания должно 
включаться в 48-часовой срок процессуально-
го задержания.

6 О полиции : Федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011. № 7. Ст. 900.

7 Об оперативно-розыскной деятельности : Фе-
дер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации.1995. № 33. 
Ст. 3349.

8 О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации : Федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 27, ч. I. Ст. 4159.
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АННОТАЦИЯ В уголовном судопроизводстве России центральным звеном 
выступает процесс доказывания по делу. Как правило, в осно-
ве доказательственной деятельности заложена теория позна-
ния, однако современные исследования показывают, что на 
практике активно применяется теория аргументации, которая 
своим потенциалом помогает наиболее убедительно воздей-
ствовать на судейское усмотрение. Уголовно-процессуальное 
законодательство определяет источники и средства доказы-
вания, оперирование которыми можно назвать тактическими 
приемами. В этой связи в настоящем научном исследовании 
через призму условий состязательности сторон предпринята 
попытка раскрыть назначение тактических приемов, которые 
сопровождают процесс аргументации сторонами. Тактические 
приемы основаны на стратегическом направлении уголовно-
го процесса, которое обусловлено защитительными началами 
уголовно-процессуальной политики и его состязательной кон-
цепцией. При этом может сложиться неверное представление 
о прерогативе стороны защиты. Между тем, защитительные 
основы прослеживаются и в полномочиях прокурора, деятель-
ность которого направлена на соблюдение законности и вос-
становление нарушенных прав граждан. В условиях равенства 
сторон, которое наиболее ярко и активно проявляется при рас-
смотрении уголовного дела в суде первой инстанции, особое 
значение приобретает способность убеждать суд посредством 
доказательств. Таким образом в тактических приемах содер-
жится немаловажный ресурс способов убеждения.
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ABSTRACT In criminal proceedings in the Russian Federation, the process 
of proving a case is a central stage. As a rule, evidence activity is 
based on the theory of cognition, but modern research shows that 
in practice the theory of argumentation is actively applied, which 
by its potential helps to influence the judicial discretion most 
convincingly. The legislation on criminal procedure defines sources 
and means of evidence, which can be called tactical methods. In 
this regard, this scientific study has attempted to reveal the purpose 
of the tactics that accompany the argumentation process between 
the parties through the adversarial terms. Tactics are based on the 
strategic direction of criminal procedure, which is determined by the 
protective principles of criminal procedure policy and its adversarial 
concept. This may give the wrong impression of the prerogative of 
the defence. Meanwhile, a protective framework can be found in 
the powers of the procurator, whose activities are aimed at ensuring 
respect for the law and the restoration of citizens’ violated rights. 
In the context of equality of the parties, which is most visible and 
active in a criminal case before the court of first instance, the ability 
to persuade the court by evidence becomes particularly important. 
So tactics contain an important resource of methods of persuasion.
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Состязательная модель уголовного судо-
производства создает условия, в рамках ко-
торых рассмотрение уголовного дела в суде 
первой инстанции в общем порядке предпола-
гает определенные диалоговые формы комму-
никации. Анализ диалоговых форм общения, 
учитывая, что стороны процесса противосто-
ят друг другу, приводит к необходимости по-
нимания таких ключевых понятий, как стра-
тегия и тактика аргументации.  

Однако, прежде чем перейти к рассмо-
трению вопроса о стратегии сторон и тех так-

тических приемах, которыми они пользуются 
в целях достижения своих задач, обратим вни-
мание, что в научной литературе мы все чаще 
сталкиваемся с такими понятиями, как «обо-
снование» и «аргументация». Отметим, что 
два этих термина не синонимичны. Аргумен-
тация в большей степени присуща судебным 
стадиям уголовного процесса, самое яркое 
выражение приобретает в прениях и репли-
ках сторон; особенно наглядна в речах сторон 
в суде присяжных, когда защитник и обвини-
тель последовательно зачитывают свои речи, 
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пытаясь оказать наиболее убедительное воз-
действие на отправителей правосудия «из на-
рода».

Обоснование выступает тем элементом, 
который закладывается на досудебных ста-
диях. В частности именно тогда, когда органы 
уголовного преследования, на которые воз-
лагается бремя доказывания по уголовному 
делу, собирают доказательства, подкрепляют 
одно другим, выстраивая логичную цепочку, 
в целях законного вынесения решения о воз-
буждении уголовного дела, о предъявлении 
обвинения, о принятии решения об избрании 
меры пресечения, при вынесении обвини-
тельного акта или обвинительного постанов-
ления и в других процессуальных случаях. 

Однако если обоснование подразумевает 
взаимосвязанную и непротиворечивую сово-
купность сведений, то аргументация является 
всего лишь внешним выражением обоснован-
ности в судебных прениях, в репликах. В этой 
связи достаточно справедлива следующая 
точка зрения: способы обоснования, как пра-
вило, могут быть абсолютно индифферентны-
ми к содержанию аргументации, в том числе 
и в глазах определенной судебной аудитории. 
Тогда как аргументационные средства могут 
быть, да и, в принципе, практически всегда во-
площаются во внешнем выражении наиболее 
выразительно, чем приемы обоснования …, 
«но все приемы аргументации, выходящие за 
сферу обоснования, заведомо менее универ-
сальны, однако в отдельных случаях бывают 
не менее убедительны, чем приемы обоснова-
ния» [20, с. 98], что дает основание для логи-
ческого построения аргументации, отталкива-
ясь от содержания наиболее информативных 
доказательств. Аргументация идет в развитие 
обоснования посредством судоговорения.

Исследуя происхождение такого науч-
ного понятия, как «аргументация», мы за-
мечаем, что, к примеру, общетеоретические 
и философские концепции, мысли о семан-
тике и средствах аргументации уходят свои-
ми корнями к личности великого мыслителя 
Аристотеля. Примечательным является то, 
что именно Аристотель основал такие науч-
ные отрасли знаний, которые заложены в ос-
нову аргументации и связаны с публичными 
выступлениями, с судоговорением, с убежде-
нием. А именно в логике и риторике находят 
свои истоки приемы исследования, анализа, 
дедукции, индукции, рассуждения и убежде-
ния [7, с. 7]. Разумеется, аргументация это не 
просто произнесение судебных речей – она 
является такой деятельностью, которая пла-
номерна и тактически продумана. Каждый 
участник разрабатывает тактические ходы 

для наибольшего убеждения суда. Сторона 
процесса преследует цель реализации вы-
бранной стратегии, отталкиваясь от которых 
формирует тактические приемы.   

Поскольку аргументация видится в каче-
стве диалогового воплощения в жизнь страте-
гических задач, следовательно, она основана 
на коммуникативном планировании, которое 
дает возможности логически выстраивать та-
кую совокупность тактических приемов су-
договорения, которые в целом формируют 
тактические комбинации. Тактика судого-
ворения создает динамичность диалога, рас-
крывает сущностное содержание собранных 
доказательств по уголовному делу, позволя-
ющих воплотить в жизнь и понять стратегию 
той или иной стороны, «проследить движение 
говорящих к поставленной цели» [2, с. 32]. 

От умения участников уголовного су-
допроизводства владеть искусством судого-
ворения, от уровня речевой культуры в про-
цессе доказывания зависит их профессио-
нальная компетенция. В связи с этим умение 
убеждать (прежде всего защитником и обви-
нителем), яркое и содержательное судогово-
рение является важным объектом уголовно-
процессуальных и криминалистических ис-
следований.

Умение убеждать, аргументировать сосре-
доточено не только в речевом искусстве – каж-
дый судья руководствуется своим професси-
ональным критическим мышлением. В этой 
связи вспоминаются мудрые слова И. Канта: 
«Догматическое применение разума без кри-
тики приводит к ни на чем не основанным 
утверждениям, которым можно противопо-
ставить столь же ложные утверждения, стало 
быть, приводит к скептицизму» [16]. Скепти-
цизм в процессуальных проявлениях статуса 
судьи может рассматриваться не в самых луч-
ших реалиях. С одной стороны, судья-скептик – 
это участник, который не верит в истинность 
исхода дела. С другой, скептицизм может сы-
грать лучшую роль в аспекте его критического 
мышления. В основе проявления скептициз-
ма заложена категория недоверия. «Скепти-
цизм» (от др.-греч. «σκεπτικός» – рассматри-
вающий, исследующий) является  философ-
ским направлением, выдвигающим сомнение 
в качестве принципа мышления, сомнение в 
надежности истины [24, с. 177]. Именно не-
доверие является основой критики, которая 
ставит под вопрос как виновность, так и не-
виновность подсудимого. Следовательно, сто-
ронам процесса необходимо приложить все 
усилия, так сформировать посредством до-
казательств тактические приемы, чтобы суд 
принял уверенное решение в пользу стороны 
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защиты или же стороны обвинения, а быть 
может – и компромиссного итога. 

Значит, аргументация в суде видится в 
качестве активной процессуальной деятель-
ности сторон, которые на стадии предвари-
тельного расследования собрали, исследова-
ли, проверили и оценили доказательства по 
уголовному делу, а далее – построили такти-
ку своей позиции для участия в суде первой 
инстанции во благо достижения задач, пред-
усмотренных ст. 6 УПК РФ. 

В первую очередь стратегически плани-
руются такие процессуальные действия, ко-
торые направлены на защиту законных прав 
и интересов не только непосредственных 
участников уголовного судопроизводства, но 
и всех граждан нашего государства, общества 
в целом. Казалось бы, тот же профессиональ-
ный прокурор, который всегда ассоциируется 
с ролью обвинителя, преследует в силу феде-
рального законодательства защиту законных 
прав и интересов, даже тогда, когда он под-
держивает обвинение подсудимого, он тем 
самым защищает потерпевшего и всех граж-
дан от преступных элементов. «Прокуратура 
РФ исполняет возложенные на нее полномо-
чия во благо защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства»1. Говоря о 
реализации аргументации при рассмотрении 
уголовного дела в суде первой инстанции в во-
площении процесса доказывания, стороны, 
излагая свои речи в тактике убеждения, ис-
полняют в процессе две формы деятельности. 

Во-первых, гносеологические начала 
процесса доказывания основываются на по-
знавательной деятельности, которая всегда 
имеет главную направленность – собирание 
и исследование сведений о факте совершен-
ного деяния. 

Во-вторых, в целях донесения этих сведе-
ний им следует придать форму доказательств. 
Стороны их проверяют и оценивают, чтобы 
наиболее продуктивно оказать воздействие 
на внутреннее убеждение сторон и суда. 

В предмет познания входят те элементы, 
которые характеризуют состав преступления 
и обозначаются уголовно-процессуальным 
законодательством в качестве предмета до-
казывания (ст. 73 УПК РФ – обстоятельства, 
подлежащие доказыванию). Сведения, ха-
рактеризующие предмет доказывания, про-

шедшие познание, должны быть тактически 
представлены сторонами для исследования и 
оценки суду. 

 Познание и аргументация взамообуслов-
ленные понятия: одни и те же объекты и пред-
меты исследования. Когда мы аргументируем 
и убеждаем в свете выбранной тактики по 
уголовному делу, когда стараемся смысловым 
содержанием доказательств и посредством 
судоговорения оказать влияние на оппонента, 
на суд, которые будут оценивать сведения, мы 
видим невозможность их реализации друг без 
друга. Аргументация состоятельна только при 
условии полноценного познания предмета и 
объекта исследования. 

Можно представить соотношение по-
знания и аргументации в аспекте компро-
миссных взглядов, на основании которых мы 
видим аргументацию как связующее звено 
между исследованием сведений, имеющих 
процессуальное значение по уголовному делу, 
и тактическими формами убеждения субъек-
та, оценивающего доказательства. 

Именно поэтому для уголовного судопро-
изводства особое значение приобретает кри-
миналистическая тактика, которая посред-
ством уголовно-процессуальных, логических, 
психологических основ помогает наиболее 
эффективно построить аргументацию в суде 
на основе собранных, исследованных, прове-
ренных и оцененных доказательств. 

В этой связи отметим, понятие «тактика» 
(греч. «taktika» – «приводить в порядок») ухо-
дит своим семантическим содержанием к во-
енным дисциплинам, и в прямом, дословном 
смысле, сводится к «...изучению объектив-
ных закономерностей боя и разработок путей 
и средств, форм и приемов борьбы, которые 
в большей степени соответствуют конкрет-
ной обстановке в существующий в конкрет-
ный момент и вернее всего обеспечивающих 
успех» [26, с. 6]. О тактике писал А. В. Суворов 
в своих дневниках-воспоминаниях, которые 
стали основой будущей «Науки побеждать» 
[6, с. 37]. С позиции общетеоретических взгля-
дов, тактика, тактические приемы и комбина-
ции представляются как мастерское и квали-
фицированное искусство. Такая творческая 
деятельность воплощается посредством при-
менения средств, способных наиболее благо-
приятно реализовать выбранную стратегию, 
построение алгоритмов доказательств, про-
цессуальных действий, решений. Тактическое 
искусство выражается в способности грамот-
но и логично использовать предусмотренные 
в УПК РФ права для принятия результативных 
решений, достижения задач, регламентиро-
ванных ст. 6 УПК РФ, «которые могут быть 
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частными и промежуточными, ближайшими 
и второстепенными» [17, с. 19]. 

Термин «тактика» удачно вписывается в 
состязательную концепцию уголовного судо-
производства. Тактика выступает в качестве 
творческого построения стороной аргумента-
ции в суде. Интересно, что истоками она ухо-
дит к классической науке криминалистике, 
которая раскрывает это понятие в свете след-
ственной работы, дает представление о так-
тических приемах, о ситуации и тактических 
решениях [21]. Тактические приемы наиболее 
обстоятельно освещены в трудах Р. С. Белкина
[5, с. 102], А. Н. Васильева [8, с. 32], И. А. Воз-
грина [9, с. 222], А. А. Данченко [12, с. 16], 
А. В. Дулова [13, с. 3], Р. М. Жамиевой [15], 
В. Е. Коноваловой [18, с. 15], П. Д. Нестеренко 
[14, с. 3], Д. П. Поташника [22, с. 5], А. Н. Ха-
ликова [27, с. 54]. В качестве тактических при-
емов рассматриваются процессуальные спо-
собы поведения, реализуемые в целях наибо-
лее эффективного достижения цели процесса 
доказывания. Тем не менее, отдельные авто-
ры полагают, что недостаточно обстоятельно 
представлены «способы, приемы, методы и 
правила, которые как раз и составляют содер-
жание любой процессуальной тактики». Более 
того, вопросы криминалистической тактики 
неполно освещены применительно к стадии 
судебного следствия, прений сторон и реплик. 
Тогда как, к примеру, Ю. В. Кореневский ана-
лизировал тактические приемы как средства 
криминалистической методики, применимые 
не только в отношении стадии предваритель-
ного расследования, но и как способы реали-
зации методики судебного рассмотрения уго-
ловных дел (выделено мной – Е. Б.), которые 
состоят из двух частей: «а) общая методика со-
бирания, исследования доказательств; б) част-
ные криминалистические методики примени-
тельно к отдельным, большим или меньшим 
по объему группам преступлений» [19, с. 21]. 
Тактические приемы в судебном следствии, 
в прениях сторон, в репликах направлены на 
такое моделирование, которое позволяет по-
строить логичный алгоритм доказательств, со-
провождающийся судоговорением.  

Кроме того, криминалистические знания, 
благодаря разработанным средствам такти-
ки, восполняют пробелы УПК РФ. Например, 
применительно к судебному разбирательству 
требуют пристального внимания вопросы, ко-
торые вызывают трудности в практической 
деятельности. В частности, при рассмотрении 
уголовного дела в суде первой инстанции за-
коном неполно регламентированы вопросы 
«восполнения в суде пробелов предваритель-
ного расследования, наличия неустраненных 

противоречий в доказательственном матери-
але, специфики исследования доказательств, 
существенно изменившихся в судебном раз-
бирательстве по сравнению с предваритель-
ным расследованием» [19, с. 21]. 

Справедлива точка зрения С. Ю. Якуши-
на, который видит в криминалистической так-
тике сформированную научную отрасль зна-
ний, раздел криминалистической науки, ко-
торая рассматривается в качестве системной 
и логичной совокупности теоретических по-
ложений, отражающихся в научных воззре-
ниях, учебно-методических материалах, реко-
мендациях, сформированных следственной и 
судебной практикой для формирования в рам-
ках действующего законодательства наиболее 
оптимальной стратегии хода действий долж-
ностных лиц, являющихся представителями 
органов уголовного преследования, а также, 
что не менее интересно, – криминалисти-
ческая тактика относится к системе знаний, 
применимых для судебного рассмотрения 
уголовных дел [29, с. 160–168]. Поддержива-
ем мнение авторов, которые пишут о том, что 
криминалистическая тактика в суде должна 
именоваться «судебной тактикой», посколь-
ку она имеет синтезированное содержание, 
состоит из тактики суда, тактики обвинения, 
тактики защиты [10, с. 63; 11, с. 9–13]. «Су-
дебная тактика» однозначно должна препо-
даваться в вузах, относиться к общей системе 
криминалистики в качестве самостоятельно-
го раздела. Подтверждением этому является 
специфика рассмотрения отдельных катего-
рий уголовных дел в свете криминалистиче-
ских знаний.  

Следовательно, примечательным являет-
ся мнение Т. В. Аверьяновой, которая верно 
подчеркнула: «В конце XIX – начале XX сто-
летия ряд ученых выступили с предложением 
расширения рамок использования крими-
налистики, предложив включить в нее такие 
подсистемы, как “тактика защиты” и “ так-
тика прокурорская”. Отсюда появилось вы-
сказывание о необходимости пересмотра как 
предмета криминалистической тактики, так и 
всего предмета криминалистики» [1, с. 4]. Как 
видим границы криминалистических знаний 
достаточно широки и с каждым годом в нее 
вносятся все более разнообразные крими-
налистические концепции. О. Я. Баев писал: 
«думается, теорию и практику тактических 
операций в настоящее время целесообразно 
изучать и структурировать не только приме-
нительно к деятельности следователя, но и 
прокурора, поддерживающего в суде государ-
ственное обвинение, и адвоката – защитника 
по уголовному делу» [3, с. 231].
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Сложно не согласиться с рассуждениями 
отечественных ученых о применении  крими-
налистических знаний, навыков, тактической 
продуманности доказывания, что «не меняет 
предметной области криминалистики как на-
уки, основной задачей которой остается обе-
спечение деятельности органов предваритель-
ного следствия, суда, экспертных учреждений 
арсеналом современных научно-технических, 
тактических и методических средств, позво-
ляющих наиболее эффективно раскрывать, 
расследовать преступления, а также исследо-
вать доказательства в ходе судебного разбира-
тельства уголовных дел» [28, с. 165].

Часто в научных трудах применительно к 
судебным стадиям раскрывается речевая так-
тика [23, с. 27]. Например, «аргументативная 
сила слов-аргументаторов имеет направление, 
которое формируется относительно интенции 
оппонента. Иными словами, в определенной 
ситуации коммуникации оппонент для дости-
жения своей цели выстраивает стратегиче-
ский план. Таким образом, теория языковой 
аргументации тесно связана со стратегиями 
и тактиками речевого общения» [25, с. 167]. 
Главные требования, которые предъявляют-
ся к тактике речевого воздействия, заключа-
ются применительно к судоговорению таких 
доказательств, которые отвечают правилам 
относимости, допустимости, достаточности, 
достоверности, а в своей совокупности – вза-
имосвязи. Тактика должна воплощать в жизнь 
принцип уважения чести и достоинства. Все 
приводимые доводы должны быть представ-
лены в свете принципа презумпции невино-
вности. Таким образом тактика будет соответ-
ствовать требованиям корректности. 

Интерес представляет мнение Б. Т. Без-
лепкина, который писал: «Логически дока-
зать – значит, применяя законы логики, обо-
сновать выдвинутое положение в рамках вы-
бранной стратегии аргументами, вывести на 

убеждаемый вывод посредством тактических 
приемов» [4]. Тактика, как и весь процесс до-
казывания, должна быть логичной, основы-
ваться на требовании упорядоченности и под-
крепленности доказательств. 

Итак, на основании изложенного мы мо-
жем сделать вывод о том, что аргументация в 
суде наиболее эффективная и грамотная, ког-
да она сопровождается соблюдением тех тре-
бований, которые регламентированы УПК РФ, 
а также приемами, раскрывающимися в кри-
миналистической тактике. Приемы кримина-
листической тактики могут быть различными, 
главное, чтобы они отвечали требованиям 
законности и исключали манипуляции, про-
вокационные действия. Иногда тактические 
приемы, применяемые при рассмотрении 
уголовного дела в суде, напоминают шахмат-
ную игру. Безусловно, когда решается вопрос 
судьбы человека, виновен он или нет, приме-
нение слова «игра» видится не вполне кор-
ректным, однако, аргументация, также, как и 
логика мышления в процессе игры в шахматы, 
отличается продуманностью ходов. Именно 
посредством логичного оперирования дока-
зательствами мы формулируем доводы, из 
которых складывается аргументация. Эффек-
тивность доводов в большей степени зависит 
от логики и взаимосвязанности наиболее на-
дежных и убедительных доказательств. Толь-
ко на основе качественных доказательств мы 
сможем построить грамотное судоговорение, 
которое должно произноситься доступно, уст-
но и без перечитывания длинных предложе-
ний, с доступными для понимания терминами 
и словами, что особенно актуально для суда 
присяжных. Более того, тактичной аргумента-
ция будет тогда, когда она проникнута искрен-
ностью и неравнодушием к исходу уголовного 
дела, к судьбе тех, чьи права нуждаются в за-
щите и восстановлении.
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