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СЕПАРАТИЗМ ВНЕ ПРАВА 

А.А. Клишас 
Российский университет дружбы народов 

 Юридический институт 
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6  

Распространенная и все усиливающаяся в ряде юрисдикций в последние десятилетия ак-
тивность отдельных территориальных образований, направленная на установление их абсолют-
ной независимости от государств, в состав которых они входят, а также на учреждение собствен-
ной государственности, создает угрозу для устойчивости основополагающих конституционных 
принципов — территориальной целостности государства и государственного суверенитета. 

Последствиями действий, которые реализуют соответствующие территории для выхода 
из состава государства в обход конституционных механизмов и разумного политического диало-
га с целью нахождения консенсуса и обеспечения равноприемлемого для каждой из сторон ре-
шения, являются усугубление общественных противоречий, увеличение уровня социальной 
напряженности, нарушение прав и свобод человека. 

Последние события, связанные с инициативой Каталонии по выходу из состава Испании, 
особенно ярко демонстрируют возможный результат внеправового способа разрешения складыва-
ющихся внутри государства противоречий по вопросу статуса той или иной территории. 

Теоретическая основа настоящей работы представлена трудами европейских ученых на 
тему реализации права народа на самоопределение. Эмпирическую основу работы составляют 
позиции Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), решения 
государственных и наднациональных органов. Методологическая основа работы представлена 
такими методами, как формально-логический метод, метод системного анализа, структурно-
функциональный метод. 

В статье приводится авторская правовая оценка современной сепаратной активности  
в мире (на примере процесса выхода Каталонии из состава Испании). В работе представлен вы-
вод о том, что право народа на самоопределение следует толковать исключительно при учете 
положений национальных конституционных актов и международно-правовых документов, кото-
рые не предусматривают (за редким исключением) допустимость выхода территории из состава 
государства в случаях, когда население соответствующей территории имеет правовую и факти-
ческую возможность осуществлять управление в рамках такой территории. Расширительное тол-
кование содержания права народа на самоопределение, допускающее возможность учреждения 
населением территории собственной государственности, не обусловленную освобождением 
населения от колониального правления или грубых нарушений прав такого населения, противо-
речит фундаментальным принципам международного права — принципу территориальной це-
лостности и нерушимости государственных границ.  

Право народа на самоопределение, возникшее как правовое средство борьбы с колониа-
лизмом, не может быть использовано с целью разрушения уже устоявшихся государственных 
границ, а также с целью подрыва государственного суверенитета. Выход территории из состава 

http://journals.rudn.ru/law
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государства допустим только в исключительных случаях и только в целях предотвращения гру-
бого нарушения прав и свобод человека.  

Ключевые слова: самоопределение, сепаратизм, территориальная целостность, суве-
ренитет 

I. РЕФЕРЕНДУМ О НЕЗАВИСИМОСТИ КАТАЛОНИИ 

Общественно-политическая активность по вопросу обретения Каталони-
ей независимости от Испании посредством выхода из состава Испании и учре-
ждения нового государства начала особенно явно проявляться в первой поло-
вине XX века. При этом еще в период с 1850-х годов по 1910-е годы рядом 
участников политического процесса выражалась позиция относительно необхо-
димости отделения Каталонии от Испании. 

Движение за независимость Каталонии было институционализировано  
в 1922 году посредством учреждения политической партии «Государство Ката-
лония». В 1931 году была предпринята попытка отделения Каталонии от Испа-
нии. В 1932 году по результатам проведения переговоров с временным Прави-
тельством Испании Каталонии был предоставлен статус автономии. Однако уже 
в 1938 году Каталония была лишена статуса автономного территориального об-
разования после того, как в период гражданской войны регион был оккупиро-
ван силами каудильо Франсиско Франко.  

В 1979 году Каталония вновь получила статус автономии, а также доби-
лась признания каталанского языка официальным в регионе. Кроме того, с 2009 
года в Каталонии был реализован ряд мер, направленных на дальнейшее утвер-
ждение концепции самостоятельности Каталонии, были проведены несколько 
консультативных референдумов, из результатов которых следует, что Катало-
ния рассматривается населением, проживающим на территории региона, в каче-
стве самостоятельного государственного образования. 

В 2013 году Президент Правительства Каталонии Артур Мас сообщил, 
что главные политические силы автономии договорились о сроках проведения 
референдума о независимости Каталонии, а также о формулировках вопросов, 
которые должны быть на него вынесены. Парламентом Каталонии была приня-
та Резолюция №5/X от 23.01.2013 года об утверждении «Декларации о сувере-
нитете и праве каталонцев на самоопределение», предусматривающая возмож-
ность проведения в регионе референдума о независимости, который был назна-
чен на ноябрь 2014 года.  

Тем не менее, проведению референдума о независимости помешало об-
ращение Правительства Испании в Конституционный Суд Испании, который  
в Постановлении № 42 от 25.03.2014 года признал положения Декларации о су-
веренитете и равно с этим любые попытки реализации Каталонией права на са-
моопределение путем выхода из состава государства противоречащими Кон-
ституции Испании. В своем постановлении Конституционный Суд Испании, 
подтверждая историческую обоснованность притязаний Каталонии на регио-
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нальное самоуправление в рамках предоставления ей политической автономии 
и признавая наличие культурных и лингвистических особенностей населения, 
преимущественно проживающего на территории региона, указал, в частности, 
на недопустимость рассмотрения автономии территориального публичного 
коллектива в качестве источника суверенитета, отличного от суверенитета ис-
панского государства, а также на невозможность выделения народа Каталонии  
в качестве отдельного субъекта общественных отношений, отличного от едино-
го суверенного народа Испании.  

В октябре 2014 года по результатам продолжительного политического 
взаимодействия Правительства Испании и Правительства Каталонии последним 
было принято решение об отмене проведения референдума в связи с отсутстви-
ем юридических гарантий реализации мер, которые могли бы быть приняты по 
итогам референдума, и о проведении консультативного опроса населения по 
аналогичному вопросу. По результатам проведенного опроса 1,649 млн граждан 
Испании, проживающих в Каталонии (что составляет 80,72% от общего числа 
граждан, участвовавших в голосовании), вновь выразили позицию относитель-
но необходимости обретения регионом независимости от Испании. 

II. СООТВЕТСТВИЕ РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ  
КАТАЛОНИИ КОНСТИТУЦИИ ИСПАНИИ 

В октябре 2016 года вопрос о выходе Каталонии из состава Испании по-
лучил дальнейшее развитие. На фоне возросшей общественной активности Пар-
ламентом Каталонии была принята Резолюция №306/XI, в соответствии с кото-
рой, помимо прочего, представительный орган региона призывал Правительство 
Каталонии провести референдум о независимости до конца сентября 2017 года, 
предварительно согласовав его проведение с центральными властями Испании. 
Соответствие указанной резолюции Конституции Испании стало предметом 
проверки Конституционного Суда Испании, который в Определении № 24/2017 
от 14.02.2017 года, признав ее противоречащей Конституции Испании, указал,  
в частности, что «несмотря на то, что действующая редакция Конституции не 
допускает возможности автономной территориальной единицы самостоятельно 
принимать решения по вопросу о проведении референдума, компетентные орга-
ны такой автономной территориальной единицы правомочны начать процесс 
внесения изменений в Конституцию, с вступлением в силу которых проведение 
референдума по инициативе региональных властей станет возможным». В своем 
определении Конституционный Суд Испании также обратил внимание государ-
ственных органов Каталонии на необходимость обеспечения соблюдения кон-
ституционных положений и обязательный характер организации диалога с вла-
стями Испании в конституционно допустимых формах, в том числе в рамках 
парламентской деятельности.  
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Таким образом, Конституционный Суд Испании, при учете ранее выра-
женной им правовой позиции, категорически не исключил возможность выхода 
Каталонии из состава Испании вообще, но ориентировал власти региона на осу-
ществление такого выхода только при соблюдении предусмотренных конститу-
ционных процедур, основой которых, в свою очередь, должен стать общенацио-
нальный консенсус, формой выражения которого является внесение в Конститу-
цию Испании изменений, допускающих выход автономной территориальной 
единицы из состава государства. 

Тем не менее вопреки правовой позиции Конституционного Суда Испа-
нии Парламент Каталонии в сентябре 2017 года принял Закон о проведении ре-
ферендума о самоопределении, действие которого, как и всех актов, связанных 
с проведением референдума, в октябре 2017 года было приостановлено Опреде-
лением Конституционного Суда Испании № 119/2017 от 07.09.2017 года. 

Тем не менее, несмотря на все действия властей Испании, направленные 
на воспрепятствование проведению референдума, последний состоялся. По ин-
формации официального представителя Правительства Каталонии Жорди Туру-
ля, при явке 43% от общего числа граждан Испании, проживавших на террито-
рии Каталонии и имевших право принять участие в референдуме, за независи-
мость Каталонии проголосовали 2,044 млн человек (90%), против — 0,177 млн 
человек (7%). 

Позиция, которую принял Конституционный Суд Испании при разреше-
нии вопросов, связанных с определением допустимости выхода Каталонии из 
состава Испании, получила положительный отклик не только у представителей 
юридического сообщества, но и у официальных должностных лиц европейских 
государств. Так, например, по мнению Анны Верхельст, атташе по иностран-
ным делам при постоянном представительстве Бельгии в НАТО, «является со-
мнительным тот факт, что референдум без согласия Мадрида может быть ка-
ким-либо образом законным, учитывая принцип единства [испанской Нации]  
и существующую процедуру санкционирования всенародных консультаций пу-
тем проведения референдума, что является исключительной компетенцией цен-
тральной власти (статья 149 Конституции Испании)» (Verhelst, 2018:8). 

Европейская комиссия в лице официального представителя Маргаритис 
Схинас заявила о незаконном характере прошедшего в Каталонии референдума, 
проведение которого, с позиции Европейской комиссии, не соответствует по-
ложениям Конституции Испании. Кроме того, Маргаритис Схинас указала, что 
возникшая ситуация является внутренним вопросом Испании, который должен 
быть разрешен в соответствии с действующим конституционным порядком,  
а также отметила, что односторонний выход региона из состава Испании не 
позволит ему автоматически приобрести членство в Европейском союзе.  

Стоит отметить, что факт участия государства, одна из административ-
ных единиц которого выражает намерение отделиться от такого государства,  
в устойчивых международных объединениях является существенным и во мно-
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гом предопределяющим не только «интенсивность» сепаратистских интенций, 
но и их успешность. Учеными отмечается, что призывы к отделению Фландрии, 
Валлонии, Шотландии и страны Басков могут демонстрировать, что сепара-
тистские движения зачастую исходят из того, что государство, от которого хо-
тят отделиться соответствующие территории, встроено в более крупный союз, 
который в любом случае должен обеспечить безопасность для всех участников 
(Halberstam, 2012:18). 

Как утверждает Янина Вельп, главный научный сотрудник Центра ис-
следований институтов непосредственной демократии, содиректор латиноаме-
риканского центра в университете Цюриха: «Даже если то, что имело место  
1 октября [2017 года] назвать массовой демонстрацией, это не может претендо-
вать на мандат независимости. Факты применения насилия, отсутствие в кампа-
нии представителей противоположной позиции, отсутствие международного 
наблюдения и отсутствие независимого органа, отвечающего за подсчет голосов, 
никак не согласуются с утверждением о том, что была выражена воля народа» 
(Welp, 2017). 

Каталония является одним из наиболее экономически развитых регионов 
Испании. На ее долю приходится порядка 20% ВВП государства и 25% нацио-
нального экспорта. Каталония участвует в формировании значительной части 
государственного бюджета — порядка 62 млрд евро ежегодно. Объем транс-
фертов из государственной казны при этом составляет около 45 млрд евро в год. 
Кроме того, Каталония занимает лидирующие позиции в Испании по ряду со-
циально-экономических показателей. В частности, уровень безработицы в Ка-
талонии составляет 10,6%, тогда как в целом в Испании — 14,55%1. При этом 
существенно выше средних показателей по стране также и ВВП на душу насе-
ления, составляющий 31,2 тысяч евро, в то время как, к примеру, в целом по 
стране соответствующий показатель равняется 25 тысячи евро2. 

Представляется, что все вышеизложенное, а равно с этим высокий уро-
вень этнической самоидентификации населения, проживающего на территории 
Каталонии, и образует ядро радикальных сепаратистских интенций, целью ко-
торых является утверждение собственной суверенной государственности.  

Основания и процедура проведения референдума в Испании определя-
ются Конституцией Испании и Органическим законом о регулировании различ-
ных видов референдума 1980 года (Органический закон). 

Так, частью 1 статьи 92 Конституции Испании предусматривается, что 
политические решения, имеющие особую важность, могут быть вынесены на 

                                                      
1 Spain Unemployment Rate // Trading Economics [Электронный ресурс]. URL: https://tradingeconomics. 
com/spain/unemployment-rate (дата обращения: 26.01.2019). 
2 Gross domestic product (GDP) per capita in Catalonia, Spain as a whole and the Eurozone between 2004 
and 2017 (in euros) // Statista – The Statistics Portal [Электронный ресурс]. URL: https://www.statista. 
com/statistics/327120/gdp-per-capita-in-catalonia-spain-and-eurozone (дата обращения: 26.01.2019). 
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всенародный консультативный референдум. Частью 2 той же статьи закрепля-
ется, что референдум назначается Королем по предложению Председателя Пра-
вительства, предварительно одобренному Конгрессом Депутатов. При этом 
часть 3 указанной статьи устанавливает, что условия и процедура проведения 
различных видов референдума, предусмотренные Конституцией, определяются 
Органическим законом.  

Статьей 2 Органического закона закрепляются следующие основные 
требования к процедуре инициирования проведения референдума в Испании: 

− вынесение какого-либо вопроса на референдум осуществляется на 
основании разрешения, предоставление которого находится в исключительной 
компетенции государства (часть 1 статьи 2 Органического закона); 

− соответствующее разрешение должно быть согласовано Правитель-
ством Испании по предложению его Председателя, кроме случаев, когда Кон-
ституция сохраняет это право за Конгрессом Депутатов (часть 2 статьи 2 Орга-
нического закона); 

− назначение референдума производится королевским декретом, кото-
рый одобрен Советом Министров и контрассигнован его Председателем. 

Указанный королевский декрет в соответствии с нормативными положе-
ниями части 1 статьи 3 Органического закона должен содержать полный текст 
выносимого на референдум акта и четко формулировать вопрос или вопросы, 
на которые должны ответить участники референдума, а также определять дату 
голосования. 

Между тем в отношении назначения консультативного референдума, 
предусмотренного статьей 92 Конституции Испании, Органический закон в ста-
тье 6 также предусматривает, что инициатива Конгресса депутатов должна быть 
одобрена абсолютным большинством его членов и содержать точно сформули-
рованные вопросы. 

Конституция Испании и Органический закон не содержат нормативных 
положений, определяющих допустимость предмета голосования на консульта-
тивном референдуме, следовательно, на такой референдум может быть вынесен 
любой вопрос. При этом необходимо учитывать, что даже в случае, если из ре-
зультатов консультативного референдума следует та или иная общественная 
позиция по соответствующему вопросу, поддерживаемая компетентными орга-
нами государственной власти, реализация необходимых действий со стороны 
таких органов возможна только в рамках конституционных пределов и ограни-
чений, к которым относится в том числе территориальная целостность Испании. 
В свою очередь, Конституция Испании не допускает возможности принятия 
решения о выходе административно-территориальной единицы из ее состава. 
Отсутствие соответствующего указания в тексте Конституции является право-
вой гарантией обеспечения территориальной целостности государства. 

Соответственно, для того, чтобы Каталония имела возможность выйти 
из состава Испании, право на ее выход должно быть предусмотрено Конститу-
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цией Испании, внесение изменений в которую допустимо только при проведе-
нии императивного референдума на национальном уровне (часть 3 статьи 168 
Конституции Испании).  

Указанная позиция поддерживается не только Конституционным Судом 
Испании, но также учеными-правоведами из Испании и иных европейских госу-
дарств. Так, профессор конституционного права, сотрудник Института публич-
ного права Университета Барселоны Йоан Винтро в своей статье «Легальность  
и референдум о независимости Каталонии» утверждает, что хотя в настоящее 
время Конституция Испании и не допускает возможности проведения импера-
тивного референдума по вопросу выхода Каталонии из состава Испании, тем не 
менее, в отсутствие запрета на внесение соответствующих изменений в Консти-
туцию Испании жители Каталонии вправе инициировать консультативный ре-
ферендум, в рамках которого ими будет дана общественная оценка таким изме-
нениям Конституции Испании, которые будут допускать выход административ-
но-территориальной единицы из состава государства (Vintró, 2017).  

Судья Конституционного Суда Испании в отставке, профессор консти-
туционного права Франсиско Рубио Льоренте в своей статье «Референдум, ко-
торый не нужен никому» также указывал на то, что вне зависимости от причин 
проведения референдума о независимости Каталонии, такой референдум не 
имеет обязательного характера, непосредственно не влияет на принятие даль-
нейших политических решений, а целью проведения референдума является 
установление общественного мнения по вопросу о выходе Каталонии из состава 
Испании (Rubio Llorente, 2013). 

По мнению Джероена Кивиета, доцента юридического факультета 
Утрехтского университета, препятствием на пути Каталонии к суверенитету яв-
ляется также отсутствие подобных намерений у населения иных администра-
тивно-территориальных образований Испании. Так, ученый утверждает, что 
«Это [референдум] было односторонним заявлением Каталонии о том, что 
население Каталонии правомочно самостоятельно решать вопрос о собственной 
независимости вопреки тому, что в Конституции Испании нет положения, до-
пускающего сецессию. Подобного рода действия, выходящие за рамки текста 
конституции, могут быть успешными только в том случае, если они находят 
признание иных участников конституционно-правовых отношений в рамках 
конкретного правопорядка» (Kiewiet, 2018). 

Как отмечает Нина Касперсен, профессор политологии Йоркского уни-
верситета, самого факта нарушения прав недостаточно для признания за тем 
или иным территориальным публичным коллективом права на сецессию. По ее 
мнению, образование самостоятельного государства возможно лишь в случае, 
если «самоопределение не может быть полностью осуществлено в рамках су-
ществующего государства, а не на основании только лишь утверждений о нару-
шении прав граждан» (Caspersen, 2017). 
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III. ДОПУСТИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА  
ПО ВОПРОСУ ОТДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

Необходимо подчеркнуть, что проведенный в Каталонии референдум 
также не согласуется с европейскими демократическими стандартами. Так, 
Сводом рекомендуемых норм при проведении референдумов Комиссии Совета 
Европы за демократию через право3 были определены принципиальные поло-
жения относительно требований к проведению референдумов, которые также 
применимы и к референдуму в Каталонии. В частности, пунктом 1 части III 
Свода рекомендуемых норм при проведении референдумов устанавливается, 
что решение о проведении референдума должно приниматься при соблюдении 
действующего законодательства в целом и, в частности, существующих норм  
о порядке проведения референдума. В особенности, референдум не может быть 
организован в случаях, не предусмотренных Конституцией или же одним из 
принятых на ее основании законов — например, в том случае, если вопрос, вы-
несенный на референдум, относится к исключительной компетенции парламен-
та. Исходя из вышеизложенного, консультативный по своему характеру рефе-
рендум, целью которого является определение общественного мнения относи-
тельно выхода Каталонии из состава Испании, допустим, но только в том слу-
чае, если при его организации и проведении обеспечивается соблюдение проце-
дуры, предусматриваемой действующим законодательством. 

Комиссией Совета Европы за демократию через право при подготовке 
Заключения о соответствии проведенного в Крыму референдума конституцион-
ным принципам4 была рассмотрена на первый взгляд схожая с референдумом  
в Каталонии ситуация и выражен ряд правовых позиций относительно допусти-
мости проведения референдумов по вопросу отделения части территории госу-
дарства. В указанном заключении было определено, что признание референдума 
народным волеизъявлением, в частности, в статье 69 Конституции Украины, не 
означает наличие презумпции конституционности любого проведенного рефе-
рендума. Напротив, инициатива проведения референдума должна сопровож-
даться проверкой допустимости осуществления голосования по тому или иному 
вопросу. В данном случае, исходя из смысла статей 1 и 2 Конституции Украины, 
признающих в качестве основополагающих принципов конституционного по-
рядка суверенитет и территориальную целостность, отделение части территории 

                                                      
3 CDL-AD(2007)008 Свод рекомендуемых норм при проведении референдумов [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)008rev-rus (да-
та обращения: 26.01.2019). 
4 CDL-AD(2014)002 Заключение о соответствии конституционным принципам решения Верховного 
Совета Автономной Республики Крым в Украине по организации референдума по вопросу вхождения 
в качестве субъекта в Российскую Федерацию или восстановления Конституции Крыма 1992 г. [Элек-
тронный ресурс]. URL https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)002 (дата 
обращения: 26.01.2019). 
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страны, по мнению Венецианской комиссии, не может быть предметом регио-
нального референдума.  

Не опровергая допустимость избранного Комиссией Совета Европы за 
демократию через право подхода в принципе, но не применительно к ситуации  
с выходом Республики Крым из состава Украины, необходимо сделать категори-
чески важную оговорку относительно невозможности построения аналогий меж-
ду ситуациями, связанными с проведением референдумов на территории Крыма 
и Каталонии. Так, если в период проведения референдума о выходе из состава 
Украины Республики Крым и города Севастополя в Украине имел место глубо-
чайший конституционный кризис, работа органов государства была буквально 
парализована и была крайне распространена активность, направленная на 
насильственное изменение состава высших органов власти (что в итоге и про-
изошло), а населению, проживавшему на территории Крымского полуострова, 
положительно относящему к России и отказавшемуся признавать «новую 
власть», угрожала опасность физической расправы со стороны вооруженных 
националистических формирований, то в случае Каталонии указанные обстоя-
тельства отсутствовали, равно как и иные чрезвычайные условия, наличие кото-
рых позволило бы в принципе поставить вопрос о выходе из состава государства.  

Мнение о допустимости сецессии в исключительных случаях, обуслов-
ленных невозможностью для территориального публичного коллектива реали-
зовать свое право на самоопределение иным способом, кроме как посредством 
выхода территории из состава государства, находит поддержку также и в рабо-
тах многих западных ученых. Так, к примеру, почетный профессор философии 
в Университете Дьюка Аллен Бьюкенен пишет, что «подход к пониманию се-
цессии как средства восстановления своего права можно рассматривать в каче-
стве логического продолжения подхода Д. Локка к “праву на революцию”. Как 
и в случае с революцией, право на отделение понимается в качестве права лиц, 
пользующихся политической властью, защищать себя от серьезной несправед-
ливости в качестве крайней меры» (Buchanan,1997: 31). 

Очевидно, что проведение в Республике Крым и городе Севастополе ре-
ферендума было единственным правовым средством, которое могло обеспечить 
безопасность граждан Украины, проживавших на указанной территории, в от-
сутствие каких-либо условий для конституционного диалога между граждана-
ми, защиту интересов которых государство уже не могло обеспечить, и воору-
женными формированиями, которые в определенный период времени фактиче-
ски и представляли это государство. 

В то же время квалификация крымского референдума как правомерно 
примененного инструмента непосредственной демократии с момента его про-
ведения и по настоящее время сталкивается с трудностями отнюдь не правово-
го, а исключительно политического характера. В этой связи вполне справедли-
вым представляется мнение профессора административного права Университе-
та Страны Басков Иньго Уррутиа Либарона, который отмечал, что «основной 
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смысл самоопределения заключается в юридическом праве на государствен-
ность и особенно в признании его [нового субъекта международных отноше-
ний] третьими государствами» (Urrutia, 2012:119). 

Профессор международного права Кембриджского университета Джеймс 
Крофорд также усматривает факт международного признания в качестве крите-
рия, предопределяющего фактическую успешность сецессии. Так, в одной из 
своих работ он отмечал, что «независимость государства формируется на осно-
вании осуществления эффективного контроля над территорией и ее признания 
другими государствами, и в особенности государством, на территории которого 
происходит отделение» (Crawford, 1998:85). 

Возвращаясь к рассмотрению ситуации, связанной с проведением рефе-
рендума в Каталонии, необходимо отметить, что отсутствие в большинстве 
правопорядков положений, допускающих отделение от государства его терри-
ториальных единиц, в том числе посредством процедуры референдума, порож-
дает вопрос о соответствии подобной модели европейским конституционным 
стандартам. В данном контексте Венецианской комиссией в докладе «Общие 
правовые основы содействия урегулированию этнополитических конфликтов  
в Европе»5 была сформирована правовая позиция, согласно которой принцип 
территориальной целостности является одним из основополагающих в консти-
туционном праве и сопряжен с недопустимостью отделения какой-либо терри-
тории государства. Кроме того, Комиссией Совета Европы за демократию через 
право было указано на необходимость дифференциации понятий «самоопреде-
ление» и «отделение» в конституционно-правовых отношениях. В частности,  
в докладе «Самоопределение и отделение в конституционном праве»6 указано, 
что термин самоопределение должен пониматься, прежде всего, как внутреннее 
самоопределение в пределах существующих границ, а не как право сецессии, 
т.е. фактическое отделение определенной территории, поскольку последнее 
противоречит конституционному принципу государственной целостности. При 
этом Венецианской комиссией также отмечается, что исключения из указанного 
правила допустимы только при условии, если подобное положение прямо 
предусмотрено соответствующим конституционным правопорядком. 

Так, возможность выхода определенной административно-территориаль-
ной единицы может быть обусловлена и особенностями становления и развития 
государственности того или иного территориального публичного коллектива. 
Наглядным примером в данном контексте является Великобритания, признав-
шая Законом о Северной Ирландии 1998 года особый статус (по сравнению  
                                                      
5 CDL-INF(2000)16 Доклад «Общие правовые основы содействия урегулированию этнополитических 
конфликтов в Европе» [Электронный ресурс]. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/ 
default.aspx?pdffile=CDL-INF%282000%29016-e (дата обращения: 26.01.2019). 
6 CDL-INF(2000)2 Доклад «Самоопределение и отделение в конституционном праве» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-INF(2000)002.aspx (дата обращения: 
26.01.2019). 
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с Шотландией и Уэльсом) Северной Ирландии, de jure позволяющий ей выйти 
из состава Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии  
и присоединиться к Объединенной Ирландии в случае наличия волеизъявления 
населения Северной Ирландии — это прямо предусматривается статьей 1 ука-
занного нормативного правового акта.  

Как отмечал в данном контексте Джон Макгэрри: «… Вестминстер офи-
циально признал, что Северная Ирландия может выйти из состава Соединенного 
Королевства, чтобы присоединиться к Объединенной Ирландии, если ее народ  
и народ Ирландской Республики, голосуя отдельно, согласятся с этим. Шотлан-
дия и Уэльс не имеют аналогичного правомочия на отделение, даже с учетом то-
го, что британский премьер-министр Джон Мейджор официально заявил, что 
шотландцы свободны выйти из состава Соединенного Королевства, когда захо-
тят» (McGarry, 2010:156). 

Примечательно, что еще в 2011 году Парламентская ассамблея Совета 
Европы приняла Резолюцию № 1832, в пункте 7 которой указано, что «право 
[на самоопределение] не предоставляет автоматически право на отделение. 
Право на самоопределение должно быть реализовано прежде всего через защи-
ту прав меньшинств, как это предусмотрено Рамочной конвенцией Совета Ев-
ропы о защите национальных меньшинств и резолюцией Ассамблеи 1334 (2003) 
«О позитивном опыте автономных регионов как источнике вдохновения для 
урегулирования конфликтов в Европе», а также другими соответствующими 
международно-правовыми документами». 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ни в международ-
ном праве, ни в научном сообществе нет единого подхода к содержанию кате-
гории «право народов на самоопределение». Как отмечает в этой связи Р.М. Ти-
мошев, «не существует конкретных и четких критериев, на основании которых 
новое государство может быть признано или не признано международным со-
обществом, а имеющаяся система де-факто не может гарантировать ни нацио-
нальной целостности государств, ни права наций на самоопределение» 
(Timoshev, 2008). 

Отдельно следует подчеркнуть, что обращение органов публичной вла-
сти Каталонии к реализации права народа на самоопределение как основанию, 
легализующему проведение референдума о выходе региона из состава Испании, 
совершенно недопустимо, т.к. признание соответствующего коллективного 
права и разработка указанной юридической конструкции в рамках деятельности 
Организации Объединенных Наций имели вполне конкретную и не подлежа-
щую расширительному толкованию целевую направленность, а именно — от-
ражение мирового консенсуса по вопросу о необходимости деколонизации ряда 
территорий, что в последующем также нашло свое отражение в Декларации Ор-
ганизации Объединенных Наций о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам 1960 года. 
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Схожей позиции придерживается и Милена Стерио, профессор школы 
права Кливленда-Маршала, которая считает, что «международное право предо-
ставляет всем народам право на самоопределение, но право на внешнее самоопре-
деление, осуществляемое путем отделения, применяется только в чрезвычайных 
обстоятельствах к колонизированным и преследуемым народам» (Sterio, 2018). 

Обратное являлось бы нарушением иных принципов международного 
права — принципа территориальной целостности и принципа нерушимости 
государственных границ. Как отмечает в контексте намерения Каталонии выйти 
из состава Испании доцент кафедры сравнительного публичного права Болон-
ского университета Сабрина Рагоне, «каждая община может идентифицировать 
себя как отдельная группа идеологически, исторически или культурно, но един-
ственной суверенной страной в конституционных рамках является Испания» 
(Ragone, 2014). 

Однако необходимо учитывать, что подобный подход все же не исклю-
чает возможности реализации права на самоопределение, сопряженного с отде-
лением части территории от государства, в случае, если соответствующий про-
цесс сопровождался надлежащим политическим диалогом и стал результатом 
политического консенсуса между территорией, имеющей намерение выйти из 
состава государства, и самим государством. Ярким примером такого процесса 
является проведенный в 2014 году референдум о независимости Шотландии, 
которому предшествовали широкие общественные обсуждения и заключение 
«Эдинбургского соглашения» между британским и шотландским правитель-
ствами. Так, в частности, Стивен Тирни, профессор Эдинбургского университе-
та, отмечает, что «в том случае, если Великобритания не предпримет попыток 
выступить против независимости Шотландии по итогам референдума, это поз-
волит избежать возникновения каких-либо серьезных споров относительно пра-
вомерности соответствующего отделения в соответствии с международным 
правом, согласно которому отделение территории государства традиционно 
рассматривается в качестве одностороннего акта, встречающего сопротивление 
со стороны государства, от которого отделяется территория» (Tierney, 
2013:376). Профессор Женевского университета Николас Леврат, в целом раз-
деляя приведенную позицию Стивена Тирни, тем не выражает обеспокоенность 
тем обстоятельством, что отстаивание сепаратистских идей зачастую превали-
рует над стремление европейских государств развивать все более тесные связи  
в рамках деятельности Европейского союза (Levrat, 2017:20).  

IV. ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАРОДОВ  
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

 Право народа на самоопределение получило признание на международ-
ном уровне в результате распада колониальной системы и формирования со-
временного миропорядка, в основу которого положены цели и принципы Уста-
ва Организации Объединенных Наций. Так, принятым 26 июня 1945 года Уста-



Andrey A. Klishas. RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 9–26 

STATE AND LAW IN CONTEMPORARY WORLD 21 

вом Организации Объединенных Наций в части 2 статьи 1 предусматривается, 
что одной из целей организации является развитие дружественных отношений 
между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 
народов.  

При этом если в начале второй половины XX столетия указанное право 
понималось в качестве неотъемлемого права на достижение колониальными 
народами и другими «несамостоятельными» территориями полной независимо-
сти и свободы и было направлено на устранение последствий колониальной си-
стемы, то к концу XX века содержание права народа на самоопределение под-
верглось значительным изменениям.  

Как справедливо отмечает В.Д. Зорькин, «идея государственного само-
определения перемещается в плоскость практической политики для все больше-
го числа народов, не имеющих собственной государственности. Если в начале 
XX в. было 50 национальных государств, то в начале нынешнего — уже 250.  
И этот процесс, судя по всему, не завершился. Сейчас в международной поли-
тико-правовой практике обкатываются разные модели решения подобного рода 
вопросов. Это и высокий образец, продемонстрированный референдумом о не-
зависимости в Шотландии, и конституционный запрет на подобный референ-
дум в Испании, блокирующий возможность отделения Каталонии, и очень со-
мнительная в правовом отношении косовская модель, и т.д.» (Zor'kin, 2015:23). 
Динамичность интерпретации понятия «право наций на самоопределение» от-
мечала и Т.Я. Хабриева, которая указывала, что «формирование принципа права 
наций на самоопределение нередко определялось раскладом политических сил 
внутри государств и на международной арене, сопровождалось все новыми тео-
ретическими изысканиями и обоснованиями» (Xabrieva, 2010:41). 

Монтсеррат Гибернау, профессор Лондонского университета королевы 
Марии, в контексте исследования современных сепаратистских тенденций,  
в том числе и референдума о независимости Шотландии, указывала на возник-
новение особой формы реализации права народов на самоопределение — 
«освободительного национализма» (emancipatory nationalism). Таковой, по ее 
мнению, представляет собой демократическое стремление к национальной не-
зависимости, возникающее у территориальных публичных коллективов, входя-
щих в состав более крупных государств и не отождествляющих себя с ним, не 
рассматривающих себя его частью, а также не чувствующих себя признанными 
с политической и культурной точки зрения соответствующим государством 
(Guibernau, 2014:7–8). 

Однако Монтсеррат Гибернау, выделяя общие тенденции реализации 
права народов на самоопределение на современном этапе, усматривает наличие 
различных подходов к условиям допустимости реализации такого права.  
В частности, Монтсеррат Гибернау справедливо отмечает, что заключенное 
правительством Великобритании и правительством Шотландии «Эдинбургское 
соглашение» о проведении референдума о независимости Шотландии резко 
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контрастирует с позицией правительства Испании относительно референдума  
о независимости Каталонии, что подчеркивает наличие характерных особенно-
стей различных концепций демократии в рамках Европейского союза, основы-
вающихся на различных политических культурах и историческом опыте 
(Guibernau, 2014:20). 

В этой связи необходимо отметить, что если еще в середине прошлого 
века международное сообщество допускало возможность народов, борющихся 
за независимость, отстаивать свое право на самоопределение — вплоть до во-
оруженного сопротивления, то на современном этапе считается устоявшейся 
практика лишь договорного характера обретения международной правосубъ-
ектности. Данную тенденцию отмечает и профессор Болонского университета 
Сусанна Манчини, которая указывает, что «становится очевидным, что право-
вое регулирование сецессии имеет тенденцию к противопоставлению и ослаб-
лению ее революционного характера, в то же время, узаконивая ее в качестве 
охранительной категории, выраженной через государственное строительство  
в контексте нового суверенного образования». (Mancini, 2012:1).  

Между тем в международном праве на настоящем этапе его развития 
сформирован общий консенсус относительно ограничительного понимания 
права народа на самоопределение, предусматривающий главным образом само-
определение населения соответствующих территорий в рамках сложившихся 
государственных границ, в том числе посредством предусмотрения специально-
го правового режима для определенного территориального коллектива, исполь-
зования механизмов федерализма, регионализма и иных форм самоуправления 
в рамках территории государства. В условиях сложившейся модели миропоряд-
ка данное право не может и не должно пониматься, по общему правилу, в его 
расширительном значении, допускающем во всех случаях возможность выхода 
определенной территории государства из его состава.  

Данный подход находит отражение в том числе и в национальной кон-
ституционной практике. Так, большинство конституций современных госу-
дарств не предусматривают возможность выхода административно-террито-
риальных единиц из состава государства, будь то субъекты федерации или же 
автономные территориальные единицы унитарного регионального государства, 
на основании только лишь волеизъявления населения, проживающего на соот-
ветствующей территории, без учета мнения центральных органов государ-
ственной власти. Схожая позиция была выражена и Европейской комиссией за 
демократию через право, которая, проанализировав сложившуюся конституци-
онную практику значительного числа государств, не выявила наличие положе-
ний, которые бы допускали отделение от государства части его территории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, по смыслу конституционно-правового регулирования 
Испании и исходя из правовых позиций наднациональных органов проведение 
референдума о независимости (об отделении), предполагающее выход адми-
нистративно-территориального образования из состава государства — если 
такое право в соответствии с национальным конституционным регулировани-
ем у административно-территориального образования отсутствует — не мо-
жет считаться допустимым7. 

Разногласия, возникшие между органами публичной власти Испании и Ка-
талонии, должны быть разрешены в строгом соответствии с конституционным 
механизмом, который, обеспечивая цивилизованный характер политического 
процесса, призван не допустить применения антиправовых мер в отношении 
граждан, придерживающихся различных мнений относительно будущего своего 
государства или его отдельной территории. 
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SEPARATISM IS OUTSIDE THE LAW 

Andrey A. Klishas 
Peoples’ Friendship University of Russia 

Law Institute 
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russia, 117198 

The widespread and increasing activity of certain territorial entities in a number of jurisdic-
tions in recent decades, aimed at establishing their absolute independence from the states to which they 
belong, and the establishment of their own statehood, poses a threat to the stability of the fundamental 
constitutional principles of the territorial integrity of the state and state sovereignty. 

The consequences of the territories actions to secede from the state, bypassing constitutional 
mechanisms and reasonable political dialogue to find consensus and ensure an equally acceptable solu-
tion for each of the parties, are the aggravation of social contradictions, the increase in the level of so-
cial tension, the violation of human rights and freedoms. 

Recent events related to the initiative of Catalonia to secede from Spain, particularly clearly 
demonstrate the possible result of a non-legal way to resolve the contradictions about the status of a ter-
ritory within the state. 

The theoretical basis of this study is represented by the researches of European scientists on 
the realization of the people's right to self-determination. The empirical basis of the research is the opin-
ions of the European Commission for democracy through law (Venice Commission), the decisions of 
state and supranational bodies. The methodological basis of the study is the formal-logical method, the 
method of system analysis, structural and functional method. 

The article presents the author's legal assessment of modern separate activity in the world (on 
the example of the process of Catalonia's secession from Spain). The study concludes that the people's 
right to self-determination should be interpreted only within the provisions of national constitutional 
acts and international legal instruments that do not provide (with rare exceptions) the admissibility of 
secede from the state territory in cases, where the population of the territory has the legal and actual 
ability to administrate within such territory. Broad interpretations of the people’s right to self-
determination content, allowing the possibility of establishment by the people of the territory their own 
state, which not caused by the liberation of the population from colonial regime, or gross violations of 
the rights of such populations, is conflicting to fundamental principles of international law — the prin-
ciple of territorial integrity and inviolability of state borders. 

The people’s right to self-determination, which had emerged as a legal means of combating 
colonialism, could not be used to destroy already established state borders or to undermine state sover-
eignty. The secession of a territory from the state is permissible only in exceptional cases and only to 
prevent a gross violation of human rights and freedoms. 

Key words: self-determination, separatism, territorial integrity, sovereignty 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  

Д.С. Миц 
Парламентская Ассамблея Организации  

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
191015, Санкт-Петербург, Россия, ул. Шпалерная, д. 47 

В статье сравниваются важные организационно-правовые тенденции и перспективы ан-
титеррористической деятельности, а также связанные с ними понятийный аппарат и сущность 
терроризма. В теории уголовного права терроризм определен как угроза для общественной без-
опасности, в отличие от иных сфер познания. Данное уголовно наказуемое явление реализуется 
через воздействие на третью сторону конфликта (в первую очередь обычных граждан), то есть 
побуждение их к трансформации основ государственности. В этой связи набирает оборот в си-
стеме организации управления информационным противодействием терроризму, экстремистской 
деятельности и иным формам посягательства на конституционный строй, а также иных сфер гос-
ударственного функционирования. 

Ключевые слова: функция государства, антитеррористическая функция, российское 
государство, управление, государственно-правовые механизмы 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Функции государства являются объектом исследования многих специа-
листов. Для формирования отечественного учения о функциях государства про-
исходят различные попытки по сбору, обобщению, научно-правовому анализу  
и последующей трансляции необходимых знаний для заинтересованного науч-
ного сообщества. При этом при рассмотрении вопроса выделения через всех 
имеющихся видах функциях государства, которые имеют актуальность для со-
временного научного обоснования в отечественном научном сообществе явля-
ются правоохранительные функции и функции государственного обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. В то же время при изучении 
этих двух форм функций следует обозначить наиболее жизненно необходимую 
сферу, которая определит антитеррористическую деятельность. Является целе-
сообразным учитывать передовой исторический опыт в рассматриваемой сфере, 
который рекомендуется для оптимизации правоприменительной деятельности 
антитеррористических субъектов Российской Федерации. При этом историче-
ские особенности развития правоохранительных структур, их компетенция, роль 

http://journals.rudn.ru/law
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и место, специфика деятельности, при определенных условиях воздействия 
научно-правовой оценки применены в современных реалиях. 

II. СУЩНОСТЬ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

В среде российских ученых государствоведов категория «функция госу-
дарства» сформировалась с середины XIX века. Научное обоснование данная 
категория получила на рубеже XIX–ХХ веков. Важность указанной категории 
была определена целесообразностью понимания сущности форм правления, це-
лей и задач конкретной политической (государственной) власти, ее форм 
управления. В этой связи формирование общей теории и методологии государ-
ственной власти осуществлялось в рамках государственного и частично адми-
нистративного (так называемого полицейского) права. 

В дореволюционный период в научно-правовой среде под функциями 
государства понималось: 

1. Предоставленные государственным структурам в пределах их компе-
тенции возможности для осуществления актов властвования (напри-
мер, Тарановский Р.В. и др.). 

2. Функционирование общественной среды в соответствии с установ-
ленным порядком (Котляровский С.А. и др.). 

Под функциями государства понималась правоприменительная практика 
в системе управления государством, но отдельными правоведами выделялись  
и иные проявления государственной деятельности в ходе реализации своих за-
дач. К концу XIX века правоведами выработаны классификации функций, в том 
числе в сфере управления — функций власти: 

1) судебная; 
2) законодательная; 
3) исполнительная. 
При этом в научном представлении того времени отсутствуют отличия 

функций государственного управления от их целей и задач. Содержание цели 
государства являлось предметом спора научных школ в указанный период. Ме-
тодологической базой исследования закономерно являлись труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, в частности наработки по эволюции функций госу-
дарственного управления с учетом внешней политики государств. 

К концу XIX века теория функций государства выделилась как самосто-
ятельный предмет исследования, а в дальнейшем преобразовавшись в основное 
направление научной мысли многих ученых. К основным способствующим 
факторам такого преобразования относятся: 

1. Новации западноевропейской юриспруденции. 
2. Формирование идей естественного права и разделения властей. 
3. Актуализация сущности государства. 
4. Значимость верховной власти. 
5. Устойчивость понятийного аппарата юридических наук. 
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Следует отметить, что закономерная градация правоведами функций 
государства повлияла на оптимизацию научного обеспечения государственного 
управления. 

Советские правоведы продолжали формирование научных знаний в об-
ласти теории государства и права, в частности, вопросов, отражающих меха-
низмы государственного управления. Пик активности советских правоведов по 
рассматриваемой проблематике наиболее заметен в период 70–80-х гг. ХХ века. 
К видным специалистам того периода времени можно отнести М.И. Байтина, 
И.П. Блищенко, А.И. Денисова, Л.И. Каска, Б.П. Курашвили, М.И. Пискотина, 
Н.В. Черноголовкина и др. 

Внимание данных авторитетных правоведов к рассматриваемой пробле-
ме, а также наличие качественных результатов в их исследованиях опровергают 
имеющееся противоположное мнение отдельных ученых о полной изученности 
функций государства. 

В настоящее время многие исследователи проблем теории государства  
и права активно применяют наработки специалистов досоветской/советской 
эпохи, в частности связанные с функциями государства. Повышенный интерес  
к функциям государства во многом связан с дефицитом современных научных 
результатов по указанной проблематике (Tumanov, 2017:27–35). 

Вопросы о функциях государства имеет теоретическую и практическую 
значимость. 

Теоретическая значимость определяет: 
1) формы государства; 
2) внутреннее строение и содержание государства; 
3) особенности деятельности и функционирования. 
Практическая значимость выражается в том, что с помощью функций с 

высокой точностью можно определить: 
1) характер деятельности государства; 
2) правильность выбора приоритетов; 
3) уровень организованности и эффективности (Marchenko, 2001: 336–353). 
В отечественных и зарубежных научно-правовых материалах понятие 

«функция» по своему содержанию имеют существенные отличия. Так, с пози-
ции философии права под данным понятием понимается: 

1. Проявление свойств в системе правовых отношений. 
2. Совокупность действий отельных лиц или органов с учетом их приро-

ды или необходимостью существования. 
3. Содержание у лица или группы лиц компетентности, реализация ко-

торых осуществляется ими в ходе служебной деятельности. 
4. Служебная (профессиональная) и иная потребность и целесообраз-

ность действий с учетом правовых и иных общепринятых норм пове-
дения. 



Миц Д.С. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 27–47 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 30 

Понятие «функция» и «государственная функция» имеют свои отличи-
тельные признаки, а также противоречия. При этом «государственная функция» 
или «функция государства» выделяется из понятийного аппарата наличием со-
циального назначения. 

Во многих академических источниках функции государства трактуются 
неоднозначно. Так, в 60-е годы XX века в СССР распространялось академиче-
ское представление о функциях государства с позиции содержания предметно-
политических свойств его деятельности (Denisov, 1960:9–10; Kask, 1969:8–11). 

Данное понятие за собой не имело согласованного подхода, однако не 
сильно изменилось после периодической оптимизации. Так, в современном по-
нятие «функция государства» заложены следующие основные элементы 
(Vengerov, 1994:40): 

1) предмет деятельности; 
2) деятельное содержание; 
3) способы реализации; 
4) средства обеспечения. 
Параллельно в отдельной западной литературе в представление данного 

понятия допускается отождествление с «деятельностью», в частности: 
1) как юридического феномена; 
2) как юридического лица (в том числе корпорации). 
Таким образом, в предмет изучения иностранных специалистов входят 

частные вопросы правовых отношений государства как корпорации и подобных 
себе по форме и содержанию. Черты государства охватываются понятием «кор-
порация». Актуальным в этой связи для иностранных ученых является проведе-
ние сравнительных исследований исключительно корпораций (Kelsen, 1961:181). 

При этом в зарубежных материалах прослеживается преобладание про-
блематики правовых отношений государств и транснациональных корпораций. 
При детальном анализе зарубежного понятия «функция» выделяются другие 
расхождения (Morozova, 1993:98–108), в частности: 

1) как государственное управление обществом (Miettinen, 2013:248); 
2) как государственное воздействие на общественные процессы. 
Данный подход выпускает из вида основные общественные отношения: 
1) экономическое регулирование; 
2) политическое обеспечение. 
Имеется и подход отождествления функций государства в целом, меха-

низмов государственного управления и деятельности государственных структур. 
Сложность и многогранность рассматриваемой материи формируют раз-

ные подходы ее познания (McClean, 2002:458). При этом в рамках процесса со-
блюдения теоретического и практического замыслов является логичным обра-
щение внимания на выявление и оценку общих черт и особенностей функций 
государства, а не только на анализе различных преставлений и воззрений. 



Denis S. Mits. RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 27–47 

STATE AND LAW IN CONTEMPORARY WORLD 31 

Функции государства как явление связано с государственными и негосу-
дарственными особенностями. Сравнительный анализ данных особенностей за-
служивает внимания. Результаты данного анализа позволяет систематизировать 
функции государства (Letschert, Staiger, Pemberton, 2010:347). Среди них выде-
ляются следующие черты: 

1) комплексный и синтезированный характер; 
2) основные направления не отождествляются с деятельностью; 
3) множество однородных и однопорядковых режимов деятельного гос-

ударства; 
4) является социально важными; 
5) отражают погруженность в процесс с учетом социальной градации 

правовых ценностей; 
6) степень «огосударстенности» общественных процессов. 
Данные черты подходят ко всем типам государства независимо от соци-

ально-политической и финансово-экономических моделей (Piris, 2006:292),  
в том числе независимо от историко-политических формаций, переходного пе-
риода и современных условий развития национальных интересов. Следует от-
метить, что данные обстоятельства подходят ко всем видам цивилизаций неза-
висимо от геополитических факторов. 

В западных странах подобная точка зрения преобладает в теории и прак-
тике, в частности, в теории развития капитализма и в вопросах влияния госу-
дарства на решение общественно-экономических проблем. 

Современное Российское государство, функционирующее в переходный 
период, будет расширять данные тенденции по мере усиления рыночных отно-
шений. Гармонизация и совершенствование деятельности государства связано  
с формами и методами воздействия на общественно-экономическую и социаль-
но-политическую среду. Функции государства зависят от сущности и содержа-
ния государств, а также на конкретном отрезке времени (этапа) реализации ос-
новных целей и задач. 

Общественно-экономическая и социально-политическая природа госу-
дарства связанна с его функциями. Приоритетность функций зависит от мас-
штабности функций как средства достижения целей и решения государствен-
ных задач. 

Схематично это выглядит в движении от «огосударственности» к обще-
ственно-экономической независимости. Применительно к Российской Федера-
ции данные процессы актуальны в современной действительности. К суще-
ственной оптимизации относятся механизмы обеспечения деятельности госу-
дарства, которые влияют на внешнюю и внутреннею экономическую, и соци-
ально-политическую среду. 

Функция государства взаимодействует с сущностью и содержанием гос-
ударственных процессов. Характер функций определяется типом государства  
и особенностями, стоящих перед ним целей и задач. 
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На приоритетность и масштабность реализации государственных мер 
влияет средства достижения целей и решения основных государственных задач. 

В случае угроз, в том числе террористических для национальной без-
опасности на первый план выступает функция безопасности. Приоритетность 
данной функции является по ряду причин определенной. 

В период экономического кризиса на первый план выступает экономи-
ческая функция. 

Проявления данных перечисленных функций отчетливо прослеживаются 
в современной России. 

От осуществления экономической функции зависят общество и государ-
ство. Данная функция влияет на другие функции государства, в частности на 
функцию безопасности (Mitsilegas, 2009:352). При этом является неправомер-
ным отождествление функций государства и функций государственного аппа-
рата. При этом функции государственных аппаратов является важными для об-
щества, однако в сравнение с функциями государства являются узкоспециали-
зированными. 

Таким образом, функции государства формируют активность государ-
ственных аппаратов (Marchenko, 2016:640). 

III. ПРИЗНАКИ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

Функции государства — это центральные национально значимые отрас-
ли деятельности государства на отдельном отрезке осуществления обществен-
ного строя. 

Функционирование государства направленно на активное воздействие 
различных сфер развития личности и общества (Persak, 2014:200). 

Функции государства проявляются посредством планирования, форми-
рования, реализации и совершенствования правового регулирования обще-
ственных отношений. Осуществление отдельной функции государства способ-
ствует как оптимизации общественных процессов, так и к усилению кризисного 
состояния. 

Осуществление конкретных функций может как стабилизировать разви-
тие общества, оказывать созидательное влияние, так и усиливать его кризисное 
состояние. 

С учетом изложенного, функция государства — это совокупность эле-
ментов государственного реагирования на процессы и отношения в сфере 
управления обществом. 

К основным признакам функций государства относятся: 
1) устойчивость общественных отношений в стратегических сферах дея-

тельности с учетом национальных интересов; 
2) взаимодействие сущности государства и национальных потребностей 

как функционирование государства (Newburn, 2003:313); 
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3) вектор государственной деятельности и ее эффективности в достиже-
ние исторических целей (Muller-Graff, 2009:105); 

4) организационно-правовые формы реализации государства обусловле-
ны применением специальных методов управления, в частности 
властно-восстановительных. 

Сущность государства и его национальное значение — узловые факторы 
в формирование сферы деятельности государства в современных условиях. При 
этом новые функции государства не всегда предопределены его новой сущ-
ностной характеристикой (Luna, Wade, 2012:471). 

Корректировка сущности государства влияет на его деятельность. В Рос-
сии многие функции государства оптимизированы с учетом современных наци-
ональных интересов. Формирование функций государства трансформируется  
в процессе различных стадий становления, укрепления и развития. При этом от 
их последовательности зависит очередность задач и целей национальной поли-
тики. Данная политика в свою очередь зависит от профессионализма государ-
ственных аппаратов. 

В настоящем и будущем значение имеют конкретика задач и целей госу-
дарства и их различных функций. В ходе перемещения государственных про-
блем в сферу экономики значение приобретает экономическая функция. При 
политических проблемах — усиление внимания к реализации политических 
функций. У каждой функции — индивидуальное содержание в связи конкрет-
ной направленностью государственной деятельности. По содержанию функций 
видны интересы государства и сфера интересов ее аппаратов. При этом содер-
жание функций подвластно воздействию различных факторов. Отличаются 
функции мирного времени и в ходе отражения радикальных проявлений 
(Kelsen, 1952:208). Взаимодействие функций государства с национальными ин-
тересами означает содержание в функциях любого государства общесоциаль-
ных предпосылок. При укреплении гражданского общества государство обес-
печивает интересы граждан и групп граждан и одновременно противодействует 
своим политическим конкурентам. 

При этом трактовка функций государства с учетом значимости граждан-
ского общества ведет к искаженному преставлению о выполнении им баланса 
личности, общества и государства. Гражданское общество и наднациональные 
структуры формируют в современных условиях механизмы воздействия на 
функции государства. Между тем гражданское общество и наднациональные 
структуры представляют собой внутренний/внешний социальный коллектив, 
государственную/межгосударственную общность на базе полноценного сотруд-
ничества. Поэтому государство открыто защищает и продвигает национальные 
интересы. К таким национальным интересам относятся личная, общественная, 
государственная, региональная и международная безопасность. 

Целостное обеспечение устойчивости отношений общества на базе на-
циональных интересов является направленностью национальной безопасности. 
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От добросовестности учета национальных интересов в функциях государства 
зависит способность преобладания противоречий в обществе. 

Поддержка авторитета государства народом зависит от непосредствен-
ного содержания функций государства на основе конституционно-правовых 
механизмов и ценностей. 

От содержания функций государства зависит его способность противо-
действовать воспроизводству террористических проявлений как угрозе между-
народной безопасности. 

В этой связи по-прежнему актуальным является укрепление содержания 
антитеррористической функции Российского государства. 

IV. ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  

Формат международного антитеррористического взаимодействия явля-
ется неотъемлемым содержанием антитеррористической функции Российского 
государства и всего мирового сообщества (Il'in, 2010:68–69). Продвижение ав-
торитета России на международном пространстве обязывает к активной работе 
по ключевым направлениям обеспечения безопасности личности, общества  
и государства. Террористы в значительной мере после понесенных от государ-
ственных структур мирового сообщества при содействии институтов граждан-
ского общества своих потерь проводят более агрессивные для сознания социума 
информационно-пропагандистские мероприятия в целях воспроизводства де-
структивных проявлений. Подобное «виртуальное» противодействие и связан-
ная с этим динамика роста посягательств на основы конституционного строя 
государств продиктовали целесообразность осуществления форм «информаци-
онной обороны», а в дальнейшем и информационных «наступательных» меро-
приятий с целью нейтрализации экстремистских и террористических идеологи-
ческих ресурсов. 

По оценке зарубежных экспертов, ситуация, складывающаяся вокруг ра-
дикальной группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), свидетельствует  
о возможном начале «заката» этой недавно считавшей самой богатой террори-
стической организации»1. 

Как подчеркивается в докладе Международного центра по изучению ра-
дикализации (International Center for the Study of Radicalisation and Political 
Violence — ICSR), привлечение в свои ряды лиц с криминальным прошлым 
нельзя считать новым явлением в деятельности экстремистских организаций 
политического, националистического или религиозного толка. Однако преступ-
ное прошлое большинства новобранцев ИГИЛ — беспрецедентное явление для 

                                                      
1 Heiβner S., Neumann P.R., Holland-McCowan J., Basra R. Caliphate in Decline: An Estimate of Islamic 
Stateʼs Financial Fortunes // International Center for the Study of Radicalisation and Political Violence. 2017. 
February 17 [Электронный ресурс]. URL: http://www.icsr.info (дата обращения: 15.04.2019). 
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исламистских формирований, которые ранее традиционно делали упор на пра-
ведность своих членов и знание ими основ того или иного учения2. 

Сегодня в ряде случаев отмечаются фактическое слияние преступных  
и террористических сетей, и лидерам ИГИЛ, как полагают в ICSR, удалось до-
биться на этом направлении наилучших результатов, предложив бывшим уго-
ловникам принципиально иной образ жизни3. 

Говоря об угрозе кибертерроризма, эксперты отмечают, что это относи-
тельно новое явление характеризуется разнообразием форм выражения, своей 
масштабностью, а также быстрыми изменениями. Его субъектами могут быть 
отдельные государства, международные преступные объединения, хакеры-
одиночки и в меньшей степени собственно террористы. Последние пока не ис-
пользуют возможности сети Интернет в качестве «орудия разрушения», но это-
го можно ожидать уже в ближайшем будущем. 

В качестве основных направлений противодействия кибертерроризму 
руководство ФБР США выделяет прежде всего совершенствование методов 
борьбы с данным видом преступлений. Важнейшее место в этом плане отводит-
ся законотворческой деятельности и закреплению за спецслужбами более ши-
роких прав по работе в киберпространстве. Кроме того, целесообразным пред-
ставляется расширение взаимодействия ФБР США с местными властями и част-
ным бизнесом, а также сотрудничества с иностранными партнерами4. 

По оценке американских экспертов, в последнее время в США отмечает-
ся сдвиг приоритетов в области обеспечения безопасности: вопросы борьбы  
с терроризмом все больше отодвигаются на второй план необходимостью со-
хранения доминирования страны в мире. 

Проблемы борьбы с терроризмом после вытеснения группировки «Ис-
ламское государство» с занимаемых ею ранее территорий в Ираке и Сирии 
упоминаются в США все реже. Подчеркивается, что основной задачей на сего-
дняшний день является стратегическое соперничество в международных делах 
с такими государствами, как Россия и Китай. Террористическую угрозу многие 
американские аналитики уже не считают основной, отмечая, что она суще-
ственно переоценивается5. Однако, по мнению эксперта американского Нацио-
нального контртеррористического центра Сары Баст, несмотря на большую 

                                                      
2 Dearden L. Isis recruiting violent criminals and gang members across Europe in dangerous new «crime-
terror nexus» // The Independent. 2016. October 10 [Электронный ресурс]. URL: http://www.independent. 
co.uk (дата обращения: 15.04.2019). 
3 Criminal pasts, Terrorist Futures: European Jihadist and the New Crime-Terror Nexus // International Cen-
ter for the Study of Radicalisation and Political Violence. 2016. October [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.icsr.info (дата обращения: 15.04.2019). 
4 FBI Director Addresses Cyber Security Gathering // Federal Bureau of Investigation. 2017. March 8 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.fbi.com (дата обращения: 15.04.2019). 
5 Jones S.G. Americaʼs Counterterrorism Gamble // The Center for Strategic and International Studies (CSIS). 
2018. August 21 [Электронный ресурс]. URL: http://www.csis.org (дата обращения: 15.04.2019). 
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опасность терроризма, он не представляет сегодня экзистенциальной угрозы 
для США6. В то же время Америке необходимо трансформировать применяе-
мые методы борьбы с терроризмом. В частности, сконцентрировать усилия на 
ключевых элементах, от которых зависит успешная деятельность террористов: 

1. Противостоять распространению исламистской пропаганды и воз-
можной радикализации потенциальных сторонников. 

2. Бороться с терроризмом в цифровой сфере. 
3. Способствовать своевременному выявлению возвращающихся из зон 

боевых действий боевиков. 
4. Проведение специальных боевых операций по борьбе с террористами 

и препятствовать получению ими доступа в «тихие гавани» для восстановления 
и накопления сил. 

По мнению экспертов, США и их партнеры могут эффективнее сочетать 
силовые и несиловые механизмы контртеррористической деятельности и до-
биться снижения террористической угрозы, одновременно уменьшив затраты 
сил и средств на этом направлении за счет правильной расстановки приорите-
тов (Kelsen, 1961:181). 

В настоящее время рост напряженности в отношениях с западными 
странами привел к фактическому свертыванию по инициативе США и их союз-
ников широкого антитеррористического партнерства, существенно затруднил 
обмен информацией и, по сути, свел к нулю возможности принятия совместных 
мер противодействия возникающим террористическим угрозам. 

По сообщению пресс-службы Белого дома, 4 октября 2018 г. президент 
США Дональд Трамп утвердил новую Национальную стратегию в области 
борьбы с терроризмом (National Strategy for Counter-terrorism)7. Как подчерки-
вают зарубежные эксперты, документ отражает современный подход к проти-
водействию терроризму, а также выявлению и пресечению угроз в этой обла-
сти, имеющих в последнее время тенденцию к существенной трансформации. 
Стратегия раскрывает весь комплекс необходимых, в том числе и вновь прини-
маемых мер, которые, по мнению американской администрации, позволят обес-
печить безопасность страны, а также ее граждан. 

Отмечается, что лица, так или иначе причастные к террористической де-
ятельности, будут преследоваться вне зависимости от места их пребывания. 
Особое внимание профильных государственных структур США будет уделять-
ся лишению экстремистов к источникам материально-финансового обеспече-
ния. Не менее важным признается необходимость активизации усилий по про-
тиводействию распространению радикальной идеологии и пресечению вербов-

                                                      
6 Bast S. Necessary Counterterrorism Conversation // The Center for Strategic and International Studies 
(CSIS). 2018. August 21 [Электронный ресурс]. URL: http://www.csis.org (дата обращения: 15.04.2019). 
7 President Donald J. Trump Is Protecting the United States from Terrorism // The White House. 2018. Octo-
ber 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.whitehouse.gov (дата обращения: 15.04.2019). 
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ки новых членов террористическими формированиями, осуществляющих свою 
деятельность, как на территории США, так и за пределами. 

Для достижения поставленных целей стратегией предусматривается мо-
дернизация имеющихся в распоряжении спецслужб и правоохранительных ор-
ганов средств, разработка и внедрение новых, более эффективных методов ра-
боты. Кроме того, в документе говорится о совершенствовании и интеграции  
в единый комплекс всех действующих в стране «антитеррористических меха-
низмов». Одновременно повышается значение защиты элементов критической 
инфраструктуры и гарантии сохранения устойчивости ее функционирования  
в случае возникновения каких-либо кризисных ситуаций. 

Залог успеха в решении столь сложных задач в современных условиях 
видится авторам документа в организации более тесного взаимодействия пред-
ставителей силового блока США со странами-партнерами. При этом признается 
целесообразным последовательное расширение взаимной поддержки на анти-
террористическом треке и задействование всего имеющего потенциала различ-
ных форматов международного сотрудничества8. 

Как отмечают американские аналитики, новая стратегия построена на 
результатах анализа опыта борьбы с терроризмом в предыдущие годы и предла-
гает, по мнению ее авторов, более эффективные меры по укреплению безопас-
ности государства. Она ориентирует США на определение и выработку упре-
ждающих действий против любых радикально настроенных лиц, которые име-
ют возможность нанести стране ущерб. Отдельно подчеркивается обоснован-
ность использования всех доступных средств, в том числе военной силы. 

На первых станциях стратегии присутствует тезис «Америка — прежде 
всего» (America First), ставший лозунгом проводимых Д. Трампом реформ.  
В рассматриваемом случае идет о создании надежной системы охраны государ-
ственных границ, обеспечении надлежащего пограничного контроля, а также  
о гарантии безопасности объектов критической инфраструктуры. 

В вышеуказанном документе совершенно справедливо, как считают экс-
перты, говорится о сохраняющейся опасности со стороны радикальной группи-
ровки «Исламское государство», несмотря на понесенные ею большие потери  
в Сирии и Ираке. Несколько меньшую угрозу, согласно стратегии, представля-
ют филиалы «Аль-Каиды», действующие в различных регионах мира, а также 
«страны — спонсоры терроризма», прежде всего Иран9. 

Несмотря на позитивные в целом оценки, ряд специалистов отмечают, 
что в новой стратегии не учтены некоторые важные «уроки прошлого»10. 
                                                      
8 National Strategy for Counterterrorism // The White House. 2018. October 4 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.whitehouse.gov (дата обращения: 15.04.2019). 
9 Byman D.L. Takeaway from the Trump administrationʼs new Counterterrorism strategy // Brookings. 2018. 
October 5 [Электронный ресурс]. URL: http://www.brookings.edu (дата обращения: 15.04.2019). 
10 Rosand E. Five lessons ignored in the Trump administrationʼs new Counterterrorism // Brookings. 2018. 
October 5 [Электронный ресурс]. URL: http://www.brookings.edu (дата обращения: 15.04.2019). 
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Так, по мнению аналитиков, в процессе борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом важно избегать таких действий со стороны национальных правитель-
ств, дислоцированных в стране американских или международных антитерро-
ристических подразделений, которые могли бы негативно восприниматься 
местным населением. В течение последних 15 лет в Египте, Кении, Нигерии, 
Йемене и некоторых других странах жесткие меры властей и сил безопасности 
по противодействию терроризму нередко вызывали резкую реакцию граждан.  
В дальнейшем это существенно затрудняло борьбу против экстремистов, при-
водило к изменению отношения местных жителей к «повстанцам». Более того, 
эксперты отмечают, что репрессивные меры властей против собственного насе-
ления являются одним из побуждающих факторов для возникновения поддерж-
ки радикальных формирований. 

В отдельных государствах имеет место излишнее широкое толкование 
проявлений терроризма и экстремизма, что приводит к криминализации вполне 
законных действий оппозиционно настроенных структур, общественных и пра-
возащитных организаций. Превышение полномочий и жесткость полиции отно-
сятся к основным причинам проявления недовольства у рядовых граждан, что 
учитывают и используют в своих интересах лидеры радикальных группировок 
(как один из вариантов — в процессе вербовки новых сторонников). 

Специалисты настаивают на том, что необходимо провести глубокий 
анализ условий, которые могут способствовать нарастанию экстремизма в том 
или ином регионе. Это касается, например, специфики государственного управ-
ления, так или иначе способствующего маргинализации людей, усугублению 
проблем неравенства. Подобного рода сложности, по мнению американских 
аналитиков, послужили предпосылками для осуществления терактов в Нигерии 
и Тунисе11. Хотя в новой стратегии и упоминается необходимость некоторой 
трансформации системы госуправления в подобных случаях, конкретные пред-
ложения и рекомендации отсутствуют. 

Еще одним важным моментом эксперты считают целесообразность ис-
ключения практики американского сотрудничества в сфере борьбы с террориз-
мом с такими странами, где имеют место массовые нарушения прав человека 
или иные серьезные проблемы в сфере госуправления (Alexander, Carlton, 
Wilkinson, 1979:15). В качестве иллюстрации подобного «неправильного» парт-
нерства указываются Египет, Пакистан, Филиппины и Саудовская Аравия. 

Традиционно критикуемой темой остается практика использования воен-
ного вмешательства в целях пресечения экстремистских актов. В новой редак-
ции стратегии подобная тактика по-прежнему признается правомерной и описы-

                                                      
11 Chollet D. The Trouble with Counter-Terrorism Partnerships: Tackling the Toughest Cases // The War on 
the Rocks. 2018. September 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.warontherocks.com (дата обраще-
ния: 15.04.2019). 
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вается как «противодействие радикализации и вербовке боевиков» или «преду-
преждение террористических проявлений». 

С точки зрения специалистов, также следует обращать внимание на эф-
фективность мер противодействия терроризму и экстремизму, принимаемых на 
уровне местных структур, например образовательных учреждений или обще-
ственных организаций, которые лучше знают особенности положения в том 
или ином районе и осведомлены об истинных мотивах совершения насиль-
ственных акций12. 

Отмечая несомненную пользу нового варианта стратегии, зарубежные 
эксперты в то же время подчеркивают, что без учета вышеуказанных замеча-
ний, сформулированных по итогам анализа 17 лет активной антитеррористиче-
ской деятельности США на своей территории и за пределами, результативность 
предпринимаемых в рассматриваемой области шагов будет существенно ниже. 

Британские СМИ сообщают о внесении властями Великобритании су-
щественных изменений в национальную стратегию по борьбе с международным 
терроризмом, получившую название CONTEST (COuNter TErrorism STrategy). 
С заявлением по этому поводу выступил Министр внутренних дел Великобри-
тании Саджид Джавид, который отметил необходимость трансформации под-
ходов национального правительства к противодействию радикальным экстре-
мистским структурам. 

В основному нового варианта стратегии легла концепция, предполагаю-
щая создание условий, препятствующих реализации злоумышленниками их пре-
ступных замыслов. Данный подход, по словам министра, подразумевает лишение 
международных террористических формирований безопасности пространства 
для действий как в реальной, так и в виртуальной среде13. При этом стратегия 
CONTEST сосредоточивается не только на идентификации и прогнозировании 
террористической активности, но и на исследовании причин экстремизма. 

Ее разработчики признают, что террористические атаки будут постоянно 
происходить на территории Великобритании, даже несмотря на активную рабо-
ту правоохранительных структур. В подобных условиях целесообразно ставить 
целью не полное уничтожение угрозы терактов (что в принципе невозможно),  
а снижение уровня террористической опасности в том числе путем гибкого 
подхода к реализации мер профилактического характера. 

МВД Великобритании также представило дополнения к действующему 
антитеррористическому законодательству — проект документа под названием 
«О противодействии терроризму и обеспечении пограничной безопасности» 

                                                      
12 Innovation in Civil Society and Other Locally-Led Efforts to Prevent Violent Extremism // Global Solu-
tions Exchange. 2018. September 21 [Электронный ресурс]. URL: http://www.gsхpve.org (дата обраще-
ния: 15.04.2019). 
13 British interior chief launch new counter-terrorism strategy // Xinhuanet. 2018. June 6 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.xinhuanet.com (дата обращения: 15.04.2019). 
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(Terrorism and Border Security Bill). Он был разработан в качестве ответа на «де-
ло об отравлении С. Скрипаля» и направлен на ограничение пропуска в страну 
лиц, подозреваемых в терроризме, шпионаже и иной враждебной деятельности 
в отношении Великобритании. 

По мнению руководства данного МВД, в последнее время Великобрита-
ния сталкивается с угрозами, исходящими от других государств, направленны-
ми на подрыв национальной безопасности с использованием различных, в том 
числе радикальных методов. Новые возможности в области проведения допро-
сов, обысков и задержаний лиц, подозреваемых в причастности к подрывной 
деятельности, позволят государственным структурам более эффективно бороть-
ся с международным терроризмом. 

Кроме того, предлагается внести в антитеррористическое законодатель-
ство изменения, которые позволили бы эффективнее бороться с угрозами в циф-
ровом пространстве и противостоять современным инструментам радикализации 
граждан. 

В законопроекте также содержатся положение по ужесточению уголов-
ного наказания. Так, срок заключения за пропаганду терроризма предлагается 
увеличить для отдельных случаев до 15 лет, а также усилить ответственность за 
публикацию в Интернете материалов экстремистского содержания. Для пре-
ступлений, связанных с террористической деятельностью, рекомендуется ис-
пользовать более тяжкий квалифицирующий признак. 

На территории Филиппин в борьбе с экстремизмом уделяется совершен-
ствованию антитеррористического законодательства, включая планируемую 
замену принятого 10 лет назад Акта об общественной безопасности (Human 
Security Act)14 Антитеррористическим актом 2018 (Anti-Terrorism Act 2018). 
Новый закон предусматривает более серьезные санкции за въезд в страну для 
участия в террористической деятельности, вербовку наемников для транснаци-
ональных террористических группировок, пропаганду радикальных идей и при-
зывы к проведению терактов. При этом сроки превентивного задержания лиц, 
подозреваемых в терроризме, увеличивается до 30 суток, а максимальным нака-
занием за причастность в экстремистской деятельности может стать пожизнен-
ное лишение свободы. 

Согласно законопроекту, при администрации президента будет сформи-
рована Антитеррористическая комиссия (Anti-Terrorism Commission) из 4-х 
назначенных президентом страны комиссаров во главе с Исполнительным сек-
ретарем (Executive Secretary). Ее задачей станет надзор за борьбой с террориз-
мом на местах, в том числе санкционирование проведения антитеррористиче-
ских операций. Параллельно с этим будут расширены полномочия Комиссии по 

                                                      
14 Palatino M. Why the Philippinesʼ New Anti-Terror Law Would Be a Blow to Rights // The Diplomat. 
2018. July 12 [Электронный ресурс]. URL: http://www.thediplomat.com (дата обращения: 15.04.2019). 
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правам человека (The Commission on Human Rights), контролирующей соблю-
дение закона силовыми структурами страны. 

На содержание функций государства оказывают национальные интере-
сы. Это характерно для многонациональных государств. В таких государствах 
их функции имеют определенное национальное содержание, что связано с со-
хранением и развитием национальной культуры, национальных традиций, са-
мобытности. И хотя в современном мире практически нет однонациональных 
государств, национальная принадлежность выступает цементирующей базой 
общества. 

Национальное единство укрепляет государство, поскольку политическая 
общность дополняется этнокультурными узами (язык, национальное сознание, 
обычаи и др.). В обществе политическая дифференциация нередко сглаживается 
(нивелируется) национальными интересами. Об этом свидетельствует мировая 
практика. 

Межнациональные конфликты стали более частым явлением. Идет 
борьба за территории, суверенитет, возможность свободного этнокультурного 
развития, размежевание и воссоединение, расстановку национальных кадров. 

Ситуация усугубляется в многонациональном государстве, где возникает 
проблема регулирования отношений между различными нациями и народно-
стями. Так, в развитии российской государственности национальный фактор 
всегда играл важную роль и сохраняет значение в нынешних условиях. 

Государство во избежание распада, должно выявлять и согласовывать 
национальные интересы, учитывать национальный фактор в своей политике,  
в том числе при принятии государственных решений, своевременно выявлять 
источники обострения национальной напряженности и использовать госу-
дарственно-правовые механизмы для разрешения противоречий (O'Keefe, 
1995:893–920). 

Среди факторов, воздействующих на функции государства, велико вли-
яние научно-технического прогресса, оказывающего двойственное воздействие 
на деятельность государства. С одной стороны, государство должно способ-
ствовать развитию фундаментальной науки, разработке открытий и изобрете-
ний, а с другой — законодательно ограничивать негативные последствия от ис-
пользования научных достижений. 

На функции государства воздействуют процессы информатизации обще-
ства, создание общепланетарного информационного пространства. Развитие 
этих процессов диктуется потребностями формирования свободного общества, 
участием широкой общественности в управлении делами государства, необхо-
димостью контроля за управляющими и, наконец, законным правом граждан 
знать, что конкретно делается в мире, в государстве, протестовать против неза-
конных, несправедливых решений. 

Демократическое государство призвано обеспечивать возможности для 
реализации свободы информации и ее равную доступность каждому. Ограниче-
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ния этой свободы допустимы только соображениями национальной безопасно-
сти, неприкосновенности частной жизни, тайны следственных действий, госу-
дарственной тайны. 

На характер и содержание функций государства влияет международная 
обстановка. В последние годы наблюдается усиление влияния межгосудар-
ственных отношений, международных организаций, международных норм  
и принципов на внутреннюю жизнь государства. Одновременно достигнут вы-
сокий уровень интеграционных процессов, что обусловлено большей взаимо-
связью и взаимозависимостью различных государств. На мировой арене идет 
формирование нового соотношения сил: одни государства утрачивают положе-
ние сверхдержав, другие выдвигаются в разряд передовых. Все это не может не 
отражаться на деятельности государства как внутри страны, так и на межгосу-
дарственном уровне (Rad'ko, Lazarev, Morozova, 2016:568). 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Понятие функции государства имеет взаимосвязь с различными элемен-
тами теории права. При этом является актуальным связанный с этим понятием 
отдельный понятийный аппарат. Унификация данного понятийного аппарата 
динамично развивается, что позволяет поддерживать идею специалистов о том, 
что практическая и теоретическая значимость, а также научная новизна рас-
сматриваемой научно-правовой проблематики завершила стадию поиска  
и направила к стадии обобщения искомого знания. Очевидно, что в данной 
научной ситуации имеет место комплекс факторов как непосредственных, так 
и способствующих. Определенным образом усиление по различным обстоя-
тельствам в факторной цепочке побуждают научное сообщество к оптимиза-
ции понятийного аппарата. 

При этом формирование и последующая оптимизация указанного поня-
тийного аппарата является сложной, но одновременно востребованной целью 
многих специалистов. В своих работах данные специалисты отражают сущ-
ность функций государства. Раскрывают теоретическую базу, имеющую значе-
ние для многих специалистов. Аппараты законодательных/правовых инициатив, 
в частности Межпарламентская Ассамблея государств — членов СНГ и Парла-
ментской Ассамблеи государств — членов ОДКБ применяют научно-правовые 
наработки в целях совершенствования и гармонизации законодательного обес-
печения различных государственных сфер, в том числе антитеррористическую. 
Положения настоящего исследования направлены на оценку данных теоретиче-
ских и практических вопросов. 

Террористические угрозы безопасности личности, общества и государ-
ства побуждают систему научно-правового обеспечения обращаться за совре-
менными наработками общих и особенных вопросов функции государства че-
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рез понимание сущности государственных функций (Peers, Hervey, Kenner, 
Ward, 2014:1825). 

Особенности современных функций государства в общем понимании 
теоретического познания связаны с методологической базой правовой науки, 
которая в общем смысле заключается в выделении отдельных видовых элемен-
тов, оценки их и выработке основных признаков в построении обособленной 
системы знаний/результатов оценки. 

Искомый институт правового противодействия современному террориз-
му как функции включает в себя все ключевые особенности современных 
функций. Отражение важных теоретических и практических вопросов в иссле-
довании нацелено на рассмотрение различных авторских подходов, которые 
подтверждены правоприменительной и судебной практикой (Arce, 2018:429–
446). Соизмерение каждой детали по своим методологическим особенностям 
является актуальным для антитеррористической функции. При этом аспект пра-
вового обеспечения национальной безопасности заслуживает отдельных кате-
горий научно-правового характера. 

Ориентирование современного социума информационной средой на ин-
дивидуализм разобщает его группы, что провоцирует условия для скорейшего 
(оперативного, иногда временного) поиска эффективного предупреждения раз-
личных социальных конфликтов, которые следует рассматривать как прямые 
факторы трансформации вражды и ненависти, экстремизма в терроризм. Дан-
ный тезис является не теоретическим предположением конфликтологов и тер-
рорологов, а объективной реальностью, которая подтверждается правопримени-
тельной практикой. 

Тенденции трансформаций воспроизводства террористических вызовов 
и угроз планетарной безопасности определяют целесообразность раннего пре-
дупреждения в рассматриваемой сфере. 

Однако данное предупреждение едва ли возможно при отсутствии 
должного уровня антитеррористического сознания в социуме, а зачастую от-
крытого информационного противостояния со стороны отдельных групп, дей-
ствующих по соображению, как правило, корыстной заинтересованности, при-
меняя все возможные (иногда легальные) методы информационного противо-
борства, в том числе используя правозащитный идеологический «камуфляж». 
Выводя современный потенциал антитеррористических функций лишь в плос-
кость идеологических войн. При этом, не осознавая зачастую, что современный 
терроризм является той формой суррогатного воздействия, когда государства 
теряют контроль над террористами, которые, как показывают исторические 
факты, действуют с позиции против всех. В подобных обстоятельствах поиск 
таких фактов видится в области юридической психологии. 

Для любой природы формирования учения о рассматриваемых функциях 
имеют место свои характерные элементы, которые следует отразить в результа-
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тах исследования, так как они могут решить два основных теоретических за-
мысла, раскрывающих: 

1) антитеррористическую деятельность как правоохранительный блок; 
2) антитеррористическую деятельность как специальный блок. 
При этом для данных элементов необходимы три направления обеспечения: 
1) частное (объектовое); 
2) общественное; 
3) государственное. 
Количественный и качественный состав данных направлений определя-

ется разными историческими этапами, которые во многом связаны с геополити-
ческой ситуацией на международном уровне, политико-правовым режимом гос-
ударства и уровнем антитеррористического потенциала, которые, в свою оче-
редь, связаны с балансом обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства в отдельные промежутки времени. 

Формирование и развитие как категория познания и научного обоснова-
ния всегда, как правило, взаимосвязаны между собой, а точнее как категории 
взаимопроникновения. Это связано со следующими факторами (совокупность 
причин и условий): 

1) воздействие деятельного комплекса; 
2) воздействие концептуального комплекса. 
При этом от концептуального комплекса во многом зависит деятельный 

комплекс и наоборот. 
Современные террористические проявления предопределили целесооб-

разность построения сложного многомерного инструментария антитеррористи-
ческого функционирования (Pradel, Corstens, 2002: 15). В мировой системе ан-
титеррористического функционирования существуют различные формы профи-
лактики, борьбы и минимизации террористических проявлений. Главной осо-
бенностью рассматриваемой системы является применение антитеррористиче-
ского обеспечения для всего социума, то есть данное формирование и развитие 
возможно с применением всего гражданского потенциала. Гражданский долг  
в антитеррористической деятельности является дискуссионным вопросом в свя-
зи с тем, что многие специалисты приравнивают террористические угрозы  
к криминальным. 

Данная ситуация связана с тем, что указанные исследователи рассматри-
ваемого вопроса полагают, что функция, в нашем случае антитеррористическая, 
как управление, а не деятельность. Отсутствие единого понятийного аппарата 
замедляет процесс накопления новых знаний или оптимизации для потребите-
лей правоохранительной или специальной системы. 

Мировая общественность признает террористическую угрозу и иные по-
сягательства на государственный (конституционный) строй. Отсечение иссле-
довательского внимания от теоретических объектов изучения данных посяга-
тельств связанно с политическими установками. Для решения данной проблемы 
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целесообразно через теорию профилактики терроризма определить теоретиче-
ские и практические проблемы и недостатки в данной области познания в целях 
преодоления существующего дисбаланса, который подтверждается в отдельных 
случаях правоприменительной практикой. Для России это особенно актуально. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК / REFERENCES 

Arce, D.G. (2018) On the human consequences of terrorism // Public Choise. Pp. 429–446.  
(in English). 

Alexander, Y., Carlton, D., Wilkinson P. (eds.) (1979) Terrorism: Theory & Practice. Published in 
cooperation with the Institute for Studies in International Terrorism. Boulder, CO: 
Westview Press. 15. (in English). 

Denisov, A.I. (1960) Sushchnost' i formy gosudarstva [The essence and form of the state]. Mos-
cow., Pр. 9–10. (in Russian). 
Денисов А.И. Сущность и формы государства. М., 1960. С. 9–10. 

Il'in, E.P. (2010) O nekotoryh aspektah formirovaniya edinogo mezhdunarodnogo antiterroristich-
eskogo kogo prostranstva [On some aspects of the formation of a single international anti-
terrorist space] // Vestnik Nacional'nogo antiterroristicheskogo komiteta [Bulletin of the 
National Anti-Terrorism Committee]. 1 (01). 68–69. (in Russian) 
Ильин Е.П. О некоторых аспектах формирования единого международного анти-
террористического кого пространства // Вестник Национального антитеррористиче-
ского комитета. № 1 (01). 2010. C. 68–69. 

Kask, L.I. (1969) Funkcii i struktura gosudarstva [Functions and structure of the state]. Leningrad. 
Pp. 8–11. (in Russian). 
Каск Л.И. Функции и структура государства. Л., 1969. С. 8–11. 

Kelsen, H. (1952) Principles of Intenational Law. N.Y. Pp. 208. (in English). 
Kelsen, H. (1961) General Theory of Law and State. N.Y. Pp. 181. (in English). 
Letschert, R., Staiger I., Pemberton A. (2010) Assisting Victims of Terrorism: Towards a Europe-

an Standard of Justice. Dordrecht, Haidelberg London New York: Springer Science and 
Business Media. Pp. 347. (in English). 

Luna, E., Wade, M. (2012) The Prosecutor in Transnational Perspective. Oxford: Oxford Universi-
ty Press. Pp. 471. (in English). 

Marchenko, M.N. (2016) Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik [Theory of State and Law: a text-
book]. — 2-e izd., pererab. i dop. [second edition revised and updated] — Moscow: 
Prospekt [Prospect]. Pp. 640. (in Russian). 
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2016. 640 c. 

Marchenko, M.N. (ed.) (2001) Obshchaya teoriya gosudarstva i prava: Akademicheskij kurs [Gen-
eral Theory of State and Law: Academic Course]: V 3 t. T 1. 2-e izd. [second edition] 
Moscow. Pp. 336–353. (in Russian). 
Общая теория государства и права: Академический курс: В 3 т. Т 1. 2-е изд. / Отв. 
ред. М.Н. Марченко М., 2001. С. 336–353. 

McClean, D. (2002) International Cooperation in Civil and Criminal Matters. Oxford: Oxford 
University Press. Pp. 458. (in English). 

Miettinen, S. (2013) Criminal Law and Policy in the European Union. London and New York: 
Routledge. Pp. 248. (in English). 

Mitsilegas, V. (2009) EU Criminal Law. Portland: Hart Publishing. Pp. 352. (in English) 



Миц Д.С. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 27–47 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 46 

Morozova, L.A. (1993) Funkcii Rossijskogo gosudarstva na sovremennom ehtape [Functions of 
the Russian state at the present stage] // Gosudarstvo i pravo [State and law]. (6). 98–108. 
(in Russian). 
Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государ-
ство и право. 1993. № 6. C. 98–108. 

Muller-Graff, P. (2009) Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in der Lissaboner 
Reform. EuR Beiheft 1. Pp.105. (in German). 

Newburn, T. (2003) Crime and Criminal Justice. 2nd ed.Essex: Pearson education Limited. Pp. 
313. (in English). 

O'Keefe, D. (1995) Recasting the Third Pillar // Common Market Law Review. (32). Pp. 893–920. 
(in English). 

Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., Ward, A. (2014) The EU Charter of fundamental rights. A com-
mentary. Oxford: Hart Publishing. Pp. 1825. (in English) 

Persak, N. (2014) Legitimacy and Trust in Criminal Law, Policy and Justice: Norms, Procedures. 
Dorchester: Dorset Press. Pp. 200. 

Piris, J.C. (2006) The Constitution for Europe: A Legal Analysis. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press. Pp. 292. 

Pradel, J., Corstens, J. (2002) Droit penal europeen. Paris: Dalloz. Pp. 609. (in Franch) 
Rad'ko, T.N., Lazarev V.V., Morozova L.A. (2016) Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State 

and Law]: uchebnik dlya bakalavrov [textbook for bachelors]. Moscow: Prospekt [Pro-
spect]. Pp. 568. (in Russian). 
Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров. М.: Проспект, 2016. 568 с. 

Tumanov, S.N. (2017) Mekhanizm realizacii vneshnih funkcij Rossijskogo gosudarstva (voprosy 
teorii i praktiki) [Mechanism for the implementation of external functions of the Russian 
state (theory and practice)]: avtoreferat diss. … dok. yurid. nauk [dissertation of the doc-
tor of legal sciences]. Penza. Pp. 27–35. (in Russian). 
Туманов С.Н. Механизм реализации внешних функций Российского государства 
(вопросы теории и практики): автореферат дисс. … док. юрид. наук. Пенза, 2017.  
С. 27–35. 

Vengerov, A.B. (ed.) (1994) Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Vyp. 2. M. 
Pp. 40. (in Russian). 
Теория государства и права. Вып. 2. Отв. ред. А.Б. Венгеров. М., 1994. С. 40.. 

Сведения об авторе: 

Миц Денис Сергеевич — кандидат юридических наук, эксперт экспертно-
консультативного совета Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) 

ORCID ID: 0000-0002-6238-8501 
Контактная информация: 
e-mail: a-83@bk.ru 

 

Для цитирования: 

Миц Д.С. Антитеррористическая функция российского государства: понятие и ос-
новные признаки // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридиче-
ские науки. 2019. Т. 23. № 1. С. 27–47. DOI: 10.22363/2313-2337-2019-23-1-27-47. 



Denis S. Mits. RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 27–47 

STATE AND LAW IN CONTEMPORARY WORLD 47 

THE ANTI-TERRORIST FUNCTION OF THE RUSSIAN STATE:  
THE CONCEPT AND THE BASIC SIGNS 

Denis S. Mits 
Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty Organization 

47, Shpalernaya, St. Petersburg, Russia, 191015 

The article compares the important organizational and legal trends and prospects of antiterror-
ist activity, as well as the associated conceptual apparatus and the essence of terrorism. In the theory of 
criminal law, terrorism is defined as a threat to public security, in contrast to other areas of knowledge. 
This criminal phenomenon is implemented through the impact on a third party to the conflict (primarily 
ordinary citizens), that is, to encourage them to transform the foundations of statehood. In this regard, 
the system of management of information counteraction to terrorism, extremist activity and other forms 
of encroachment on the constitutional system, as well as other spheres of state functioning is gaining 
momentum. 

Key words: function of the state; antiterrorist function; Russian state; management; state-legal 
mechanisms 

Information about the author: 

Denis S. Mits — Candidate of Legal Science, expert Advisory Board of the Council of 
the Parliamentary Assembly of the Collective Security Treaty (CSTO) 

ORCID ID: 0000-0002-6238-8501 
Contact information: 
e-mail: a-83@bk.ru 
 
For citation: 

Mits D.S. (2019). The anti-terrorist function of the Russian state: the concept and the 
basic signs. RUDN Jurnal of Law, 23 (1), pp. 27–47. DOI: 10.22363/2313-2337-2019-23-1-27-47. 
 

 
 
 



 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки  2019   Т. 23.   № 1.   48–61 

RUDN JOURNAL OF LAW http://journals.rudn.ru/law 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 48 

DOI: 10.22363/2313-2337-2019-23-1-48-61 

РОЛЬ ФИЛОСОФИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  
В ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Актуальность статьи, состоящей из двух частей, в том, что рассматриваются разнообразные 
теории рациональности, представленные лишь в философских трудах. Между тем следует отметить, 
что в последние десятилетия в научных работах по юриспруденции четко прослеживается тенденция 
заимствования таких терминов из философии, как «классическая», «неклассическая» или «постне-
классическая» наука, при описании той или иной концепции права. Тем не менее в правовых исследо-
ваниях до сих пор отсутствует понятие рациональности, критерии ее классификации, позволяющие 
описывать многогранность проявления правовой реальности. 

Цель исследования заключается: 1) в поиске новых неклассических оснований развития 
юридического знания; 2) в обосновании точки зрения, согласно которой категорию «научная рацио-
нальность» и ее типологизацию, используемых в философии, необходимо ввести в научный оборот 
юридической науки, что позволит раздвинуть границы познания правовой реальности; 3) описать осо-
бенности понимания термина «научная рациональность» в юриспруденции в контексте ее классифи-
кации на следующие две группы: классический и неоклассический (постклассический), а также не-
классический и постнеклассический. 

В процессе исследования философии рациональности в правовых исследованиях применялся 
разнообразный набор методологического инструментария: 1) общефилософские методы (диалектиче-
ский и идеалистический); 2) общенаучные методы − анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия, 
сравнение; 3) и частные (специальные) − логический, сравнительно-правовой, формально-
юридический, нормативно-догматический; 4) метод интерпретации, включающий метод проблемно-
теоретической реконструкции. 

Основными результатами достижения цели исследования стали предложения по: 1) введе-
нию в научный оборот правоведения понятия «типы и модели юридической рациональности»; 2) 
классификации юридической рациональности на классический и неклассический типы и соответству-
ющие им модели − неоклассическая (постклассическая) и постнеклассическая. Следует отметить, что 
постклассический и постнеклассический стили правового мышления представляют собой эволюцио-
нировавшие варианты, соответственно, классического и неклассического типов юридической рацио-
нальности. Основой классификации типов научной рациональности в юридической науке послужил 
антропологический фактор − сознание homo juridicus и методологический инструментарий, с помо-
щью которого правосознание познается.  

Новизна исследования состоит в том, что представленная выше классификация эпистемоло-
гических парадигм позволяет взглянуть на право как на многоуровневую реальность, которой одно-
временно присущи два механизма ее конституирования — внешний и внутренний. Более того, пред-
ставленный критериальный ряд классификации юридической рациональности выступает основанием 
развития юридического знания.  

http://journals.rudn.ru/law
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одна из базовых причин кризиса юридической науки, да и всей «запад-
ной традиции права» (более подробно см. Berman, 1998:13), заключается в том, 
что она законсервирована критериальными оковами определенного вида науч-
ной рациональности, выход за пределы которой считается научным сообще-
ством недопустимым. В связи с этим авторы статьи полагают, что одним из 
способов преодоления застоя в науке является отказ от классической логоцен-
трической традиции в правоведении и поиск новых постнеклассических осно-
ваний развития юридического знания. Несмотря на то, что в философии широко 
обсуждается понятие научной рациональности, ее критерии и типологизация,  
в правоведении до сих пор отсутствует научный обстоятельный анализ целесо-
образности расширительного толкования юридической рациональности, не го-
воря уже о разработке оснований и критериев ее типов. Возникновение данной 
проблемы связано с тем, что юридическая наука тесно привязана к критериям 
научной рациональности естествознания. Между тем стоило бы обратить вни-
мание на то, что юриспруденция все-таки относится к социально-гумани-
тарному циклу наук, где параметры объективности, точности, достоверности 
знания зависят не от лабораторной проверяемости, а от договоренности (кон-
венции) научного сообщества той или иной исторической эпохи в отношении 
определенного понимания теорий и ее терминов. Иными словами, познаватель-
ные процессы (рациональность) социально обусловлены исторической эпохой  
и несводимы исключительно к эмпирическим фактам.  

Другая исследуемая проблема состоит в том, что большинство ученых 
анализируют правовую реальность лишь в русле классической и постклассиче-
ской (неоклассической) юридической рациональности, в которой исключитель-
но используются методология и понятия позитивизма. В связи с этим примене-
ние познавательного инструментария смежных и несмежных с теоретической 
юриспруденцией наук оказывается недооцененным в контексте их огромного 
научного потенциала в рассмотрении многоуровневой природы права. Однако 
адаптация познавательных средств иных наук, тем более негуманитарного цик-
ла, к правоведению в рамках классической и неоклассической моделей рацио-
нальности вызывает непреодолимые в научном плане трудности — нужно ав-
томатически приспосабливать понятийно-категориальный аппарат юриспру-
денции либо формировать новый. В связи с этим предлагается ввести в оборот 
юридической науки понятие «неклассический (постнеклассический) тип рацио-
нальности», представляющий собой концептуально новый мировоззренческий 
подход к постижению правовой реальности — исследование не внешнего меха-
низма правообразования, а внутреннего правогенеза. Как раз в рамках этой не-
позитивистской модели правопонимания допускается не только понятийно-
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категориальный аппарат и методология других наук, но и формирование общих 
меж- и трансдисциплинарных понятий. Другими словами, неклассическая  
и постнеклассическая эпистемологические парадигмы должны стать интегри-
рующим началом сначала гуманитарных наук, а затем и естествознания, где 
фундаментом познания является правосознание человека юридического. Стало 
быть, основными проблемами, которые рассматриваются в статье, выступают, 
во-первых, кризис классических оснований новоевропейской юридической ра-
циональности, на которых была построена западная научная доктрина; во-
вторых, в правоведении продолжает доминировать формально-нормативная за-
данность познавательных процессов рамками юридического позитивизма. 

II. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ           

Исследование уровней правовой реальности предполагает определенный 
набор методологического инструментария, который зависит от типа той или 
иной рациональности. Иначе говоря, за философско-мировоззренческую основу 
классификации рациональности берется многоуровневая структура права, в ко-
торой классическая и неоклассическая (постклассическая) модели исследуют 
внешние аспекты права, а неклассическая и постнеклассическая — внутренний 
правогенез. При этом классическая и постклассическая модели рациональности 
базируются на методологии научного, в том числе юридического позитивизма, 
в которой всегда различается субъект и объект исследования в отличие от непо-
зитивистского подхода.  

Следовательно, классический тип научной рациональности в качестве 
условия объективности подразумевает элиминацию субъекта, линейность про-
цесса познания, а также использование, по сути, методологии естествознания. 
Постклассический стиль мышления, фундированный на принципах познания 
классического типа рациональности, допускает изучение не только новых 
свойств права, неотъемлемо связанных с процессами внешнего правообразова-
ния, но возникновение современных типов правопонимания, которые, по мне-
нию Н.А. Власенко, выступают одной из причин методологического плюрализ-
ма (Vlasenko, 2014). 

Философско-методологической позицией правового исследования для 
неклассического (постнеклассического) типа научной рациональности служит 
феноменологический, синергетический, экзистенциалистский, информационно-
квантовый подходы, а также метод идеалистической диалектики (Kozhevnikov, 
2008). Кроме того, учитываются вненаучные ценностные ориентации познаю-
щего субъекта — аксиологический подход. Из этого вытекает, что использова-
ние неклассической (постнеклассической) методологии в юридической науке 
можно рассматривать как расширение и обогащение правовой доктрины теми 
аспектами правопонимания, которые долгое время не получали развития. Не-
классические и постнеклассические подходы к познанию правовой реальности 
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нацелены, как правило, на использование средств исследования, с помощью ко-
торых раскрывается механизм внутреннего правогенеза — сознания (правового 
«Я»). В связи с этим применяется критическая рефлексия в отношении как объ-
екта исследования, так и самого субъекта, проводящего это исследование. 
Иными словами, исчезает разграничительная линия, имеющая место в класси-
ческом (постклассическом) подходе, отделяющая объект познания от субъекта 
познания. Следует также добавить, что постнеклассическое правопонимание 
культивирует идею незавершенности и процессуальности права, выражающую-
ся в постоянной актуализации внутреннего потенциала паттернов — раскрытие 
и развертывание заложенного в них субстанциального содержания.  

Таким образом, представленная выше методология эпистемологических 
парадигм описывает многоуровневую структуру права, в которой средствами 
исследования внутреннего правогенеза (правосознания) выступает познава-
тельный инструментарий неклассической (постнеклассической) модели рацио-
нальности, а средствами изучения процесса внешнего правообразования — ма-
териалистические методы классического (постклассического) типа юридиче-
ской рациональности. 

III. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Контекстуальное исследование понятия научной рациональности и раз-
работанных эпистемологических оснований его классификации в теоретической 
юриспруденции проведено на основе привлеченных работ философов. Анализ 
философской и юридической литературы по проблематике, изложенной в вве-
дении, приводит к пониманию исследовательской ситуации, которая фиксиру-
ется в следующих тезисах.  

Все концепции научной рациональности, представленные в работах фи-
лософов, в зависимости от стиля мышления — позитивистского либо непозити-
вистского, можно распределить по типам научной рациональности − классиче-
ский и неклассический, а также моделям — неоклассическая (постклассическая) 
и постнеклассическая. Позитивистский и неопозитивистский стили научного 
мышления определяются естествознанием, где критериями научного знания вы-
ступают точность, объективность и доказательность (например: Popper, 
1983:10; Quine, 1969; Kun, 2009; Lakatos, 2008; Lakatos, 1968; Laudan, 1992; 
Laudan, 1984; Rorti, 1997; Putnam, 1981). Напротив, неклассический и постне-
классический стили мышления базируется на методологическом плюрализме, 
несоизмеримости между собой научных теорий, а также применением данных 
различных отраслей человеческого знания при формировании концептуальных 
каркасов познания (например: Tonlmin, 1998; Tonlmin, 1967; Newton-Smith, 
1981; Newton-Smith, 1985; Kitcher, 1993; Feyerabend, 1986; Feyerabend, 1961; 
Feyerabend, 1965). 
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Огромная заслуга российского (советского) ученого В.С. Степина состо-
ит в том, что он в своих трудах «Теоретическое знание» (Stepin, 2000), «Осо-
бенности научного познания и критерии типов научной рациональности» 
(Stepin, 2013) провел на материале истории естественных и социальных наук 
анализ типов и структур теоретических знаний, описал механизм порождения 
теорий в классической и неклассической науках, влияние особенностей прису-
щих той или иной культуре ценностей на эти механизмы, а также рассмотрел 
критерии типов научной рациональности. 

Научных работ, посвященных описанию различных аспектов рацио-
нальности в юриспруденции, становится с каждым годом все больше. Однако 
среди них можно выделить наиболее обстоятельные труды, которые в зависи-
мости от стиля мышления автора, можно также отнести к классическо-
му/постклассическому (например: Chestnov, 2012; Nersesyants, 2011; Schlag, 
2011; Gurvitch, 2004; Gurvitch, 1942; Sinyakov, 2015) либо неклассическо-
му/постнеклассическому (например: Polyakov, 2016; Petrazhitskii, 2000; 
Alekseev, 1999; Pavlov, 2011; Isaev, 2014:3-6; Ladeur, 1999; Ivanskiy, 2018) 
направлениям правопонимания. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенный анализ категории «научная рациональность» и его крите-
риев в трудах мыслителей, принадлежащих разным философско-мировоз-
зренческим течениям, привел к выводу, что все теории следует подразделить на 
две группы — объективно и субъективно ориентированные. 

I. Объективно ориентированные концепции базируются на следующих 
принципах: 

1) рациональной критики добываемого знания путем фальсифициру-
емости, а не верифицируемости (К. Поппер); 

2) изучения и объяснения эпистемологии посредством использования 
методов естествознания, а не априорных критериев научности 
(У.В.О. Куайн); 

3) использования конкурирующих между собой научно-
исследовательских программ, основу которых составляет прирост 
эмпирического знания (И. Лакатос); 

4) достижения существенных истин — распознавание объективных 
закономерностей в мире (Ф. Китчер); 

5) научности знания, базирующегося на точности, объективности и до-
казательности, а также консенсуса в достижении социальных целей 
(Р. Рорти). 
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II. Субъективно ориентированным научно-исследовательским програм-
мам свойственны следующие характеристики: 

1) исторической изменчивости стандартов рациональности, устанав-
ливаемых научным сообществом и зависящих от социально-
психологических характеристик членов этого сообщества 
(Т.С. Кун); 

2) междисциплинарного подхода в развитии науки с привлечением 
данных истории, социальной психологии, социологии, культуроло-
ги и других наук (С.Э. Тулмин); 

3) методологического анархизма и несоизмеримости (несовместимо-
сти) сменяющих друг друга альтернативных теорий и гипотез, от-
каза от методологических критериев верификационизма и подвер-
жения сомнению принципа соответствия и преемственности между 
родственными теориями (П. Фейерабенд); 

4) наличия внешних социально-психологических факторов, воздей-
ствующих на внутренние процессы развития науки и степени до-
стижения установленной цели (В. Ньютон-Смит). 

Между тем, основываясь на принципах научной рациональности, изло-
женных выше, и в соответствии с типологизацией рациональности, описанной 
В.С. Степиным, можно классифицировать объективно и субъективно ориенти-
рованные философские концепции на две группы: классические и неоклассиче-
ские (постклассические), а также неклассические и постнеклассические.  

Классическая (постклассическая) парадигма научной рациональности 
включает в себя такие критерии, как: привязанность методологического ин-
струментария к естествознанию (научному позитивизму); истинность (правдо-
подобие истинности) и эмпирическую достоверность обоснования добываемого 
знания, устанавливаемую процедурами опытного подтверждения (верифика-
ции) и опровержения (фальсифицируемости); исключение из контекста науки 
характеристики исследователя (субъекта); причинно-следственная зависимость 
(линейная связь) и иерархичность элементов научной картины мира; признание 
концепции материальности мира как единственной основы его познания; суще-
ствование категориальной субъект-объектной оппозиции; наличие основопола-
гающих принципов упорядоченности, предсказуемости и соответствия разуму; 
веры в силу человеческого разума, в его возможность аподиктично описывать  
и объяснять мир и на этой основе рационально его преобразовывать; сциенти-
ческое осмысление проблемы рациональности, в рамках которой акцент делает-
ся на науке и поиске строгих средств систематизации знания. Поэтому рацио-
нальность отождествляется с научной рациональностью, которая представлена 
позитивизмом, неопозитивизмом и постпозитивизмом. 

Со временем в недрах неоклассического (постклассического) интеллек-
туального проекта, заданного эпохой Нового времени (Просвещения), посте-
пенно начинают проявляться черты неклассической картины мира: микширо-
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ванность культурно-правовых традиций, мировоззренческий коллаж и плю-
ральность, аксиологический ацентризм.  

Идеи неклассической (постнеклассической) картины мира (мировоззре-
ния) содержат принципы дополнительности и неопределенности; несоизмери-
мости (несовместимости) научных парадигм; антикуммулятивизм в эволюции 
науки; синергетики с постулатами непредсказуемости, диссипативности и сто-
хастичности; мультикультурализма; доминирования релятивизма; размывания 
критериев научности; конвенционального характера критериев научности; ис-
пользования разнородных методов познания, взятых из арсенала других наук; 
возникновение синтетических концепций на стыке смежных и несмежных дис-
циплин, основой изучения которых стали внутренние механизмы действия со-
знания человека; исследования внутренней конституции человека — «Я» − как 
открытой нелинейной самоорганизующейся системы (квазисистемы), фундиро-
ванной на принципах гетерогенности, гетерохронности и гетерархированности; 
сочетания и соединения понятийно-категориальных аппаратов разных дисци-
плин (дискурсов); признания в познании случайности и вероятности, рацио-
нального (сознательного) и иррационального (бессознательного) аспектов; за-
мещения субъект-объектных отношений познания субъект-субъектной моде-
лью, в которой субъект и объект в процессе рефлексии становятся единым це-
лым; создания новых трансдисциплинарных (междисциплинарных) теорий 
вследствие сочетания разных, прежде всего гуманитарно-социальных, дискур-
сов, осуществляемого на основе пересмотра («переплавки») их оснований — 
методологических, эпистемологических и эвристических; антисциентическое 
осмысление проблемы рациональности, связанное с философией жизни, экзи-
стенциализмом, философской антропологией, в котором акцент делается на 
вненаучных формах и способах постижения действительности, на спонтанности 
человеческого поведения и вторичности рассудка по отношению к действиям, 
эмоциям и интуиции человека.  

Более того, изучение юридической литературы дает основание утвер-
ждать, что, с одной стороны, типологизация научной рациональности осу-
ществлена в контексте генезиса и эволюции юридической картины мира, кото-
рая представляет собой общую структуру организации системы правовых зна-
ний, ценностей, концепций, соответствующих конкретно-историческому пери-
оду развития человечества. С другой, на сегодняшний день в правоведении не 
сложилось единой точки зрения на классификацию юридической рационально-
сти; наметились лишь тенденции двухэтапной парадигмальной эволюции (сдви-
га) мышления — от классической к неклассической и от неклассической к пост-
неклассической парадигмам. Наряду с этим существует нерасчлененность не-
классического и постнеклассического методологического поля, а также исполь-
зование в научных трудах термина «постклассический», который, с точки зре-
ния некоторых правоведов, охватывает категории «неклассический» и «постне-
классический», но с разнообразным смысловым контекстом. В связи с вышеиз-
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ложенными обстоятельствами предложено классифицировать юридическую ра-
циональность на основании присутствия или отсутствия человекомерного дис-
курса в концепциях права на две группы — классическую и неклассическую. 
Между тем классическая и неклассическая парадигмы рациональности вбирают 
в себя соответственно неоклассическую (постклассическую) и постнеклассиче-
скую модификации.  

К юридическому полю научных теорий первой группы следует отнести 
классические и постклассические логоцентрические традиции развития юриди-
ческого знания. При этом классические и неоклассические стратегии познания 
правовой реальности фундированы на: 

a) субъект-объектной парадигме ее познания; b) изучении homo juridicus 
в качестве абстрактно-рационалистического индивида; c) недопустимости  
в теоретической юриспруденции использования достижений других наук, тем 
более вненаучных комплексов; d) исследовании права только на основе приме-
нения разнообразного методологического инструментария юридического пози-
тивизма; e) формировании правовой реальности внешними по отношению к со-
знанию homo juridicus источниками — государством, обществом, богом и т.п.; 
f) причинно-следственной зависимости (линейной связи) элементов правовой 
реальности, их иерархичности; g) признании концепции материальности мира 
как единственной основы правовой реальности; h) основополагающих принци-
пах упорядоченности, предсказуемости и соответствию разуму; i) рассмотрении 
правосознания в качестве формы общественного сознания, отражающего внеш-
ний правовой мир. 

Правовые концепции неоклассической (постклассической) юридической 
эпистемологии — это подвергшиеся внешней модификации теории права, вос-
производящие фон правового познания на основании критериев классической 
юридической рациональности. Другими словами, позитивистское правовое 
мышление имплицитно задает ориентиры всего исследовательского поля, в рам-
ках которого могут возникать новые свойства (качества) правовой реальности, 
однако не влияющие на парадигмальный уровень правовой эпистемологии.  

Таким образом, в классической (постклассической) парадигме человек 
юридический рассматривается в качестве абстрактно-рационалистического ин-
дивида. Однако если центр правовой рефлексии в контексте стягивания разно-
родного материала, относящегося к разным отраслям знаний, перенести на ис-
следование сознания человека (человекомерный дискурс), то произойдет пере-
ход от классической к неклассической (постнеклассической) парадигме мыш-
ления. Такой парадигмальный сдвиг выражается в смысловом смещении систе-
мы мировоззренческих, ценностно-культурных и методологических установок. 
Неоклассическая (постклассическая) модель юридической рациональности рас-
крывает лишь новые свойства «трансцендентально-этического» субъекта права, 
а также осуществляет их синтез, но не изучает многоплановую природу право-
сознания.  
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Неклассический и постнеклассический стили правового мышления при-
надлежат к одной человекомерной (антропологической) эпистемологической 
группе, связанной с исследованием сознания человека юридического. Некласси-
ческий парадигмальный уровень правовой эпистемологии представлен следую-
щими параметрами: a) использования вненаучных ресурсов для расширенной 
экспликации природы правового сознания человека юридического, а также его 
взаимосвязи с духовными и социальными ценностями; b) актуализации междис-
циплинарных исследований и разрушения изоляционистских дисциплинарных 
установок в рамках одной области научного знания в целях всестороннего по-
знания правового сознания человека юридического; c) применения разнообраз-
ных исследовательских практик не только научного комплекса, но и вненаучных 
традиций; d) использования разнообразных методологических ходов некласси-
ческой модели права, сфокусированных на познании структур сознания человека 
юридического; e) выстраивания юридического дискурса сквозь содержательно-
тематическую экспликацию очерков, посвященных правовому сознанию; f) ан-
тропологизации юридического дискурса, которая заключается в том, что, если  
в рамках классического типа научной рациональности изучаются лишь атрибу-
тированные законом юридические признаки и свойства субъекта права, то в не-
классической парадигме мышления исследуются внутренний мир правового че-
ловека — духовность, правовое сознание, правовые мотивы и потребности (ин-
тересы), правовое мышление, юридическая память, правовая энергия и т.п.;  
g) изучения статичных правовых структур правового сознания, представленных: 
1) субъектом, ценностями, правомочиями и правообязанностями (Н.Н. Алексеев) 
и 2) связью правомочий и обязанностями, выраженные индивидуальными импе-
ративно-атрибутивными эмоциями (Л.И. Петражицкий). 

Постнеклассическая эпистемологическая модель как одно из исследова-
тельских направлений неклассического типа юридической рациональности, во-
первых, уже обращается к теме правового человека в контексте конструирова-
ния методологической картины, позволяющей осваивать сознательные и бессо-
знательные пласты правового «Я», влияющие на его поведение. Во-вторых, ис-
следовательская стратегия постнеклассической юридической эпистемологии 
состоит в том, что одновременно для постижения конституирования духовной 
сущности индивида — «Я» — привлекаются научно-правовые и вненаучные 
познавательные ресурсы. Другими словами, задачей постнеклассического пра-
вового мышления является выведение на поверхность тех аспектов правового 
бытия, которые ввиду позитивистской методологии классической юриспруден-
ции были недоступны.  

Постнеклассическая исследовательская программа неклассического типа 
юридической рациональности базируется на следующих постулатах: a) сопри-
косновения правового познания с внеюридическими комплексами, сосредото-
чивающими основное внимание на проблемах конституирования духовной 
сущности индивида — «Я», характеризующаяся тремя основными имманентно 
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взаимосвязанными информационно-энергетическими уровнями ее бытия — 
«Я»-квазипаттерном, «я»-протопаттерном и «я»-паттерном; b) исследования 
особенностей конституирования структур правового сознания в парадигме ду-
ховных практик и использования теоретических основ квантовой и торсионной 
физики, адаптированных для постижения правового «Я» как антрополого-
правовой реальности; c) познания правового сознания человека юридического 
(правового «Я») как единого трихотомического комплекса саморазвивающихся 
нелинейных информационных образований (паттерн, протопаттерн и квазипат-
терн), а также как совокупность духовных «практик себя», конституирующих 
не только персонально-антропологический уровень правовой реальности, но  
и весь цивилизационно-культурный фон, в том числе его государственно-пра-
вовую область; d) синергийно-атропологической и информационно-квантовой 
природы правового сознания. 

Следовательно, постнеклассическая юридическая эпистемология иссле-
дует не столько структуру правосознания, сколько механизм конституирования 
этих структур, их влияние на правовое поведение человека. Для этих целей 
постнеклассическая парадигма юридического мышления привлекает к позна-
нию правового сознания (правового «Я») основы квантовой и торсионной фи-
зики, а также вненаучный разнообразный познавательный ресурс, в том числе  
и богословский (синергийной антропологии). 
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THE ROLE OF RATIONALITY PHILOSOPHY IN LEGAL STUDIES 
(PART I) 

Valeriy P. Ivanskiy, Sergey I. Kovalev 
Peoples' Friendship University of Russia  

 Law Institute 
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russia, 117198 

The relevance of the article, which consists of two parts, is that the various theories of rationali-
ty presented only in philosophical works are considered. Meanwhile, it should be noted that in recent 
decades in scientific works on jurisprudence there is a clear trend of borrowing such terms from philoso-
phy as «classical», «non-classical» or «post-non-classical» science in the description of a concept of law. 
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Nevertheless, in legal studies there is still no concept of rationality, the criteria for its classification, al-
lowing to describe the diversity of manifestations of legal reality. 

The purpose of the study is: 1) to find new non-classical foundations for the development of le-
gal knowledge; 2) to substantiate the point of view that the category of "scientific rationality" and its ty-
pology used in philosophy, it is necessary to introduce into scientific use of legal science, which will 
push the boundaries of knowledge of legal reality; 3) to describe the features of understanding of the term 
"scientific rationality" in law in the context of its classification into the following two groups: classical 
and neoclassical (post-classical), as well as non-classical and post-classical. 

In the process of studying the philosophy of rationality in legal studies used a diverse set of 
methodological tools: 1) General philosophical methods (dialectical and idealistic); 2) General scientific 
methods − analysis and synthesis, deduction and induction, analogy, comparison; 3) and private (special) 
− logical, comparative-legal, formal-legal, normative-dogmatic; 4) method of interpretation, including 
the method of problem-theoretical reconstruction.  

The main results of achieving the goal of the study were proposals on: 1) introduction of the 
concept of "types and models of legal rationality" into the scientific circulation of jurisprudence; 2) clas-
sification of legal rationality into classical and non − classical types and corresponding models-
neoclassical (post-classical) and post-non-classical. It should be noted that the post-classical and post-
non-classical styles of legal thinking are evolved versions, respectively, of the classical and non-classical 
types of legal rationality. The basis for the classification of types of scientific rationality in legal science 
was the anthropological factor-consciousness homo juridicus and methodological tools with which legal 
consciousness is known.  

The novelty of the study is that the above classification of epistemological paradigms allows us 
to look at the law as a multilevel reality, which is simultaneously inherent in the two mechanisms of its 
Constitution — external and internal. Moreover, the presented criteria-based classification of legal ra-
tionality is the basis for the development of legal knowledge.  

Key words: legal consciousness, legal understanding, philosophy of rationality, legal reality, 
subject of law, law-making, methodology, classical, nonclassical and post-non-classical paradigms, crisis 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ  
ПРАВОВЫМИ НОРМАМИ 

А.Х. Абашидзе  
Российский университет дружбы народов  

Юридический институт 
117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

В.С. Маличенко  
Институт законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 
117218, Москва, Россия, ул. Б.Черемушкинская, д. 34 

В статье освещаются основные этапы формирования механизма принудительного ли-
цензирования до создания Всемерной торговой организации, а также анализируются основные 
положения реализации данного механизма в рамках Соглашения ТРИПС и Дохийской деклара-
ции. В результате анализа примеров из различных регионов мира определяются основные пре-
имущества применения принудительного лицензирования в отношении расширения доступности 
лекарственных препаратов, а также оцениваются последствия в отношении качества производи-
мых лекарственных препаратов, а также инвестиционной привлекательности стран, применяю-
щих данный механизм. 

Целью настоящей статьи является анализ основных подходов к реализации принуди-
тельного лицензирования с целью определения наиболее эффективной стратегии применения 
данного механизма в РФ для расширения доступности лекарственной терапии и оптимизации за-
трат государственного бюджета. 

В результате анализа последствий внедрения данного механизма авторы приходят к вы-
воду, что, принимая во внимание приоритеты Правительства РФ в области привлечения допол-
нительных инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, а также поддержку локализа-
ции производства лекарственных средств, в том числе с участием иностранных фармацевтиче-
ских производителей, повсеместное внедрение механизма принудительного лицензирования не 
соответствует целям развития отечественной инновационной промышленности. Несмотря на 
наличие положений, позволяющих применять принудительное лицензирование в законодатель-
стве зарубежных стран, данный механизм используются крайне редко. В основном возможность 
применения принудительного лицензирования является важным фактором в переговорах с про-
изводителями о снижении цен на лекарственные препараты, а непосредственно применение дан-
ного механизма является крайней мерой. По мнению авторов, вопросу практического примене-
ния принудительного лицензирования должно предшествовать внедрение других механизмов 
сдерживания затрат на лекарственное обеспечение, в первую очередь основанных на проведение 
переговоров с производителями.  

http://journals.rudn.ru/law


Aslan H. Abashidze, Vladislav S. Malichenko.  
RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 62–79 

INTERNATIONAL LAW 63 

Ключевые слова: Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности, Всемирная торговая организация, принудительное лицензирование, фармацевтиче-
ская отрасль, патентная защита, лекарственные средства 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время ежегодные общемировые затраты на лекарственное 
обеспечение превышают 800 млрд долл. США, а к 2022 г. данный показатель 
достигнет 1,1 трлн долл. США. В стадии разработки находится 7 891 молекул, 
35% которых составляют препараты для лечения аутоиммунных и онкологиче-
ских заболеваний. В 2018 г. общий объем инвестиций в разработку новых ле-
карственных средств составил 161 млрд долл. США1. При этом следует отме-
тить, что ежегодный рост инвестиций в разработку лекарственных препаратов 
составляет более 3,0%. Согласно проведенным подсчетам в настоящее время 
затраты на разработку одного лекарственного препарата превышают 1,5 млрд 
долл. США по сравнению с 1,2 млрд долл. США в 2010 г. Невозможность про-
гнозирования конечного результата является главной причиной значительных 
затрат в научно-исследовательскую деятельность, лишь ограниченная доля ис-
следуемых молекул попадет на фармацевтический рынок, и только единицы 
смогут окупить инвестиции. 

Патентная защита гарантирует возможность производителям поддержи-
вать высокий уровень инвестиций в научно-исследовательский процесс для 
возмещения экономических потерь вследствие затрат, не приводящих к созда-
нию рыночного продукта. Регистрация патента предусматривает полное рас-
крытие данных своих изобретений, позволяя другим субъектам в будущем ис-
пользовать данную технологию.  При этом заявитель получает эксклюзивные 
права на изобретение, действующие в течение определенного периода времени.  

Ограничение доступа к необходимым лекарственным средствам вслед-
ствие их высокой стоимости определили целесообразность применения специ-
альных механизмов, позволяющих обеспечить правомерно производство более 
доступных аналогов. Таким механизмом стало принудительное лицензирова-
ние. Торговое представительство США определяет принудительное лицензиро-
вание «как разрешение, предоставляемое на специальных условиях, третьим 
лицам для использования запатентованной продукции без разрешения патенто-
обладателя». Принудительная лицензия может выдаваться одному или несколь-
ким лицам на использование патентованной продукции без разрешения на то 
патентообладателя при условии выплаты достаточной денежной компенсации 
патентообладателю (Abashidze, Malichenko, 2017:23–28). 

                                                      
1 EvaluatePharma.World Preview 2017. Outlook to 2022. June 2017 [Электронный ресурс]. URL: 
http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/WP17.pdf (дата обращения: 31.03.2019.) 
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В настоящей работе автором анализируются основные этапы формиро-
вания механизма принудительного лицензирования в международном и нацио-
нальном праве, проводится оценка влияния данного механизма на показатели 
доступности лекарственных средств, а также вырабатываются рекомендации по 
целесообразности внедрения принудительного лицензирования лекарственных 
средств в практику Российской Федерации. 

II. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
ДО СОЗДАНИЯ ВТО 

Принудительное лицензирование в качестве инструмента обеспечения 
доступа к инновациям применялось в различных регионах мира для обеспечения 
баланса публичных и частных интересов задолго до принятия положений Со-
глашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее — 
ТРИПС) и выработки Дохийской декларации.  

Вопросы внедрения принудительного лицензирования рассматривались 
в законе о монополиях Великобритании 1623 г., первом патентном законе США 
1790 г., и патентном регулировании Саксонии (Германия) 1853 г. (Chien, 
2003:853–907). 

Первый официальный многосторонний патентный договор — Париж-
ская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. — предусмат-
ривал отмену патентов и выдачу принудительных лицензий в случае злоупо-
треблений патентными правами, включая неиспользование изобретения патен-
тообладателем2. 

В 1923 г. Канада приняла Патентный закон (Patent Act), вводивший про-
цедуру принудительного лицензирования. Важно отметить, что закон устанавли-
вал требования к использованию локальных компонентов при производстве ле-
карственных препаратов (Reik, 1946:813–832). Таким образом, у производителей 
отсутствовали предпосылки к применению механизма принудительного лицен-
зирования, что привело к стремительному росту цен оригинальных препаратов. 
Так как производители генерических лекарственных препаратов не обладали до-
статочными производственными мощностями, на территории страны в период  
с 1935–1969 гг. было выдано только 11 принудительных лицензий. В 1969 г. Ка-
надский Парламент разрешил импорт активных субстанций и других компонен-
тов для производства лекарственных препаратов, что привело к подаче более 
1030 заявлений на выдачу принудительных лицензий, 613 из которых были удо-
влетворены. Внесение изменений в Закон было направлено как на снижение цен 
на лекарственные средства, так и на развитие канадской генерической фармацев-
тической промышленности (Salickaya, 2016:442–44). В начале 1990-х годов в об-
                                                      
2 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/paris/trt_paris_001en.pdf (дата обращения: 16.04.2019) 
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мен на обязательство американских производителей инвестировать в медицин-
ские исследования, проводимые на территории Канады, в 1992 г. были внесены 
изменения в Закон о патентах для реализации положений ТРИПС и Североаме-
риканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), что привело к фактиче-
ской отмене принудительного лицензирования до 2004 г. 

Применение принудительного лицензирования в Индии стало возмож-
ным после принятия в 1970 г.3 Патентного закона, позволяющего патентовать 
на ограниченный срок только способ производства лекарственного препарата,  
а не само активное вещество и позволял применять принудительное лицензиро-
вание, что послужило стимулом для стремительного развития индийской фар-
мацевтической промышленности.  

III. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РАМКАХ ТРИПС 

Значительную роль в создании единых механизмов защиты прав интел-
лектуальной собственности играет Всемирная Торговая Организация (далее — 
ВТО). Роль ВТО уже давно вышла за рамки регулирования торговых вопросов. 
ВТО оказывает значительное влияние на решение проблем в области здраво-
охранения, безопасности, интеллектуальной собственности и др. Одним из ос-
новных документов ВТО в этой сфере является Соглашение ТРИПС, ставшее 
первым многосторонним договором, закрепившим основные критерии патенто-
способности и утвердившим выдачу патентов на фармацевтическую продукцию. 

В период с 1979 г. по 1985 гг. США и другие развитые экономики мира 
неоднократно предпринимали попытку инициировать пересмотр Парижской 
конвенции для ограничения возможности применения принудительного лицен-
зирования. Вопросы унификации механизмов защиты прав интеллектуальной 
собственности были включены в повестку при обсуждении ГАТТ и Уругвай-
ского раунда переговоров по созданию ВТО, что привело к принятию соглаше-
ния ТРИПС, ставшего первым многосторонним договором, закрепившим ос-
новные критерии патентоспособности и утвердившим выдачу патентов на фар-
мацевтическую продукцию. 

Соглашение ТРИПС содержит ряд положений, которые могут быть ис-
пользованы странами-участницами при определенных обстоятельствах для 
преодоления патентной защиты и, в частности, для расширения доступа к ле-
карственным средствам. Данные положения, обычно называемые «гибкими 
положениями Соглашения ТРИПС в области общественного здравоохране-
ния», предусматривают ряд важных механизмов и гарантий, которые страны 
могут использовать для снижения цен и расширения доступа к патентован-
                                                      
3 The Patents Act, 1970. India [Электронный ресурс]. URL:http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/ 
IPOAct/1_31_1_patent-act-1970-11march2015.pdf (дата обращения: 16.04.2019) 
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ным и непатентованным фармацевтическим товарам (Abashidze, Malichenko, 
2013:155–157).  

Стоит отметить, что применяемые гибкие механизмы ТРИПС согласуют-
ся с Глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения (далее — 
ВОЗ) в области здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, 
предусматривающей развитие инноваций и исследований, направленных на 
борьбу с заболеваниями, влияющими на экономическое и социальное развитие 
стран с низким и средним уровнем доходов населения4.  

Соглашением ТРИПС ст. 31 не предусмотрены какие-либо ограничения 
оснований, по которым могут выдаваться принудительные лицензии при усло-
вии, что порядок их выдачи удовлетворяет минимальным требованиям. 

Распространенное мнение, что принудительная лицензия выдается при 
наличии в стране чрезвычайной ситуации. Однако в Дохийской декларации 
конкретизируется право каждого государства — члена ВТО самостоятельно 
определять основания для выдачи принудительной лицензии, а также формули-
ровать критерии ситуации, признаваемой чрезвычайной или обстоятельства 
крайней необходимости.  

Согласно ст. 31 (f) ТРИПС, принудительные лицензии должны преиму-
щественно предоставляться для удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка страны, выдающей такую лицензию. Странам, располагающим избыточ-
ными производственными мощностями, не разрешалось, как правило, экспор-
тировать лекарственные препараты, произведенные по принудительным лицен-
зиям. 

В случае выдачи принудительной лицензии держатель патента должен 
получить достаточную компенсацию. При этом в рамках ТРИПС отсутствуют 
критерии определения достаточной компенсации, что оставляет для государств 
возможности принимать решение самостоятельно. Решение о выдаче принуди-
тельной лицензии и сумме компенсации может пересматриваться в судебном 
или другом установленном порядке государственным органами. Согласно Ста-
тье 31 (k) ТРИПС объем компенсации патентообладателю определяется с уче-
том объемов, установленных нарушений закона о конкуренции (Bagchi, 2003: 
1529–1555).  

Таким образом, в особо серьезных случаях антиконкурентной практики 
компенсация может вообще не выплачиваться. Для определения величины ли-
цензионных платежей патентообладателю необходимо использовать рекомен-
дации, сформулированные международными организациями. Наиболее часто 

                                                      
4 Global strategy and plan of action on public health, innovation and intellectual property. World Health Or-
ganization 2011 [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/phi/publications/Global_Strategy_Plan_ 
Action.pdf (дата обращения:16.04.2019) 
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для этих целей ввиду своей простоты применялись руководства, подготовлен-
ные ВОЗ совместно с Программой развития ООН (далее — ПРООН)5. 

Соглашения ТРИПС также предусматривают выдачу принудительной 
лицензии без проведения предварительных переговоров с патентообладателем  
в качестве меры противодействия антиконкурентной практике в соответствии  
с положениями ТРИПС ст. 31 (b). Решение о признании практики антиконку-
рентной должно приниматься в административном или судебном порядке в со-
ответствии с законодательно утвержденной процедурой. Стоит отметить, что  
в рамках данной процедуры предварительное уведомление патентообладателя 
не предусмотрено. 

В качестве примера применения принудительного лицензирования для 
борьбы с антиконкурентными практиками следует упомянуть расследование 
Южноафриканской комиссии по конкуренции. На основании результатов рас-
следования были выявлены существенные нарушения Закона о конкуренции 
1998 г. При этом производители отказались предоставлять добровольную ли-
цензию на производство лекарственного препарата на территории страны. Ко-
миссией было принято решение оштрафовать производителей на 10% от объема 
готового оборота, а также предоставить любому заинтересованному производи-
телю право на производство необходимых препаратов с установлением адек-
ватного уровня лицензионных платежей. Принятое решение побудило произво-
дителей принять решение о выдаче добровольной лицензии во избежание даль-
нейших репутационных рисков (Avafia, Berger, Hartzenberg, 2006:1–10). 

Стоит отметить, что ТРИПС предусмотрен ряд ограничений, касающих-
ся объема производства и продолжительности использования принудительной 
лицензии (ст. 31 (c)), а также отмены таких лицензий (ст. 31 (g)). Право на ис-
пользование патента не должно быть исключительным (ст. 31 (d)) и не может 
переуступаться какой-либо третьей стороне (ст. 31 (e)). Патентообладатель 
вправе направить в судебный или административный орган ходатайство об от-
мене принудительной лицензии (ст. 31 (g)). 

Индия впервые использовала принудительное лицензирование с целью 
производства препарата для лечения рака почки. Ввиду небольших поставок 
препарата в страну локальному производителю было предоставлено право на 
производство препарата. При этом уровень лицензионных платежей был уста-
новлен в пределах 6% от объема продаж, оплачиваемых квартально (Bonadio, 
2012:719–728.). Следует отметить, что при переговорах с целью обсуждения 
возможности получения добровольной лицензии держатель патента запросил 

                                                      
5 Love J. Remuneration Guidelines for Non-Voluntary Use of a Patent on Medical Technologies. Health Eco-
nomics and Drugs TCM Series No. 18, UNDP-WHO, Geneva, WHO/ TCM/2005.1, 2005 [Электронный 
ресурс]. URL: www.who.int/medicines/areas/ technical_cooperation/WHOTCM2005.1_OMS.pdf. (дата 
обращения:16.04.2019) 
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лицензионные платежи в размере 15%, что не устроило индийское правитель-
ство, и было принято решение о выдаче принудительной лицензии.  

В 1997 г. Бразилия приняла закон, разрешающий локальным компаниям 
производить лекарственные препараты без разрешения патентообладателя6. Та-
ким образом, Бразилия приняла односторонние меры, не требующие согласова-
ния с производителем. Закон о промышленной собственности Бразилии 
№9279/1996 ст. 68 также содержит положения, позволяющие обеспечивать 
принудительной лицензией в случае отсутствия возможности производить пре-
парат локально (Correa C., 2015, 43–61). В Мае 2000 г. США инициировали об-
суждения новых положений законодательства Бразилии в рамках процедуры 
ВТО по урегулированию споров на основании нарушения положений ст. 27  
и ст. 28. Однако в рамках переговорного процесса между странами было приня-
то решение, что в ответ на отзыв жалобы США Бразилия обязуется проводить 
предварительные обсуждения с правительством США в случае наличия планов 
на выдачу принудительной лицензии в рамках ст. 68 Закон о промышленной 
собственности Бразилии № 9279/19967. 

Применение принудительного лицензирования также распространено  
в странах с высоким уровнем экономического развития. США выдают принуди-
тельные лицензии в различных отраслях промышленности по самым разнооб-
разным основаниям, в частности, для преодоления последствий антиконкурент-
ной практики8. Согласно ст. 1498 Раздела 28 Кодекса Законов США Правитель-
ство может наделить третью сторону правом использовать и производить запа-
тентованное изобретение вне зависимости от держателя патента без наличия 
соответствующей лицензии9. Правительство США не обязано вступать в пере-
говоры с держателем патента для получения добровольной лицензии или об-
суждения условия использования патента. При этом за обладателем патента 
остается право на получение компенсации. Это также означает, что разрешение 
на выдачу лицензии предоставляется быстрее, поскольку требование о предва-
рительном проведении переговоров с патентообладателем в данном случае не 
применяется. Важно отметить, что государство может предоставить право на 

                                                      
6 Christie Mount, Brazil’s Defiant AIDS Program: A Model for the Developing World, COUNCIL 
HEMISPHERIC AFF. July 30, 2013 [Электронный ресурс]. URL; http://www.coha.org/brazils-defiant-aids-
program-a-model-for-thedeveloping-world/ (дата обращения:16.04.2019) 
7 Brazil — Measures Affecting Patent Protection, Notification of a Mutually Agreed Solution, WT/DS199/4, 
July 19, 2001 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ 
ds199_e.htm (дата обращения:16.04.2019) 
8 Love J. Palmedo M. Examples of Compulsory Licenses of Intellectual Property in the United States. 
CPTech Background Paper 1, 2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.cptech.org/ip/health/cl/us-
cl.html. (дата обращения:16.04.2019) 
9 U.S. Code Title 28. Judiciary and judicial procedure Part IV. Jurisdiction and Venue Chapter 91. United 
States Court of Federal Claims Section 1498. Patent and copyright cases [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1498 (дата обращения:16.04.2019) 
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использование патента для третьих сторон. Патентообладатели не могут опро-
тестовывать такое использование в судебном порядке.  

В августе 2016 г. патентный суд Германии впервые за последние 20 лет 
удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии на лекарственный 
препарат. Суд учел, что в препарате имеется существенный потребительский 
интерес (речь шла о препарате для лечения ВИЧ), истец уже начал его произ-
водство, а ответчик отказался от заключения лицензионного соглашения на 
справедливых условиях (Vorogevich A., 2017:14–15)10. 

В 2005 г. Правительство Бельгии в рамках патентного закона утвердило 
широкий перечень мер, предусматривающих выдачу принудительных лицензий 
в интересах общественного здравоохранения, с возможностью ускорения про-
цедуры в случае кризисной ситуации (Van Overwalle, Geertrui, 2006: 889–920). 
Представители Бельгии утверждают, что их действия оправданы в соответствии 
со ст. 8 и 30 Соглашения ТРИПС, которые допускают «меры, необходимые для 
защиты общественного здоровья». Данная процедура не применялась до насто-
ящего времени. Однако, по мнению юристов, наличие подобной процедуры  
в законодательстве является дополнительным аргументом для обеспечения вы-
дачи добровольных лицензий или снижения стоимости терапии. 

Стоит отметить, что получение государством права на производство ле-
карственного средства с помощью механизма принудительного лицензирования 
еще не гарантирует обеспечение доступа населения к эквивалентному по каче-
ству и эффективности лечению. В январе 2007 г. правительство Таиланда полу-
чило право на производство препарата «Калетра», используемого для терапии 
СПИДа (Lybecker, Fowler, 2009:222–239). Данное решение было принято на ос-
новании исследования, проведенного Всемирным Банком, которое продемон-
стрировало, что применение Таиландом принудительной лицензии позволит  
к 2025 г. сократить расходы на лечение данного заболевания на 3 млрд долла-
ров. При проведении анализа качества препарата, изготавливаемого государ-
ственным производителем лекарственных средств, было установлено несоот-
ветствие в качестве и эффективности между оригинальным препаратом и про-
изведенным аналогом. Для решения данной проблемы Глобальный Фонд по 
борьбе с ВИЧ/СПИД выделил государственному производителю Таиланда 
грант в размере 133 млн долл.11 Однако грант был отозван, так как даже при 
наличии финансовой поддержки производитель не смог достичь стандартов ка-
чества, установленных ВОЗ. Более того, последующие исследования продемон-
стрировали, что применение низкокачественного генерического препарата при-
                                                      
10 Judgement of the Federal Supreme Court, dated 11 July 2017, docket no. X ZB 2/17 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art= 
en&az=X%20ZB%202/17&nr=79269 (дата обращения:16.04.2019). 
11 A. Assavanonda. Public health - fund allocates b5.72bn to govt's war on deadly diseases. Bangkok Post. 3 
May 2002 [Электронный ресурс]. URL: http://www.globalfundatm.org/journalists/inthenews/Bangkokpost_ 
0300502.htm (дата обращения:16.04.2019). 
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вело к скорому формированию у пациентов лекарственной резистентности (не-
восприимчивости). 

IV. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЭКСПОРТА 

В случае отсутствия производственных мощностей на территории стра-
ны возможно применение принудительного лицензирования для целей экспорта 
в другие страны. Использование этого механизма связано с соблюдением ряда 
условий, включающих уведомление ВТО о номенклатуре и предполагаемом ко-
личестве необходимых лекарственных средств, ограничение объема производ-
ства по принудительной лицензии заявленными потребностями страны-
импортера и специальная маркировка экспортируемых лекарственных средств.  

Решение о выдаче принудительной лицензии для целей экспорта не от-
меняет ни для стран-импортеров, ни для стран-экспортеров обязательства пред-
варительно попытаться получить разрешение от правообладателя согласно ст. 
31(b) Соглашения ТРИПС12. 

В 2003 г. в Канаде был принят закон (Jean Chretien Pledge to Africa Act), 
вводивший процедуру принудительного лицензирования для целей поддержки 
развивающих стран, не обладающих достаточным производственными мощно-
стями, получивший название Канадского режима по доступу к лекарственным 
средствам (Rimmer, 2005:889–909). В соответствии с данным документом госу-
дарство, не обладающее достаточными производственными мощностями, уве-
домляет правительство Канады о потребности в конкретном лекарственном пре-
парате, а также найти подходящую локальную фармацевтическую компанию.  

Стоит отметить, что данным механизмом могут воспользоваться страны, 
не являющиеся членами ВТО. Перечень лекарственных препаратов в рамках 
данной процедуры ограничен. Кроме того, препарат должен быть зарегистриро-
ван на территории Канады. Лицензия предоставляется сроком на 2 года. Важно 
отметить, что неправительственные организации могут выступать плательщи-
ками в рамках предложений о поставке препаратов (Elliott, 2006:94–112). 

Первой страной, воспользовавшейся возможностью импорта продукции, 
произведенной в рамках принудительного лицензирования, стала Руанда.  
17 июля 2007 г. Руанда уведомила ВТО о своем намерении импортировать из 
Канады 260 тыс. упаковок генерической версии комбинации трех антиретрови-
русных-препаратов (метод терапии ВИЧ-инфекции) (Cotter, 2007:177). Отправ-
ка продукции в Руанду была произведена только через год, в сентябре 2008 г., 
что свидетельствует о сложности данного механизма, а также правил и практи-
ки закупок, осуществляемых государством. 

                                                      
12 Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights. WTO. 1995 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (дата обращения:16.04.2019). 
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V. ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Обсуждая вопрос принудительного лицензирования, необходимо упомя-
нуть о возможности добровольного предоставления патентообладателем права 
на пользование патентом третьим сторонам на основе лицензионных соглаше-
ний. Лицензия — это договор, согласно которому патентообладатель разрешает 
третьей стороне использовать интеллектуальную собственность при установле-
нии платы лицензионного или какого-то иного вознаграждения, применительно 
к определенной области использования, на определенной территории и на 
определенный срок, который может совпадать со сроком действия патента.  
В период после принятия Дохинской декларации 2001 г. фармацевтические 
компании, действуя в рамках своих программ корпоративной социальной от-
ветственности, все чаще применяют лицензионные соглашения, давая возмож-
ность производителям генерических препаратов производить и продавать их 
продукцию в пределах определенных географических регионов13. Подобные 
инициативы реализуются в регионах с низким показателем доступности лекар-
ственной терапии и финансирования системы оказания медицинской помощи 
(Amin, 2007:1–19).  

В сентябре 2014 г. обладатель патента на препараты для лечения гепати-
та С предоставил добровольную лицензию 11 индийским производителям для 
производства и поставки генерических аналогов в 91 государство с низким 
уровнем экономического развития, позволяя охватить более 50% пациентов  
с гепатитом (Andrieux-Meyer, I., Cohn, J., de Araújo, E.S.A., & Hamid, S.S., 
2015:676–677.). В то же время следует отметить, что соглашение не распростра-
нялось на многие страны с недостаточными экономическими возможностями 
для обеспечения пациентов, такие как Бразилия (2.6 млн пациентов), Таиланд 
(1.5 млн пациентов), Марокко (625 тыс. пациентов). Общая численность паци-
ентов на территории стран, не охваченных соглашением, составила 73 млн чел. 

Следует отметить, что для упомянутых стран оставалась возможность 
прямых переговоров между государством и производителем с целью обсужде-
ния специальных условий предоставления препарата. Воспользовавшись дан-
ной возможностью, Бразилия пришла к соглашению с компанией «Гилеад»  
о снижении цены на ряд препаратов для лечения гепатита С, что послужило 
примером для стран МЕРСОКУР добившихся у компании в 2014 г. скидки  
в размере 90% на все препараты для лечения гепатита С (Bognar, Bychkovsky, 
Lopes, 2016:292–301). 

                                                      
13 Declaration on the trips agreement and public health. WT/MIN(01)/DEC/W/2 14 November 2001. Ministe-
rial conference Fourth Session. Doha, 9–14 November 2001 [Электронный ресурс]. URL: https:// 
www.who.int/medicines/areas/policy/tripshealth.pdf?ua=1 (дата обращения:16.04.2019) 
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Развитие тенденции передачи прав на производство препаратов, в част-
ности для лечения ВИЧ/СПИДа, по лицензионным соглашениям производите-
лям генерических препаратов послужило стимулом к созданию патентного пула 
лекарственных средств (Bermudez, Hoen, 2010:37). В рамках переговорного 
процесса патентный пул достигает договоренности с патентообладателями  
о возможности предоставления соответствующих прав по производству лекар-
ственных средств для лечения ВИЧ, гепатита и туберкулеза другим производи-
телям на неисключительной и недискриминационной основе для распростране-
ния на территории стран с низким уровнем экономического развития. При этом 
патентообладатели получают лицензионное вознаграждение за предоставлен-
ный доступ к интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в рамках 
переговоров с производителями патентному пулу удалось получить право на 
использование данных для производства двенадцати антиретровирусных препа-
ратов, одного препарата для лечения гепатита С и одного для лечения туберку-
леза. Обеспечение производства более дешевых аналогов данных препаратов 
позволило с января 2012 г. — июнь 2016 г. расширить доступ пациентов в 125 
странах к необходимому лечению, обеспечив сокращение экономических затрат 
на 239 млн долл. США14. 

VI. УНИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПРИМЕНЕНИЮ  
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

Следует констатировать, что на сегодняшний день в различных регионах 
мира отсутствует единый подход к выдаче принудительных лицензий. Сло-
жившаяся ситуация создает дисбаланс интересов, как производителей, так  
и государства как гаранта реализации прав пациентов на доступ к лекарствен-
ным средствам. В качестве возможного решения следует рассмотреть вероят-
ность создания «Международной экспертной группы по принудительному ли-
цензированию» в рамках ВТО, деятельность которой будет направлена на уста-
новление необходимого уровня лицензионных платежей для компенсации ин-
вестиций производителя, а также обеспечения экономической доступности не-
обходимых препаратов.  

Споры, возникающие по вопросам принудительного лицензирования, 
разрешаются Органом ВТО по урегулированию споров на основании общих 
правил и процедур. Данная модель не является дееспособной в ситуации с при-
нудительным лицензированием, так как фармацевтические производители не 
могут выступать напрямую стороной жалобы при возникновении спорных си-
туаций на уровне лицензионных платежей. Кроме того, существующий подход 

                                                      
14 Enabling access to affordable, high-quality HIV, hepatitis C and tuberculosis medicines for developing 
countries. UNITAID. 2016 [Электронный ресурс]. URL: https://www.unitaid.eu/project/medicines-patent-
pool/ (дата обращения:16.04.2019) 



Aslan H. Abashidze, Vladislav S. Malichenko.  
RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 62–79 

INTERNATIONAL LAW 73 

к разрешению споров подвергается критике со стороны развивающих стран 
ввиду их низких финансовых возможностей и невозможности обеспечить до-
статочный уровень юридического сопровождения. Члены «Международной 
экспертной группы по принудительному лицензированию» должны обладать 
достаточным уровнем квалификации в вопросах патентного права и обращения 
лекарственных препаратов. Кроме того, должны быть соблюдены принцип гео-
графической представленности. 

 В рамках предлагаемой процедуры фармацевтические производители, 
желающие оспорить размер лицензионных платежей, должны предоставлять 
информацию об объеме инвестиций в разработку лекарственного препарата, по-
требность государства в препарате, а также возможности по оплате терапии. 
Руководства по определению объема лицензионных платежей не всегда позво-
ляют обеспечить адекватную сумму компенсации. Принимая во внимание, что 
ТРИПС не устанавливает обязательных критериев определения суммы компен-
сации, «Международной экспертной группы по принудительному лицензирова-
нию» следует выработать различные подходы к определению необходимого 
размера лицензионных платежей для обеспечения необходимого уровня гибко-
сти принятия подобных решений. Решения «Международной экспертной груп-
пы по принудительному лицензированию» могут быть оспорены в рамках 
Апелляционного органа ВТО (Appellate Body), утверждаемого Органом по раз-
решению споров.  

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В РФ 

В Российской Федерации применение принудительного лицензирования 
в интересах обороны и безопасности с выплатой патентодержателю соразмер-
ной компенсации допускается ст. 1360 Гражданского кодекса РФ. При этом 
следует отметить, что статья не предусматривает какие-либо специальные по-
ложения в отношении лекарственных препаратов. В последние годы лекар-
ственные препараты рассматриваются в качестве важного элемента обеспече-
ния национальной безопасности в рамках «Стратегии национальной безопасно-
сти России до 2020 г.»15. В обновленной версии Стратегии, утвержденной Пре-
зидентом РФ в декабре 2015 г., подчеркивается необходимость создания усло-
вий для развития фармацевтической отрасли, преодоления ее сырьевой и техно-
логической зависимости от зарубежных поставщиков, а также обеспечение до-
ступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств 
для граждан РФ16. 
                                                      
15 Указ президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 г.» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 20, 2009 г. ст. 2444. 
16 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г.  № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. № 1, 2016 г. ст. 212. 
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Гражданским кодексом РФ (ст. 1362) также допускается применение 
принудительного лицензирования в случае недостаточного предложения товара 
на рынке в течение 3-х лет и отказе патентообладателя в заключении лицензи-
онного соглашения17. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен 
быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при 
сравнимых обстоятельствах. 

В 2016 г. ФАС России разработала законопроект по расширению осно-
ваний для выдачи принудительной лицензии, предлагая действующие полномо-
чия Правительства Российской Федерации на выдачу принудительной лицензии 
в интересах обороны и безопасности дополнить также интересами защиты жиз-
ни и здоровья граждан18. Однако данное предложение не нашло поддержки  
у большинства органов исполнительной власти. Так, по мнению главы Роспа-
тента Грегория Ивлиева, данный механизм является избыточным и опасным для 
развития фармацевтической отрасли. 

Стоит отметить, что Минэкономразвития выдало отрицательное заклю-
чение об оценке регулирующего воздействия проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и Феде-
ральный закон «Об обращении лекарственных средств»19. В частности, отмеча-
ется, что проектируемое регулирование противоречит заложенным в россий-
ском законодательстве принципам охраны и защиты прав на результаты интел-
лектуальной деятельности, а также может снизить инновационную и патентную 
активность в России, а также ограничить трансфер технологий. Не менее важ-
ным является вопрос цены лекарственного препарата, произведенного по при-
нудительной лицензии. В заключении упоминается исследование, проведенное 
в 2015 г., которое продемонстрировало, что из тридцати проанализированных 
случаев применения принудительных лицензий в девятнадцати случаях (это бо-
лее 63%) цена воспроизведенного по принудительной лицензии препарата пре-
вышала среднее значение цены препарата, предоставляемого через Глобальный 
фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, ЮНИСЭФ и другие 
международные каналы, при этом зачастую более чем на 25% (Beall, Kuhn, 
Attaran, 2015:493–501). Кроме того, Минэкономразвития ссылается на создан-
ную в 2016 г. в целях обеспечения локализации производства, определения вза-
имовыгодных условий закупки лекарственных препаратов для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд, в том числе в рамках специальных инве-
                                                      
17 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Кодекс Российской Федерации от 
18.12.2006г.  №230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. № 52, 2006 г., ст. 5496. 
18 Проект Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
и Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://regulation.gov.ru/ 
projects/List/AdvancedSearch#npa=46586 (дата обращения:16.04.2019). 
19 Заключение Министерства экономического развития РФ об оценке регулирующего воздействия на 
проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции"  
и Гражданский кодекс Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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стиционных контрактов Межведомственную комиссию по подготовке и прове-
дению прямых переговоров с производителями лекарственных препаратов (да-
лее — Межведомственная комиссия по проведению переговоров с производи-
телями)20. Проведение переговоров между государством и производителями ле-
карственных препаратов соответствует основным принципам и подходам рас-
ширения доступности лекарственных средств, реализуемым в других странах. 

Несмотря на критику со стороны органов исполнительной власти и от-
сутствия консенсуса в отношении необходимости внедрения механизма прину-
дительного лицензирования, ФАС России в феврале 2018 г. в Правительство РФ 
был внесен обновленный проект изменений в законодательство, направленный 
на внедрение механизма принудительного лицензирования. Важно отметить, 
что мероприятия по развитию конкуренции в ключевых направлениях здраво-
охранения, в том числе по разработке порядка выдачи лицензии на использова-
ние изобретения, полезной модели или промышленного образца лекарственного 
средства без согласия патентообладателя предусматриваются планом меропри-
ятий («дорожная карта») «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвер-
жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 января 
2018 года № 9-р21.  

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принимая во внимание активное внимание государства к вопросу при-
влечения дополнительных инвестиций в научно-исследовательскую деятель-
ность, а также поддержку локализации производств лекарственных средств,  
в том числе с участием иностранных фармацевтических производителей, по-
всеместное внедрение механизма принудительного лицензирования не соответ-
ствует целям развития отечественной фармацевтической промышленности.  

Высокий уровень защиты интеллектуальных прав является одним из 
ключевых условий для успешного развития инновационной экономики и при-
влечения прямых международных инвестиций в страну. Применение принуди-
тельного лицензирования может оказать негативное влияние на инвестицион-
ную привлекательность любого региона. Так, в марте 2016 г. члены Американо-
Индийского делового совета заявили, что Индия готова прекратить практику 
выдачи принудительных лицензий для коммерческих целей22. Данная позиция 
                                                      
20 Приказы от 8 сентября 2016 года Минпромторга России N 3168, Минздрава России N 690, ФАС 
России N 1283/16 «Об образовании Межведомственной комиссии по подготовке и проведению пря-
мых переговоров с производителями лекарственных препаратов» // СПС Консультант Плюс. 
21 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 января 2018 года № 9-р «Развитие кон-
куренции в здравоохранении» [Электронный ресурс] // URL: http://static.government.ru/media/ 
files/vyoWQD6EZYQkBaqKfKFKAPZqqgtmcHDH.pdf (дата обращения: 16.04.2019). 
22 Принудительное лицензирование: зарубежный опыт. Бюллетень о развитии конкуренции. Выпуск 
№20, декабрь 2017. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/15694.pdf (дата обращения:16.04.2019). 
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аргументируется снижением инвестиций в фармацевтическую отрасль страны 
вследствие применения механизма принудительного лицензирования. 

Следует констатировать, что несмотря на наличие положений, позволя-
ющих применять принудительное лицензирование в законодательстве зарубеж-
ных стран, данный механизм используется крайне редко. Возможность приме-
нения принудительного лицензирования является важным фактором в перего-
ворах с производителями о снижении цен на лекарственные препараты, а непо-
средственно применение данного механизма является крайней мерой.  

В настоящее время следует констатировать, что вопросу практического 
применения принудительного лицензирования должно предшествовать внедре-
ние других механизмов сдерживания затрат на лекарственное обеспечение,  
в первую очередь основанных на проведении переговоров с производителями. 
Создание в 2016 г. Межведомственной рабочей группы по проведению перего-
воров с производителями является одним из важных шагов в данном направле-
нии. Однако на сегодняшний день отсутствуют документальные подтверждения 
результатов работы данной группы. 

Вопрос применения принудительного лицензирования также сопряжен  
с проблемой обеспечения качества лекарственных препаратов. Сложность про-
изводственного процесса ряда инновационных лекарственных препаратов су-
щественно ограничивает возможность производства идентичных по параметрам 
безопасности и эффективности лекарственных препаратов. 

Принимая во внимание, что законодательство РФ уже сейчас позволяет 
применять механизм принудительного лицензирования, ближайшим приорите-
том видится поиск консенсуса органов исполнительной власти по определению 
порядка применения данного инструмента в отношении фармацевтической 
продукции, а также обеспечение практической реализации механизма перегово-
ров с производителями лекарственных препаратов для определения условий 
расширения доступности необходимой терапии. 
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The article highlights the main steps in the formation of compulsory licensing mechanism before 
the establishment of the World Trade Organization, and analyzes the main provisions of this mechanism 
implementation under the TRIPS Agreement and the Doha Declaration. Based on the analysis of examples 
from different regions of the world, the article determines the main advantages of using compulsory licens-
ing with regard to expand of access to medicines, possible impact on quality of the medicinal products be-
ing produced and the investment attractiveness of the countries applying this mechanism are assessed. 

The purpose of this article is to analyze the main approaches to the implementation of compulso-
ry licensing in order to determine the most effective strategy for using this mechanism in the Russian Fed-
eration in order to expand the availability of drug therapy for the treatment of life-threatening diseases. 

Based on the impact of compulsory licensing implementation, the author concludes that it does not 
correspond to the objectives of the Russian pharmaceutical industry development identified as a priority by 
Russian Government. Despite a possibility of using compulsory licensing under regulation of many countries, 
this mechanism is implemented rarely. A possibility of issuing a compulsory licensing is a strong argument in 
price negotiations with producers. According to the authors position, implementation of compulsory licensing 
has to be preceded by cost containment mechanism, primarily based on negotiations with producers. 
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В этой статье приводятся новые сравнительные данные трех циклов конституционного 
процесса в Крыму (1992–1994, 1995–1998 и 2014–2018), чтобы представить аргументы в обосно-
вании нового подхода к изменениям в политической и правовой системах — подхода, который 
объясняет, как влияние конституционных кризисов, так и устойчивость самих систем к более се-
рьезной дестабилизации. Исследование показывает, что политическая и правовая системы имеют 
встроенный механизм «внутреннего сопротивления», который предотвращает их от перегрузок 
во время кризиса. Механизм работает одновременно на уровне правоприменения и на уровне 
правотворчества. Он основан на том, что политическая элита не склонна к риску. В то время как 
ее представители реагируют на конституционные кризисы в поисках новых управленческих ре-
шений, политическая элита в основном делает это в "ограниченных" формах правового регули-
рования, где последствия перемен легко понятны. 

Однако в политической и правовой системах с относительно сложной внутренней 
структурой политическая элита уклоняется от экспериментов и скорее полагается на проверен-
ные стратегии. Поэтому конституционные кризисы, как правило, стабилизируют нестабильные 
системы и дестабилизируют стабильные. Они редко используют сложные системы до критиче-
ского предела без возврата. 

На основе позитивного и контрастирующего сравнения трех разных фаз развития кон-
ституционного процесса в Крыму период 1992–1994 гг. рассматривается как трансформативный 
конституционный режим in statu nascendi (в стадии становления) с признаками ограниченной са-
мостоятельности в нормотворчестве. 

Контент-анализ конституций Крыма украинского периода (1992, 1995, 1998 гг.), прин-
ципиальных поправок к ним и изменений текущего законодательства выявил т.н. «негативную 
интеграцию» автономного региона в состав Украины (1995–1998). Как следствие этого, для пра-
вового пространства пост-2014 было характерно наличие как новых, еще не опробованных, так  
и прежних, несколько модифицированных институтов, на основе которых и создавалась дей-
ствующая Конституция Республики Крым 2014 года.  

В статье представлены количественные данные и качественные «иллюстрации» различ-
ных показателей законодательства Республики Крым как нормативной компоненты правовой си-
стемы с использованием функционального метода исследования. 

Ключевые слова: конституции республик, законодательное регулирование, конститу-
ционные кризисы, Крым, нормотворчество, управление обществом, правовые реформы 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Конституционные перемены в новейшей истории Крыма стали серьез-
ным испытанием для политической и правовой систем на территории республи-
ки. Законодательство и нормотворческая практика органов публичной власти  
в современных реалиях жизни общества воспринимается все более противоре-
чиво и непоследовательно, оставляя при этом политическую элиту с замыслова-
тым набором экономических вызовов. Однако тщательное рассмотрение нового 
набора внешних данных о конституционных преобразованиях, имевших место  
в диапазоне трех фаз конституционного цикла в Крыму (1992–1994, 1995–1998  
и 2014–2018 гг.), обнаруживает тот факт, что реальность несколько иная, чем то, 
что преподносит нам общее мнение о ней. Предлагается новый подход к дина-
мике изменений законодательства и нормотворческой политике Республики 
Крым, который объясняет влияние конституционных изменений и показывает 
устойчивость, и одновременно гибкость указанных систем к более серьезным 
факторам дестабилизации. Поскольку представители политической элиты,  
в принципе, не склонны к риску, то конституционные перемены, как правило, 
направлены на радикальное изменение действующего законодательства и поли-
тической практики, которые обычно стремятся к «самосохранению», но в то же 
время помогают консолидировать более сложные самоорганизующиеся систе-
мы. Это объясняет, почему законодательство и правовая система как «подвиж-
ные» образования редко распадаются, но при этом и не достигают предельной 
устойчивости.  

Исследование в статье проходит по следующим этапам. Во втором разде-
ле обсуждается концепция конституционно-правовой реформы, а также пред-
ставлены показатели для ее различных измерений. Третий раздел развивает 
нашу модель и выводит гипотезы, поддерживаемые специальной литературой  
о взаимосвязях между циклами конституционных изменений и осуществлением 
нормотворческой политики в Крыму. Набор судебных данных относительно за-
конодательства Республики Крым представлен в четвертом разделе, а в пятом 
разделе представлены результаты наших анализов. 

II. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА:  
КОНЦЕПЦИИ И ПРЕДЕЛЫ 

 Несмотря на употребление в практической деятельности различных 
международных организаций и ассоциаций (Венецианская комиссия, Межпар-
ламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств и др.) таких понятий, как «конституционная реформа», «преобразование 
конституции», «правовая реформа», до сих пор в отечественной и зарубежной 
доктрине не выработано их четких общепринятых определений. Факт отсут-
ствия устойчивого единства в понимании данных явлений современной право-
вой жизни порождает ряд вопросов в научной среде.  
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В рамках данного раздела статьи рассмотрим некоторые позиции зару-
бежных аналитиков и российских ученых по этому вопросу. Так, по мнению за-
падного специалиста, осуществление конституционных реформ есть не что 
иное, как первый шаг в процессе осуществления значимой судебной реформы. 
Автор, анализируя опыт правовых реформ 90-х гг. в странах Латинской Амери-
ки, определяет судебную реформу как двухэтапный процесс: инициирования 
(осуществление пересмотра конституции) с последующей реализацией (приня-
тия парламентского законодательства) (Finkel, 2008).  

В отечественной литературе обосновывалась позиция о том, что консти-
туционная реформа — это «качественное изменение конституционно-правовых 
институтов и норм, и этим она отличается от других изменений конституцион-
ного текста» (Khabrieva, 2016).  

С другой стороны, некоторые авторы справедливо указывают на воз-
можности скрытого действия конституционных реформ, не связанного с изме-
нениями конституционного текста, когда «многие по существу конституцион-
ные вопросы решаются без внесения поправок в текст Основного закона» 
(Skuratov, 2009:46). «Но конституция — это, прежде всего, юридический доку-
мент с вполне конкретными задачами» (Sunstein, 1993:36), и поэтому важно 
установить, что осуществление конституционных реформ должно связываться  
с внесением изменений в текст самой конституции.  

Ю.А. Тихомиров, С.Б. Нанба предлагают несколько иной подход к по-
ниманию конституционных реформ. Под конституционными реформами они 
понимают либо изменения принципиальных положений конституции, либо пе-
рестройку базовых конституционных институтов, либо принятие новой консти-
туции (Tikhomirov, Nanba, 2016:24). 

Заслуживает внимания точка зрения ученого-конституционалиста 
С.А. Авакьяна, полагающего, что есть все основания говорить не просто  
о «конституционной реформе», т.е. о корректировке текста самой конституции, 
а о более широком явлении, которое можно охарактеризовать как «конституци-
онно-правовая реформа». По его мнению, этим понятием расширяются грани 
реформы, когда фактическое изменение текста конституции происходит без за-
трагивания ее правил, но с реальным их изменением в подконституционном за-
конодательстве (Avakyan, 2016:143). 

Очень близким по смыслу к понятию «конституционная реформа» явля-
ется употребление в правовых источниках категории «преобразование консти-
туции». При этом, как верно отметил Е.С. Аничкин, современные ученые-
юристы приспособили категорию «преобразование Конституции» для обозна-
чения нетекстуальных изменений конституции вообще и текста конкретной 
конституции в частности (Anichkin, 2008:3). 

Таким образом, учитывая тот факт, что конституционная реформа не 
ограничивается текстовыми изменениям Основного закона и предполагает со-
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ответствующее обновление законодательства, полагаем, в этом контексте ло-
гично использовать категорию «конституционно-правовая реформа». 

В свою очередь, под правовой реформой, как правило, понимается ком-
плекс радикальных изменений в правовой системе, осуществляемых в целях 
придания ей цивилизованного характера и формирования правового государ-
ства. Направления правовой реформы определяются по трем основным компо-
нентам правовой системы, а именно:  

− реформа законодательства, что соответствует нормативному компо-
ненту правовой системы; 

− реформа правоохранительных, прежде всего судебных органов, что 
соответствует юридической практике; 

− реформа в области правосознания, что соответствует субъективному 
компоненту правовой систем (Chikeeva, 2015:166). 

Однако измерение конституционно-правовых реформ по вышеизложен-
ным направлениям имеет и существенный недостаток. С одной стороны,  
в предлагаемых правовых компонентах правовой системы чаще всего рассмат-
риваются статичные состояния права — принципы, акты, правоотношения, 
юридические факты, ответственность и т.п. А с другой стороны, чем больше мы 
переходим в плоскость «текстового» восприятия права и конституционных реа-
лий, тем сильнее мы ограничиваем возможности понять реальные тенденции 
развития правовой и политической систем. При этом остаются вне поля зрения 
процессы, связанные с целями, механизмами и ценностями конституционного 
развития. Иногда такое стремление вполне оправданно, но в некоторых случаях 
мы поступим правильно, уделив внимание в исследовании конституционно-
правовых изменений следующим концептуальным вопросам. 

«Концепции цели». Какую цель преследуют конституционные переме-
ны? Какова цель конституционно-правовых изменений? Этими вопросами мы 
задаемся в рамках концепции цели. Цели конституционно-правовых изменений 
могут быть очень разнообразными — от придания стабильности и гибкости 
правовой и политической системам до лоббирования конкретных узких эконо-
мических или политических интересов отдельных групп. 

«Концепции механизма». Какими способами достигаются цели конститу-
ционно-правовых трансформаций? Каков исполнительный механизм? Поиск от-
ветов на данные вопросы осуществляется в пределах «концепции механизма».  

 «Концепции ценностей». Для данной концепции характерны следующие 
вопросы. Какие ценности несут нам перемены? В чем они заключаются? Поче-
му конституционно-правовые преобразования в целом так важны? 

На наш взгляд, практическая потребность в конституционно-правовых 
преобразованиях возникает в двух случаях: 

А) когда существует реальная потребность в новой конституции и ради-
кальном изменении законодательной базы, т.к. двигаться без них дальше невоз-
можно. Это могут быть внутренняя или внешняя проблема, экономический кри-



Бондарчук И.В. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 80–101 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 84 

зис или политический конфликт. Все другие попытки разрешить вопрос потер-
пели неудачу. Конституционно-правовые преобразования — единственная 
надежда. 

Б) когда нет насущной необходимости в новой конституции и конститу-
ционных законах, но такая конституция и конституционные законы могут при-
нести новые возможности, преимущества и выгоды.  

Исходя из сказанного, подавляющее большинство конституционно-
правовых изменений следует рассматривать с двух альтернативных точек зрения: 

− преодоления конфликтного состояния или кризиса в отношениях меж-
ду институтами публичной власти и/или институтами гражданского общества;  

− достижения на определенном этапе развития общества и государства 
такого момента, который требует перемен с помощью отдельных элементов 
конституционно-правового режима.  

Итак, нами определены три ключевых аспекта измерения конституцион-
но-правовых реформ: цель, механизм и ценности.  

Исследуя конституционно-правовые преобразования в плоскости ука-
занных трех измерений, можно выделить два типа конституционно-правовых 
режима: кодификационный и трансформативный.  

Указанная типология не нова. Она была предложена еще в 1996 г. про-
фессором юриспруденции школы права Чикагского университета Лоуренсом 
Лессигом в научной статье «Читая Конституцию в киберпространстве». В част-
ности, автор различал конституционные режимы по их целям и задачам. Так, 
целью кодификационного конституционного режима, по мнению автора, явля-
ется сохранение некоторых ценностей на текущий момент конституционной 
или правовой культуры — защита их от будущих изменений; целью трансфор-
мативного конституционного режима является изменение некоторых ценностей 
на текущий момент конституционной или правовой культуры — сделать их 
разными в будущем (Lessig, 1996). 

Рассмотрим предложенный исследовательский тезис в контексте трех-
компонентной структуры конституционно-правовых изменений: цель, механизм 
и ценности.  

В соответствии с «концепцией цели» осуществление кодификационного 
конституционно-правового режима просто сохраняет наличное бытие правовой 
реальности, а осуществление трансформативного конституционно-правового 
режима кардинальным образом ее преобразовывает.  

Исходя из «концепции механизма», кодификационный конституционно-
правовой режим имеет своим предметом процесс реализации существующей 
правовой системы, в то время как трансформативный конституционно-правовой 
режим предполагает создание новой. 

Юридическая значимость анализируемых конституционно-правовых 
режимов в рамках «концепции ценностей» также проявляется двояким образом: 
1) при кодификационном режиме возникают те правовые последствия, ради ко-
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торых создавалось та или иная правовая система, складывается определенный 
правовой порядок; 2) при трансформативном режиме действия вносят опреде-
ленные изменения в правовую сферу, совершенствуют ее. 

Таким образом, исходя из традиционного понимания конституционной 
реформы как «политико-правового процесса по преобразованию конституцион-
ного текста, который характеризуется изменениями фундаментальных основ 
государства и общества» (Khabrieva, Andrichenko, 2017:274), с учетом «новых 
правовых пространств теории правового регулирования и социальной природы 
права, правового моделирования, прогнозов и рисков» (Tikhomirov, Nanba, 
Tsomartova, 2014), мы предполагаем, что любые конституционные реформы  
в правовой системе должны быть идентифицированы с точки зрения условий их 
возникновения: цель, механизм, ценности, и в частности «с соответствующей 
ссылкой на избирателей, парламенты и правительство» (Bertoa, Weber, 2016). 

Далее перейдем к оценке событий в условиях смены фаз конституцион-
ного цикла в Крыму в соответствии с данным подходом. 

III. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ  
И НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КРЫМА 

На трех современных фазах конституционного цикла в Крыму (1992–
1994, 1995–1998 и 2014–2018) мы можем обнаружить два типа конституционно-
правовых режимов, один кодификационный, другой — трансформативный.  

1992–1994 (трансформативная фаза). Конституционный процесс 1992–
1994 гг. в Крыму ярко обнаруживает признаки трансформативного режима, ко-
торый связывается, прежде всего, с борьбой за предоставление новых всеобъ-
емлющих прав региону, включая право предоставления двойного гражданства  
и создания собственных вооруженных сил. К примеру, в Конституции Крыма 
1992 г. оговаривалось, что отношения между Крымом и Киевом будут устанав-
ливаться в соответствии с двухсторонними договорами.  

С учетом этого была достигнута договоренность о совместной подготовке 
полномочными делегациями Верховной Рады Украины и Верховного Совета 
Крыма проекта закона Украины «О разграничении полномочий между органа-
ми государственной власти Украины и Республики Крым». Такой совместный  
и взаимосогласованный законопроект был подготовлен, что подтверждено со-
ответствующим соглашением, подписанным полномочными делегациями 
(Demidov, 2010:20).  

Однако при рассмотрении закона в Верховной Раде Украины в него были 
внесены существенные изменения. В качестве ответного шага 6 мая 1992 г. 
Верховным Советом Крыма была принята Конституция Республики Крым, ос-
нованная на принципах суверенного государства с президентско-парламентской 
формой правления. Статьей 9 этой Конституции предусматривалось, что Рес-
публика Крым входит в состав Украины и строит свои отношения с ней на ос-
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нове договора и соглашений1. Официальные лица в Киеве обоснованно посчи-
тали такой шаг атакой на единство украинского государства и предвестником 
возможного воссоединения Крыма с Россией.  

В результате возобновленных переговоров 30 июня 1992 г. Верховной Ра-
дой Украины был принят Закон Украины «О разграничении полномочий между 
органами государственной власти Украины и Республики Крым». При этом 
введение в действие закона о разграничении полномочий было обусловлено 
приведением Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 г. в соответствие  
с этим законом. В связи с этим в сентябре 1992 г. Верховным Советом Крыма 
были внесены изменения в текст Конституции Республики Крым, после чего 
закон в установленном порядке был опубликован и вступил в действие.  

По нашему мнению, указанный закон, несмотря на его существенные не-
достатки, стал важным достижением согласительного нормотворчества Крыма 
и Украины как двух самостоятельных субъектов конституционно-правовых от-
ношений.  

Процесс выработки конституции в Крыму в 1992–1994 гг. — на фоне па-
дения коммунизма в Восточной Европе — дает подходящую возможность для 
размышлений над тем, как «встраиваются» различные концепции и механизмы 
в текст конституции.  

Ведь «то, что выявляется, должно послужить важным и универсальным 
уроком теории и практики конституционализма», — справедливо отмечают 
сторонники выделения в подходах к существующим проектам конституций 
«восточной» и «западной» концепций конституционализма, в диапазоне между 
которыми и делались в тот период попытки реформ на постсоветском простран-
стве (Sunstein, 1992:18). 

Примечательно, что именно в этот период органы областного самоуправ-
ления Крыма были реформированы в органы государственной власти Крымской 
АССР, определен порядок их работы и принятия законодательных и иных ак-
тов, принята Конституция Республики Крым, в которую затем были внесены 
изменения в целях приведения в соответствие с законом о разграничении пол-
номочий, урегулированы вопросы бюджетных полномочий, разграничены объ-
екты собственности государства, автономной республики и местного само-
управления, определен порядок управления объектами собственности, приняты 
законы об образовании, о защите памятников истории и культуры, об охране 
окружающей природной среды, о санитарно-эпидемическом благополучии 
населения, об аренде, о выборах ВСК и статусе депутата, о Президенте Респуб-
лики Крым и его выборах и по ряду других основополагающих вопросах. 

В анализируемый период Верховный Совет Республики Крым принял 41 за-
кон Республики Крым. Из принятых законов Республики Крым 23 базовых (в том 
                                                      
1 Конституция Республики Крым от 06.05.1992 № 76/а-1 // Ведомости Верховного Совета Крыма. 
1992. № 7, ст. 259. 
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числе о принятии Конституции и о порядке введения ее в действие), 17 — о вне-
сении изменений в действующее законодательство (в том числе 3 о внесении из-
менений в Конституцию), 1 — о признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Крым, что свидетельствует о создании новой зако-
нодательной базы в условиях переходного периода. 

Среди главных недостатков нормотворчества Крыма в исследуемый пери-
од можно выделить следующее: низкий уровень реализации принимаемых за-
конодательных актов, их декларативность, расхождение юридической и факти-
ческой Конституции, свидетельствующее о наличии конституционного кризиса 
на всем исследуемом цикле, не приведшим к каким-либо ощутимым изменени-
ям на практике. Так, до 17 марта 1995 года в соответствии с Законом Украины 
«О разграничении полномочий между органами государственной власти Укра-
ины и Республики Крым» Республика Крым обладала даже собственными пол-
номочиями по законодательному регулированию вопросов местного само-
управления. Хотя на практике эти возможности не были использованы. Без-
условно, указанные проблемы можно связать и с резким изменением конститу-
ционно-правового климата в стране, и общей дезорганизацией общества, харак-
терной после распада СССР, отсутствием должного опыта правовой работы  
в условиях переходного периода.  

Начался т.н. период «сильного брожения» — состояние, присущее, по 
мнению федерального судьи США Ричарда Познера, некоторым государствам 
бывшего коммунистического блока, и для которого характерно отсутствие под-
ходящих условий для эффективной работы над созданием конституции (Posner, 
1992:36).  

Таким образом, ограниченность трансформативного режима данной фазы 
конституционного цикла следует классифицировать in statu nascendi (в стадии 
становления).  

1995–1998 (кодификационная фаза). Для укрепления своей власти в Кры-
му центральной власти Украины необходимо было изменить конституционную 
модель отношений «центр–регион» на принципах унитарного государства. Как 
верно отмечает Н.Г. Павлова, «зачастую политическая воля правящей элиты, 
исходя из ее интересов, направлена на консервацию политических и экономи-
ческих изменений» (Pavlova, 2018:189). Однако в условиях переходного перио-
да, быстро меняющегос общества продолжительное следование Конституции 
Украинской ССР 1978 г. было чересчур консервативным и приводило на прак-
тике к неизбежным конституционным конфликтам.  

Так, уже в подготавливаемом в 1994–1995 гг. Рабочей группой по разра-
ботке Конституции Украины проекте конституционного закона автономия 
Крыма сильно ограничивалась, поскольку организация и полномочия органов 
власти и управления региона целиком определяются Конституцией Украины. 
Согласно основной идее авторов украинской конституции в случае противо-
речия законов Крыма законам Украины приоритет имеют последние. В целом 
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не предполагалось, что отношения с Крымом будут носить федеративный ха-
рактер. 

Конституционный кризис в рассматриваемый период достиг своего апогея 
17 марта 1995 г., когда украинский парламент (Верховная Рада) принял 7 зако-
нодательных актов, которыми Конституция Крыма 1992 г. объявлялась недей-
ствительной, и в республике упразднялся пост президента, т.е. источник разно-
гласий и одна из сторон конфликта. 

В конце сентября 1995 г. новый вариант Конституции Республики Крым 
был вынесен на первое чтение. Проект основывается на Конституции от 25 сен-
тября 1992 г., но не включает ранних положений о президентстве и не оспари-
вает статус Крыма как составной части Украины. Тем не менее, он предусмат-
ривает крымское гражданство, а также местный контроль над полицией и само-
стоятельный бюджет — пункты, столь ненавистные центральному руководству 
в Киеве2.  

Далее отношения между Киевом и уже Автономной Республикой Крым 
(далее — АРК) развиваются по сценарию форсированного установления коди-
фикационного режима, в соответствии с которым Конституция и законодатель-
ство Крыма приводятся в соответствие с новым Основным законом Украины  
и общенациональной нормативно-правовой базой.  

Новая Конституция Украины, принятая в июне 1996 г., по-новому опреде-
лила место Крыма в системе унитарного государственного устройства Украины. 

По сравнению с Конституцией Крыма 1992 г. новая схема разделения 
полномочий по Конституции Украины 1996 г. существенно ограничила само-
стоятельность Крыма в осуществлении собственной нормотворческой полити-
ки. Так, ч. 2 ст. 135 Конституции Украины 1996 г. устанавливала, что норма-
тивно-правовые акты Верховной Рады АРК и решения Совета министров АРК 
не могут противоречить Конституции и законам Украины и принимаются в со-
ответствии с Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента 
Украины и Кабинета Министров Украины и во их исполнение3.  

Тем не менее, депутаты Верховной Рады АРК приняли ряд законов, про-
тиворечащих Конституции Украины, в частности, в таких областях, как право-
вое регулирование иностранных инвестиций, налогообложение бартерных по-
ставок и плата за землю. В свою очередь поправки к крымской Конституции, 
предложенные Киевом с целью приведения последней в соответствие с Основ-
ным законом Украины, были отклонены в ходе голосования 18 января 1997 г. 
Верховной Радой АРК. 

С точки зрения конституционной конфликтологии имело место конститу-
ционное противоборство республиканских властей Крыма и центрального ру-
                                                      
2 Обзор конституционных новостей. Украина // Конституционное право: восточноевропейское обо-
зрение. № 4 (13) 1995/ № 1 (14) 1996. С. 100. 
3 Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, ст. 141. 
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ководства в Киеве, обострившееся до состояния полномасштабного конститу-
ционного кризиса.  

Особое значение в этой связи обнаруживает работа Конституционного 
Суда Украины (далее — КСУ), втянутого в решение острейшей политической 
проблемы укрепления центральной власти в крымском треугольнике противо-
речий. Как известно, в отличие от обычных судов эти органы создаются не для 
разрешения обычных споров частного или публичного характера, а для реше-
ния конституционных вопросов, причем, как правило (хотя и не всегда), по за-
просам высших должностных лиц государства, членов законодательных орга-
нов или обычных судов (Schwartz, 1993:28). 

Принятием Конституции Украины и вступлением в силу 22 октября 1996 г. 
нового Закона Украины от 16 октября 1996 г. № 422/96-ВР «О Конституционном 
Суде Украины» было положено начало реальной деятельности этого судебного 
органа. Так, в соответствии с пп. 2 п. 3 раздела IV «Заключительные и переход-
ные положения» указанного закона КСУ правомочен решать дела о соответ-
ствии Конституции Украины (конституционность) правовых актов Верховной 
Рады АРК, принятых до ее вступления в силу4. Это положение выглядит наибо-
лее противоречивым в свете наличия проблем, имевших политическую окраску. 

 Между тем КСУ на протяжении 1997–1998 гг. рассмотрел 7 конституци-
онных представлений Президента Украины в отношении законодательных ак-
тов Крыма. Из них 4 закона были просто-напросто отменены вновь избранным 
спикером парламента Крыма и по ним КСУ прекратил конституционные произ-
водства, а Закон Республики Крым от 22 апреля 1993 г. № 290 «Об объединени-
ях граждан» и 2 нормативно-правовых акта Верховной Рады АРК об исчисле-
нии времени и о бюджете АРК были признаны неконституционными и отмене-
ны соответствующими решениями КСУ, что легко было понятным с политиче-
ской точки зрения. 

21 октября 1998 г. парламент АРК принимает новую Конституцию, кото-
рая закрепляет статус Крыма в качестве неотъемлемой части Украины.  

Новая модель формирования крымской правовой системы не следует 
строгому разграничению полномочий между Крымом и Украиной. Крымская 
Конституция особо подчеркивает роль Конституции и законов Украины и огра-
ничивает нормотворческую роль парламента АРК. В свою очередь идея регио-
нального законодательного регулирования была полностью отклонена5. Такое 
взаимодействие по принципу «центр — регион» в новой крымской Конститу-
ции 1998 г. чем-то похоже на взаимодействие по принципу «центр — автоном-
                                                      
4 Закон України від 16.10.1996 № 422/96-ВР «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верхов-
ної Ради України. 1996. № 49, ст. 272. 
5 Примечательно, что проект Конституции АРК был одобрен Верховной Радой Украины 23 декабря 
1998 г. только после того, как в нее была внесена поправка, запрещающая Крыму принимать законо-
дательство, противоречащее законодательству Украины: См.: Обзор конституционных новостей. 
Украина // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. № 3(28) 1999. С. 143. 
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ный регион», так как украинский центр допускает для части автономной терри-
тории в своем составе существование некоторых элементов государственности 
и даже придает им некоторую ценность конституционного характера. И тем не 
менее, в результате получается не взаимодействие по принципу «центр — авто-
номный регион», а взаимодействие по принципу, который Ричард Роуз охарак-
теризовал как принцип песочных часов (Rose, 1995), в силу того, что связи 
между центром и автономным регионом весьма ограничены. 

Узкая средняя часть песочных часов не позволяет автономному региону 
оказывать влияние на центр. Если базовые элементы государственности, на ко-
торые опирается автономный регион в своей нормотворческой политике, сво-
бодны от контроля со стороны центра, но одновременно они практически не  
в состоянии влиять на политику центра, то можно сказать, что автономный ре-
гион «негативно интегрирован» и как бы защищен от претензий центра.  

В свою очередь центральные власти создали сверху по принципу песоч-
ных часов ряд препятствий, не позволяющих Крыму не только принимать реги-
ональные законы, но даже осуществлять более-менее самостоятельную нормот-
ворческую политику. В частности, с помощью базовых инструментов кодифи-
кационного режима — Конституции Украины 1996 г., Закона Украины от 23 де-
кабря 1998 г. № 350-XIV «Об утверждении Конституции АРК» и ряда Актов 
КСУ автономия была лишена своих возможностей трансформационного кон-
ституционализма почти на два полных десятилетия.  

Таким образом, на практике сложился новый правовой порядок в резуль-
тате постепенного изменения прежнего. Как следствие этого, для правового 
пространства пост-2014 года было характерно наличие как новых, еще не опро-
бованных, так и прежних, несколько модифицированных институтов, на основе 
которых и создавалась Конституция Республики Крым 2014 года. 

2014: Крым после Украины. С конца 2012 и до начала 2014 года в Укра-
ине параллельно развиваются два политических процесса, которые не просто 
отличаются друг от друга — они взаимоисключающие. С одной стороны,  
в Украине шел активный процесс европейской интеграции. Этот процесс инте-
грации касался и законодательства, и, как правило, решений Европейского суда 
по правам человека относительно отдельных положений общенациональных за-
конодательных актов. С другой стороны, на Юго-востоке Украины, идет — 
причем с не меньшей интенсивностью — обратный процесс.  

Аналогичные оценки произошедших событий высказывали российские 
ученые Тихомиров Ю. А. и Нанба С. Б. Согласно их мнению, выбор страной то-
го или иного курса межгосударственной интеграции подчас связан с внутрипо-
литическими преобразованиями, включая стихийные. Так было в Украине  
в 2012–2015 гг., когда паралич власти и ее последующий разгром были связаны 
с острыми спорами о ее «прозападной» или «восточной» ориентации 
(Tikhomirov, Nanba, 2016:25). 
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Неудивительно, что в Крыму и Севастополе, на территориях бывшего 
РСФСР, в течение последних пяти лет возобладали тенденции, характерные для 
ранних стадий периода после распада СССР и обретения его союзными респуб-
ликами статуса независимых государств. Между тем усилия новой украинской 
власти, направленные на создание и укрепление своего политического влияния 
в обществе, включали в себя отмену действия Закона Украины «Об основах 
языковой политики», который устанавливал определенные гарантии прав и сво-
бод человека для носителей русского и других языков на Украине, а также вне-
сение законопроекта об отмене действия статьи Уголовного кодекса Украины 
об ответственности за выражение собственного мнения относительно отрица-
ния или оправдания преступлений фашизма (Kremyanskaya, 2014:10). Кульми-
нацией этого процесса стало воссоединение Республики Крым с Россией. 

Напомним, что кровавые события в Киеве, когда за несколько дней было 
убито около сотни человек, как со стороны протестующих, так и со стороны 
правоохранительных органов, тщетные попытки перевести проблемную ситуа-
цию в конституционное русло посредством подписания политического соглаше-
ния власти с оппозицией и будущие неконституционные решения законодатель-
ного органа государства — Верховной Рады о смене председателя палаты — 
спикера, а также постановления о самоустранении Президента Украины от вы-
полнения конституционных полномочий явились серьезным испытанием для 
правовой системы Украины, сформировавшейся в течение последнего десятиле-
тия. Эти события стали испытанием эффективности кодификационного консти-
туционного режима в Крыму, испытанием, поставившим, если хотите, под во-
прос само его существование.  

Следуя классическим представлениям о том, что следствия одного кон-
ституционного кризиса могут одновременно стать причинами (симптомами) 
другого, когда смена строя произошла вопреки воле народа (Zhigachyov, 
2010:222), мы полагаем, что, пройдя одну из острейших фаз украинского кон-
ституционного кризиса, ознаменованное рядом сомнительных с точки зрения 
легитимности актов Верховной Рады Украины, Крым оказался перед необходи-
мостью не просто очередного цикла пересмотра конституции, а изменения кон-
ституционно-правового режима. Именно поэтому, мы полагаем, формула крым-
ского референдума 2014 года обоснованно предусматривала только две альтер-
нативы: присоединение Крыма к России на правах субъекта федерации либо 
восстановление Конституции Крыма 1992 года в составе Украины. 

После проведения референдума на территории региона активизировался 
конституционный процесс по созданию текста проекта новой Конституции 
Крыма. К созданию текста новой конституции Крыма были привлечены не 
только члены Государственного Совета Республики Крым, но и ведущие юри-
сты, ученые, специалисты в различных отраслях науки, общественность. Ре-
зультатом их плодотворной работы стало принятие Конституции Республики 
Крым 11 апреля 2014 г. (Mironova, Rusanova, 2017:57). 
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Конституция была опубликована в официальной газете Государственного 
Совета Республики Крым «Крымские известия» 12 апреля 2014 г. и вступила  
в силу со дня официального опубликования6. 

Конституция Республики Крым состоит из преамбулы, 10 глав и 95 ста-
тей. В соответствии с ней Республика Крым является демократическим, право-
вым, социальным государством в составе Российской Федерации и равноправ-
ным субъектом Российской Федерации. Источником власти в Республике Крым 
является ее народ — часть многонационального народа Российской Федерации. 
Республика Крым имеет три государственных языка — русский, украинский  
и крымско-татарский. 

Следовательно, принципам многоязычия (равного статуса русского, укра-
инского и крымско-татарского языков в сфере региональной компетенции), 
имеющим важное значение для развития национального самосознания 
крымчан, придана сила конституционной гарантии.  

В целом отметим, что принятие Конституции Республики Крым 11 апре-
ля 2014 г. имело универсальное правотворческое и историко-политическое 
значение. 

Во-первых, принятие Основного закона Республики Крым обозначило за-
вершение процесса государственно-правового конституирования Республики  
в политико-правовом пространстве Российской Федерации. 

Во-вторых, этот важнейший Акт, принятый легитимным органом власти 
Республики Крым, признаваемым всеми субъектами международно-правового 
процесса и ведущим свою историю с 1991 года, со всей очевидностью закрепил 
легитимность результатом Крымской весны. При этом важно заметить, что, как 
и в случае с образованием Крымской АССР в составе РСФСР в 1921 г., были 
соблюдены все необходимые демократические процедуры, признаваемые со-
временным международным правом в качестве основополагающих правотвор-
ческих механизмов. 

В-третьих, Конституция заложила прочный фундамент межнационально-
го диалога в поликультурном регионе, в том числе эффективного решения про-
блем ранее депортированных народов, что, по сути, ранее игнорировалось вла-
стями Украины, шедшими по пути откровенной политизации национального 
вопроса. 

В-четвертых, принятие Конституции заложило основу для успешной ин-
теграции правового поля Республики Крым в нормативное пространство Рос-
сийской Федерации. 

При этом дальнейшими перспективами совершенствования законодатель-
ной базы Республики Крым следует считать пополнение конституционной кар-
ты принимаемых законов Крыма, в которую еще должны войти такие базовые 
                                                      
6 Конституция Республики Крым от 11 апреля 2014 года // Крымские известия. 12 апреля 2014. № 68 
(5479). С. 5–11. 
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законы, как «О референдуме Республики Крым», «О местном референдуме  
в Республике Крым», «О государственных языках Республики Крым и иных 
языках в Республике Крым» (Bondarchuk, 2019:148). 

В этой связи следует дополнить, что осуществление согласованной с точ-
ки зрения конституционных ценностей нормотворческой политики Республики 
Крым невозможно без учета тех правовых позиций, изложенных в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации в период с 2014 по 2018 гг., ко-
торые необходимо рассмотреть в рамках нашего исследования. 

IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В РЕШЕНИЯХ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2014–2018): 

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

Со времени обращения (запроса) Президента Российской Федерации  
в Конституционный Суд РФ по поводу проверки конституционности не всту-
пившего в силу международного договора между Российской Федерацией  
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым  
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, который был 
подписан от имени Российской Федерации, Республики Крым и города Сева-
стополя 18 марта 2014 года указанным органом судебного конституционного 
контроля Российской Федерации по обращениям принят ряд актов, ориентиру-
ющих не только правоприменителя, но и регионального законодателя. Речь 
идет, прежде всего, о 3 постановлениях и 14 определениях Конституционного 
Суда РФ, содержащих в большом объеме соответствующие правовые позиции 
относительно законодательства Республики Крым. 

Проведенный анализ текстов данных актов Конституционного Суда РФ 
позволил обратить внимание на следующее. 

Во-первых, формой объективации большинства правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ являются определения, т.е. документально оформлен-
ные отказные решения, но включающие обобщенные выводы по рассматривае-
мому им делу, т.е. имеющие «позитивное содержание», а именно: формулируют 
аргументы, имеющие значение для работы по совершенствованию законода-
тельства Республики Крым и отражающие «болевые точки», которые выявля-
ются в ходе интеграции нового субъекта РФ — Республики Крым в правовую 
систему Российской Федерации. 

При этом следует отметить, что «рассмотренными делами» в строгом 
смысле можно считать только те, по которым приняты постановления, и таких  
в части законодательства Республики Крым было только одно — «По делу  
о проверке конституционности положений абзаца первого части 2 статьи 2, аб-
заца третьего части 1 и части 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым "Об особен-
ностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым" в связи с жалобами обществ с ограниченной ответственно-



Бондарчук И.В. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 80–101 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 94 

стью "Дайвинг-Центр «Соляриус», "Промхолдинг" и "Формат-ИТ"» (Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 07.11.2017 № 26-П). 

Во-вторых, в числе лиц, обратившихся в первые пять лет со времени 
принятия Крыма в состав России (период с марта 2014 г. по март 2019 гг.)  
в Конституционный Суд РФ по делам в части законодательства Республики 
Крым — субъекты и публичного, и частного права, физические, и юридические 
лица; российские граждане и иностранцы (граждане Украины). 

В подавляющем большинстве случаев субъектами обращений являются 
физические лица — жители Крыма, реже — юридические лица (чаще являющи-
еся субъектами частного права), обратившиеся с конституционными жалобами 
по поводу нарушений их основных прав теми или иными статьями нормативных 
правовых актов Республики Крым. В ряду последних: общества с ограниченной 
ответственностью «Дайвинг-Центр “Соляриус”, «Промхолдинг» и «Формат-
ИТ»; ООО «Промхолдинг» и ООО «Проминвестхолдинг»; ПАО «Крымхлеб»; 
ООО «Синтез-Плюс». 

В-третьих, в череде законов и иных нормативных правовых актов Рес-
публики Крым сравнительно часто обжаловались в Конституционный суд Рос-
сии положения Закона Республики Крым от 31 июля 2014 г. № 38-ЗРК «Об осо-
бенностях регулирования имущественных и земельных отношений на террито-
рии Республики Крым», а также Постановление Государственного Совета Рес-
публики Крым, от 30 апреля 2014 г. № 2085-6/14 «О вопросах управления соб-
ственностью Республики Крым». 

В-четвертых, что касается содержания правовых позиций Конституци-
онного Суда РФ, то они могут быть дифференцированы на ряд блоков.  

А) В самостоятельный блок можно выделить правовые позиции, связан-
ные с обоснованием целей и констатацией необходимости принятия в том числе 
законодательных мер, направленных на реализацию прав участников правоот-
ношений, сложившихся в Республике Крым до ее принятия в Российскую Фе-
дерацию или, другими словами, закрепления допустимого «переходного» ста-
туса для принимаемых законоположений Республики Крым, связанного с про-
цессами интеграции Крыма в состав России в качестве нового субъекта России.  

Соответствующие правовые позиции сформулированы Конституцион-
ным Судом РФ, в том числе в связи с проверкой конституционности Закона Рес-
публики Крым от 31 июля 2014 г. № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым». По 
итогам рассмотрения соответствующего дела было принято вышеуказанное по-
становление Конституционного Суда РФ от 7 ноября 2017 г. № 26-П.  

Особенность этого постановления Конституционного Суда РФ состоит  
в том, что оно содержит оценки конституционности положений Закона Респуб-
лики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных от-
ношений на территории Республики Крым» (оценки даны в связи правоприме-
нительным решением парламента Крыма, принятого в форме постановления, 
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которое исчерпывается составлением списка объектов недвижимого имущества, 
учитываемого как собственность Республики Крым). В указанном постановле-
нии Конституционный Суд РФ сформулировал следующие значимые для нор-
мотворчества Республики Крым правовые позиции: 

− любое правоприменительное решение не устанавливает новых право-
вых норм, не изменяет и не отменяет действующие и является актом однократ-
ного действия, которое исчерпывается выполнением требований закона субъек-
та РФ, а его юридические последствиями являются (или могли явиться) другие 
правоприменительные действия; 

− начиная со дня принятия в Российскую Федерацию Республики 
Крым, исходя из целей обеспечения разумной преемственности между правом 
собственности Украины и правом собственности Республики Крым, действую-
щее на территории Республики Крым законодательство, определяющее особен-
ности правового регулирования в сфере отношений собственности в переход-
ный период, устанавливает необходимые правовые механизмы; 

− само по себе законодательное регулирование, закрепляющее в каче-
стве общего правила сохранения права собственности за физическими и юри-
дическими лицами и обеспечение преемственности между правом собственно-
сти Украины и правом собственности Республики Крым с указанием момента 
прекращения права собственности у прежнего правообладателя и возникнове-
ния его у Республики Крым, является допустимым и обусловлено особенностя-
ми переходного периода, введение которого имело целью в том числе упорядо-
чение отношений собственности при интеграции новых субъектов Российской 
Федерации в российскую правовую и экономическую системы и тем самым — 
поддержание правовой определенности и стабильности гражданского оборота  
в новых для Республики Крым условиях. 

Также в ряду определений Конституционного Суда РФ довольно важным 
с точки зрения выделяемого нами критерия является позиция, изложенная  
в Определении Конституционного Суда РФ от 27.03.2018 № 712-О и сводящаяся 
к тому, что временные нормы постановления Государственного Совета Респуб-
лики Крым, обеспечивавшие реализацию в переходный период указанных инте-
грационных задач, — во взаимосвязи с нормами федерального законодательства, 
предусматривающие специальные меры, связанные с особым случаем — образо-
ванием в составе Российской Федерации новых субъектов, направлены на обес-
печение баланса потребностей интеграции новых субъектов в Российскую Феде-
рацию и иных конституционных ценностей. 

Ранее Конституционный Суд РФ также отмечал, что принятие в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской Феде-
рации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя — особый случай, требующий принятия ряда специальных мер, 
обеспечивающих в том числе реализацию материальных прав участников граж-
данских правоотношений, сложившихся в Республике Крым до ее принятия  
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в Российскую Федерацию (Определения от 25 сентября 2014 года № 2155-О, от 
24 марта 2015 года № 653-О и от 10 марта 2016 года № 443-О). 

Б) В ряду правовых позиций Конституционного Суда РФ, предусматри-
вающих необходимость соблюдения баланса частных интересов граждан и пуб-
личных интересов субъекта РФ посредством ограничения свободы усмотрения 
законодателя при решении социально-экономических вопросов возможностями 
бюджета и социально-экономическим положением региона. 

В) В ряду правовых позиций Конституционного Суда РФ, касающихся 
методологических ориентиров правотворческой деятельности законодателя 
Крыма, следует выделить и правовые позиции КС РФ, разъясняющие общие 
правила применения законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Крым в системе действующего федерального правового регулирования. Прежде 
всего, здесь следует поддержать мнение Ж.И. Овсепян о том, что это касается 
правовых позиций, которые формулируются во многих постановлениях и опре-
делениях КС РФ, например о более высокой юридической силе ФКЗ «О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в ее составе но-
вых субъектов…» (от 21.03.2014 г.). Все федеральное законодательство на тер-
ритории Республики Крым и города Севастополя и законодательство этих двух 
новых субъектов РФ действует, «если иное не предусмотрено этим федераль-
ным конституционным законом». Указанный ФКЗ в свою очередь реализуется  
в соответствии с толкованиями этого ФКЗ, данными в постановлениях и опре-
делениях КС РФ (Ovsepyan, 2018:210). 

К отмеченному следует добавить, что вышеуказанные общие правила 
применения законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым  
в их системной взаимосвязи с федеральным законодательством согласно изло-
женной позиции КС РФ действуют на территории Республики Крым с даты 
подписания Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым  
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в соста-
ве Российской Федерации новых субъектов, т.е. с 18 марта 2014 года (Опреде-
ление от 20 апреля 2017 года № 798-О). 

Г) Высокую практическую актуальность имеют сформулированные Кон-
ституционным судом РФ правовые позиции относительно возможных противо-
речий, обусловленных особенностями переходного периода. Как неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ, признавая само по себе наличие переход-
ного периода необходимым следствием образования в Российской Федерации 
новых субъектов, конституционные требования о верховенстве на всей террито-
рии Российской Федерации не только Конституции Российской Федерации, но  
и федеральных законов применимы в качестве общего правила, а разрешение 
возможных противоречий, обусловленных особенностями переходного периода, 
может быть обеспечено как последующим федеральным законодательным регу-
лированием, так и судебной практикой (постановление КС РФ от 19.03.2014  
№ 6-П г. по делу о проверке конституционности не вступившего в силу между-
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народного договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов). 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Несмотря на то, что конституционные кризисы новейшего времени пре-
обладали на постсоветском пространстве в течение последних 20–30 лет, важ-
ность конституционно-правовых исследований на рубеже веков уменьшилась. 
Тем не менее, конституционный кризис в Украине 2013–2014 гг. указал на 
необходимость системных изменений в нормотворческой политике Крыма и,  
в частности, привел к возврату в конституционном процессе к Конституции 
Крыма 1992 года. 

Исходя из трех разных периодов развития конституционного процесса  
в Крыму (1992–1994, 1995–1998 и 2014–2018 гг.), в настоящей статье период 
1992–1994 гг. классифицирован как первоначальная стадия современного раз-
вития регионального нормотворчества. Важным открытием являются проблемы 
конфликта и синтеза концепций, объясняющие вариации конституционных из-
менений в Крыму в различных измерениях: цели, механизма, ценностей. Таким 
образом, крымские конституционные реалии 1992–1994 гг. ярко обнаруживают 
признаки трансформативного конституционного режима, имеющие прецедент-
ный характер реализации конституционных норм и сформировавших правовую 
основу для событий Крымской весны 2014 года. 

Так, изучая процессы создания конституций в Восточной Европе Ян Эл-
стер писал, что дебаты вокруг новых конституций, возможно, больше напоми-
нают заключение сделок между трудовыми администрациями, чем рациональ-
ную дискуссию между беспристрастными авторами (Elster, 1992:15). Данное 
определение применимо и к процессам выработки конституционного текста 
Основного закона Крыма в период после 1992 года. Вместе с тем ценность Кон-
ституции Крыма 1992 года и принимаемых на ее основе нормативных правовых 
актов являлось, по сути, первым опытом формирования современной правовой 
системы, а также стало в регионе «необходимым средством правовой защиты, 
направленным на достижение согласованных решений» (Sunstein, 1991:670).  

Далее, контент-анализ конституций Крыма украинского периода (1992, 
1995, 1998 гг.), принципиальных поправок к ним и изменений текущего законо-
дательства выявил т.н. «негативную интеграцию» автономного региона в состав 
Украины (1995–1998).  

В свою очередь, после стихийных внутриполитических преобразований 
на Украине 2013–2014 гг. отношения между Киевом и Автономной Республикой 
Крым уже не могли продолжаться в русле кодификационного режима. Видимая 
причина — фактическое прекращение действия Конституции Украины и некон-
ституционная смена власти. Как следствие этого, для правового пространства 
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пост-2014 было характерно наличие как новых, еще не опробованных, так  
и прежних, несколько модифицированных институтов, на основе которых и со-
здавалась действующая Конституция Республики Крым 2014 года. 

Общий вывод заключается в том, что, как и ожидалось, конституционные 
кризисы, как правило, влияют на нормотворческую политику элит, но стабиль-
ность в нормотворчестве по-прежнему остается нормой. Другими словами, не-
смотря на неоднократные конституционные и политические потрясения, «инерт-
ность к стабильности» все еще преобладает. Наш анализ нормотворческой поли-
тики Крыма в исторический период 1992–2018 гг. демонстрирует это наглядно. 
При этом представления о возможных последствиях украинского кризиса для 
мира и для России существенно различаются в зависимости от глубины понима-
ния природы этого конфликта и требуют дальнейших научных поисков. 
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This paper draws on new comparative data from these three cycles of Crimean constitutional 
process (1992–1994, 1995–1998 and 2014–2018) to provide evidence for a novel approach to changes 
in political and legal systems — an approach that explains both the impact of constitutional crises as 
well as the robustness of the systems themselves to a more serious destabilization. Our analyses suggest 
that the political and legal systems have an inbuilt mechanism that saves them from overheating in 
times of crisis. The mechanism operates simultaneously on the level of law enforcement and at the level 
of lawmaking. It is based on the assumption that the political elites are risk-averse. While they react to 
constitutional crises by looking for new solutions, they mostly do so in “restrained” forms of legal regu-
lation where the consequences of change are easily comprehensible. 

In political and legal systems that are already relatively complex internal structure, however, 
the political elite shy away from experimentation and rather rely on tested strategies. Constitutional cri-
ses therefore tend to stabilize unstable systems and to destabilize stable ones. They rarely push complex 
systems over a critical threshold of no return. 

Based on a positive and contrasting comparison of the three different phases of Crimean con-
stitutional process the period 1992-1994 considered as a transformative constitutional regime in statu 
nascendi (in the formation stage) with signs of restrained independence in rulemaking. 

Content analysis of the Crimean constitutions in times of Ukraine (1992, 1995, 1998), funda-
mental amendments to them and changes in the current legislation, revealed the so-called "negative in-
tegration" of the autonomous region into Ukraine (1995-1998). As a result, the legal space of post-2014 
was characterized by the presence of both new, not yet tested, and the former, several modified institu-
tions, on the basis of which the current Constitution of the Republic of Crimea 2014 was created. 

The article presents quantitative data and qualitative "illustrations" of various indicators of the 
legislation of the Republic of Crimea as a normative component of the legal system using a functional 
research method. 

Key words: tax system of the Russian Federation, system of taxes and fees of the Russian 
Federation, taxes and fees, regional and local taxes and fees, resort collecting; payment for use of resort 
infrastructure 
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОБЩЕУГОЛОВНОЙ КОРЫСТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В.А. Авдеев 
Югорский государственный университет 

Юридический институт 
628012, Ханты-Мансийск, Россия, ул. Чехова, д. 6 

Е.В. Авдеева 
Восточно-Сибирский институт МВД РФ 

664074, Иркутск, Россия, ул. Лермонтова, д. 110 

Целью исследования в рамках данной статьи является проведение комплексного анали-
за состояния корыстной преступности в Российской Федерации, ее структуры и динамики, при-
чин и условий и выработка предложений по усовершенствованию мер противодействия данным 
видам преступлений. 

В качестве методов исследования избраны общенаучные и частно-научные методы позна-
ния, в том числе формально-юридический и сравнительно-правовой методы, логические, социоло-
гические и статистические  приемы и средства, позволившие раскрыть динамику корыстной пре-
ступности, определить тенденции ее развития и экстраполировать перспективы состояния.  

Результатом проведенного анализа корыстной преступности явилось выявление факто-
ров, детерминирующих рост показателей корыстной преступности, главным образом преступле-
ний против собственности, в том числе краж, мошенничеств, грабежей, разбоев и вымогательств. 

Сформулированы выводы относительно тенденций реализации российской государ-
ственной политики, связанной с принятием Концепции долгосрочного социально-
экономического развития  Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, предопределяющих новые направления уголовно-правовой политики в об-
ласти минимизации процесса криминализации общественных отношений по обеспечению без-
опасности различных форм собственности. Обозначены приоритетные направления социального 
эволюционизма в сфере охраны неприкосновенности интересов собственности. Высказано мне-
ние о состоянии уголовного законодательства РФ в части пробельности и коллизионности уго-
ловно-правовых норм, обеспечивающих охрану права собственности. Рассмотрены актуальные 
вопросы законодательного и организационно-практического характера в области противодей-
ствия общеуголовной корыстной преступности. 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, общеуголовная корыстная преступ-
ность, преступления против собственности, виды хищений, кража, мошенничество, грабеж, раз-
бой, вымогательство, квалификация преступлений 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Глобализация международной жизни отражается на появлении новых 
угроз и рисков для интересов личности, общества, государства. Современный 
этап внутригосударственных социально-экономических и политических преобра-
зований сопровождается совершенствованием национальной правовой системы. 

Наметившееся обновление российской государственности инспирирова-
ло принятие Концепции долгосрочного социально-экономического развития  
Российской Федерации до 2020 года, определяющей пути и способы повыше-
ния благосостояния граждан, динамичного развития экономики, укрепления 
национальных позиций в мировом сообществе. Вследствие этого правовому 
оформлению подлежат: 1) ключевые направления социально-экономического 
развития страны; 2) стратегия достижения обозначенных целей; 3) приоритеты 
государственной политики в социально-экономической политике и т.п.1 

Реализация поставленных стратегических задач предусматривает обес-
печение экономической безопасности России. Согласно Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации достижение указанной цели предпо-
лагает наращивание государственного экономического потенциала, обеспечи-
вающего повышение роли РФ в условиях меняющегося мирового сообщества.  
В качестве одного из направлений обеспечения национальной безопасности из-
бирается в современных условиях устранение структурных дисбалансов в эко-
номике и ее модернизация. В этой связи особого внимания заслуживают угрозы 
общественной и государственной безопасности, исходящие от «преступных по-
сягательств, направленных против личности, собственности, государственной 
власти, общественной и экономической безопасности»2.  

Согласно ст. 17 Всеобщей декларации прав человека каждый имеет 
право единолично или совместно с другими владения имуществом. Исключа-
ется возможность произвольного лишения своего имущества (Kartashkin, 
Lukashev (eds.), 2002:40). Конституция РФ равным образом признает и охраня-
ет «частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности 
(ст. 8). Регулятивную и охранительную функции выполняет национальный уго-
ловный закон. 

В этой связи стоит отметить на протяжении действия Уголовного кодек-
са Российской Федерации преобладающую долю общеуголовной корыстной 
преступности. Приоритетное положение преступлений корыстной направлен-

                                                      
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 10.02.2017 г.) «О Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года» [Элек-
тронный ресурс]. URL: www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 
10.01.2019). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 
№ 2. Ст. 12. 
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ности предопределяется сложившимися социально-экономическими и полити-
ко-правовыми реалиями и доминированием корыстной цели в общем перечне 
зарегистрированных преступлений против собственности. 

Следует признать, что общеуголовная корыстная преступность, несмот-
ря на государственно-правовые меры противодействия, сохраняет достаточно 
высокие относительные показатели как в России, так и в иностранных государ-
ствах. В этой связи интерес представляет мнение зарубежных криминологов по 
поводу тенденций развития общеуголовной корыстной преступности. В частно-
сти, отмечается, что доля общеуголовных корыстных преступлений от общего 
объема зарегистрированной преступности в странах с развитой экономикой 
превышает 90%, а в развивающихся — более 60% (Sergevnin, 2015:78-93). 

Зарубежные ученые занимаются исследованием вопросов противодей-
ствия корыстной преступности. Вместе с тем указанные стремления носят раз-
розненный фрагментарный характер и касаются преимущественно отдельных 
составов преступлений корыстной направленности. Вследствие этого актуали-
зируется правовой анализ общеуголовной корыстной преступности с учетом 
достижений отечественной криминологической науки.   

Стабильно высокий удельный вес общеуголовной корыстной преступ-
ности обусловливает необходимость совершенствования государственно-
правовых мер противодействия данному социально-правовому явлению. Соот-
ветственно, пристального внимания научных и общественных кругов, законо-
дательных и правоприменительных органов заслуживают состояние, структура, 
динамика и тенденции развития общеуголовной корыстной преступности, поз-
воляющие разрабатывать научно обоснованные рекомендации, направленные 
на угнетение и минимизацию преступлений корыстной направленности.  

II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕУГОЛОВНОЙ КОРЫСТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Разработка и реализация государственно-правового механизма противо-
действия общеуголовной корыстной преступности предполагает уяснение ее 
специфики и состояния. Согласно сложившимся в российской науке представ-
лениям общеуголовную корыстную преступность образует совокупность пре-
ступлений против собственности, совершаемых в форме прямого завладения 
чужим имуществом «по корыстным мотивам и в целях неосновательного обо-
гащения за счет этого имущества … без использования субъектами своего по-
ложения» (Grib, Adamyan, 2015: 24–29).  

Характерной особенностью общеуголовных корыстных преступлений 
является отсутствие взаимосвязи с нарушением отношений в сфере экономики. 
Доктринальные достижения позволяют А.И. Долговой и С.В. Ванюшкину отне-
сти к исследуемой группе преступлений кражу, мошенничество, грабеж, разбой 
и вымогательство.  
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Между тем в дальнейшем проведенные исследования позволяют специ-
алистам заметить, что часть хищений предметов, имеющих особую ценность, 
также может быть отнесена к общеуголовной корыстной преступности. Однако, 
учитывая мимнимальное число зарегистрированных фактов хищения, преду-
смотренного ст. 164 УК РФ, предлагается «им пренебречь при анализе». 

Реализация современного механизма уголовно-правового регулирования 
показывает минимальную численность осужденных за хищение предметов, 
имеющих особую ценность. Так, например, в 2016 году осуждению по ст. 164 
УК РФ подлежало лишь 19 человек. Соответственно, относительный показатель 
осужденных за данное преступление составил 0,0025%. Вследствие этого ми-
нимальным представляется влияние хищений предметов, имеющих особую 
ценность, на область криминализации общественных отношений, сопряженных 
с общеуголовной корыстной преступностью. 

Приведенная позиция отечественных криминологов в принципе разде-
ляется зарубежными учеными. Так, отмечается, что термин «общеуголовная ко-
рыстная преступность» при криминологическом анализе преступлений против 
собственности является наиболее обоснованным, т.к. он отражает совокупность 
уголовно наказуемых деяний, мотив и цель нарушения законного права субъек-
та, образ мыслей, уровень сознания виновного лица, показатель его восприятия 
действительности. В этой связи перечень общеуголовных корыстных преступ-
лений включает кражу, грабеж, разбой, вымогательство и мошенничество, ре-
гламентированные ст. 205–209 УК Беларусь (Klim, Legenchenko, 2017:38–39).  

Установление соотношения между результатами научной деятельности 
и современными изменениями уголовного закона создает предпосылки для до-
полнения указанного перечня специальными видами мошенничества, регламен-
тированными ст. 1591–1596 УК РФ. Следует выделить объединяющие признаки 
общеуголовных корыстных преступлений: 1) единые основной объект и пред-
мет посягательства; 2) корыстная цель; 3) стремление необоснованного завла-
дения чужим имуществом с целью незаконного обогащения; 4) исключение ис-
пользования вивновными лицами служебного положения при совершении пре-
ступлений против собственности; 5) отсутствие взаимосвязи с нарушением от-
ношений в сфере экономики.  

Минимальный перечень общеуголовных корыстных преступлений пре-
вышает половину ежегодно регистрируемой преступности в Российской Феде-
рации. Вследствие этого возникает закономерный вопрос относительно струк-
туры общеуголовной корыстной преступности, включающей составы преступ-
лений, регламентируемые ст. 158–1596, 161–163 УК РФ. Несмотря на малочис-
ленность указанных составов, корыстная направленность, вероятность незакон-
ного обогащения в кратчайшие сроки с минимальными затратами усилий  
и средств, сложности раскрытия, расследования, изобличения виновных лиц, 
привлечения к уголовной ответственности, предопределяют широкое распро-
странение общеуголовных корыстных преступлений в криминальной среде.  
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Доминирующее положение общеуголовной корыстной преступности под-
тверждается проведенным правовым анализом ее состояния в 2016–2017 гг. Со-
гласно данным МВД РФ в 2016 году более половины из числа зарегистрирован-
ных составили общеуголовные корыстные преступления (1157511 — 53,58%).  

Анализ данных официальной статистики позволяет зафиксировать при-
оритетное положение в указанном перечне кражи (40,32%). Относительные по-
казатели тайного хищения более чем в три раза превосходят показатели сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. 159–1596, 161–163 УК РФ 
(13,24%). В пределах указанной совокупности позиции общеуголовных корыст-
ных преступлений распределились следующим образом: мошенничество — 
9,67%; грабеж — 2,84%; разбой — 0,52%; вымогательство — 0,21%. 

Оценивая современное состояние общеуголовной корыстной преступно-
сти, следует обратить внимание на ее доминирующее положение (93,92%) сре-
ди зарегистрированных преступлений против собственности, регламентирован-
ных главой 21 УК РФ. Отмеченное состояние общеуголовной корыстной пре-
ступности наблюдается на фоне развития современной криминальной ситуации, 
характеризующейся снижением на 9,6% общей зарегистрированной преступно-
сти и уменьшением на 11,8% преступлений против собственности в 2016 году3.  

Между тем следует признать, что данная тенденция сопровождается 
противоречивыми направлениями развития общеуголовной корыстной пре-
ступности. В течение анализируемого периода отмечается тенденция роста за-
регистрированных случаев совершения мошенничества и вымогательства соот-
ветственно на 4,2% и 7,1%. Несмотря на указанное увеличение, одновременно 
снижению подлежат абсолютные показатели кражи, грабежа и разбоя соответ-
ственно на 14,5%, 15,4% и 16,3%. 

Состояние общеуголовной корыстной преступности предусматривает 
учет соответствующих преступлений, следствие по которым является обяза-
тельным или необязательным. Правовой анализ данных официальной статисти-
ки позволил выявить следующую закономерность. В 2016 году отмечается бо-
лее чем двукратное превосходство показателей общеуголовных корыстных пре-
ступлений, следствие по которым является обязательным, над показателями 
преступлений, следствие по которым признается необязательным. Так, более 
двух третей составили общеуголовные корыстные преступления, следствие по 
которым является обязательным (780203 — 67,05%). Характерной особенно-
стью следует признать преобладание кражи (51,53%) над другими преступлени-
ями, следствие по которым считается обязательным. Следующие позиции зани-
мают мошенничество, регламентируемое ч. 2–4 ст. 159 УК РФ (12,09%), грабеж 
(2,26%), разбой (0,98%), вымогательство (0,18%).  
                                                      
3 Состояние преступности в Российской Федерации в январе-декабре 2016 года. Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]/ URL: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ 
reports/how (дата обращения: 13.01.2019). 
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В этой связи менее одной трети составили зарегистрированные в 2016 го-
ду общеуголовные корыстные преступления, следствие по которым признается 
необязательным. Приоритетное положение отводится краже (27,24%). Следую-
щие позиции занимают мошенничество, регламентируемое ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(4,73%), грабеж (3,53%) и вымогательство (0,24%).  

Сравнительно-правовой анализ абсолютных и относительных показателей 
общеуголовной корыстной преступности в 2017 году позволил выявить некото-
рые изменения по сравнению с предыдущим годом. В январе — июле 2017 года 
вновь, как и прежде, более половины всех зарегистрированных преступлений со-
ставили общеуголовные корыстные преступления (615209 — 51,21%)4. 

Анализ приведенных данных официальной статистики указывает на со-
хранение доминирующего положения в исследуемом перечне кражи (37,17%), 
относительный показатель которой по сравнению с предшествующим годом 
снизился на 3,15%. Следствием этого становится уменьшение до 2,6 раз разры-
ва между показателями тайного хищения чужого имущества и иными общеуго-
ловными корыстными преступлениями (14,02%). В этой связи изменению под-
лежали зарегистрированные показатели совокупности преступлений, преду-
смотренных ст. 159–1596, 161–163 УК РФ. Наиболее распространенным в ука-
занном перечне является мошенничество, удельный вес которого возрос до 
10,54%. Доля грабежа и разбоя уменьшилась соответственно до 2,79% и 0,44%. 
Одновременно увеличивается до 0,25% относительный показатель случаев со-
вершения вымогательства. 

Оценивая современное состояние общеуголовной корыстной преступно-
сти, следует обратить внимание на уменьшение ее доли  в январе — июле 2017 
года до 93,31% среди зарегистрированных преступлений против собственности 
по сравнению с предыдущим годом. Отмеченное состояние общеуголовной ко-
рыстной преступности наблюдается на фоне развития современной криминаль-
ной ситуации, характеризующейся снижением на 10,2% общей зарегистрирован-
ной преступности и уменьшением на 13,0% преступлений против собственности. 

Стоит заметить, что данная тенденция сопровождается противоречивыми 
направлениями развития общеуголовной корыстной преступности. В течение 
анализируемого периода отмечается рост зарегистрированных случаев соверше-
ния мошенничества и вымогательства соответственно на 0,9% и 13,7%. Несмотря 
на указанное увеличение, одновременно снижению подлежат абсолютные пока-
затели грабежа, кражи и разбоя соответственно на 9,0%, 17,3% и 21,7%. 

Среди зарегистрированных в январе — июле 2017 года преступлений, 
следствие по которым признается обязательным, почти две трети составляют 
общеуголовные корыстные преступления (64,19%). Доминирующее положение 

                                                      
4 Состояние преступности в Российской Федерации в январе — июле 2017 года. Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ 
reports/how. (дата обращения: 13.01.2019). 
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сохраняет кража (48,07%). Следующие позиции занимают мошенничество, ре-
гламентируемое ч. 2–7 ст. 159 УК РФ (12,96%), грабеж (2,13%), разбой (0,82%), 
вымогательство (0,21%).  

В этой связи более одной трети составили зарегистрированные в январе — 
июле 2017 года общеуголовные корыстные преступления, следствие по которым 
признается необязательным. Приоритетное положение отводится краже (24,62%). 
Следующие позиции занимают мошенничество, регламентируемое ч. 1 ст. 159 УК 
РФ (5,5%), грабеж (3,56%) и вымогательство (0,29%).  

Следует признать, что современное состояние общеуголовной корыстной 
преступности характеризуется постоянным изменением показателей. В январе — 
июле 2017 года по сравнению с предыдущим годом изменению подлежали пока-
затели общеуголовных корыстных преступлений, следствие по которым призна-
ется обязательным либо необязательным. Так, снижению на 2,86% подлежит по-
казатель перечня общеуголовных корыстных преступлений, следствие по кото-
рым является обязательным. В этой связи уменьшаются на 3,46%, 0,13% и 0,16% 
соответственно относительные показатели кражи, грабежа и разбоя. Одновре-
менно увеличиваются на 0,87% и 0,03% относительные показатели мошенниче-
ства и вымогательства, следствие по которым считается обязательным.  

В январе — июле 2017 года по сравнению с предыдущим годом были 
отмечены следующие колебания относительных показателей общеуголовных 
корыстных преступлений, следствие по которым является необязательным. 
Снижению на 2,62% подлежат относительные показатели кражи, в то время как 
мошенничество, грабеж и вымогательство характеризуются тенденцией роста 
относительных показателей соответственно на 0,77%, 0,03% и 0,05%5.  

III. ДИНАМИКА ОБЩЕУГОЛОВНОЙ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сравнительно-правовой анализ современного состояния общеуголов-
ной корыстной преступности логично дополняется осмыслением ее динамики 
на протяжении действия УК РФ. Проведенное исследование показывает, что  
в период 1997–2004 гг. совокупность общеуголовных корыстных преступле-
ний, как правило, превышала половину ежегодно регистрируемой в России 
преступности. Исключением, пожалуй, является лишь 2002 год, когда впервые 
совокупность зарегистрированных общеуголовных корыстных преступлений 
не достигла указанного рубежа. Подтверждением служат следующие показа-
тели: 1997 г. — 53,91%; 1998 г. — 54,1%; 1999 г. — 56,37%; 2000 г. — 53,37%; 
2001 г. — 52,48%; 2002 г. — 48,33%; 2003 г. — 54,26%; 2004 г. — 59,51%.  

                                                      
5 Состояние преступности в Российской Федерации в январе — июле 2017 года. Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ 
reports/how (дата обращения: 13.01.2019). 
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Таким образом, максимальный относительный показатель общеуголов-
ных корыстных преступлений был зафиксирован в 2004 году (59,51%), а мини-
мальный в 2002 году (48,33%). Установленное различие относительных показа-
телей составило 11,18%. 

Динамика общеуголовной корыстной преступности в период 2007–
2017 гг. характеризовалась неизменным превышением половины регистрируе-
мой в России преступности. В 2007 г. абсолютный показатель преступности 
подлежал уменьшению на 7,1%. Между тем следует признать, что совокупные 
показатели общеуголовной корыстной преступности сохраняли высокий кри-
минальный потенциал. Согласно данным официальной статистики МВД РФ  
в 2007 г. было зарегистрировано 2130176 преступлений указанного вида 
(59,45%). Доминирующее положение среди зарегистрированных преступлений 
занимала кража — 1566970 (43,73%). Следующие позиции отводились грабежу 
(295071 — 8,23%), мошенничеству (211277 — 5,89%), разбою (45318 — 1,26%), 
вымогательству (11540 — 0,32%)6. 

Снижение криминальной напряженности в 2008 г., связанное с умень-
шением абсолютного показателя преступности в РФ на 10,4%, фактически не 
повлияло на состояние общеуголовной корыстной преступности. Регистрации 
подлежало 1808108 преступлений (56,32%). Приоритетное место отводилось 
краже — 1326342 (41,32%). Следующие позиции занимали грабеж (243957 — 
7,6%), мошенничество (192490 — 5,99%), разбой (35366 — 1,1%), вымогатель-
ство (9953 — 0,31%)7. 

Уменьшение общей численности зарегистрированных преступлений  
в 2009 г. на 6,7% минимальным образом отразилось на снижении на 2,19% от-
носительного показателя общеуголовной корыстной преступности. Регистрации 
подлежало 1621253 преступления (54,13%). Приоритетное место занимала кра-
жа — 1188574 (39,68%). Следующие позиции отводились грабежу (205379 — 
6,85%), мошенничеству (188723 — 6,3%), разбою (30085 — 1,0%), вымогатель-
ству (8492 — 0,28%)8. 

Улучшение криминальной обстановки в 2010 г., сопряженное с умень-
шением показателя зарегистрированных преступлений на 12,2%, отразилось на 
увеличении на 1,56% относительного показателя общеуголовной корыстной 
преступности. Регистрации подлежало 1464109 преступлений (55,69%). Прио-
ритетное место отводилось краже — 1108369 (42,16%). Следующие позиции за-
                                                      
6 Состояние преступности в Российской Федерации в 2007 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 14.01.2019). 
7 Состояние преступности в Российской Федерации в 2008 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 13.01.2019). 
8 Состояние преступности в Российской Федерации в 2009 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 15.01.2019). 
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нимали грабеж (164547 — 6,25%), мошенничество (160081 — 6,08%), разбой 
(24537 — 0,93%), вымогательство (6575 — 0,25%)9. 

Намеченные благоприятные тенеденции значительного понижения на 
8,5% в 2011 г. абсолютного показателя зарегистрироованной преступности от-
разились на дальнейшем увеличении на 0,02% относительных показателей об-
щеуголовной корыстной преступности. Регистрации подлежало 1339801 пре-
ступление (55,71%). Приоритетное место отводилось краже — 1038566 
(43,18%). Следующую позицию занимало мошенничество (147468 — 6,13%), 
опередившее грабеж (127772 — 5,31%) по абсолютным и относительным пока-
зателям.  Завершали исследуемый перечень преступлений разбой (20080 — 
0,83%) и вымогательство (5915 — 0,24%)10. 

Последовавшее в 2012 г. дальнейшее снижение общего количества заре-
гистрированных преступлений на 4,3% сопровождалось ростом на 0,27% отно-
сительного показателя общеуголовной корыстной преступности. Регистрации 
подлежало 1288881 преступлений (55,98%). Приоритетное место отводилось 
краже — 992238 (43,1%). Следующую позицию занимало мошенничество 
(161969 — 7,03%), почти в полтора раза превысившее грабеж (110063 — 4,78%) 
по абсолютным и относительным показателям.  Завершали анализируемый пе-
речень преступлений разбой (18622 — 0,8%) и вымогательство (5989 — 
0,26%)11. 

Фиксация очередного уменьшения в 2013 году на 4,2% общей числен-
ности зарегистрированных преступлений сопровождалась уменьшением на 
1,52% относительного показателя общеуголовной корыстной преступности. 
Регистрации подлежало 1201665 преступлений (54,46%). Приоритетное место 
отводилось краже — 922562 (41,81%). Следующую позицию занимали мо-
шенничество (164629 — 7,46%), более чем в полтора раза превысившее гра-
беж (92069 — 4,17%) по абсолютным и относительным показателям.  Завер-
шали анализируемый перечень преступлений разбой (16416 — 0,74%) и вымо-
гательство (5989 — 0,29%)12. 

Снижение в 2014 г. на 1,8% общей численности зарегистрированных 
преступлений сопровождалось уменьшением на 1,25% относительного показа-

                                                      
9 Состояние преступности в Российской Федерации в 2010 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 15.01.2019). 
10 Состояние преступности в Российской Федерации в 2011 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 15.01.2019). 
11 Состояние преступности в Российской Федерации в 2012 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 16.01.2019). 
12 Состояние преступности в Российской Федерации в 2013 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 16.01.2019). 
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теля общеуголовной корыстной преступности. Регистрации подлежало 1165721 
преступление (53,21%). Приоритетное место отводилось краже — 908901 
(41,49%). Следующую позицию занимало мошенничество (160214 — 7,31%), 
показатели которого более чем в два раза превышают грабеж (77725 — 3,54%).  
Завершали анализируемый перечень преступлений разбой (14340 — 0,65%)  
и вымогательство (4541 — 0,2%)13. 

В 2015 г. отмечается рост на 8,6% абсолютного показателя зарегистри-
рованной преступности в России. Указанная неблагоприятная тенденция разви-
тия криминальной ситуации отражается на повышении на 8,17% абсолютного 
показателя общеуголовной корыстной преступности. Несмотря на данный рост, 
относительный показатель уменьшился на 0,07%. Регистрации подлежало 
1269305 преступлений (53,14%). Возрастают показатели кражи (1018451 — 
42,64%) и мошенничества (200598 — 8,39%). Одновременно отмечается 
уменьшение абсолютных и относительных показателей грабежа (72739 — 
3,04%), разбоя (13642 — 0,57%) и вымогательства (4259 — 0,17%)14. 

Криминальная обстановка в России в 2016 г. характеризуется тенденци-
ей снижения на 9,6% абсолютного показателя преступности, что отражается на 
тенденциях развития корыстной преступности. Уменьшению на 8,81% подле-
жит абсолютный показатель, и ростом на 0,44% сопровождается относительный 
показатель общеуголовной корыстной преступности. Суммарное количество   
преступлений, образующих общеуголовную корыстную преступность, состави-
ло в 2016 г. 1157511 преступлений (53,58%). Доминирующее положение среди 
зарегистрированных преступлений занимает кража — 871084 (40,32%). Следу-
ющие позиции отводятся мошенничеству (208926 — 9,67%), грабежу (61524 — 
2,84%), разбою (11416 — 0,52%), вымогательству (4561 — 0,21%).  

Корыстная преступность имеет преобладающее значение среди зареги-
стрированных в 2016 г. преступлений против собственности (93,92%). Соответ-
ственно, минимальными представляются показатели иных преступлений против 
собственности (74910 — 6,08%)15. В этой связи становится очевидной реальная 
угроза интересам национальной безопасности в сфере охраны собственности, 
исходящая от общеуголовной корыстной преступности. 

В 2017 г. более половины зарегистрированных преступлений составили 
общеуголовные корыстные преступления (1082421 — 52,58%). Кража занимает 
приоритетное положение в указанном перечне (38,3%). Следующие позиции 
                                                      
13 Состояние преступности в Российской Федерации в 2014 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 16.01.2019). 
14 Состояние преступности в Российской Федерации в 2015 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 16.01.2019). 
15 Состояние преступности в Российской Федерации в 2016 году. Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how 
(дата обращения: 16.01.2019). 
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распределились таким образом: мошенничество — 10,82%, грабеж — 2,76%, 
разбой — 0,44% и вымогательство — 0,25%16. 

Лидирующие позиции общеуголовной корыстной преступности сохра-
няются на современном этапе развития государственности. В январе — сентяб-
ре 2018 года более половины зарегистрированных преступлений составили об-
щеуголовные корыстные преступления (755113 — 50,64%). Наиболее распро-
страненным преступлением по-прежнему является кража (37,09%). Следующие 
позиции занимают мошенничество — 10,64%, грабеж — 2,54%, разбой — 
0,36% и вымогательство — 0,25%17. 

Динамика общеуголовной корыстной преступности в период 1997–2018 гг. 
может быть представлена следующим образом: 1997 г. — 53,91%; 1998 г. — 
54,1%; 1999 г. — 56,37%; 2000 г. — 53,37%; 2001 г. — 52,48%; 2002 г. — 48,33%; 
2003 г. — 54,26%; 2004 г. — 59,51%; 2007 г. — 59,45%; 2008 г. — 56,32%; 2009 г. — 
54,13%; 2010 г. — 55,69%; 2011 г. — 55,71%; 2012 г. — 55,98%; 2013 г. — 54,46%; 
2014 г. — 53,21%; 2015 г. — 54,83%; 2016 г. — 53,58%; 2017 г. — 52,58%; январь —
сентябрь 2018 г. — 50,64%. 

Высокий удельный вес общеуголовной корыстной преступности, воз-
растание ежегодно причиненного материального ущерба, сложность компенса-
ции причиненного вреда обусловливают совершенствование закона и право-
применения. В этой связи на современном этапе развития российской государ-
ственности актуализируются новые направления уголовной политики в сфере 
новеллизации уголовного закона по противодействию общеуголовной корыст-
ной преступности.  

IV. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РФ В СФЕРЕ НОВЕЛЛИЗАЦИИ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ОБЩЕУГОЛОВНОЙ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Современные направления уголовной политики Российской Федерации 
в сфере новеллизации уголовного закона по противодействию общеуголовной 
корыстной преступности характеризуются преимущественно криминализацией 
и пенализацией деяний. Перечень составов общеуголовных корыстных пре-
ступлений подлежал увеличению за счет введения в уголовный закон: 1) мелко-
го хищения, совершенного лицом, подвергнутого административному наказа-
нию (ст. 1581 УК РФ); 2) новых специальных видов мошенничества, регламен-
тированных ст. 1591–1596 УК РФ.  

                                                      
16 Состояние преступности в Российской Федерации в январе — декабре 2017 года. Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/ 
reports/how (дата обращения: 18.01.2019). 
17 Состояние преступности в Российской Федерации в январе — сентябре 2018 года. Министерство 
внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/ 
statistics/reports/how (дата обращения: 18.01.2019). 
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Пенализация общеуголовных корыстных преступлений осуществляется 
путем введения в санкции уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 1591–
1596 УК РФ, новых видов наказаний и повышения максимального срока лише-
ния свободы, меняющего категории преступлений. Увеличению в нормах уго-
ловного закона подлежат денежные исчисления определения значительного 
ущерба гражданину, крупного и особо крупного размеров причиненного обще-
уголовными корыстными преступлениями вреда. Стоит обратить внимание на 
декриминализацию мошенничества в сфере предпринимательской деятельно-
сти. Следствием этого становится исключение статьи 1594 УК РФ из уголовного 
закона. 

Детализируя внесенные редакционные изменения и дополнения, следует 
обратить особое внимание на новеллизацию уголовного закона в части регла-
ментации общеуголовных корыстных преступлений. Согласно Федеральному 
закону от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ увеличению подлежит значительный ущерб 
гражданину в статьях главы 21 УК РФ, исчисляемый, за исключением ч. 5 ст. 
159 УК РФ, суммой не менее пяти тысяч рублей. 

В соответствии с данным законом увеличивается перечень преступле-
ний, предусмотренных ч. 6–7 ст. 159, ст. 1591, 1593, 1595, 1596 УК РФ, на кото-
рые не распространяется примечание 4 к ст. 158 УК РФ в плане установления 
крупного и особо крупного размера. Указанный федеральный закон подверг 
криминализации мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию, путем введения статьи 1581 УК РФ. 

Введению в содержание статьи 159 УК РФ подлежат части пятая, шестая 
и седьмая. Преступными и наказуемыми становится мошенничество: а) сопря-
женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности при условии причинения значительного 
ущерба; б) указанный вид мошенничества в крупном размере; в) данное мо-
шенничество в особо крупном размере. 

Пристального внимания заслуживают введенные анализируемым феде-
ральным законом примечания 1–3 к статье 159 УК РФ, определяющие значи-
тельный, крупный и особо крупные размеры мошенничества, исчисляемые сто-
имостью имущества, превышающей соответственно десять тысяч, три миллио-
на и двенадцать миллионов рублей. Согласно примечанию 4 действие ч. 5–7 
данной статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения до-
говорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности при усло-
вии, что сторонами договора являются индивидуальные предприниматели или 
коммерческие организации.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ из-
менению подлежат категории преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 1591, ч. 3 
ст. 1592, ч. 2–3 ст. 1593, ч. 2–3 ст. 1595, ч. 2–3 ст. 1596 УК РФ. Увеличиваются до 
полутора и шести миллионов рублей соответственно крупный и особо крупный 
размеры установления специальных видов мошенничества, предусмотренных 
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ст. 1591, 1593, 1595, 1596 УК РФ. Декриминализации подлежит ст. 1594 УК РФ  
в связи с внесенными редакционными дополнениями в уголовный закон. 

Абсолютные и относительные показатели осужденных за общеуголовные 
корыстные преступления в 2016 г. распределились следующим образом: ст. 158 
УК РФ — 198827 чел. (26,85%); ст. 159 УК РФ — 17641 чел. (2,38%); ст. 1591 УК 
РФ — 1720 чел. (0,23%); ст. 1592 УК РФ — 2074 чел. (0,28%); ст. 1593 УК РФ — 
84 чел. (0,011%); ст. 1594 УК РФ — 266 чел. (0,035%); ст. 1595 УК РФ — 157 чел. 
(0,021%); ст. 1596 УК РФ — 124 чел. (0,016%); ст. 161 УК РФ — 31500 чел. 
(4,25%); ст. 162 УК РФ — 9883 чел. (1,33%); ст. 163 УК РФ — 2022 чел. (0,27%).  

Таким образом, осуждению за общеуголовные корыстные преступления 
в РФ подлежало 264298 чел. Между тем удельный вес осужденных составил 
35,69%. Вследствие этого, учитывая относительный показатель зарегистриро-
ванной общеуголовной корыстной преступности, можно предположить исклю-
чение назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера опреде-
ленной доли задействованных в совершении исследуемых преступлений лиц. 
Высокий уровень латентности общеуголовной корыстной преступности допол-
няется профессионализмом и специализацией преступников, как правило, не 
попадающих в область внимания органов уголовной юстиции. 

Указанные направления уголовной политики в сфере криминализации 
(декриминализации) общеуголовных корыстных преступлений и пенализации 
отдельных деяний ориентированы на оптимизацию функционирования меха-
низма уголовно-правового регулирования с учетом сложившихся социальных 
реалий. Вследствие этого внимания заслуживают актуальные вопросы законо-
дательного и организационно-практического характера в сфере противодей-
ствия общеуголовной корыстной преступности. 

V. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕУГОЛОВНОЙ  
КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Рост материального ущерба, наносимого совершаемыми общеуголов-
ными корыстными преступлениями, актуализирует необходимость принятия 
мер общего и специального предупреждения. Состояние, структура и динамика 
общеуголовной корыстной преступности подтверждают необходимость ком-
плексного воздействия путем мер общего и индивидуального предупреждения. 

Среди мер общего предупреждения корыстной преступности предлага-
ются следующие направления: 

1. При разработке мер общего предупреждения следует учитывать де-
терминанты современной корыстной преступности, которые должны быть клас-
сифицированы на две группы: 

− криминогенные факторы, условия и обстоятельства совершения 
преступлений в целом; 
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− специфические причины, криминогенную обусловленность корыст-
ных преступлений. 

К числу детерминант общего характера стоит отнести: 
− падение правовой культуры и рост правового нигилизма в обществе; 
− недостатки в деятельности правоохранительных органов по обеспе-

чению права и свобод. 
Специфические причины, влекущие криминогенную обусловленность 

корыстных преступлений, связаны с: 
− недостатками правовой политики в области конструктивного ре-

формирования рыночных отношений и создания социально ориентированной 
экономической системы; 

− необоснованностью стратегии по умалению роли государства в пуб-
лично-правовом регулировании экономических отношений; 

− резким падением качества жизни населения в условиях становления 
рынка. 

Вследствие этого в целях общесоциальной профилактики корыстной 
преступности предлагается осуществление мер по устранению (ослаблению) 
противоречий, имеющих место в экономической, социальной и иных сферах 
жизнедеятельности общества. Данный подход должен предопределять решение 
следующих ключевых задач: 

− обеспечение устойчивого роста производства во всех отраслях эко-
номики; 

− стимулирование трудовой занятости социально активного населения. 
2. Осуществление профилактики корыстных преступлений требует об-

ратить первоочередное внимание на ряд законодательных мер по: 
− совершенствованию национального законодательства, регулирую-

щего основы экономической, хозяйственной, трудовой деятельности; 
− устранению пробелов и коллизий в уголовном законодательстве РФ  

в сфере регламентации преступлений корыстной направленности. 
 Оптимизация уголовного законодательства предусматривает повышение 

качества юридической техники, устраняющее коллизии и создающие основу 
правильной юридической оценки корыстных деяний, регламентированных  
ст. 158–1596, 161–163 УК РФ. Следует констатировать, что наиболее сложные 
вопросы при квалификации данных деяний сопряжены с совокупностью совер-
шенных преступлений, правовой оценкой деяний, где наряду с общеуголовным 
корыстным преступлением совершается и иное общественно опасное деяние. На 
правоприменительном уровне данная коллизия подтверждается определением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 32-АПУ14-8 от 
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14.05.2014 г., апелляционным определением Судебной коллегии по делам воен-
нослужащих Верховного Суда РФ № 211-АПУ15-1 от 07.05.2015 г.18  

4. На правоприменительном уровне меры должны быть направлены на 
оптимизацию принципа законности при принятии решения о возбуждении или 
прекращении уголовного преследования по делам, связанным с общеуголовны-
ми корыстными преступлениями. В этой связи заслуживает внимания поста-
новление Президиума Верховного Суда РФ № 298-П13ПР от 25.12.2013 г., в со-
ответствии с которым решение о прекращении уголовного преследования по  
ст. 159 УК РФ ввиду отсутствия заявления потерпевшего  принято вопреки по-
ложениям УПК РФ, не имеющего обратной силы19. 

Важную роль играет адекватизация назначаемых судом наказаний за 
общеуголовные корыстные преступления в свете принятого  постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 г. № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 УК РФ)» и постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания». 

5. Практико-ориентированные меры на правоприменительном уровне 
предполагают совершенствование деятельности органов внутренних дел по 
пресечению, раскрытию и расследованию общеуголовных корыстных преступ-
лений. Учитывая, что «самым сильным средством предотвращения преступле-
ний», по мнению Ч. Беккариа, признается не жестокость, а неизбежность нака-
зания, представляется актуальным повышение качества мер, содействующих 
неотвратимости и соразмерности уголовной ответственности. 

 6. Особого внимания в современных условиях заслуживает разработка 
мер по предупреждению рецидива среди общеуголовных корыстных преступ-
ников. При определении стратегических направлений противодействия реци-
дивной корыстной преступности стоит исходить из того, что: 

− корыстные преступники формируют «собственную криминальную 
субкультуру, создавая необходимые условия для самодетерминации»; 

− рецидив корыстных преступлений фиксируется преимущественно  
в течение первых трех лет после освобождения от отбывания наказания; 

− отмечается зависимость между увеличением продолжительности 
срока отбывания наказания и повышением уровня рецидива. 

В этой связи в ходе осуществления уголовно-исполнительной политики 
необходимо акцентировать внимание на реализации мер по установлению 
постпенитенциарного контроля за освобожденными от отбывания наказания. 
Следует учитывать, что совершение данных преступлений является единствен-
ным источником жизнеобеспечения корыстных преступников-профессионалов. 
Предлагается сосредоточить внимание на осуществлении мероприятий по пре-
                                                      
18 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 1; 2016. № 2. 
19 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2014. № 6. 
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дотвращению рецидива корыстной преступности в части повышения эффектив-
ности административного надзора. 

7. Противодействие корыстной преступности предусматривает меры 
общего и специального предупреждения по устранению причинности и детер-
минации преступности путем повышения нравственно-психологического и пра-
вового воспитания населения: 

− в качестве объекта предупреждения должны быть избраны такие де-
терминанты, как среда формирования личности преступника, отрицательные 
черты его личности, обстоятельства, обеспечивающие достижение преступного 
результата; 

− предпринимаемые меры должны быть направлены на исключение 
условий для формирования и реализации криминальной мотивации на различ-
ных стадиях преступного поведения.  

Таким образом, повышение эффективности мер противодействия ко-
рыстной преступности актуализирует создание научно-обоснованной програм-
мы, которая должна аккумулировать комплекс взаимообусловленных мер зако-
нодательного, правоприменительного и практико-ориентированного характера.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственная правовая политика в области противодействия обще-
уголовной корыстной преступности ориентирована на усиление роли Россий-
ской Федерации в качестве гаранта обеспечения экономической безопасности. 
Результатом такой деятельности должно стать фактическое уменьшение напря-
женности и снижение уровня криминализации общественных отношений в сфе-
ре общеуголовных корыстных преступлений. Для этого потребуется продуман-
ная и научно обоснованная уголовная политика в области криминализации (де-
криминализации), пенализации (депенализации) деяний, предусмотренных  
ст. 1596, 161–163 УК РФ.  

Между тем эффективность механизма уголовно-правового регулирова-
ния в указанной сфере предопределяется решением комплекса вопросов, вклю-
чающих совершенствование нормотворческой и правоприменительной дея-
тельности. Однако подобная модернизация должна иметь надлежащее научное 
обоснование. В этом случае криминализация (декриминализация) деяния, пена-
лизация (депенализация) обеспечит оптимизацию функционирования механиз-
ма уголовно-правового регулирования общественных отношений, сопряженных 
с совершением данных преступлений, с учетом сложившихся социальных реа-
лий. Такой подход позволит исключить искусственное изменение представле-
ния о конкретном преступлении, его абсолютных и относительных показателей.  

Неоднозначные состояние, структура и динамика общеуголовных ко-
рыстных преступлений, колебания абсолютных и относительных показателей 
свидетельствуют о целесообразности взаимодействия закона, доктрины и су-
дебной практики. Научные обоснования правотворческих решений с учетом 



Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 102–122 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 118 

меняющихся социальных реалий способны оптимизировать правоприменитель-
ную деятельность в наиболее проблемной для России области регулирования 
уголовных правоотношений, связанных с посягательствами на чужую соб-
ственность.  

В заключение необходимо отметить, что государственная правовая по-
литика РФ в области противодействия общеуголовным корыстным преступле-
ниям должна сочетать международно-правовые и национальные средства, 
направленные на устранение условий и причин, детерминирующих совершение 
указанных видов преступлений. Целенаправленное воздействие должно осу-
ществляться на криминогенные явления и процессы, признаки среды и черты 
лица, находящиеся между собой в непосредственной взаимосвязи и взаимодей-
ствии, обусловливающие образование причин и условий общеуголовной ко-
рыстной преступности и отдельных ее проявлений. В целях интенсификации 
предупредительной функции государственно-правовой политики необходима 
активизация профилактики антиэкономического поведения населения.  
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The current conditions of the ongoing intra-state socio-economic and political-legal transfor-
mations inevitably affect the state, structure and dynamics of ordinary criminal mercenary criminality. 
The conducted legal analysis confirms the urgency of the development and implementation of new, 
more sophisticated measures to counter theft, fraud, robbery, robbery and extortion, taking into account 
the development trends of these crimes against property. 

The renewed renovation of the Russian state system is accompanied by the adoption of the Con-
cept of Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation, the National Security 
Strategy of the Russian Federation, which predetermine new directions of the criminal legal policy in min-
imizing the criminalization of public relations to ensure the security of various forms of ownership. 

The globalization of law, the changing polycentric world predetermine the expediency of fol-
lowing the universally recognized principles and norms of international law, including those aimed at 
effectively countering ordinary criminal mercenary criminality. Throughout the evolution of social de-
velopment, the priority task of each state was the inviolability of property interests. 

Analysis of the state, structure and dynamics of crimes against property, regulated by Art. 
158-1596, 161-163 of the Criminal Code of the Russian Federation, allows us to note the dominant po-
sition of ordinary criminal mercenary criminality. In this connection, conclusions are drawn on the 
trends in the development of the criminal situation, and the estimation of the illegality and collision of 
modern criminal legislation with regard to the construction of criminal law norms is given. 

The main directions of the criminal and legal policy in the sphere of novelization of the crimi-
nal law on counteracting common criminal mercenary criminality are to be understood. The topical is-
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ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

О.А. Островский 
Алтайский государственный университет 

634021, Томск, Россия, ул. Льва Толстого, д. 77/83 

Современные информационные системы, такие как электронное обучение, электронное 
голосование, электронное здравоохранение и т. д., часто используются не по назначению для не-
регулярных изменений данных (подделка данных). Эти факты заставляют пересмотреть меры 
безопасности и найти способ их улучшить. Доказательство компьютерного преступления сопро-
вождаются очень сложными процессами, которые основаны на сборе цифровых доказательств, 
судебном анализе и расследовании. Криминалистический анализ систем баз данных является 
очень специфической и сложной задачей и поэтому является основным источником деятельно-
сти для исследований. В этой статье представляется тот факт, что классические методы сбора 
цифровых доказательств не являются подходящими и эффективными. Для повышения эффек-
тивности предлагается сочетание хорошо известных технологий, независимых от мира баз дан-
ных, и их применение в области криминалистики. Также предлагаются новые направления ис-
следований в этой области. 

Ключевые слова: цифровые следы, информационные следы, цифровые доказательства, 
цифровая криминалистика, базы данных 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Экспоненциальное использование современных информационных тех-
нологий влияет на рост компьютерной преступности, главной целью которой 
является получение доходов незаконным путем, промышленный шпионаж, 
подделка данных, фальсификация данных и любая другая незаконная деятель-
ность. С юридической точки зрения, каждое из перечисленных действий может 
иметь последствия. 

Происходит возрастание большого объема данных во всех сферах чело-
веческой деятельности, таких как: государственные учреждения, университеты, 
предприятия среднего и малого бизнеса и т. д. (Bagutdinov, 2017:39–45). Поэто-
му необходимо обеспечить безопасную среду для хранения данных. Случаи, ко-
гда данные, которые были злонамеренно изменены (подделка данных, мошен-
ничество с данными и несанкционированный сбор данных), могут привести к 
серьезным и долгосрочным последствиям. 

http://journals.rudn.ru/law
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Фальсификация данных может быть выполнена с несанкционированным 
доступом, а в некоторых случаях авторизованными пользователями (Melinda, 
2007:42). 

Существуют множество различных областей, где возможен факт фаль-
сификации:  

• электронное обучение; 
• электронный университет; 
• электронное голосование; 
• электронное здравоохранение; 
• другие области. 

Рассмотрим несколько примеров из разных областей, чтобы получить 
представление о том, какие модификации могут доминировать. 

Сценарий 1. Современные электронные (дистанционные) системы обра-
зования сильно зависят от использования современных информационных си-
стем (Bagutdinov, 2014:39–42). Как правило, большинство экзаменов переносят-
ся с традиционной системы на модули онлайн-тестирования. Причин для этого 
много: быстрота, чистота (прозрачность тестирования), без субъективной оцен-
ки учителей, автоматизация проверки и т. д. Но что, если после экзамена учи-
тель с сомнительной этикой изменит количество баллов по некоторым вопро-
сам в системе? Это может быть как ненамеренное вмешательство, так и пред-
намеренное: человеческая ошибка (человеческий фактор), скрывающая его или 
ее ошибки, фальсификация результатов экзамена. «Исправление» может быть 
выполнено на уровне взаимодействия с пользователем или непосредственно  
в структуре базы данных (вторая требует особого набора навыков работы с ба-
зой данных и прав доступа, но этот способ чище и его сложнее отследить).  
С точки зрения студента, это может быть результатом сдачи зачета или экзаме-
на, и доказать, что что-то произошло, может быть очень сложно. С системной 
точки зрения — ничего не произошло, потому что приложение использует су-
ществующую базу данных. 

Сценарий 2. Фальсификация результатов выборов техническими сред-
ствами подсчета голосов. В преддверии подготовки любых выборов главной за-
дачей ЦИК (Центральная избирательная комиссия) ставит повышение доверия 
избирателей к выборному процессу. И если невозможно преодолеть недоверие 
избирателей к членам избирательных комиссий всех уровней, то необходимо 
вызвать доверие местного электората к техническим средствам подсчета голо-
сов — КОИБам (Комплексам Обработки Избирательных Бюллетеней) и КЭГам 
(Комплексам Электронного Голосования). 

Традиционно сложилось так, что в надежде вызвать доверие избирате-
лей ЦИК вместо того, чтобы выявить и устранить причины недоверия, плани-
рует перед каждыми выборами информационно-разъяснительную работу, мощ-
ную рекламную кампанию в СМИ, пресс-конференции с кандидатами, предста-
вителями политических партий, наблюдателями, журналистами с демонстраци-
ей видеороликов и КОИБ. 
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Возникает вопрос, какие же цели преследует ЦИК, если известно, что 
технически развитые страны при голосовании, как правило, используют про-
зрачные урны и ручной подсчет. Ответ на этот вопрос достаточно прост — за 
счет повышения доверия к технике — обеспечить и явку, и заказанный резуль-
тат выборов. 

Ставка делается на банальный политический трюк — подмену понятий — 
недоверие к организующим выборы людям надо сначала заменить на недоверие  
к технике, а затем показать, что вряд ли беспристрастная машина (как и кальку-
лятор) ошибается или обманывает. Она не ошибается и не обманывает — она ра-
ботает как ее запрограммируют. Вопрос в другом — кто их программирует. 

Перед выборами с применением КОИБ ЦИК проводит крупномасштаб-
ные презентации для прессы и кандидатов. Если внимательно присмотреться, то 
можно выявить имитаторы бюллетеней, которые замечательно распознаются 
(как настоящие). И проверить-то нельзя — нет настоящих бюллетеней, не пока-
зывают их, и имитация очень похожа на ксерокопию, сделанную с настоящих. 
Если программа КОИБ имеет настройку «настоящий бюллетень — имитатор», 
то, как она настроена в момент голосования? Действительно ли она проверяет 
подлинность бюллетеней? Почему при тестировании до начала голосования 
наблюдателям не показывают тест «настоящий бюллетень — ксерокопия (ими-
тация, подделка)»? 

Весь процесс можно очень просто проверить на избирательном участке, 
сделав ксерокопии настоящих бюллетеней и опустив их в КОИБ — он должен 
выплюнуть обратно эти «небюллетени», а если нет — то, возможно, результаты 
выборов заранее фальсифицируют, обеспечивая возможность выброса в эту 
электронную урну ксерокопий. 

Проверка настройки программы на правильный подсчет голосов. Доста-
точно одной строчки в программе, и она, отследив, что режим работы не тесто-
вый, а началось реальное голосование (по дате и времени), может, к примеру, 
каждый третий голос, поданный за кандидатов, приплюсовывать одному из 
кандидатов, или каждый второй голос за оппозиционную партию плюсовать 
другой партии. 

Оказывается, все настройки КОИБ выполняет частная фирма, которая 
распоряжается программным обеспечением, доставляет и контролирует КОИБы 
при использовании их на выборах. КОИБы хранятся между выборами на ее 
складе, её сотрудники являются операторами КОИБ на презентациях. Так что 
результаты выборов зависят от политического заказа этой фирме.  

Правительства многих стран запрещают государственным службам ис-
пользовать программное обеспечение без открытых исходных кодов, чтобы 
обезопаситься от закладок и недокументированных функций. ЦИК же не только 
не имеет прав на программное обеспечение КОИБ, но и не в состоянии даже 
проверить соответствие программного обеспечения КОИБ первоначально раз-
работанному: при каждом новом применении на выборах замечаются новые 
мелкие ошибки, характерные при исправлениях и внесениях изменений в про-
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грамму. КОИБ — это некое аппаратное звено Государственной Автоматизиро-
ванной Системы. Проверить правильность подсчета можно только контроль-
ными ручными пересчетами, несмотря на то, что бюллетени имеют несколько 
степеней защиты от подделки и опыт применения КОИБ не выявил каких-либо 
ошибок в подсчете голосов. 

Тем не менее без печати бюллетени обнаруживались в КОИБах при руч-
ных пересчетах, и воспринимал КОИБ действительные бюллетени как недей-
ствительные — хотя это незначительное влияние на конечный результат выбо-
ров. Здесь стоит отметить тот факт, что незначительным такая ошибка может 
быть только в случаях явного перевеса на выборах, а в случаях в разницу 1–2% 
эта программная ошибка имеет большое значение. Хотя из-за ошибок КОИБ на 
выборах 2005 г., где при ручном пересчете обнаружилась разница в 200 голо-
сов, поменялся лидирующий кандидат, и проигравший кандидат подал в суд. На 
выборах 2005 г. ЦИК принял решение по обязательному ручному пересчету ре-
зультатов голосования на «федеральных» КОИБ по определенным округам, где 
не фиксировалась фальсификация выборов. В результате контрольный пересчет 
голосов показал достоверность выданных КОИБами результатов, а также и то, 
что вручную пересчитали и получили результат быстрее, чем с помощью 
КОИБ. При этом стоит учесть, что фальсификация данных выборов может быть 
вызвана не только определенными лицами, но и банальной ошибкой в коде про-
граммы. 

Давно известно, что сканер в КОИБ не цветной и, следовательно, при 
сканировании не отличает ксерокопии от настоящих бюллетеней. Программа 
анализирует только оптическую плотность, размеры, форму, зоны для внесения 
отметок избирателями и зону печати (с трудом). Можно от руки написать в зоне 
печати номер избирательной комиссии цифрами как на почтовых конвертах,  
и КОИБ не распознает, что это подделка печати. Очень часто на выборах функ-
ция КОИБ по распознаванию печати вообще отключалась. КОИБ не распознает 
ни микрошрифт, ни цветную защитную сетку на бюллетенях. Такая проверка не 
предусмотрена при разработке КОИБ. Оказывается, по техническим условиям 
их изготовления они проверяются только на имитаторах бюллетеней. Микрош-
рифт и цветная защитная сетка на бюллетенях предназначены только для глаз 
членов участковых комиссий. И если при обычном голосовании участковая из-
бирательная комиссия при подсчете голосов отбросит все вброшенные в урны 
подделки бюллетеней на основании видимых нарушений их защиты, то кто при 
применении КОИБ без контрольного ручного пересчета это сделает, неизвест-
но. Без КОИБов при обычном голосовании только «нечестная» участковая из-
бирательная комиссия или органы имеют возможность при подсчете голосов 
подбросить в общую кучу бюллетени, причем только оригинальные из числа 
невыданных избирателям или дополнительно напечатанных в типографии.  
В КОИБ же кто угодно может вложить ксерокопии бюллетеней. Фальсифици-
ровать выборы стало намного проще. 
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Однако, с другой стороны, это дает возможность наблюдателям от кан-
дидатов и партий письменно заявить о нарушении: «Мы видели, что в КОИБ 
ввели ксерокопии, он не должен принимать “небюллетени”, но принял и, следо-
вательно, необходимо проверить, как он их засчитал; т.е. требуется ручной пе-
ресчет», или сразу заявить о недоверии к КОИБам на основании отсутствия те-
ста проверки бюллетеней на подлинность. Облегчит ли это работу участковой 
избирательной комиссии, которая будет вынуждена следить за тем, чтобы  
в КОИБы вводили именно выданные комиссией бюллетени и ничего иного — 
неизвестно. А это проверка на бюллетене печати и, как следствие, заодно и за 
кого был отдан избирателем голос. Ксерокопирование и открытая попытка убе-
диться в защите интересов избирателей не запрещены законом. Народ не на 
словах, а на деле должен быть убежден в надежной защите и правильном учете 
своего волеизъявления.  

Журналисты всех стран с удовольствием делают репортажи с избира-
тельных участков в день голосования, запечатлевая исторический момент опус-
кания «первыми лицами» власти бюллетеней в урны. Кино-фототехника точно 
фиксирует время этого момента. После сканирования КОИБ создает файл  
с изображением бюллетеня и также точно фиксирует время его создания. Мож-
но подсмотреть и раньше, если подключить к КОИБ полноценные клавиатуру  
и монитор: внутри сканера китайского IBM-совместимого ПК под управлением 
Windows XP без какой-либо защиты от несанкционированного доступа к ин-
формации. 

В КОИБе предусмотрены дополнительные входы USB — портов для под-
ключения Bluetooth или WiFi адаптера и создания дополнительной беспроводной 
сети (до 100 метров), из которой с «компьютера за перегородкой» возможно во 
время голосования получить доступ ко всей информации в КОИБах, размещен-
ных на избирательном участке, и управлять программой подсчета голосов. 

На основании вышеизложенного возникает вопрос о законности приме-
нения таких технических средств подсчета голосов на выборах — не нарушает-
ся ли закон об основных гарантиях избирательных прав бесконтрольностью, 
простотой фальсификации, отсутствием защиты от подделок, а также доступно-
стью тайны голосования.  

Если детектор валют стоимостью в 10 тыс. руб. считает 100 банкнот  
в минуту, определяя номинал и подлинность рублей, евро и долларов, то, как же 
считает, не распознавая подделок, КОИБ стоимостью 75 тыс. руб. — это откры-
тый вопрос. Возникает вопрос в целесообразности применении КОИБ. Не 
упрощает КОИБ работу участковых избирательных комиссий, не обеспечивает 
тайну волеизъявления избирателей, облегчает фальсификацию результатов го-
лосования. Правду можно получить, если отделить декларируемые цели приме-
нения КОИБ на выборах от действительных.  

Только широкая огласка позволит объективно оценить КОИБы, КЭГи  
и предотвратить запланированные фальсификации выборов. В прозрачных ур-
нах видно все и всем. 



Островский О.А. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 123–140 

 
ПРАВО И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
128 

Сценарий 3. Врач ставит диагноз и назначает терапию с использованием 
лекарств или без них. Непреднамеренные или преднамеренные ошибки в этом 
процессе могут привести к серьезным осложнениям и даже к смерти пациента. 
Чтобы покрыть его действия, врач может попытаться изменить медицинскую 
карту пациента и добавить некоторые дополнительные примечания или рецепт 
лекарства. 

Все эти примеры можно классифицировать как компьютерное преступ-
ление. Компьютерное преступление также является преступлением, но с раз-
личными последствиями. В этих случаях мы используем цифровую или ком-
пьютерную экспертизу для сбора и научной проверки всех компонентов ин-
формационных систем и их аппаратного обеспечения во всех аспектах. Резуль-
татом этого процесса является определение деталей о цифровой преступной 
деятельности. 

Цифровая криминалистика является наиболее важной частью процесса 
расследования (Averyanova, 2002:960). Факты, собранные в этом процессе, 
должны быть представлены в суде. Процесс сбора, анализа и сохранения циф-
ровых данных основан на научных методах; действительны только такие дока-
зательства. С другой стороны, цифровые доказательства определяются как лю-
бые данные, хранящиеся на компьютере или передаваемые по сети, которые 
могут подтвердить (поддержать) или опровергнуть теорию о том, кто совершил 
цифровое преступление (Chisum, 1999:623). 

Цифровая криминалистика основана на конфискации цифровых доказа-
тельств: персональных компьютеров (ПК), ноутбуков, сотовых телефонов, мо-
дулей памяти USB и др., в том числе сохранении, просмотре, анализе и сообще-
нии фактов.  

II. ПРОБЛЕМЫ СО СБОРОМ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
НА УРОВНЕ БАЗЫ ДАННЫХ  

Процесс расследования и криминалистический анализ на уровне базы 
данных чрезвычайно сложен (Ostrovskij, 2017:3–6). В качестве иллюстрации 
рассмотрим гипотетическую ситуацию. В информационной системе банка про-
изошла утечка данных. Несанкционированный доступ к банковским счетам 
клиентов приводит к проблемам с деньгами у определенного количества клиен-
тов. Их счета «уходят в минус». Персонал банка ничего не может сделать с рас-
крытием дела на внутреннем уровне. Клиенты решают выдвинуть обвинения. 
Из отдела полиции отправляют команду цифровой криминалистики. У них есть 
задача собрать все улики о подозрительных сделках, изучить их и представить  
в суд низшей инстанции. Команда должна следовать точно определенной про-
цедуре, чтобы предоставить действительные доказательства в суд. Но на ранней 
стадии расследования команда столкнулась с очень серьезными проблемами. 
Первый этап — сбор и копирование данных. В случае банковской информаци-
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онной системы эти задачи очень трудно реализовать. Вот несколько ключевых 
моментов: 

• Информационная система банка основана на архитектуре распреде-
ленной базы данных; 

• Размер базы данных превышает 1 ТБ; 
• Чтобы скопировать все диски с изображениями данных, систему 

необходимо остановить. Политика банка не позволяет останавливать систему. 
Резервных носителей недостаточно, потому что команда не знает вре-

менные рамки совершения преступления (Melinda, 2007:42). 
Этот пример четко описывает ситуацию, когда классическая цифровая 

криминалистика совершенно беспомощна. Невозможно собрать действитель-
ные цифровые доказательства и в то же время сохранить непрерывность бизне-
са банка (Ostrovskij, 2018:294-296) (фаза сохранения). Практически один и тот 
же сценарий применяется ко всем сложным и распределенным информацион-
ным системам: (электронное голосование, электронное правительство, элек-
тронный университет, электронная коммерция и т. д.). 

Общеизвестно, что современному информационному обществу крайне 
необходимо обеспечить безопасную среду хранения данных. Это исследование 
мотивировано тем фактом, что одно изменение в базе данных может сделать 
любой преступник — рядовой гражданин. 

Методы. Чтобы получить все необходимые данные, которые можно ис-
пользовать при проведении криминалистических исследований, система с базой 
данных должна предоставить ответ на три вопроса: кто, когда и что сделал. 
Единственный способ сделать это — сильная подсистема ведения журнала 
аудита. В зависимости от архитектуры приложения существует широкий спектр 
данных, которые необходимо собрать, чтобы ответить на все эти вопросы. 
Например, IP-адрес и поставщик интернет-услуг являются абсолютно несуще-
ственной информацией в системе. С другой стороны, система регистрации 
аудита в веб-среде должна собирать эту информацию. 

В этом исследовании мы решили проанализировать некоторые из из-
вестных методов и приемов для сбора данных об активности пользователей.  
В зависимости от того, сколько деталей необходимо об измененных данных, 
сбор цифровых доказательств можно разделить на две группы: простые и слож-
ные. Простой сбор цифровых доказательств включает в себя базовые данные  
о действиях в информационных системах. В основном это очень простые реали-
зации, и нет особого смысла представлять их более подробно. Т.е. даны ответы 
на вопросы «Кто» и «Когда». Ключевым моментом является то, что такого ко-
личества информации недостаточно для предоставления достоверных цифро-
вых доказательств криминалистического анализа. Самая большая проблема — 
это вопрос «Что?». В нашем исследовании мы рассмотрели следующие методы 
сбора цифровых доказательств: 

• триггеры; 
• журнал резервного копирования файлов; 
• репликация (копирование); 



Островский О.А. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23. № 1. 123–140 

 
ПРАВО И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
130 

Любое изменение данных в фоновом режиме информационной систе-
мы — это набор операторов SQL (вставка, обновление, удаление). Пользова-
тель не знает об этом процессе. Прикладной уровень посредством логики вы-
зывает хранимые процедуры SQL. С точки зрения пользователей это могут 
быть команды «Сохранить», «Удалить» или «Добавить» в конкретном при-
ложении. 

Триггеры являются очень мощными элементами в системе баз данных, 
которые при правильном использовании могут быть очень полезны и обнару-
живают изменение данных любого вида (объект и/или уровень данных). Эффек-
тивность триггеров основана на том факте, что каждая транзакция проходит че-
рез уровень для обнаружения модификации данных. Этот слой расположен  
в последнем сегменте информационной системы самой базы данных. Любая 
другая позиция может быть изменена или скомпрометирована. 

Триггеры — это процедуры программирования и специальная реализа-
ция кода SQL. Они выполняются автоматически на основе определенного собы-
тия. События могут быть локальными (уровень базы данных) или глобальными 
(уровень сервера). Существующая СУБД (система управления реляционными 
базами данных) может работать с триггерами DML (язык манипулирования 
данными) и DDL (язык определения данных). DML может быть выполнен для 
любого события модификации данных (выделение, обновление, удаление)  
в таблицах базы данных. Некоторые из интересных триггеров DML — это 
группы «After» и «Instead of». С точки зрения сбора цифровых доказательств  
и вопроса «Что» в этом исследовании используются триггеры «After». Они мо-
гут выполняться при определенных событиях, когда кто-то пытается изменить 
или создать какой-либо объект базы данных (операторы create, alter и drop). 
Очень важно, что пользовательское приложение может изменять структуру ба-
зы данных. Но что, если администратор попытается уничтожить доказательства 
определенных действий? DDL триггер может предоставить доказательства этой 
активности. 

Только критическая часть цифровых доказательств, собранных с помо-
щью триггеров, является достоверными данными. Что делать, если кто-то  
с надлежащими правами доступа имеет доступ к таблицам с цифровыми дока-
зательствами и может подделать данные? Если журнал аудита записи удален 
или подделан, доказательства больше не действительны, и эту деятельность 
очень трудно обнаружить. Одно из наших предварительных исследований было 
сосредоточено на решении этой проблемы.  

Архив файлов журнала. Каждая операция в базе данных является тран-
закцией. Чтобы сохранить целостность данных, ядро базы данных сначала со-
здает запись в журнале транзакций. После фиксации «сигнала» (означает, что 
каждая часть транзакции завершена) изменение данных заносится в базу данных. 

Каждая система баз данных имеет своего рода файл журнала транзак-
ций. Хорошая политика требует регулярного файла журнала транзакций. Кон-
цепция резервного копирования журнала на регулярной основе может быть ис-
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пользована для сбора и хранения цифровых доказательств активности пользо-
вателей. Каждое изменение данных или объекта на уровне приложения или ба-
зы данных записывается в журнал транзакций и может использоваться для до-
казательства возможной преступной или незаконной деятельности в системе. 

Модификация резервных копий журналов очень сложна. Даже админи-
страторы систем баз данных не могут сделать это без последствий. 

Недельная точка этого метода — период задержки между резервными 
копиями журнала. В это время, пока изменения все еще находятся в журнале  
и не сохраняются, злоумышленник может редактировать файл журнала с помо-
щью специальных инструментов приложения. Из-за того, что резервная копия 
не существует, удаление информации из активного файла журнала необратимо. 

Копирование (репликация). Репликация — это набор технологий для ко-
пирования и распространения данных и объектов базы данных из одной среды  
в другую, а затем синхронизации между базами данных для обеспечения согла-
сованности (она может быть разнородной). 

По сути, эта возможность базы данных позволяет иметь одинаковое или 
только подмножество данных из одной системы базы данных в другой. Боль-
шинство коммерческих систем баз данных имеют встроенную технологию ре-
пликации, и в основном их можно разделить на следующие категории: 

• Слияние репликации; 
• Репликация снимков; 
• Транзакционная репликация; 

Репликация слиянием позволяет различным сайтам работать автономно, 
а затем объединять обновления в единый результат. Поскольку изменение дан-
ных возможно в любом направлении, этот тип недостаточно хорош для сбора 
цифровых доказательств. 

Репликация моментальных снимков распределяет данные точно так, как 
они появляются в определенный момент времени, и не отслеживает обновления 
данных. Когда происходит синхронизация, весь моментальный снимок создает-
ся и отправляется пользователям системы (Bagutdinov, 2018:14–18). Репликация 
моментальных снимков наиболее подходит, когда изменения данных суще-
ственны, но нечасты. Например, если сбытовая организация ведет прайс-лист на 
продукцию и все цены обновляются в одно и то же время один или два раза  
в год, рекомендуется реплицировать весь моментальный снимок данных после 
его изменения. Учитывая определенные типы данных, более частые снимки 
также могут быть уместными. Например, если сравнительно небольшая таблица 
обновляется в течение дня, но допустима некоторая задержка, изменения могут 
доставляться ночью. Этот период ожидания очень проблематичен с точки зре-
ния сбора цифровых доказательств. Злоумышленник может изменить и скрыть 
доказательства этой активности в определенный период. 

Репликация транзакций обычно начинается со снимка объектов и дан-
ных базы данных публикации. Как только делается первоначальный снимок, 
последующие изменения данных и изменения схемы обычно доставляются по 
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мере их появления (почти в реальном времени). Этот факт делает репликацию 
транзакций лучшим кандидатом в технологии репликации для сбора цифровых 
доказательств.  

III. СБОР ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА УРОВНЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Фактическое судебное расследование начинается с обширного сбора 
данных, в котором идентифицируются и закрепляются все данные и доказа-
тельства. При этом необходимо, чтобы следствие тщательно проработало дока-
зательную базу — данные не должны быть искажены мерами безопасности. Для 
этой цели используется принцип четырех глаз и метод хеширования MD5. 
Надлежащий порядок сохранения доказательств закладывает основу для 
успешного расследования и собирает данные в соответствующем порядке.  
В большинстве случаев легче анализировать данные с определенным уровнем 
безопасности в информационно-телекоммуникационной системе без риска не-
преднамеренного изменения доказательств. Заблаговременное сохранение дан-
ных позволяет работать с доказательствами при восстановлении исходных кон-
фигураций от резервных копий до затронутых систем. В принципе, все меро-
приятия тщательно записываются в журнал при выполнении сбора данных. 

На этапе анализа данных следы доказательств тщательно анализируют-
ся. Поскольку все соответствующие информационно-телекоммуникационные 
системы должны считаться безопасными или управляемыми в целом, этот шаг 
фокусируется на извлечении критически важных собранных в то время данных 
и установлении взаимосвязи между отдельными следами. Это включает, в част-
ности, проверку операционной системы, конфигурационных и пользователь-
ских файлов для манипуляций, а также рассмотрение всех соответствующих за-
писей журнала.  

Сбор данных в отношении расследования. Локардское правило. Важ-
ным аспектом судебной экспертизы является правило Локарда, названное  
в честь знаменитого канадца Эдмонда Локара. В нем говорится, что «никакое 
действие не может быть предпринято человеком, не оставляя при этом множе-
ство следов». 

Аналогичный принцип применяется и в цифровой криминалистике. 
Здесь следует учитывать, что во время выполнения операций анализа данных 
различные изменения происходят в системе хоста из-за выполнения процесса 
или операций с файлами, например, в памяти или в постоянном хранилище. Это 
также относится к периодам бездействия, когда система не находится в спящем 
режиме. Эти изменения состояния могут быть объяснены правилом Локарда  
и обобщены под термином «динамика доказательств» — скорее всего, это явле-
ние можно сравнить с «дождем», который уничтожает возможные доказатель-
ства на месте преступления до обнаружения. 

Следует помнить, что почти каждая программа, без сомнений, оставляет 
следы на затронутой операционной системе. Экспорт инструментов сбора дан-
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ных рискует переписать кэшированные данные или фрагменты данных в память 
или в кеш с более новыми действиями и тем самым уничтожить или «затенять» 
соответствующую информацию. Эти дополнительные следы затем мешают ло-
гике оценки. Например, консольное приложение для создания образов памяти 
WinEn, входящее в состав судебного пакета EnCase, хранит файл драйвера  
в стартовом каталоге с именем winen.sys (Muller, 2018:1). Кроме того, в реестре 
Windows создается новая системная служба с именем winen. Служба запускает-
ся автоматически при каждой перезагрузке. Это означает, что запись в журнале 
событий Windows будет оставлена позже. Следователи должны не только учи-
тывать, что изменения статуса неизбежны при доступе к ним, но в то же время 
они должны иметь возможность прогнозировать, документировать и адекватно 
объяснять влияние своих действий на информационно-телекоммуникационную 
систему. На этом фоне неудивительно, что на переднем плане стоит своевре-
менное и тщательное хранение основного содержимого памяти. 

Период полураспада данных. Другой темой сбора данных из подозри-
тельной системы является период полураспада данных. В принципе, некоторые 
чувствительные типы данных могут быть идентифицированы, чья долговеч-
ность может быть очень различной. 

Обычно система сбора данных пытается сортировать эти разные типы 
данных по периоду полураспада, чтобы определить порядок сбора данных. 
Особый интерес представляет порядок волатильности. В идеале данные должны 
быть скопированы в порядке их полураспада. Тем не менее, желательно быстро 
и структурированно защищать изменчивые данные (содержимое кеша и основ-
ной памяти, состояние сетевых подключений, запущенных процессов, зареги-
стрированных пользователей и т.д.). Из всех более или менее изменчивых дан-
ных (файлы конфигурации физической/виртуальной информационно-
телекоммуникационной системы, запись в журнале) должна быть своевременно 
сделана соответствующая копия.  

Типы данных. Некоторые источники информации могут быть идентифи-
цированы в недавно скомпрометированной системе, которые представляют ин-
терес для обнаружения и потери при остановке информационно-
телекоммуникационных систем. В частности, это: 

• Текущее время (с отклонением от доверительного контрольного 
времени); 

• Содержание основной памяти; 
• Список запущенных процессов; 
• Список зарегистрированных пользователей; 
• Список открытых сокетов, список приложений, которые прослуши-

вают открытые сокеты, список систем, которые в настоящее время подключены 
к сети или недавно имели содержимое кеша. 

Система тестирования состоит из аппаратного и программного обеспе-
чения для проведения анализа данных. Обычно для этих целей используется 
виртуальные машины VMware ESXi на базе операционной системы Windows 
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(VM). Вычислительная мощность обеспечивается виртуальным процессором  
и 4 ГБ основной памяти. Чтобы подключить систему к сети, она имеет вирту-
альный гигабитный контроллер. VM также оснащена двумя виртуальными 
жесткими дисками (каждый по 40 ГБ), которыми управляет контроллер SCSI — 
помимо включения сетевого хранилища. Кроме того, имеется привод DVD-
ROM. Конфигурация привода завершается виртуальным диском. 

Чтобы избежать нехватки ресурсов, значения конфигурации могут быть 
скорректированы в любое время — количество виртуальных процессоров, ос-
новных размеров памяти и конфигурация сети могут быть изменены ответ-
ственными администраторами VM по запросу. Помимо гибкости настройки си-
стемы судебная рабочая станция работает как любая стандартная аналогичная 
система. 

Преимущества использования виртуальной обработке на VM обосновы-
вается гибкостью настройки и безопасностью работы. После того, как система 
была настроена, ее можно реплицировать множество раз в зависимости от тре-
бований — это быстрый и простой ввод в эксплуатацию. 

Гибкость такой системы демонстрируется постоянно растущим исполь-
зованием виртуальных машин — например, виртуальные жесткие диски могут 
быть интегрированы напрямую, если это необходимо. Помимо прочего в систе-
ме предусмотрена возможность передавать судебные данные в систему анализа, 
в зависимости от местоположения виртуальной системы, без корректировки 
конфигурации сетевой инфраструктуры. В этом случае требуется создание кри-
миналистического дубликата, дополнительного «диска» для подключения  
к взломанной виртуальной машине, который затем может быть подключен к си-
стеме анализа. 

Тип доступа к системе играет важную роль в сборе данных. Обычно 
компоненты специально скомпилированного набора инструментов начинаются 
последовательно с носителя только для чтения (файл ISO / защищенный от за-
писи CD / USB-накопитель), результаты записываются по сети в общий файл. 
Важное преимущество: он работает только с собственными безопасными  
и надежными исходными файлами, никакие подготовительные операции на 
стороне клиента не должны выполняться, и внешние носители данных не долж-
ны прикрепляться к затронутой системе. 

Еще одно важное преимущество: выбранная процедура минимизирует 
взаимодействие с затронутой системой и, следовательно, также изменяет из-
менчивые данные — это требует адекватного учета правила Локарда. В про-
граммном обеспечении, используемом для обеспечения волатильности данных, 
необходимо различать Windows и Linux Toolkit. По своему основному принци-
пу они схожи, так же как и по своей структуре: они полагаются на собственную 
доверенную внешнюю оболочку, вызывающие инструменты автоматизируются 
путем пакетной обработки. 

Далее вызывается надежная оболочка и запускается сценарий автомати-
ческого сбора данных. Данные собираются в порядке их важности: 
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• записать текущее системное время и разницу в доверительное кон-
трольное время; 

• для «средних» приоритетов безопасности — резервное копирование 
содержимого основной памяти; 

• информация о зарегистрированных пользователях; 
• информация о сетевых подключениях; 
• информация о запущенных процессах; 
• отображение текущего порта, информация о текущем состоянии сети; 
• защита различной системной информации (журналы событий, дан-

ные конфигурации и т. д.); 
• резервное копирование памяти процесса (только для Linux). 

Поскольку результаты расследования хранятся на центральном «сервере 
судебной экспертизы», ответственный администратор должен получать данные 
и рассчитывать контрольные суммы для защиты целостности доказательств. 

Параллельно может выполняться ручной анализ поведения связи затро-
нутой системы. По существу, роль играют следующие факторы: 

• оценка потока данных может быть использована для определения 
общего объема данных; 

• данные о поведении общения могут дать ценную информацию для 
дальнейшего анализа (необычное поведение связи, открытые порты и т. д.). 

Все важные цифровые следы анализируются немедленно в контексте 
детальной оценки и компетентных администраторов. В зависимости от того, 
насколько продуктивны результаты анализа, необходимы следующие меры (ко-
торые также могут использоваться в комбинации): 

• система должна быть отключена. Правильное закрытие временных 
меток MAC недоступных файлов, а также удаление или повторное создание не-
которых файлов сделало бы невозможным переопределить пространство уда-
ленных файлов и восстановить их; 

• носители данных содержат множество критически важных данных — 
как часть судебного расследования, может быть либо создана выборочная ре-
зервная копия для случая соответствующих файлов, либо осуществлено полное 
судебное дублирование подключенных носителей.  

Для криминалистического дубликата весь объем данных передается по 
биту на резервный носитель. Преимущество этого метода заключается в полноте 
предоставленных данных, выборочном извлечении данных и возможности глу-
бокого анализа полученных данных. Недостатком является большой объем тре-
бований к времени и потреблению памяти. Как правило, судебное дублирование 
выполняется только по «высоким» приоритетным инцидентам безопасности. 
Селективное резервное копирование сохраняет только выбранные данные. Пре-
имущество этого метода заключается в небольшом требовании времени и про-
странства для хранения. Недостатком, однако, является точное определение то-
го, что должно быть скопировано, и отказ от последующего анализа данных. 
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IV. БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эта статья четко описывает, что системы баз данных очень специфичны, 
когда дело доходит до криминалистического анализа. Было показано, что клас-
сические методы сбора цифровых доказательств не подходят и эффективны  
в средах баз данных. Существует большое пространство для совершенствова-
ния, новых моделей и практического применения. Новое исследование должно 
иметь следующие направления: 

1. Модель обнаружения несанкционированного доступа в хранилище 
цифровых доказательств и улучшения проверки с использованием алгоритмов 
хеширования и шифрования; 

2. В цифровой среде, особенно в базе данных, очень трудно сказать, что 
кто-то пытался или попытается внести какие-либо изменения в данные. Напри-
мер, что делать, если пользователь делает запрос или запускает отчет, чтобы 
собрать все номера социального страхования пользователей в базе данных?  
С точки зрения контроля доступа ничего подозрительного не произошло. Но это 
может быть первым шагом к продаже номеров социального страхования на 
черном рынке, откуда могут быть использованы кражи личных данных; 

3. Конфиденциальность становится важной особенностью в современ-
ном обществе. Быстрый прогресс в области информационных технологий и по-
явление технологий, защищающих конфиденциальность, сделали информаци-
онную конфиденциальность критически важной областью, которую необходи-
мо защищать. Технология повышения конфиденциальности направлена на то, 
чтобы сделать принципы и законы по защите конфиденциальности неотъемле-
мой частью технологии. Таким образом, информационная система предназна-
чена для встраивания компонентов, позволяющих контролировать соответствие 
системы правилам конфиденциальности (Kristen, 2004:623), (Sabah, 2007:165–
169). Предлагается определить целевое назначение личной информации в виде 
цепочки действий по этому типу информации. Он должен включать в себя ве-
дение журнала аудита и судебный анализ. 

4. Производительность может быть большой проблемой из-за накладных 
расходов на обеспечение ведения журнала аудита. Очень важный вопрос: како-
вы накладные расходы, связанные с применением ведения журнала аудита? Пе-
рехват каждого выполнения запроса в системе с тысячами транзакций в секунду 
влияет на производительность системы.  

5. Модель высокозащищенного хранилища цифровых доказательств 
(DER), которое должно включать все элементы из этого и предлагаемых 
направлений исследований. Новая модель должна быть построена так, чтобы 
удовлетворить все потребности в сборе, сохранении, защите, проверке и досто-
верности цифровых доказательств и криминалистического анализа.   
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

База данных является основой большинства информационных систем; 
мы проанализировали известные методы, которые существуют в мире баз дан-
ных. Целью исследования было доказать адекватность методов для сбора циф-
ровых данных о процессах и активности пользователей. Результаты положи-
тельные, и при адекватном внедрении подсистемы ведения журнала аудита 
вполне способны справиться с этой задачей. В результате работы: 

• Доказано, что стандартная цифровая криминалистическая проце-
дура неэффективна или очень сложна для применения в системах баз данных,  
в зависимости от информационных систем и среды. 

• Рассмотрено текущие исследования в этой области и найдены об-
щие элементы. 

• Определенно будущие направления в этой области. В каждом 
направлении можно улучшить модель обнаружения несанкционированного до-
ступа с помощью следующих элементов: обнаружение намерений, элементы 
конфиденциальности в отношении собранных данных и проблема производи-
тельности применения этой модели в средах большого бизнеса. Это можно из-
мерить в изолированной среде с применением статистических и сравнительных 
методов. 

Цель этого и будущих исследований состоит в том, чтобы смоделиро-
вать создание и оценку Digital Evidence Repository (DER). Эта модель должна 
состоять из всех основных элементов, которые имеют отношение к этой обла-
сти систем баз данных. В конце концов практическое и коммерческое примене-
ние DER во всех основных системах баз данных должно стать конечным пунк-
том этого и будущих исследований. 
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Modern information systems, such as e-learning, e-voting, e-health, etc., are often used inap-
propriately for irregular data changes (data falsification). These facts force to review security measures 
and find a way to improve them. Proof of computer crime is accompanied by very complex processes 
that are based on the collection of digital evidence, forensic analysis and investigation. Forensic analy-
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tabase technologies and their application in the field of forensic science are proposed. It also offers new 
directions for research in this area. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ  
РАЗВИТИЯ БИОЭТИКИ И ГЕНОМИКИ 

(обзор международного круглого стола)1 

Е.Н. Трикоз 
Московский государственный институт международных отношений  

Министерства иностранных дел РФ 
119454, Москва, Россия, проспект Вернадского, д. 76  

Российский университет дружбы народов 
Юридический институт 

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 6  

В обзоре сформулированы тезисы докладов и сообщений, прозвучавшие на тематиче-
ском заседании в рамках междисциплинарной группы ученых-экспертов и студентов юридиче-
ских вузов РФ и Италии. Анализируются проблемы юридизации генетических исследований, ре-
гулирования взаимосвязанных этических, юридико-социальных и международно-правовых во-
просов, а также проблемы биомедицинского воздействия на сферу прав человека.  

Ключевые слова: сравнительное право, биоэтика, права человека, генетические иссле-
дования, геномика, суррогатное материнство, конституционное право, инновации в праве 

22 марта 2019 г. в Московском государственном институте международ-
ных отношений Министерства иностранных дел РФ состоялся Международный 
круглый стол на тему «Биоэтика, геномика и права человека». Председательство-
вали заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения Меж-
дународно-правового факультета МГИМО МИД РФ, профессор А.А. Малинов-
ский и доцент кафедры МГИМО МИД РФ, доцент Юридического института 
РУДН Е.Н. Трикоз. Заседание проходило на междисциплинарной основе в со-
трудничестве с представителями Института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
Российской академии наук Средиземноморского университета г. Реджио, Калаб-
рия (Италия). Кроме того, в работе круглого стола принимали участие преподава-
тели и магистры Юридического института РУДН, представители Министерства 
юстиции и др. Круглый стол был разделен на два блока выступлений — «экс-
пертный» и «молодежный».  

                                                      
1 В рамках реализации научного проекта РФФИ № 18-29-14100 «Состояние и перспективы 
правового регулирования и саморегулирования геномных исследований: национальный, 
зарубежный и международный опыт». 
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Еще на пороге XXI века биотехнологическая революция в рамках чет-
вертой промышленной революции привела к величайшим открытиям в генной 
инженерии. В свою очередь, они не могут не оказывать непосредственное влия-
ние на естественные права человека и затрагивать так называемое четвертое по-
коление прав и свобод, в состав которых включают репродуктивные права че-
ловека, права в области биомедицины и информационных технологий. В этой 
связи возникают важные этико-правовые вопросы при осуществлении репро-
дуктивных технологий, медико-генетического консультирования, генотерапии, 
трансплантологии и др. 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился про-
фессор МГИМО МИД РФ, доктор юридических наук А.А. Малиновский, кото-
рый отметил, что согласно статье 28 Конвенции Совета Европы «О правах че-
ловека и биомедицине» 1997 г., «стороны должны заботиться о том, чтобы фун-
даментальные проблемы, в особенности социально-экономические, этические  
и юридические аспекты, связанные с прогрессом в области биологии и медици-
ны, были подвергнуты широкому общественному обсуждению и стали предме-
том надлежащих консультаций»2. В этом ключе и был задуман круглый стол 
междисциплинарного характера, в рамках которого приняли участие юристы, 
биологи, философы, генетики, дипломаты и др. В центре внимания оказались 
вопросы соотношения этики, права и генетики.  

Доктринальные и отчасти нормативные подходы к использованию гене-
тической информации закреплены в различных документах международных  
и профессиональных организаций (ВОЗ, ЮНЕСКО, Международного совета 
медицинских научных обществ, Всемирной медицинской ассоциации и др.). На 
уровне национальных законодательств и юридических практик складываются 
особые режимы правового регулирования, получения, обработки и использова-
ния генетической информации, формируется межотраслевой правовой институт 
оборота генетической информации, начинается закрепление правового статуса 
субъектов в сфере обработки генетической информации и т.д. 

Рассуждая о категориях морали, нравственности и этики в юриспруден-
ции, профессор А.А. Малиновский отметил, что нравственность как юридиче-
ское понятие часто не всеми принимается. Прежде всего, его опасается сам за-
конодатель, который сталкивается с трудностями при возведении нравственных 
                                                      
2 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Applica-
tion of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine / ETS No. 164, Oviedo, 
04.04.1997. В дополнение к данной Конвенции приняты еще четыре протокола: 1) Additional Protocol 
to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS No. 168); 2) Addi-
tional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs 
and Tissues of Human Origin (ETS No. 186); 3) Additional Protocol to the Convention on Human Rights and 
Biomedicine, concerning Biomedical Research (CETS No. 195); 4) Additional Protocol to the Convention on 
Human Rights and Biomedicine concerning Genetic Testing for Health Purposes (CETS No. 203). [Элек-
тронный ресурс] URL: http://conventions.coe.int (дата обращения: 25.03.2019) 

https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164
https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/168
https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/186
https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/195
https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/203
http://conventions.coe.int/
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начал в закон. В сфере правоприменения нравственность как оценочная катего-
рия иногда затрудняет процесс юридической квалификации. Выступающий 
справедливо подчеркнул, что законодатель стремится минимизировать свое 
вторжение в нравственно-этическую сферу общества, оставляя ее на откуп тра-
диционному регулированию с помощью религиозных и нравственных норм, 
обычаев и традиций. 

Однако в последнее время право уже не имеет никаких моральных осно-
ваний «молчать», когда в условиях достижений геномики, генной инженерии  
и философии трансгуманизма по сути блокируется право человека на биологи-
ческое своеобразие и защиту его генома. Расширение методик искусственных 
репродуктивных технологий бросает вызов устоявшейся веками биологической 
концепции родительства, которая развивалась в рамках школы естественного 
права, постулируя принцип уважения к источнику человеческой жизни, зарож-
дающейся именно вследствие естественного союза мужчины и женщины, био-
логической и социальной семьи одновременно. Нарушается также закрепленное 
в Конвенции ООН по правам ребенка3 его юридическое притязание и законное 
ожидание на то, чтобы быть зачатым естественным путем, и тем самым право 
ребенка на идентичность (личности)4. В то же время развивается опасность 
ущемления прав женщин по биологическому признаку (гендерная дискримина-
ция), вследствие этико-юридического осуждения оплодотворения in vitro для 
женщин в менопаузе.  

От «экспертного блока» выступил академик Российской академии наук, 
доктор биологических наук, профессор Н.К. Янковский, научный руководитель 
Института общей генетики РАН. Он пояснил присутствующим юристам  
и представителям других гуманитарных наук особенности зарождения и теоре-
тического обособления науки генетики. У двух разных человек из трех милли-
ардов букв-нуклеотидов, составляющих обычно его геном, различаются лишь  
3 млн таких «букв», чем и обусловлены наследуемые индивидуальные особен-
ности каждого человека, его уникальный «генетический текст». Докладчик 
представил картину развития исследований генома человека, рассказал о фор-
мировании и реализации масштабного международного проекта «Геном чело-
века», описал специфику проводимых в России исследований генетических ха-
рактеристики российского населения.  Отметив, что одним из перспективных 
приложений фундаментальных исследований этого направления является при-
менение методов ДНК-идентификации в криминалистике, докладчик сообщил, 
что в недавно подписанном соглашении Следственного комитета РФ и Россий-
                                                      
3 Convention on the Rights of the Child, GAOR 44/25, 1577 U.N.T.S. 3 (September 2, 1990) // [Электрон-
ный ресурс]. URL:  http://www2.ohchr.org/english/law/ crc.htm (дата обращения: 12.04.2019). 
4 См.: Lafferriere N. Artificial Reproductive Techniques and Parenting: Trends and Paradoxes // International 
Journal of the Jurisprudence of the Family. 2012. Vol. 2; Somerville M. Children’s Human Rights to Natural 
Biological Origins and Family Structure // International Journal of the Jurisprudence of the Family. 2010. 
Vol. 1. 
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ской академии наук о сотрудничестве по вопросам научной, научно-
технической, информационно-аналитической и экспертной деятельности 2019 г. 
планируется разработка приборов и технологий для исследования ДНК челове-
ка, которая позволит, например, при идентификации неизвестного преступника 
составить его портрет с конкретными поисковыми признаками. Сегодня даже 
капля пота или слюны позволяет установить уникальный генотип человека; та-
ковы возможности современной генотипоскопической экспертизы5.  Все эти ис-
следования в мире и в России проводятся с соблюдением процедур информиро-
ванного согласия для участников — доноров биологических образцов и с утвер-
ждением проектов исследования этическими комиссиями.  

Эта линия научного обсуждения, имеющая одновременно большое прак-
тическое значение, была продолжена в заочном выступлении доктора биологи-
ческих наук С.А. Боринской, зав. лабораторией анализа генома Института об-
щей генетики РАН, которая занимается исследованиями генома человека и во-
просами практическим применениям их результатов, в том числе в криминали-
стике6. С.А. Боринская подчеркнула, что при переходе от генетических и ге-
номных исследований к практическому применению в области медицины, кри-
миналистики, сельского хозяйства и других сферах одним из ключевых момен-
тов является взаимодействие специалистов, представляющих разные дисципли-
ны. В мире практически на всех конференциях, посвященных фундаменталь-
ным и прикладным аспектам генетических и геномных исследований, имеются 
секции под названием ELSI (Ethical, Legal and Social Implications). Программа 
ELSI существует с 1990 года как интегральная часть программы исследования 
генома человека. Исследования аналогичных направлений проводятся и в Рос-
сии, однако развитие науки опережает междисциплинарные обсуждения в этой 
области. По мнению докладчика, принятая Российским фондом фундаменталь-
ных исследований программа поддержки проектов анализа и развития правово-
го регулирования геномных исследований весьма актуальна. С.А. Боринская 
предложила инициировать проведение в следующем году конференции, объ-
единяющей исследователей по этим проектам в целях междисциплинарного об-
суждения проблем и достижений в этой области гномики и юриспруденции, 
выявления «белых пятен» и особо перспективных направлений. 

С докладом выступил доктор философских наук П.Д. Тищенко, главный 
научный сотрудник Сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института 
философии РАН, который осветил философские аспекты биоэтики и этики ге-
номных исследований. В качестве рабочего определения «биоэтики» выступа-
                                                      
5 Заключен Договор о научно-техническом сотрудничестве между ИОГен РАН и Следственным коми-
тетом РФ // [Электронный ресурс] URL: https://sledcom.ru/news/item/1335714/ (дата обращения: 
13.04.2019). 
6 См., в частности: Боринская С.А. Использование специальных знаний в области ДНК-исследований 
при расследовании преступлений // Криминалистика. Учебник для бакалавров / Под ред. Л.В. Бертов-
ского. М.: РГ-Пресс. М., 2018. 
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ющий предложил следующее: это междисциплинарная область знания; одно-
временно академическая дисциплина и социальный институт, сложившийся  
в ответ на усложнение антропологических и этических процессов, вызванных 
бурным прогрессом биомедицинской науки и практики7. Следуя воззрению 
американского философа и богослова Х.Т. Энгельхарда (1941–2018), который 
проводил разграничение «биоэтики для друзей» (for friends) и «биоэтики для 
посторонних» (for strangers), профессор П.Д. Тищенко определил первую как 
совокупность биоэтических подходов с общим идеологическим основанием 
(православная биоэтика, утилитаристская биоэтика и др.), а вторую — как био-
этику гражданского общества, признающую неустранимую множественность 
идей и идеологий.  

Далее в докладе были отмечены особенности биоэтического подхода:  
1) междисциплинарность, т.е. осмысление и принятие ответственных решений в 
биоэтических ситуациях как на основе экспертного заключения врачей и биоло-
гов, так и в сотрудничестве с представителями гуманитарных дисциплин;  
2) плюралистичность, т.к. не может быть одной философской, моральной или 
религиозной доктрины, которые могли бы предложить единственно приемле-
мую систему ценностей или антропологических идей, универсально признавае-
мых в целях решения новых видов конфликтов и затруднений; 3) публичность, 
т.е. биоэтика становится фактором формирования публичного пространства  
и важной формой проявления позиции гражданского общества. В этом аспекте 
биоэтика может рассматриваться и в качестве источника развития права, 
например, когда в ходе биоэтических дискуссий формируется новый предмет 
правового регулирования, либо же когда биоэтика выступает субсидиарным по 
отношению к праву механизмом социального контроля (самоконтроля индиви-
да и социальных групп), или наконец когда биоэтика используется в качестве 
soft power («мягкой власти»), дополняя государственный аппарат принуждения 
(hard power) особым делиберативным механизмом формирования коллективной 
воли. В данном контексте докладчик подчеркнул, что биоэтика становится 
ключевым фактором современной биополитики.  

Применительно же к такой специальной сфере, как геномика, профессор 
П.Д. Тищенко выделил следующие биоэтические проблемы: конфиденциаль-
ность генетического тестирования и геномной идентификации; получение ин-
формированного согласия индивидов и общества в целом; гарантированность 
права на неприкосновенности частной жизни; доступность медико-
генетической помощи; дискриминация в сфере занятости и страхования на ос-
нове геномной информации. 

В работе круглого стола принял участие профессор Н.А. Власенко, За-
служенный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

                                                      
7 См. также: Tishchenko Pavel. Moral Enhancement in Russia. Lessons from the Past // Cambridge Quarterly 
of Healthcare Ethics. 2018. №27. Р. 467–469. 
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права и государства Юридического института РУДН, который выступил с до-
кладом, посвященным роли права в оценке результатов геномных научных ис-
следований и использовании такой информации в различных правовых семьях 
мира. Прежде всего, выступающий выделил ряд т.н. «семей», в которые объ-
единяются правовые системы всех государств, что позволяет унифицировать 
признаки не только системы внутригосударственного права, но и выявить осо-
бенности правосознания, качество правотворчества, его стабильность и др. Эта 
специфика проявляется также на уровне специального правового регулирования 
геномных исследований и оборота их результатов. В ряде стран принято жест-
кое законодательное регулирование, как, например, в США, где действует «За-
кон о запрете генетической дискриминации», не позволяющий использовать ге-
нетическую информацию при трудоустройстве, получении медицинской стра-
ховки, долгосрочных кредитов и т.д. К таким странам можно отнести Велико-
британию, Канаду, Австралию, а также государства — члены Европейского 
Союза. Другую группу стран составляют те, законодатели которых еще никак 
не отреагировали на данную проблему или же их законодательное регулирова-
ние находится на проектной стадии. По мнению докладчика, особую роль  
в этой сфере призваны сыграть источники международного права, документы 
системы ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций, которые 
должны активнее призывать государства к принятию соответствующего зако-
нодательства и правовых мер по защите генома человека, признанного общим 
наследием человечества. В заключение профессор Н.А. Власенко особо под-
черкнул необходимость запрета исследований в сфере уничтожения так называ-
емых «вредных генов» у отдельных людей, что в свою очередь потребует уси-
ления контрольного механизма со стороны государственных органов и специа-
лизированных структур (в том числе этических комитетов).   

Кандидат юридических наук Р.Г. Новикова, зам. начальника отдела 
Главного управления Министерства юстиции России по г. Москва, посвятила 
свое сообщение проблематике генетических исследований и вопросов биоэтики 
в исламских государствах. По мнению эксперта, многие современные ислам-
ские юристы с целью получения ответов на вопросы адаптации научных откры-
тий и инноваций на предмет их соответствия священному Корану обращаются 
не только к произведениям исламской правовой мысли, но и к известнейшим 
богословским центрам исламской юриспруденции. Такие центры представляют 
фетвы (устные и письменные суждения авторитетных теологов и правоведов), 
принимаемые по вопросам социальной жизни общества, а также по толкованию 
различных положений общего характера, содержащихся в основных источниках 
мусульманского права. Так, например, Совет Исламской академии правоведе-
ния (фикха), заслушав разъяснения врачей в отношении экстракорпорального 
оплодотворения и обменявшись мнениями, пришел к выводу, что искусствен-
ное оплодотворение возможно лишь двумя способами, при которых использу-
ется биоматериал мужа и/или жен. В тоже время позиция православных бого-
словов, ссылающихся на пункт 4 Главы XII «Основ социальной концепции Рус-
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ской Православной Церкви», строится на том, что все разновидности экстра-
корпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разрушение «избыточных» эмбрионов, являются 
нравственно недопустимыми с православной точки зрения.  

С позиции «экспертов» с докладами выступили сотрудники Средизем-
номорского университета г. Реджио Калабрия (Италия). Глава итальянской де-
легации профессор Ферраро Анджело Виглианиси, зам. декана по международ-
ным делам указанного университета, в своем сообщении отметил, что новые 
биомедицинские разработки и юридические аспекты биоэтики приобретают 
транснациональный характер. При этом в Европейском сообществе долгое вре-
мя этические и биомедицинские вопросы в качестве отдельной проблемы не 
рассматривались, поскольку в первую очередь это было экономическое объеди-
нение государств. Между тем в настоящее время законодательная компетенция 
Европейского Союза в области политики, охватывающей вопросы биоэтики  
и соматических прав человека, постепенно расширяется. Так, решения ЕС более 
активно влияют на биоэтические позиции государств-членов. Примером может 
служить Директива 98/44/EC о правовой охране биотехнологических изобрете-
ний8. В ее положениях закрепляется, что «элемент, изолированный из человече-
ского тела или иным образом произведенный посредством технологического 
процесса, в том числе последовательность или частичная последовательность 
гена человека, может быть патентоспособным изобретением, даже если его 
структура идентична структуре природного элемента». Целый ряд статей Ди-
рективы, как отметил докладчик, специально посвящены этическим вопросам 
патентования биотехнологических изобретений. Так, например, не могут быть 
запатентованы следующие изобретения по основанию противоречия публично-
му порядку и морали: клонирование людей; изменения в зародышевой линии 
генетической идентичности человека; использование эмбрионов в промышлен-
ных и коммерческих целях; изменение генетической идентичности животных, 
потенциально способные причинить им вред и страдания. Профессор А.В. Фер-
раро отдельно остановился на анализе положений «Хартии основных прав ЕС» 
от 07.12.2000 (т.н. «Хартии Ниццы»). В статья 1 подчеркивается, что «достоин-
ство человека неприкосновенно», и оно «должно уважаться и защищаться» 
каждым государством — членом ЕС. Далее докладчик остановился на статье 3 
«Хартии Ниццы», запрещающей евгеническую практику, прежде всего направ-
ленную на селекцию человека, и закрепляющую право на неприкосновенность 
личности. Согласно этим предписаниям каждый человек имеет право на уваже-
ние его или ее физической и психической неприкосновенности. Кроме того, 
профессор Ферраро подчеркнул, что в области медицины и биологии государ-

                                                      
8 Directive of the European Parliament and of the Council of the European Union № 98/44/EC of 6 July 1998 
on the legal protection of biotechnological inventions // Official Journal of the European Communities. 1998. 
Vol. 41. P. 13–21. 
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ства-участники «Хартии Ниццы» призваны соблюдать: «(а) свободное и осо-
знанное согласие заинтересованного лица в соответствии с установленными за-
конодательством процедурами; (б) запрещение евгенических практик, в частно-
сти, направленных на селекцию лиц; (в) запрет на превращение человеческого 
тела и его частей в источник финансовой выгоды; (г) запрет репродуктивного 
клонирования людей». 

Заочный доклад (в виде презентации) представил польский профессор 
права Рафал Лукасевич, доктор кафедры гражданского права Факультета права 
и управления Университета Жешува (Польша), на тему «Known and Identifiable 
Gamete Donors — New Approach to IVF». Он посвятил свой доклад правовым  
и этическим аспектам регулирования искусственных репродуктивных техноло-
гий и экстракорпорального оплодотворения с помощью доноров. Одной из рас-
пространенных технологий является «пожертвование GAMETE», юридически 
оформляемое гражданско-правовым договором, объектом которого выступают 
гаметы донора. Их нередко сравнивают с другими частями человеческого тела, 
разворачивая дискуссию вокруг законности подобных сделок и защиты соб-
ственности. Докладчик отметил, что пожертвование гамет подразделяется на 
анонимное пожертвование, опознаваемое пожертвование и известное пожерт-
вование. В первых двух получатели и доноры не знают друг друга на момент 
ЭКО, в последнем они знакомы. При анонимном пожертвовании рожденный  
в результате ребенок по достижению совершеннолетия получает доступ лишь  
к неидентифицирующей информации о доноре. В этом смысле нарушается пра-
во ребенка знать о своем происхождении9. В случае с опознаваемым пожертво-
ванием получатели и доноры не знают друг друга, но рожденные вследствие 
этой технологии ребенок получает доступ к идентифицирующей информации  
о доноре. И, наконец т.н. известное пожертвование предполагает, что супруже-
ская пара принимает участие в ЭКО с гаметами от донора, с которым они зна-
комы, например, если это член их семьи, родственник или другое известное им 
лицо. В ряде государств существует система двойного отслеживания, которая 
означает, что доноры и получатели гамет могут выбирать анонимное или иден-
тифицируемое пожертвование (например, в Румынии, Бельгии и др.). В некото-
рых государствах разрешено только анонимное пожертвование гамет для ЭКО 
(например, во Франции, Испании и др.). В скандинавских странах возможно 
только идентифицируемое пожертвование, а в Германии и Италии прямо за-
прещается анонимное донорство яйцеклеток. Анонимное пожертвование гамет 
также запрещено в австралийском штате Виктория и канадской провинции Бри-
танская Колумбия. Только в Великобритании и Украине юридически урегули-
рован и разрешен метод «известного пожертвования». В целом, анализ законо-
дательства стран Европы о донорстве гамет показывает, что до сих пор не сло-

                                                      
9 См. подробнее: The Role of Rights in the Practice of Non-Anonymous Gamete Donation // Bioethics. 
2001. Vol. 15. P. 473. 
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жилось единого юридического и этического стандарта и дискуссия о лучшей 
модели пожертвования все еще актуальна.  

Со стороны экспертов выступила кандидат юридических наук Е.Н. Три-
коз, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения МГИМО 
(Университет) МИД РФ и доцент кафедры истории права и государства Юри-
дического института РУДН. Докладчик осветила в сравнительно-правовом 
ключе регулятивные модели и режимы нормативной регламентации оборота ге-
нетических данных. В последнее время многочисленные проблемы в сфере 
биомедицины и биоюридической политики связаны с применением вспомога-
тельных репродуктивных технологий10. В нашей стране эта сфера регламенти-
руется Федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21.11.2011 и «О государственном регулировании в об-
ласти генно-инженерной деятельности» от 05.07.199611. Кроме того, в сфере 
биотехнологий действуют два федеральных закона «О государственном регули-
ровании в области генно-инженерной деятельности» от 05.07.1996 и «О вре-
менном запрете на клонирование человека» от 20.05.200212. 

Далее Е.Н. Трикоз проанализировала законодательный опыт зарубежных 
стран в сфере репродуктивных технологий и геномных исследований. В зару-
бежной практике нередко супруги, идущие на экстракорпоральное оплодотворе-
ние, прибегают к тестированию и преимплантационной генетической диагно-
стике13, чтобы выбрать лучшие эмбрионы, устраняя нежелательного ребенка  
и безусловно нарушая право эмбриона на жизнь14. В докладе была отмечена 
неоднозначная практика получения и использования генетических данных  
в странах Восточной и Южной Азии, и выделены три модели юридического ре-
жима генетических исследований, диагностики и генной инженерии. Так, в Ин-
дии складывается наиболее строгий законодательный режим генетически-
диагностических исследований, так как здесь строго запрещена преимплантаци-
онная диагностика (кроме рисков тяжелых генных и хромосомных нарушений), 
а в рамках пренатальной диагностики запрещена селекция пола или обеспечение 
супружеской пары ребенком мужского пола с целью «предотвратить фетицид 
плодов женского пола». В Японии сбором и обработкой генетической информа-

                                                      
10 См.: Пересада О.А., Лебедько А.В. Вспомогательные репродуктивные технологии: этические и 
юридические проблемы // Журнал «Медицинские новости» (Белоруссия). 2005. № 6. 
11 Также применяются два приказа Минздрава РФ №107н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» от 30.08.2012, и 
№556н «Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий» от 30.10.2012. 
12 В их развитие принята «Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации 
на период до 2020 года» (утв. постановлением Правительства РФ №1853п-П8 от 24.04.2012). 
13 Einhorn L.J. Regulating Preimplantation Genetic Diagnosis: The Pathologization Problem // Harvard Law 
Review. June, 2005. 
14 См.: Demko Z.P., Rabinowitz M., Johnson D. Current Methods for Preimplantation Genetic Diagnosis // 
13 Journal of Clinical Embryology 6 (2010). 
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ции занимаются в основном службы трудовой занятости и страховые кампании, 
преследующие цель, чтобы генетически здоровые сотрудники оставались на ра-
бочем месте вплоть до пенсионного возраста. Пренатальная генетическая диа-
гностика регулируются в Японии не законодательством, а профессиональными 
инструкциями (например, «Инструкцией по проведению генетического тестиро-
вания»), закрепляющими обязательное индивидуальное разрешение «Японского 
общества акушерства и гинекологии» при наличии медицинских показаний  
у родителей, запрашивающих генетическую диагностику плода. 

Китайский законодатель подходит к рассматриваемой проблеме наиболее 
либерально во всем азиатском регионе. В КНР действует «Закон о применении 
репродуктивных технологий», который запрещает использование эмбрионов  
в коммерческих целях, а проведение генетических исследований регламентиру-
ется «Законом о защите здоровья матери и ребенка» 1995 г. При этом не требу-
ется получения разрешения на генетическую диагностику, т.к. его принимает 
сам врач при наличии лицензии Минздрава КНР на проведение генетических ис-
следований. В Китае также нет официального запрета на редактирование ДНК 
жизнеспособных эмбрионов. Этим пробелом в законодательстве воспользовался 
не так давно профессор Хэ Цзянькуй из Южного научно-технологического уни-
верситета, который в своей лаборатории «отредактировал» геном близнецов, за-
чатых путем ЭКО, таким образом (по технологии CRISPR/Cas9 с помощью «от-
ключения» гена, кодирующего белок), чтобы исключить вероятность передачи 
им ВИЧ, которым был заражен их биологический отец15. О результатах генети-
ческого эксперимента Хэ Цзянькуй официально сообщил правительству Китая 
лишь за несколько дней до рождения близнецов, через «Реестр клинических ис-
пытаний», сославшись также на то, что родители подписали предварительно 
форму добровольного согласия на участие в «Программе разработки вакцины 
против СПИДа». Этот случай в Китае, закончившийся уголовным преследовани-
ем профессора-генетика, одновременно вызвал дискуссию в научном професси-
ональном сообществе, часть которого резко осудила проведенный на эмбрионах 
эксперимент, назвав его преждевременным и этически неоправданным. В Запад-
ной Европе и в США генетическое редактирование эмбрионов человека разре-
шено исключительно в исследовательских целях. Полученные зародыши нельзя 
имплантировать женщине для вынашивания, и ученые обязаны их уничтожить  
в течение двух недель после создания.  

В докладе кандидата юридических наук Е.Е. Гуляевой, доцента кафедры 
международного права Дипломатической академии МИД России, были отмече-
ны наиболее актуальные международно-правовые и региональные проблемы 
противодействия биотерроризму. Автор подчеркнула роль Международной ор-

                                                      
15 «Отредактированные» младенцы: в Китае родились первые в мире близнецы с искусственно изме-
нённым геномом [Электронный ресурс] URL: https://russian.rt.com/science/article/576894-kitai-
geneticheskoe-redaktirovanie-deti (дата обращения: 01.04.2019). 
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ганизации уголовной полиции (Интерпол), которая уделяет большое внимание 
вопросам борьбы с международным биотерроризмом, и межгосударственного 
сотрудничества в деле предотвращения распространения вирусов, бактерий, 
токсических и вредных носителей, способных причинить заболевание и (или) 
смерть человеку, животным, растениям. Как следует из официальных докладов 
сотрудников Интерпола, ведется криминальная переписка в закрытых и аноним-
ных каналах DARKNET, в которой отдельные лица, террористические группы  
и преступные организации выражают намерение использовать биологическое 
оружие в своих целях устрашения населения, договариваются о покупке, прода-
же или обмене друг с другом любого рода информации об оружии массового 
уничтожения (бактериологического, биологического, химического и ядерного). 
Опасность заключается в том, что инкубационный период развития инфекцион-
ного/вирусного заболевания может продолжаться от одного месяца  
и более, поэтому крайне сложно распознавать новые типы заболеваний и пре-
вентивно создавать вакцины, антибиотики и лекарственные средства. В этом 
направлении борьбы с новыми угрозами биотерроризма необходима большая 
прозрачность между государственными властями и гражданскими институтами, 
взаимодействие военных, полицейских органов и учреждений здравоохранения, 
с привлечением ученых и промышленников. Докладчик далее отметила, что Ин-
терпол в своей стратегии противодействия биотерроризму руководствуется тре-
мя важными направлениями: предупреждение; подготовка; ответные меры. Был 
выделен специальный Отдел по предотвращению биотерроризма (Bioterrorism 
Prevention Unit), нацеленный на превентивные меры по распространению бакте-
рий, вирусов, биологических токсинов, а также пресечение угрозы или вреда 
здоровью и жизни человека, животному или растениям. Е.Е. Гуляева отметила, 
что существуют также следующие формы сотрудничества с государствами — 
членами Организации, в том числе такие, как: национальная рабочая группа по 
биобезопасности (National Biosecurity Working Group); стандарты оперативно-
розыскной деятельности (Standard Operation Procedures); региональные встречи 
для создания ответного плана действий в случае применения биологического 
оружия (Regional Biological Incident Response Plan Meetings); межведомственное 
сотрудничество военных, полицейских органов и учреждений здравоохранения  
в период чрезвычайных и кризисных ситуаций, связанных с угрозами примене-
ния биологического или бактериологического оружия. 

В работе круглого стола принял участие кандидат юридических наук 
Э.В. Алимов, младший научный сотрудник Отдела конституционного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, подготовивший презентацию на тему «Правовое регулирование ге-
номных исследований в Российской Федерации: проблемы и перспективы». 
Докладчик отметил, что действующее законодательство регламентирует доста-
точно узкую и прикладную сферу обязательной геномной регистрации в отно-
шении лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за 
совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступ-
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лений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,  
а также в отношении неопознанных трупов и биологических следов, изъятых  
с мест преступления. При этом в законодательных актах и судебной практике 
четко не определено содержание прав человека в области геномных исследова-
ний, отсутствуют необходимые правовые гарантии; геном человека не считает-
ся неотъемлемой составляющей права на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. В России геном человека не является объектом гражданских прав и не 
относится к персональным данным. Э.В. Алимов предложил в качестве воз-
можного варианта преодоления указанных проблем ратификацию с последую-
щей имплементацией Конвенции Совета Европы о правах человека и биомеди-
цине, заключенной 04.04.1997 в г. Овьедо (Испания). Он напомнил, что данный 
акт установил международно-правовое регулирование в области генетики, 
биомедицинских исследований, донорства органов и трансплантации. Так,  
в частности, в области генетики закреплено требование прогнозируемости ге-
нетических тестов, которые должны проводиться исключительно в медицин-
ских целях и с соблюдением соответствующего регламента, установлен запрет 
на изменение генома наследников человека и др. Кроме того, докладчик указал 
на необходимость принятия специального акта федерального законодатель-
ства, устанавливающего комплексное правовое регулирование в области био-
медицинских исследований (либо только в части генетических исследований). 
По мнению Э.В. Алимова, в таком документе должны получить закрепление 
различные вопросы проведения геномных исследований, в том числе установ-
ление принципов и требований при осуществлении геномных исследований, 
закрепление ограничений на принудительное генетическое консультирование, 
модификацию генома человека и др.  

Работа международного круглого стола продолжилась в рамках «моло-
дежного блока» выступлений и презентаций студентов и аспирантов. Так, в вы-
ступлении председателя Клуба права Европейского Союза и ЕАЭС, студента 
МГИМО МИД РФ А.А. Ткаченко освещались актуальные правовые проблемы 
регулирования суррогатного материнства в практике международных организа-
ций и Европейского Союза. В сообщении Л.О. Гонтарь, советника Департамен-
та нормативно-правового регулирования Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, была продемонстрирована специфика регламентации различных 
аспектов т.н. «биологической войны» в актах международного гуманитарного  
и международного военного права. Студенты Международно-правового фа-
культета МГИМО МИД РФ Ю.А. Плуталовская и Е.А. Рогова выступили с со-
общением о правовом регулировании гемотрансфузии в сравнительном аспекте 
(на примере законодательства Испании и России). Магистрант МГИМО МИД 
РФ Е.А. Кулакова представила презентацию о юридических сложностях в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий и регулирования правового ста-



Elena N. Trikoz. RUDN Journal of Law. 2019. 23 (1), 141–154 

 
REVIEWS. DISCUSSION FORUMS 
 

153 

туса эмбриона в зарубежных странах16. Студент бакалавриата МГИМО МИД 
РФ Е.В. Резчикова выступила с сообщением на тему биоэтических и юридиче-
ских аспектов реализации в Японии права на смерть.  

В завершающей части «молодежного блока» были представлены презен-
тации магистрантов Юридического факультета Российского университета 
дружбы народов. Студентка Адугу Манге Вероника (Экваториальная Гвинея) 
обратила внимание на трудности в практике привлечения к административной  
и уголовной ответственности за торговлю человеческими органами и незакон-
ную трансплантацию в Индии. Студент Абдул Кадир Камал Саидал Ахмад 
(Республика Афганистан) в своем сообщении обратился к вопросам биоэтики  
и генетических исследований в Афганистане. Также были представлены заочно 
презентации студентов из Университета Сиань Цзяотун (Китай), освещающие 
юридические аспекта биомедицинских и генетических исследований в Китае. 
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