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Аннотация 

Анализируются правовые основания, комплекс источников и юридических средств осуществления нравствен-

ного воспитания в школах Российской империи второй половины XIX – начала XX в. Представлены основные 

законодательные акты – уставы, правила и циркуляры, определявшие регулирование воспитательной работы  

в школе на общегосударственном, учебно-окружном и локальном уровнях. Сделан вывод о том, что волей за-

конодателя закреплены целевые установки нравственного воспитания учащихся, пределы власти ответствен-

ных субъектов и регламентированы основные направления воспитательной работы. Вместе с тем циркуляр-

ные распоряжения Министерства народного просвещения не всегда содержали механизм достижения цели, 

передавая этот вопрос на уровень учебно-окружного начальства и руководства отдельных учебных заведений, 

что в целом существенно снижало эффективность реализации законодательства в этой сфере. 
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Abstract 

The article considers the legal grounds, a set of sources and legal means for setting moral education in the schools  

of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries. The author of the article analyzes the main 

legislative acts – charters, rules and circulars, which determined the regulation of educational work in schools at the 
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national, educational-district and local levels. The author concludes that the will of the legislator fixed the target set-

tings of moral education of students, the limits of the power of responsible subjects and regulated the main directions 

of educational work. However, the circular orders of the Ministry of Public Education did not always contain a mech-

anism for achieving the goal, transferring this issue to the level of the educational district authorities and the manage-

ment of individual educational institutions. It significantly reduced the effectiveness of the implementation of legisla-

tion in this area. 
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Вторая половина XIX в. в России стала периодом значительных изменений во многих 

сферах жизни общества и усиления государственного воздействия на развитие сферы обра-

зования. Рост промышленного производства, развитие транспортной сети, необходимость 

усиления обороноспособности страны и конкурентоспособности ее товаров на международ-

ной арене – все эти факторы в совокупности требовали притока грамотных специалистов, 

поэтому в пореформенный период в стране сложилась сеть образовательных учреждений, 

увеличилось количество учебных заведений и число учащихся в них. При этом государство, 

понимая школу как один из главных институтов социализации подрастающего поколения, 

ставило перед ней не только образовательные, но и воспитательные задачи, направленные на 

формирование нравственности учащихся как неотъемлемой стороны личности, обеспечи-

вающей добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения 

[1, c. 10]. Отсюда вытекала направленность воспитательной деятельности школы на форми-

рование личности патриотичной, богобоязненной, высоконравственной, преданной «царю  

и Отечеству» [2, c. 179]. Определение основных направлений государственной политики  

в этом вопросе требовало соответствующего правового регулирования, тем более что в усло-

виях имперской формы государственного устройства крайне сложной представлялась реали-

зация нормативных установлений разнопорядковой иерархичной системой государственных 

институтов относительно различных регионов России [3]. 

Основными законодательными актами в системе образования Российской империи второй 

половины XIX – начала XX в. были законы, циркуляры, инструкции и правила, разъясняв-

шие вопросы практического применения законодательства или дававшие конкретные указа-

ния о действиях учебного начальства. Самым массовым видом нормативных документов  

были циркулярные распоряжения министерства народного просвещения, рассылавшиеся  

в учебные округа [4, c. 41]. Циркуляры представляли собой акты распорядительного характе-

ра в рамках реализации министерством своей подзаконной нормотворческой компетенции  

и содержали обязательные правовые предписания, обращенные к подчиненным лицам и под-

ведомственным учреждениям [5, c. 210]. К иным актам, регулирующим правовое простран-

ство деятельности учебных заведений, относились инструкции, правила, уставы [6, c. 47]. 

Уставами утверждались главные цели воспитания, которые дополнялись и конкретизирова-

лись в выпускаемых Министерством народного просвещения рекомендациях, инструкциях  

и правилах [7, c. 42]. 

Механизм доведения правительственных распоряжений до уровня конкретных образова-

тельных учреждений чаще всего был достаточно стандартным. Полученные попечителями 

учебных округов циркулярные распоряжения и другие нормативные документы Министер-

ства народного просвещения изучались на уровне учебно-окружного руководства. На их ос-

нове попечителем учебного округа разрабатывались собственные циркуляры, которые вместе 

с министерскими рассылались затем во все подведомственные учебные заведения. Далее ру-

ководство учебных заведений и педагогические советы разрабатывали собственные правила 

и распоряжения, носившие локальный характер, при этом, как и в современной России, ло-

кальные нормативные акты исходили из законов и иных правовых актов централизованного 
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регулирования и не могли противоречить им [8, c. 290]. Таким образом, основные норматив-

ные документы, определявшие постановку образовательной и воспитательной работы в шко-

ле, формировались на нескольких уровнях: общегосударственном, учебно-окружном и уров-

не самого учебного заведения.  

Одним из главных документов, регламентировавших вопросы образования и воспитания 

учащихся в пореформенный период, стал утвержденный Министерством народного просве-

щения в 1871 г. Устав гимназий и прогимназий. Гимназии в нем были определены как заве-

дения, дающие общее образование «воспитывающемуся в них юношеству», что соответство-

вало идее министра народного просвещения Д. А. Толстого о совмещении научно-образова- 

тельной и нравственно-воспитательной задач школы [9, c. 126]. Для реализации воспитатель-

ных целей Уставом предусматривалось закрепление за каждым классом в качестве наставни-

ка учителя, ведущего в нем уроки. Классные наставники в этом документе определялись как 

«ближайшие помощники директора и инспектора в наблюдении за успехами и нравственно-

стью учеников вверенных каждому из них классов» 1.  

Согласно выпущенной в 1877 г. Инструкции для классных наставников гимназий и про-

гимназий ведомства Министерства народного просвещения, классные наставники должны 

были следить за посещением учениками уроков, их поведением, успеваемостью, руководить 

выбором книг для чтения, разъяснять ученикам их обязанности, но главное «своим приме-

ром, строго рассчитанным и целесообразным применением воспитательных и дисциплинар-

ных мер… содействовать как искоренению во вверенных им учениках дурных привычек  

и наклонностей, так и пробуждению и укреплению в них чувства правды, чести, уважения  

к закону и исполнителям его, привязанности к Государю и отечеству и в особенности чувства 

религиозного» 2.  

В дальнейшем для организации работы классных наставников Министерство народного 

просвещения выпустило целую серию циркуляров-инструкций. В частности, в циркуляре  

от 26 июля 1884 г. указывалось на необходимость усиления воспитания у школьников вер-

ноподданнических чувств и религиозности [10, c. 24]. Все эти положения дублировались  

и в локальных нормативных документах. Так, в инструкции учителям училищ Сибирского 

казачьего войска (1913 г.) указывалось, что учитель «воспитывает в детях веру в Бога, лю-

бовь и преданность царю и Родине, уважение и почтительность к старшим и друг другу» 3. 

Другим важным документом, регулирующим вопросы нравственного воспитания учащих-

ся, являлись обращенные уже непосредственно к ним Правила для учеников гимназий и про-

гимназий, утвержденные министром народного просвещения 4 мая 1874 г. Правила имели 

преамбулу, определяющую цель их введения следующим образом: «Ученики гимназий  

и прогимназий должны постоянно иметь в виду цель учения… выраженную в словах молит-

вы пред учением – “возрасти” (умственно и нравственно) “Создателю нашему во славу, ро-

дителям же нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу”» 4. Для достижения столь 

высокой цели учащимся давались «к непременному руководству» восемь разделов, охваты-

вавших все стороны ученической жизни: от организации учебы до квартир для проживания. 

Каждый из этих разделов включал в себя нравственную составляющую. 

Первое место в этом списке занимали правила относительно исполнения религиозных 

обязанностей. Ученикам предписывалось посещать богослужения в воскресные и празднич-

                                                            
1 Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения1871 года // Сборник поста-

новлений по Министерству народного просвещения. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1877. Т. 5. С. 431–

464. 
2 Инструкция для классных наставников гимназий и прогимназий ведомства МНП (Утверждена г. Мин. нар. 

просв. 5 августа 1877 г.) // Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства Ми-

нистерства народного просвещения. 2-е изд. СПб., 1888. С. 36–41. 
3 ИсА. Ф. 54. Оп. 1. Д. 65. Л. 30–31. 
4 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения (Утвер-

ждены г. министром народного просвещения 4-го мая 1874 г.) // Сборник постановлений и распоряжений по гим-

назиям и прогимназиям ведомства Министерства народного просвещения. 2-е изд. СПб., 1888. С. 149–159. 
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ные дни, ежегодно бывать у исповеди и причастия, предоставив свидетельство об этом  

от своего духовника, если они исполняли «эти христианские обязанности вне прямого надзо-

ра и наблюдения учебного начальства». Второй раздел Правил требовал от школьников  

примерного поведения в учебное время: внимательного выслушивания объяснений учителя, 

соблюдения строгой дисциплины на уроке, добросовестной подготовки к занятиям и пр.,  

т. е. всего того, что, по мнению властей, способствовало формированию нравственной лич-

ности.  

Третий раздел содержал правила по отношению к начальникам и наставникам, которым 

нужно было «беспрекословно повиноваться» и «оказывать всякое почтение… избегая всяко-

го лицемерия, притворства, лжи и обмана». В четвертом разделе, содержащем обязанности 

учеников по отношению друг к другу, вопросы нравственности занимали основное место.  

По отношению к своим товарищам ученики должны были быть «вежливы, доброжелательны 

и дружелюбны». Строго запрещались ссоры, брань и драки между учениками, но еще строже 

запрещалось «злоупотребление силою против слабейших и, в особенности, против нович-

ков». От учеников требовалось не использовать в разговоре неприличные слова, а «всякого 

рода неблагопристойные разговоры и рассказы и всякое сообщение или действие, противное 

нравственной чистоте и клонящееся к соблазну для товарищей», наказывалось вплоть до ис-

ключения из учебного заведения. Для сохранения здоровья и успешности учения учащимся 

предписывалось избегать в учебные дни развлечений и увеселений. «Безусловно воспреща-

лось» посещение театров, «в коих обыкновенно даются пьесы сомнительного нравственного 

содержания», так же «безусловно и строжайше» учащимся запрещалось посещать «маскара-

ды, клубы, трактиры, кофейни, кондитерские, бильярдные и другие подобные заведения,  

а равно и всякого рода публичные и увеселительные места, посещение коих будет признано 

опасным или неприличным для учеников со стороны ближайшего их начальства» 5.  

Отдельный раздел правил был посвящен вопросам соблюдения учениками порядка и при-

личия вне стен учебного заведения. Правила предусматривали обязательное ношение формы, 

обеспечивающей строгость поведения учеников и зрительное их выделение в социальной 

среде. Излишние украшения и предметы роскоши запрещались. Вне стен школы ученики 

обязывались вести себя скромно, «соблюдая порядок, благоприличие и вежливость и не при-

чиняя никому никакого беспокойства» 6. 

Заключительный и самый большой раздел Правил был посвящен характеристике учени-

ческих квартир и правил поведения на них. Ученики, не имевшие родных в городе учебы, 

должны были размещаться на одной из рекомендованных учебным начальством и обеспечен-

ных «нравственным надзором» квартир. При наличии на одной квартире больше 15 учеников, 

им назначался воспитатель. На квартирах с малым количеством проживающих учеников  

назначались дежурные из старшеклассников, «известных своею доброю нравственностью  

и хорошими успехами». В Правилах отмечалось: «Если вообще желательно, чтобы каждый 

добронравный воспитанник гимназии воздействовал на товарищей своим примерным пове-

дением, то понятно, что это самое составляет уже прямую и непременную обязанность тех 

лучших воспитанников, которым с этой именно целью поручаются для наблюдения извест-

ные ученические квартиры и которые поэтому обязаны, по мере своих сил, содействовать 

нравственному и умственному преуспеянию своих младших товарищей» 7. Таким образом, 

главной обязанностью дежурного было наблюдение за нравственностью учеников своей 

квартиры и за точным исполнением ими всех правил, касающихся квартирной и вообще вне-

гимназической жизни. 

Исследователи считают, что в Правилах для учеников гимназий и прогимназий ведомства 

Министерства народного просвещения 1874 г. к правам школьников относилось только 

                                                            
5 Правила для учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения (Утвер-

ждены г. министром народного просвещения 4-го мая 1874 г.). 
6 Там же. 
7 Там же. 
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«право выбирать книги в библиотеках по своему желанию», все остальное представляли со-

бой обязанности [6, с. 52]. Однако в данном случае очевидно стремление авторов документа 

разработать некий идеальный образ ученика, следуя которому учащиеся воспримут данные 

обязанности как естественные нормы поведения и будут всегда им следовать. 

Нарушение учениками любого пункта установленных правил поведения влекло за собой 

наказание, предусмотренное Правилами о взысканиях, утвержденными министром народно-

го просвещения 4-го мая 1874 г. Главной целью их введения было нравственное исправление 

учеников, осуществляемое при применении широкого спектра наказаний, варьировавшегося 

от выговора и оставления после уроков до заключения в карцер и исключения 8.  

Все утвержденные Министерством народного просвещения правила представляли собой 

типовые положения, на основе которых учебные заведения разрабатывали свои нормативные 

акты. Они включали в себя те же разделы, но с определенными дополнениями. Например, 

согласно Правилам для учащихся Омского землемерного училища, его воспитанники обяза-

ны были носить форму как в стенах учебного заведения, так и вне его, поскольку, как отме-

чалось педагогическим советом училища, форма «дисциплинирует молодежь, служит для 

них регулятором границ дозволенного и благопристойного» 9. Педагогическим советом Бар-

наульской женской гимназии в 1913 г. были выработаны правила поведения учениц, допус-

кавшие посещение кинематографа, театров, цирка, вечеров и лекций только с разрешения 

начальницы гимназии, прогулки по улице и посещение катка разрешались в определенные 

часы, а посещение маскарадов «безусловно не допускалось» 10. Введение подобных правил 

производилось также на основе циркулярных положений учебно-окружного начальства. На-

пример, циркуляром Главного инспектора училищ Восточной Сибири от 20 января 1903 г. 

учащимся было запрещено посещение общественных собраний, а посещение публичных 

чтений было возможно только при наличии разрешения генерал-губернатора края 11.  

При корректировке основных положений правительственного курса, направленных на 

формирование нравственности учащихся, любое нормативное решение министерства имело 

правовое и фактическое основание для его принятия. Правовым основанием могло быть рас-

поряжение высших органов либо законодательно закрепленное правомочие министерства на 

«самостоятельное соображение» [5, с. 211]. В силу этого, например, в ходе революции 1905–

1907 гг. циркулярные распоряжения Министерства народного просвещения напрямую выте-

кали из содержания циркуляров главы правительства или циркуляров правоохранительных 

ведомств. Вопросы нравственного воспитания учащихся были практически заменены запре-

том их участия в общественной деятельности. Учителям вменялось в обязанность усилить 

надзор за учащимися, поскольку в циркуляре председателя совета министров П. А. Столы-

пина от 15 сентября 1906 г. указывалось, что учителя, «не относясь формально к своим обя-

занностям, должны следить за своими питомцами и вне стен учебных заведений» 12. Введен-

ный в правительственном циркуляре от 21 января 1906 г. запрет на устройство публичных  

и противоправительственных митингов, в том числе и в учебных заведениях 13, был про- 

дублирован циркулярным распоряжением министра народного просвещения от 15 ноября 

1906 г., запрещавшим сходки и собрания учащихся средних учебных заведений, а также лю-

бые ученические организации 14.  

Фактическим основанием для принятия министерского решения являлась сложившаяся во 

вверенной министерству сфере управления ситуация, требующая разрешения. В основу вы-

бора средств и способов правовой регламентации могла лечь информация, специально соби-

                                                            
8 Правила о взысканиях (Утверждены г. министром народного просвещения 4-го мая 1874 г.) // Правила для 

учеников гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения. Казань, 1874. С. 20–44.  
9 ИсА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. 
10 ГААК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 40. Л. 41. 
11 ГАИО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 236. Л. 2. 
12 ИсА. Ф. 270. Оп. 1. Д. 11. Л. 12. 
13 Там же. Д. 13. Л. 7. 
14 ГАТюмО. Ф. И-57. Оп. 1. Д. 38. Л. 2. 
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раемая из прессы, от граждан, а также в обязательном порядке от подчиненных министерству 

«мест» [5, с. 212]. Ярким примером наличия такого фактического основания для усиления 

внимания к вопросам правового регулирования нравственности учащихся стала развернув-

шаяся в 1907–1908 гг. волна слухов о существовании в ученической среде обществ разврат-

ного характера.  

Первые сведения о существовании среди учащихся кружков аморальной направленности 

появились в марте 1907 г., когда в промонархической газете «Орловская речь» были напеча-

таны заметки о том, что в Орле существует тайное общество в составе гимназистов и гимна-

зисток города, которые на своих сборищах «пьянством умерщвляли дух, а затем занимались 

возрождением плоти». В это же время статьи схожего содержания появились в газетах  

г. Перми, а позже Минска, Полтавы, Киева. Заметки вызвали огромный общественный резо-

нанс. Никаких реальных доказательств при проведении тщательного расследования получено 

не было, но наличие коллективных страхов за судьбу «погибающей молодежи» стало пита-

тельной почвой для формирования подобных мифологем [11, c. 97–99].  

На основе информации, появившейся в прессе, 14 июля 1908 г. был издан Циркуляр Де-

партамента полиции, в котором отмечалось, что опубликованные сведения о возникновении 

среди учащихся в средних учебных заведениях различных противонравственных организа-

ций типа «Общества огарков», «Лиги свободной любви» и т. п. сильно преувеличены, но 

«действительность, к сожалению, не оставляет сомнений в том, что в течение двух-трех по-

следних лет в среде учащейся молодежи обоего пола замечается как общее явление сильный 

упадок нравственности, выражающийся не только в несоответственном поведении на улицах 

и в публичных собраниях, но и в крайней доступности развращающим влияниям». Причины 

сложившейся ситуации, по мнению правоохранительного ведомства, крылись «с одной сто-

роны, в… дезорганизации средней школы, слабости или отсутствии родительского авторите-

та и отсутствии внешкольного надзора за учащимися и вытекающей отсюда свободой… жиз-

ни на частных ученических квартирах… посещении спектаклей, танцевальных вечеров, 

кинематографа, злоупотребление спиртными напитками и т. п., а с другой – в общей распу-

щенности нравов, являющейся результатом только что пережитого страной революционного 

периода, вызвавшего появление и массы литературы сначала революционной, направленной 

к поколебанию государства и авторитета властей, затем порнографической, рассчитанной на 

удовлетворение низменных инстинктов и потому привлекательной для юношества, только 

что вырвавшегося на свободу. К этому в качестве причин, оказывающих развращающее 

влияние на молодежь, надлежит добавить постановку близких к цинизму театральных пьес  

и скабрезного характера зрелищ, кинематографа, появление соблазнительного содержания 

открытых писем и т. п.» 15. Вполне очевидно, что указанный набор причин явного или выду-

манного упадка нравственности учащейся молодежи крылся, по мнению правительства,  

в неисполнении основных правил и инструкций, разработанных для учащихся. 

Как преодолеть эту ситуацию, циркуляр не указывал, говоря только о том, что «описанное 

положение вещей обязывает правительственную власть принять безотлагательно самые  

решительные меры к поддержанию нравственного уровня молодого поколения», а в качестве 

конкретных мер представителям местных администраций предлагалось озаботиться «немед-

ленным наведением порядка в поведении учащихся в публичных местах», установить 

«должное наблюдение за ученическими квартирами, устраняя возможность содержания та-

ковых лицами нравственно неблагонадежными», и «своим личным влиянием и авторитетом» 

оказать «зависящее содействие к развитию и осуществлению всех условий, могущих восста-

новить и поддержать благонравие в этой среде» 16. Таким образом, никаких новых указаний 

циркуляр не давал, но содержал просьбу сообщить о принятых мерах. 

В последовавшем затем циркуляре Министерства народного просвещения, направленном 

в августе 1908 г. попечителю Западно-Сибирского учебного округа, как и попечителям дру-

                                                            
15 ГААК. Ф. 36. Оп. 2. Д. 47. Л. 22. 
16 Там же. 
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гих учебных округов, отмечалось, что «благодаря содействию, на которое отныне с полным 

правом могут рассчитывать местные учебные начальства со стороны администрации, для них 

является возможным гораздо успешнее бороться с прискорбными явлениями», поэтому по-

печителям предлагалось незамедлительно обсудить меры, которые могут быть приняты на 

местах 17. 

Попечителем Западно-Сибирского учебного округа далее был отправлен собственный 

циркуляр руководителям учебных заведений округа с просьбой обсудить вопрос о мерах  

к поднятию нравственности среди учащихся на заседаниях педагогических советов 18. При 

рассмотрении этого вопроса на заседании педсовета Омской учительской семинарии 2 сен-

тября 1908 г. решено было еще больше усилить надзор за семинаристами, проверить учени-

ческие квартиры, устраивать для учащихся чтение статей и рефератов в памятные дни, «по-

заботиться об устройстве… в семинарии различных здоровых занятий, игр и развлечений», 

что должно было служить «средством отвлечения учащихся от развлечений порочных,  

от дурных мыслей и развития дурных наклонностей» 19. Локальные акты свидетельствуют, 

что учебные заведения шли по привычному пути и занимались теми направлениями воспита-

тельной работы, которые были описаны в действовавших правилах.  

Следует отметить, что вопросы наблюдения за нравственностью учащихся и их поведени-

ем нашли отражение и в другом виде нормативных документов – постановлениях совещаний 

представителей учебных заведений отдельных городов по вопросу о внешкольном надзоре за 

воспитанниками. Данные совещания проводились под председательством высших чинов ад-

министрации региона и выносили решения, обязательные к исполнению учащимися не от-

дельного учебного заведения, а всех учебных заведений, располагавшихся на территории гу-

бернии или области. Так, на подобном совещании, проходившем в 1908 г. в Томске под 

председательством губернатора К. С. Нолькена, были выработаны основные положения пра-

вил внешкольного поведения учащихся, в число которых вошли обязательное ношение фор-

мы, посещение учащимися церкви, ограничение посещения театров и других увеселительных 

мест 
20

. В Тюмени на совещании, проходившем в сентябре 1908 г. под председательством 

тобольского вице-губернатора Н. И. Гаврилова, учащимся было разрешено посещать театр, 

если там идут пьесы образовательного и воспитательного значения, но запрещались свида-

ния с политическими заключенными 21. В Омске на совещании директоров средних учебных 

заведений в сентябре 1911 г. под председательством губернатора обсуждался вопрос о жела-

тельности выработки общих мер надзора за поведением учащихся вне стен учебных заведе-

ний. По мнению участников, меры эти должны были способствовать повышению нравствен-

ности учащихся и побуждать их «быть всегда опрятно и по форме одетыми, не появляться на 

улицах позже известного часа, не позволять себе каких-либо грубых выходок по отношению 

прохожих, при встрече приветствовать начальствующих лиц края и членов педагогического 

персонала училища, не посещать трактиров, пивных, клубов» и прочих «публичных увесели-

тельных мест» 22. В феврале 1914 г. на таком же совещании было решено запретить учащейся 

молодежи посещать планировавшийся к открытию в Омске каток для катания на роликовых 

коньках в силу того, что в некоторых городах «скейтинг-ринки… приняли предосудитель-

ный в нравственном отношении характер» 23. 

В качестве альтернативы безнравственным, по мнению властей, развлечениям правитель-

ством предусматривалось вовлечение учащейся молодежи в юбилейные мероприятия воен-

но-патриотического характера, что тоже определялось циркулярными распоряжениями. Так, 

в 1912 г. циркуляром Министерства народного просвещения было разрешено привлекать 

                                                            
17 ГААК. Ф. 36. Оп. 2. Д. 47. Л. 21. 
18 Там же. Л. 19. 
19 ИсА. Ф. 115. Оп. 1. Д. 81. Л. 7–8. 
20 Сибирская жизнь. 1908. 28 сент. 
21 ГАТюмО. Ф. И-57. Оп. 1. Д. 194. Л. 136–139. 
22 ИсА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1. Л. 10. 
23 Там же. Ф. 32. Оп. 1. Д. 69. Л. 8–9. 



12  История и теория государства и права 

 

 
 
ISSN 2542-0410 
Юридическая наука и практика. 2021. Т. 17, № 4 
Juridical Science and Practice, 2021, vol. 17, no. 4 

 
 
 
 
 

учащихся к празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны, с целью «оказать чрез-

вычайно благотворительное влияние на подрастающее поколение, способствуя укреплению  

и развитию в нем любви и преданности к Родине» 24. Циркуляром Министерства народного 

просвещения 1912 г. предписывалось начальству учебных заведений «тщательно подгото-

вить учащихся к настоящему 300-летию царствования дома Романовых», чтобы «развить  

и укрепить безграничную, способную на великие дела и подвиги любовь к своим Верховным 

Повелителям» 25. Все эти мероприятия должны были способствовать достижению основной 

цели осуществления нравственно-воспитательной работы в школе, обозначенной в докумен-

тах учебных заведений следующим образом: «Вести воспитание детей в национальном духе, 

в духе беззаветной любви и преданности к обожаемому Государю Императору, к нашей об-

щей великой Родине и Святой церкви православной, выработать у них чувство долга перед 

церковью, Царем и Родиной; приучить их к тому, что священнейшей обязанностью каждого 

гражданина является настойчивый труд» 26.  

Таким образом, анализ законодательства, определявшего постановку нравственного вос-

питания учащихся в учебных заведениях Российской империи второй половины XIX – нача-

ла XX в., свидетельствует о достаточно четко определенной в них цели педагогического воз-

действия и всесторонней регламентации основных направлений воспитательной работы. 

Вместе с тем циркулярные распоряжения Министерства народного просвещения, будучи 

обязательными к исполнению, нередко только обозначали существующую проблему, но не 

содержали механизма ее решения, передавая этот вопрос на уровень учебно-окружного на-

чальства и руководства отдельных учебных заведений. Однако активное участие учащейся 

молодежи в революционных событиях начала ХХ в. ставит под сомнение эффективность 

принимаемых мер.  
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Аннотация 

Под интеграцией права понимается целенаправленная деятельность органов государства по оказанию воздей-

ствия на системы прав, существующие на территории присоединенного народа и выраженные в определенных 

источниках права путем применения особых правовых средств с целью объединения с собственной системой 

права. Исторически и логически правильный выбор субъекта интеграционной деятельности способствует соз-

данию прочной системы общественных отношений, оформлению политико-правового статуса присоединен-

ного народа. Вопрос выбора субъекта и правовых средств интеграции предопределяется основополагающими 

характеристиками интегрируемых систем права. В ходе интеграции систем обычного права народов (западные 

губернии, Бессарабия, прибалтийские губернии, Финляндия, Польша), механизм действия и дальнейшая эво-

люция которых зависят от судебных решений, особая роль принадлежала судебным учреждениям. 
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Abstract 

The integration of law is understood as the purposeful activity of State bodies to influence the systems of rights exist-

ing on the territory of the annexed people and expressed in certain sources of law through the use of special legal 

means for the purpose of unification with their own system of law. The historically and logically correct choice of the 

subject of integration activity contributes to the creation of a solid system of public relations, the registration  

of the political and legal status of the annexed people. The question of the choice of the subject and the legal means of 

integration is predetermined by the fundamental characteristics of the integrated legal systems. During the integration 
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Основной принцип интеграционной деятельности, основанный на особенностях местного 

права, был сформулирован российским законодателем уже при принятии народа в состав 

империи. Так, Жалованной грамотой от 27.03.1654 1 по Малороссии, Универсалом Петра I от 

16.08.1710, данным Эстляндскому Княжеству 2, Аккордными пунктами от 04.07.1710 о при-

соединении Княжества Лифляндия 3, в Уставе образования Бессарабской области от 

29.04.1818 4, в Докладе Синода от 21.08.1813 об устройстве Епархии Кишенёвской и Хотин-

ской 5 и иными актами предписывалось сохранить местные права и древние обычаи, а также 

суд. Вместе с тем данных законоположений без должного эффективного правоприменения  

и особенного механизма судебного гарантирования было недостаточно. 

То, что судебные учреждения были сохранены, связано с отношением российского зако-

нодателя к обычаю и его творческому значению, а именно с особым механизмом действий  

и развития юридического обычая, основанного на его подтверждении судом. Можно найти 

подтверждение этому в положениях § 2 ст. 9 Устава гражданского судопроизводства 

1864 г. 6, согласно которым в отношении общего закона как источника права не предусмат-

ривалась обязанность тяжущихся сторон приводить на него ссылки. Знание закона – обязан-

ность судьи. Относительно обычая действовало иное правило – обязательное указание на 

него хотя бы одной стороной процесса. Во-первых, это обусловлено особенностями самого 

источника – обычая. Их многочисленность даже на одной местности не позволяла судьям 

иметь представление обо всех действующих обычаях, различавшихся не только у разных на-

родов, но и порой в соседних поселениях. Во-вторых, если стороны не ссылаются на какой-

либо обычай, это означает утрату им юридической силы и не приведет к поддержанию судом 

тех, которые не имеют более значения. Это гарантирует не только применение обычного 

права, но и его развитие. Соответственно, без привлечения местного суда невозможно было 

выяснить содержание местного права как объекта интеграционной деятельности. Хотя оно 

содержалось в документах (например, Литовский Статут), частично оно представляло собой 

устные обычно-правовые нормы, которыми писаное право могло оказаться отмененным. 

Сохранение местного обычного права в своем первозданном виде на этапе собирания 

юридических обычаев требовало создания специальных учреждений и труда местных юри-

стов, хорошо знакомых с действующим правом. Так, при Сенате в 1796 г. была образована 

«комиссия для составления законов» 7 для работы с правом западных губерний (польским  

и литовским). Признание роли суда потребовало от комиссии, заботившейся о скорейшем 

начертании законов, разослать в августе 1804 г. опросные листы в судебные места для выяс-

нения употреблявшегося на практике судебного порядка [1, с. 51–54]. И, как было выяснено, 

сила обычая нашла выражение, к примеру, в прослеживавшемся в судебной практике отказе 

                                                            
1 ПСЗ РИ. Собрание первое. Т. 1. № 381. 
2 Там же. Т. 4. № 2287. 
3 Там же. № 2279. 
4 Там же. Т. 35. № 27357. 
5 Там же. Т. 32. № 25441.а. 
6 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны / Изд. Государст-

венной канцелярии. Часть первая. СПб., 1866. С. 255. 
7 ПСЗ РИ. Собрание первое. Т. 24. № 17652. 
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руководствоваться Литовским Статутом 1588 г. и использовании издания Статута 1614 г.  

и его более поздних текстов, что представляло собой рецепцию посредством устного обычая 

норм польского права с утратой силы его исходной белорусской версии [1, с. 84–85]. И вы-

яснено это было благодаря судебной практике. В июне 1806 г. был завершен проект устава 

судопроизводства с изложением местных обычаев «status quo», учитывая итоги работы су-

дебных учреждений. 

Установленная в ходе процесса интеграции полезная роль местных судов в вопросе соби-

рания местных обычаев наряду с признанием их принципиального значения в развитии 

обычно-правовой системы способствовали тому, что, несмотря на выявленные значительные 

отступления местных «законов о судебных обрядах, о судопроизводстве» от общего импер-

ского права, их отмена не произошла. Сохранение местного права о судопроизводстве по 

формальным тяжебным делам (частные споры), в котором заложены особые функции судей 

по применению обычного права, свидетельствует о том, что провозглашение сохранения ме-

стных прав и привилегий было не временной мерой, принятой на начальном этапе интегра-

ции, а частью постоянной юридической политики российского правительства, направленной 

на создание имперской системы управления. 

Положительная роль Кассационного Департамента Правительствующего Сената в качест-

ве кассационной инстанции заключается в укреплении юридической связи между центром  

и окраинами и ее превращении в «правовую форму государственного политико-террито- 

риального устройства империи, в которой в едином пространстве развивается “право импе-

рии” и “право народов” как партикулярное, основанное преимущественно на местном обы-

чае, не применяющее общее законодательство даже на уровне субсидиарного» [2]. Воли  

и полномочий российского законодателя было вполне достаточно для принятия соответст-

вующих узаконений, но правовая природа обычного права требовала участия именно суда. 

Влияние судебной практики Кассационного Департамента Правительствующего Сената на 

становление местного обычая в общей имперской системе права можно увидеть с помощью 

обобщения результатов его деятельности и выявления их интеграционной роли, которая со-

стояла в следующих основных направлениях его деятельности. 

Кассационным Департаментом неоднократно расширялась категория «древних прав, при-

вилегий и обычаев», к которым стали относить не только действующие в момент присоеди-

нения положения, но и «общий дух и смысл местного права», а впоследствии также его 

«древние первоисточники» (например, решение № 24 от 1899 г.) 8. При толковании обычаев 

разрешено принимать во внимание их историческое происхождение и цель, которую имел  

в виду законодатель (например, решения № 16, 70, 74, 76, 380 от 1879 г., № 97, 109, 200,  

252 от 1880 г., № 28, 128 от 1882 г., № 3 от 1885 г., № 2 от 1893 г. 9 и др.). Вместе с тем Кас-

сационный Департамент ввел и пределы судебного усмотрения в процессе толкования ис-

точников: обычай как специальный закон есть исключение из общего закона и в качестве  

исключения должен пониматься в том смысле и тех пределах, которые им установлены,  

без распространительного толкования (например, решения № 168 от 1877 г., № 16, 381  

от 1879 г., № 109 от 1880 г. 10). В данном контексте можно говорить о расширении Сенатом 

заложенных законодателем сферы действия и статуса местного права в отношении россий-

ского закона в силу того, что исторические первоисточники обычаев стали источниками пра-

ва и толкования (для судебных учреждений) именно по указанию Сената. До этого момента 

они могли применяться только в юридических исследованиях историко-правового или срав-

нительно-правового характера. 

                                                            
8 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб.: Тип. Правительст-

вующего Сената, 1899. Т. 34. 363, VI, XIV с. 
9 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб.: Тип. Правительст-

вующего Сената, 1879. 1649, XXXIII, II с.; 1881. 1246, [2], XXVI с.; 1882. IX, XI, 806, [2] с.; 1886. 631, VIII, X с.; 

1893. 352, XVII, [2] с. 
10 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб.: Тип. Правитель-

ствующего Сената, 1877. XVI, 603 с.; 1877. 605 – 1132, XII с.; 1879. 1649, XXXIII, II с.; 1881. 1246, [2], XXVI с. 
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Проблема неполноты местного права решалась по-разному. В случае противоречия мест-

ных источников права судам надлежало обращаться к ч. 1 т. X Свода законов 11, т. е. к обще-

имперскому гражданскому праву. В случае неясности как недостатка положения каждое  

место и правительство должно было направлять представление об этом в Сенат для разреше-

ния вопроса о применимом источнике (ст. 52 т. 1 Свода законов). Относительно разрешения 

данных коллизий на практике Л. А. Кассо указывает, что суды по бессарабским делам со-

вершенно неправильно в случае неясности и противоречивости источников почти всегда 

применяли общие законы империи [3, с. 49]. Правительствующий Сенат неоднократно пред-

писывал судам точно соблюдать требования ст. 130 т. II части 2 Свода Законов Российской 

Империи (ст. 1606 т. X ч. 2), допускающей в случае недостаточности местных законов при-

менять гражданские законы ч. 1 т. X Свода законов, а при противоречивости местных зако-

ноположений руководствоваться на основании ст. 9 Устава гражданского судопроизводства 

общим смыслом местных законов 12, под которым понимается обращение суда к естествен-

ному, общему духу законодательства либо к общим началам права (например, решения 

№ 355 от 1868 г., № 1032 от 1870 г. 13). 

Отношение местных судебных учреждений и Кассационного Департамента Правительст-

вующего Сената к местным обычаям на практике должно было представлять собой реализа-

цию воли законодателя на сохранение местных обычаев. Однако достаточно распространен-

ные случаи отказа местных судов руководствоваться местным правом тормозили как процесс 

развития обычного права, так и процесс его успешной интеграции с имперским правом. 

Практика неоправданной подмены местного обычая законами империи последовательно за-

прещалась Сенатом (решение по делу Кондрацких № 72 1900 г. 14), разъяснившим, что при-

менение имперского права в случаях наличия норм местного права недопустимо, поскольку  

с введением Устава гражданского судопроизводства в Бессарабии (ст. 9) все неясности мест-

ного права должны были разрешаться на основании общего духа местного права 15. Приме-

нение правила об аналогии закона в отношении обычаев было исключено (например, реше-

ния № 183 от 1880 г., № 85 от 1886 г., № 70 от 1888 г., № 21 от 1895 г. 
16

). Изучение 

сенатской кассационной практики показывает, что высшая судебная инстанция стремилась 

поддерживать курс правительства на сохранение действия местного права, создавая право-

вую основу для его применения местными судами. 

Как видно, по мере развития судебной практики всё больше расширяется значение обыч-

ного права и укрепляется его статус источника права, имеющего юридическую силу выше 

общего закона. Российским правительством тем самым не только на момент присоединения 

провозглашено сохранение обычного права и местного суда как его неотъемлемого атрибута, 

но и созданы реальные условия для его дальнейшего самобытного развития как партикуляр-

ного права. Этому способствовала реализация потенциала интерпретационной функции Пра-

вительствующего Сената, превратившая его в субъект правотворческой интеграционной дея-

                                                            
11 СЗ РИ. СПб.: Изд. Тип. Второго Отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии, 1857. Т. 1: Основные государ-

ственные законы. Учреждения государственные. 1026 с. 
12 Местные законы Бессарабии: полный систематический сборник местных бессарабских законов Арменопула, 

Донича, Соборной грамоты Маврокордато и ручной книги о браках, с позднейшими узаконениями и разъясне-

ниями по решениям Гражд. кас. департамента, общ. собр. и соедин. присутствия д-тов правит. Сената и по сбор-

никам Р. Кохманскаго и М. Шимановскаго, с алфавитным предметным указателем / Сост. присяжный поверенный 

округа Одесской судебной палаты С. М. Гроссман. Изд. неофициальное. СПб.: Типо-литография А. Г. Розена  

(А. Е. Ландау), 1904 (на обл. 1905). [2], XVI, 429, [2] с.: табл. 
13 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб.: В тип. Прави-

тельствующего Сената, 1869. XXIX, 803 – 2026 с.; 1870. XXIV, 1305 с. 
14 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб: Сенатская тип., 

1900. Т. 35. 378, VII, XIII с. 
15 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. 1900, 1901 (№ 9). СПб.: 

Тип. Правительствующего Сената, 1901, 1902. 320, XVI с. 
16 Решения Гражданского Кассационного Департамента Правительствующего Сената. СПб.: Тип. Правитель-

ствующего Сената, 1881. 1246, [2], XXVI с.; 1887. VI, VII, 449, [2] с.; 1889. VI, IX, 416 с.; 1895. 320, XVI с. 
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тельности в Российской империи наряду с законодателем. По сути, Сенатом восполнены 

многие принципиальные пробелы законодательства в решении конфликтов между россий-

ским общим законом и местным обычаем, завершено юридическое оформление интеграци-

онного права как системы правовых норм и оформление партикулярного права как части 

общего российского. 
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Аннотация 

Рассмотрен институт права в политико-правовых воззрениях теоретика анархизма П. А. Кропоткина. Основы-

ваясь на философско-правовом, формально-юридическом и формально-философском методах исследования, 

проанализированы основы правопонимания Петра Алексеевича, продемонстрированы различия концепции 

права и закона в его теории, а также их влияние на институты самоуправления. В результате исследования 

было установлено, что право в теории Кропоткина является следствием естественной потребности человека  

в общительности и установлении определенных правил поведения, основанных на принципах справедливости 

и равенства. Петр Алексеевич полагал, что обычное право в ходе эволюционного развития того или иного об-

щества влияло на появление институтов самоуправления, и акцентировал внимание на возможности общины 

совершать правосудие и формировать свой административный аппарат. Продемонстрировано отрицательное 

отношение Кропоткина к появлению централизованного государства, которое при помощи закона осуществ-

ляло посягательства на право общин на самоуправление и уничтожало всякую общественную инициативу. 

Указывая на негативную роль государства в жизни общества, Петр Алексеевич разработал политико-право- 

вую теорию анархизма, в которой общины, обладая автономией, составляли бы федерации различного уровня, 

акцентируя внимание на конвенциональной системе права в организации самоуправления общин. 
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Abstract 

The article deals with the institution of law in political and legal issues of the views of the theorist of anarchism  

P. A. Kropotkin. Based on the philosophical-legal, formal-legal and formal-philosophical research methods, the author 

analyzes the foundations of the legal thinking of Petr A. Kropotkin, the concepts of law and law used in his theory, as 

well as their influence on the institutions of self-government. As a result of the study, it was established that law in 

Kropotkin’s theory is a consequence of the natural human need for sociability and the establishment of rules of behav-
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ior based on the principles of justice and equality. Petr A. Kropotkin believed that customary law, in the course of the 

evolutionary development of a society, attracted attention to the emergence of the institution of self-government, fo-

cusing on the ability of the community to administer justice and form its own administrative apparatus. Kropotkin’s 

attitude towards the emergence of a centralized state was declared, which, with the help of the law, encroached on the 

right of communities to self-government and destroyed any public initiative. Pointing to the negative role of the state 

in the life of society, Petr A. Kropotkin developed a political and legal theory of anarchism, in which communities, 

possessing autonomy, constituting a federation of various levels, focusing on the conventional system of law in organ-

izing community self-government. 
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В 2021 г. исполнилось сто лет со дня смерти великого русского мыслителя середины  

XIX – начала XX в. Петра Алексеевича Кропоткина, оказавшего значительное влияние на 

научное сообщество девятнадцатого столетия своими открытиями в области геологии и гео-

графии. Но более всего он известен миру как глубокий мыслитель, революционер и теоретик 

философии анархизма, идеи которой до сих пор находят отклик в сердцах людей во всем ми-

ре. Несмотря на время, отделяющее его творчество от современников, человечность Кропот-

кинского анархизма, гуманистическая патетика были восприняты общественным мнением  

в конце XX в. как новое идеологическое направление, определяющее парадигмы и механизмы 

действий людей в новом пространстве и времени. По мнению Кропоткина, анархизм, обуслов-

ленный природой человека, его общественной жизнью, основан на началах свободы самоорга-

низации и гармонии, исключающих иерархические координации извне. С целью борьбы про-

тив «гоббсовского Левиафана», последователи учения П. А. Кропоткина создают анархические 

организации, выступающие поборниками свободы, равенства, братства и взаимопомощи  

в условиях диктата государства, что наиболее привлекательно для них в его идеях.  

Его исследования были посвящены поиску ответа на труднейший вопрос: «как предельно 

полно раскрыть творческий потенциал каждого, предоставить каждому возможность достой-

ной жизни?» [1, с. 43]. Всеобщее равенство и отрицание иерархических форм организации 

общества, вытекающие из поиска ответа на поставленный вопрос, стали причиной критики 

всего анархического учения, которое обвинили в утопизме, т. е. попытке создать «светлую 

гармонию земного рая» [2, с. 616]. Нигилистическое отношение данного учения к государст-

ву и его институтам стало причиной неверных выводов о том, что анархизмом отрицается 

«…не только государство, но и право…» [3, с. 138], что в корне не верно.  

Право в теории анархизма рассматривается как системообразующий элемент всего уст-

ройства саморегулирования общества, оно регламентирует взаимоотношения индивидов как 

на межличностном уровне, так и на уровне муниципалитетов и федерации. Если понимание 

права в анархизме так или иначе изучено, то степень изученности права как элемента форми-

рования институтов местного самоуправления и регулирования отношения внутри муници-

палитетов, коммун и общин, а также отношений между ними практически не затронут. Изу-

чение данного направления важно в сугубо научных целях и обусловлено практическими 

задачами, стоящими перед местным самоуправлением. Одна из таких задач вызвана запро-

сом у общества на прямое и активное участие в жизни не только государства, но и на низо-

вом уровне, на уровне муниципалитетов, что спровоцировано распространением демократи-

ческих институтов и практик в политико-правовых отношениях. Не следует забывать  

и о такой острой и сложной проблеме, как организация гармонии в отношениях между госу-

дарством и местным самоуправлением. Данная проблема актуальна для всех государств,  

в том числе и для России, так как в последние два столетия политика по отношению к орга-

низации самоуправления на местах в нашей стране отличалась бессистемностью и карди-

нальными изменениями основных принципов ее устройства. Начиная от внедрения муници-
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пальной власти в вертикаль государственного управления, затем предоставляя самоуправле-

нию возможность автономии в определенной степени, а в дальнейшем продолжающееся 

спорное реформирование данного института говорит лишь о хаотичном метании в данной 

сфере организации управления и народоправства на местах. Политика государства по отно-

шению к местному самоуправлению подобна «маятнику, который раскачивается между дву-

мя крайностями: чрезмерной автономией и чрезмерной централизацией, властью и анархией, 

управлением снизу или управлением сверху» [4, с. 201]. Так как каждая страна ищет свою 

особенную и подходящую ей модель организации самоуправления, то было бы полезно об-

ратиться к ранее не опробованным теориям, в том числе и теории анархизма, и взглядам 

крупнейшего представителя данного течения политико-правовой мысли Петра Алексеевича 

Кропоткина. 

П. А. Кропоткин, будучи членом Московской лиги федералистов, считал, что сложившее-

ся мнение о том, что «…столица с ее центральным управлением должна главенствовать над 

всеми русскими гражданами, над всеми землями, составляющими Россию…» [5, с. 52], давно 

устарело, и поэтому должно быть предложено новое понимание организации общества.  

В данном вопросе он видел у Русского государства определенные предпосылки и преимуще-

ства, ведь, по данным переписи 1897 г., крестьян в России было 99,8 млн чел., что составляло 

81 % от всего населения страны 1, а ведь именно русское крестьянство, по его мнению, обла-

дало фундаментальными общественными институтами, такими как деревенская община, 

«обычное право и федеративные принципы» [6, с. 535]. Среди этой триады Петр Алексеевич 

активно выделял обычное право, его организующую и систематизирующую роль в обществе. 

Именно определение сути кропоткинского правопонимания, может раскрыть роль данного 

института в формировании институтов местного самоуправления и его регулирования. 

Наиболее коротко и лаконично, суть понимания Кропоткиным права была раскрыта 

С. Ф. Ударцевым, который, характеризовал ее так: «…справедливость, понимаемая как ра-

венство» [7, с. 97]. Но не стоит недооценивать простоту данной формулировки. Будучи сто-

ронником концепции естественного права, Кропоткин, тем не менее, не остановился на этом 

и расширил это понимание разработанной им концепцией о взаимной помощи. Петром 

Алексеевичем рассматривалось поведение животных и людей, где он находил общие черты, 

которые выражались в том, что большинство живых существ организуются в различные со-

общества на основе взаимной помощи членам стаи. Такие элементы «взаимности» и «общи-

тельности» можно считать предпосылками к возникновению правовых отношений в челове-

ческих сообществах как «…глубоко заложенную в… строении и уме физиологическую 

потребность» [8, с. 556]. Существовавшая в древности форма обычного права была нацелена 

прежде всего на сохранение мира в обществе и, как следствие, сохранение самого общества. 

Для этого же существовало в племенах и судопроизводство, основанное на обычном праве, 

которое вбирало в себя те представления о справедливости и равенстве, которые отвечали 

его эволюционному развитию и постановкой задачи, такой как сохранение самого сообщест-

ва и его культуры. Тем самым расставлялся приоритет сообщества над личностью, а во главу 

угла ставились интересы всего племени. В эпоху первобытного строя общественное мнение 

являлось настоящим судебным учреждением [9, p. 26] и являлось регулятором отношений 

внутри древнего общества. С развитием обществ и постановкой перед ними новых задач 

происходило и вырабатывание новых принципов правопонимания. Исходя из этого можно 

сделать также вывод о том, что право в понимании Кропоткина представляет собой «форму 

становления и проявления эволюционирующей естественной справедливости и равноправия» 

[7, с. 97]. 

Исходя из представлений Кропоткина о праве, следовательно, необходимо вывести его 

понимание закона, ведь закон также является одним из элементов регулирования обществен-

ных отношений. На первый взгляд сложившееся отрицательное мнение Кропоткина о роли 

                                                            
1 Проскурякова Н. А. 19 ВЕК // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017). URL: https:// 

bigenc.ru/domestic_history/text/3249696 (дата обращения 24.02.2021). 
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закона имеет под собой весомое обоснование, но, присмотревшись, можно понять, что его 

взгляды являются не столь однозначными. Закон, как считал Кропоткин, происходит от пра-

ва и делится на два элемента: «первый утверждал и закреплял известные обычные формы 

жизни, признанные всеми полезными, а второй являлся приставкой, часто даже простой, но 

хитрой манерой выразить словами существующий уже обычай; но эта приставка всегда име-

ла целью насадить или укрепить зарождающуюся власть, господина, воина, царька и свя-

щенника…» [10, с. 153]. Исходя из этого закон понимался Петром Алексеевичем как элемент 

закрепления одних из часто используемых норм обычного права, а также как способ уста-

новления неравенства и организации эксплуатации человека человеком. Также закон крити-

ковался за его негативное влияние, которое он оказывал на людей и их взаимоотношения 

между собой, а именно разрушал выстроенные веками институты взаимной помощи среди 

людей. Еще одной негативной чертой, которой характеризовался закон, заключался в том, 

что он вырабатывал такую систему, где общество впадает в зависимость от государства  

и теряет способность к самоуправлению, самоорганизации и ответственности за свои дейст-

вия. «Вместо того чтобы самим изменять то, что плохо, люди все время просят нового зако-

на» [11, с. 214], тем самым отдавая государству все бразды правления в решении тех или 

иных задач, с которыми, по мнению Петра Алексеевича, общество вполне могло бы спра-

виться и самостоятельно. Поэтому, как указывал Кропоткин, анархисты «…всегда отрицали 

все письменные законы» [10, с. 213] ввиду их малой полезности для общества. 

Петр Алексеевич полагал, что люди в своих отношениях больше полагаются на обычное 

право, чем на писаный закон, отсюда и происходит их разделение на «имперский, кодекс об-

разованных классов, и обычное право, которое (подобно Нормандскому праву на Джерси) 

сильно отличается от имперского кодекса, превосходя последний в определении земельного 

владения, наследства и т. д.» [6, с. 534]. Тем самым закон признается нормой, исходящей от 

высших классов, и уступает в своей эффективности обычному праву, так как он отдален от 

реальной жизни. Обращаясь к взглядам Кропоткина на древнее общество, мы также сможем 

увидеть, что и в те времена существовал закон. Но отличие законов древних племен от зако-

нов государства заключалось в том, что законотворчество древних народов было основано на 

обычном праве, так как «закон, нравственность и факт представляли в те времена нечто не-

раздельное» [12, p. 65–68], и значит, что закон, так же как и право, отвечал критериям равен-

ства и справедливости. Таким образом, закон, исходящий от самих людей, проживающих  

в племени или коммуне, соотносился больше с такими понятиями, как справедливость и ра-

венство, а следовательно, и с обычным правом, чем закон, исходящий от государства. Это 

очень важный аспект, который будет выражать дальнейшую проблему разделения закона  

и права в анархической теории и исходящую из нее проблематику правопонимания в анар-

хизме в общем. Отсюда уже прослеживается некоторая ясность в письме П. А. Кропоткина  

к А. И. Южину-Сумбатову, где Петр Алексеевич указывал на свое понимание федерации как 

объединения республик, которые он понимал как формы народоправства 2, где каждая бы 

«сохранила свое законодательство» [13, с. 577], а также становится более ясным его заявле-

ние по поводу установления в России федеративной республики. 

Очень важно обратить внимание на акцентирование Кропоткиным возможности общины 

проводить собственное судопроизводство, организованное на праве и законе этого сообще-

ства, что в дальнейшем позволит более обстоятельно понять его идею о формировании само-

управления. Главной задачей судопроизводства у варваров, как и у первобытных племен,  

заключалось, как и прежде, в сохранении мира внутри общины. Судопроизводство проводи-

лось мирским сходом, на котором также присутствовали старейшины и колдуны, которые 

обладали знаниями обычного права и закона. Если проведение суда внутри общины могло 

проходить с наименьшими помехами, то разрешение споров на межобщинном уровне прово-

дилось с некоторыми трудностями. Проблема заключалась в том, что «трудно было найти 

такого посредника или знатока обычного права, которого решение было бы приемлемо 

                                                            
2 ГАРФ. Ф. 1129. Оп. 1. Ед. хр. 731. Л. 2, 4. 
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обеими сторонами, по доверию к его беспристрастию и знакомству с древнейшими закона-

ми» [14, с. 128], а также в том, что «обычное право различных племен и конфедераций не 

одинаково определяло размеры виры в различных случаях» [14, с. 128]. Но, так или иначе, 

эти межплеменные вопросы решались, зачастую мирным путем, благодаря привлечению 

третьей стороны в качестве арбитра.  

Петр Алексеевич указывает на то, что на протяжении истории осуществлялась борьба ме-

жду обществом и классом феодалов, а впоследствии и государством, за возможность осуще-

ствлять правосудие. По мере вступления во всё большую зависимость общины, «тем не ме-

нее, удерживали за собой юридическую власть; они только предоставляли владельцу или его 

представителю находить вышеупомянутые условные приговоры, в согласии с обычным пра-

вом, которое он клялся сохранять в чистоте» [14, с. 111]. Далее Кропоткин выдвигает важное 

мнение о том, что «драгоценное право собственного судопроизводства… влекло за собой  

и право на собственную администрацию и на собственное законодательство…» [14, с. 133]. 

При сохранении собственного судопроизводства в общине формировались учреждения са-

моуправления и саморегулирования, сформированные на базе обычно права, основанного на 

нем закона и народной воли. Мирской сход выступал главным органом самоуправления  

и «во всех делах, касавшихся общинных владений… удерживал за собой верховное право…» 

[14, с. 133]. Тем самым мы подходим к мысли Кропоткина о том, что «…собственная юрис-

дикция обозначала и самоуправление» [14, с. 140]. 

Общины и средневековые города, борясь за право осуществления собственной юрисдик-

ции и самоуправления, всё же не смогли удержать за собой всю полноту этих прав. С появ-

лением национальных государств централизация и унификация права стали основой госу-

дарственной политики. Вся 300–400-летняя история существования государства была 

направлена на «разрушение учреждений и обычаев взаимной помощи» [14, с. 178] в общест-

ве и вела к утрате его самоуправления. Следствием централизации государства является  

и появление в нем строгой иерархичной системы бюрократии, при которой «…деревня ли-

шена всякой самостоятельности, и малейшее действие в пределах деревенской общины не 

может быть совершено без вмешательства и утверждения чуть ли не всего сложного государ-

ственного механизма, включая префектов и министров» [14, с. 181]. Подобная политико-

правовая система виделась Петру Алексеевичу «нелепой» и не вытекающей из представле-

ний граждан о свободе и равенстве.  

Исходя из понимания того, что национальное государство является тупиковой формой 

развития общества, Кропоткин предпринимает попытку разработать систему, которая бы зи-

ждилась на самоуправлении и автономии, где право и закон не были бы оторваны от пред-

ставления общин об этих институтах. Им была разработана концепция анархокоммунизма,  

в которой постулировались принципы федерализма и самоуправления. Федерализм, в виде-

нии Кропоткина, не являлся системой атомизированных общин, а должен был представлять 

собой нечто целое, где «все отдельные самоуправляющиеся единицы, вплоть до самых мел-

ких, были возможно более свободными и пользовались возможно большими правами» [5, 

с. 52]. Федерализм, тем самым, рассматривался не как государственное распределение пол-

номочий сверху вниз, а как система, организованная снизу вверх, основанная в первую оче-

редь на добровольных началах. 

Для регулирования такой политико-правовой структуры общества как на внутриобщин-

ном, так и на межобщинном уровне, а также вплоть до уровня федерации необходимо было 

создать нормативную систему, отвечающую ее запросам. Более ёмко идеи дальнейшего раз-

вития права Кропоткиным выразил П. Эльцбахер, который видел установления правовых 

норм на базе всеобщей воли, повиновения праву, потребности в сотрудничестве и помощи,  

а также страха исключения из сообщества [15, с. 166]. В дальнейшем развитии общества за-

кон, который ассоциировался прежде всего с институтом государства, должен был исчезнуть. 

Его место должен был занять договор, исполнение условий которого было бы обязательным 

[15, с. 167]. Правовая система, таким образом, становилась конвенциальной, основанной на 

общепринятых традициях и согласии в сущности права того или иного сообщества. Институт 
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принуждения не упразднялся, но право на его осуществление передавалось коммуне или су-

ществовало на уровне федераций. 

Неспособность государства организовать функционирующую систему народовластия ве-

дет к поиску новых решений в данном вопросе. Анархизм, чья идея антиэтатизма выступает 

общей чертой во всех его направлениях, тем не менее, выдвигает институт права как один из 

главных институтов регулирования общества, что рушит представления о данном течении 

политико-правовой мысли как о теории, отвергающей обустройство общественной жизни на 

основах права. Государство не равно обществу [16, с. 273], как утверждал Кропоткин, и, взяв 

за основу его представления о праве, можно увидеть определенное сходство мысли об обще-

стве или народе с Цицероном, который писал, что «народ не любое соединение людей, соб-

ранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между 

собою согласием в вопросах права и общностью интересов» [17, с. 20]. Кропоткин же мыс-

лит дальше и видит в общности интересов и согласии в вопросе права генезис учреждений 

самоуправления, которые в итоге противоположны государству. Исходя из данных представ-

лений, анархическая теория во взглядах на самоуправление является актуальным решением 

вопроса об ограничении власти государства, вводя тем самым новую систему сдержек и про-

тивовесов. 
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Аннотация 

Анализируются особенности правового регулирования договоров венчурного инвестирования. Выделяются 

актуальные законодательные проблемы функционирования венчурной индустрии в РФ. Рассматривают- 

ся формы сделок по венчурному инвестированию: увеличение уставного капитала, предоставление конвер- 

тируемого займа и продажа казначейской доли компании. Особое внимание уделяется характеру взаимоотно-

шения сторон и этапам оформления венчурной сделки. В качестве рекомендации по развитию венчурного 

бизнеса в РФ обосновывается необходимость принятия специального федерального закона о венчурном инве-

стировании. Данный закон позволит устранить проблему бессистемности законодательства в этой сфере  

и даст возможность определить четкую правовую конструкцию договора венчурного инвестирования. Кроме 

того, закон позволит внедрить новую, удобную и эффективную организационно-правовую форму венчурного 

инвестирования. Она будет способствовать более справедливому распределению рисков между инвесторами, 

гибкости взаимодействия между участниками сделок, оперативному принятию управленческих решений по 

инвестированию. 
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Abstract 

The article analyzes the features of legal regulation of venture investment contracts. Topical legislative problems of 

the functioning of the venture industry in the Russian Federation are highlighted. The forms of venture investment 

transactions are considered: an increase in the authorized capital, the provision of a convertible loan and the sale of the 

company’s treasury share. Particular attention is paid to the nature of the relationship between the parties and the stag-

es of registration of a venture transaction. As a recommendation for the development of venture business in the Rus-

sian Federation, the need to adopt a special federal law on venture investment is substantiated. This law will eliminate 

the problem of haphazard legislation in this area and will make it possible to determine a clear legal structure of the 

venture investment agreement. In addition, the law will allow the introduction of a new, convenient and effective or-

ganizational and legal form of venture investment. It will contribute to a more equitable distribution of risks between 

investors, flexibility of interaction between participants in transactions, prompt adoption of management decisions on 

investment. 
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Введение 

 

Развитие венчурной индустрии в РФ на современном этапе характеризуется рядом акту-

альных проблем законодательной и практической природы. Так, в литературе отмечается  

относительная бессистемность законодательства в области регулирования венчурного инве-

стирования [1]. Сегодня отсутствует отвечающая реальным потребностям и специфике вен-

чурного инвестирования организационно-правовая форма как венчурного фонда, так и иного 

формата венчурного инвестирования [2]. Кроме того, нет единой правовой конструкции  

договора венчурного инвестирования, понимания его места и роли в венчурных правоотно-

шениях, а также содержания договора, его существенных условий [3]. Обращает на себя 

внимание также отсутствие предусмотренных законодательством достаточных налоговых 

льгот [4]. 

К числу законодательных проблем сферы венчурного инвестирования и сопряженной  

с ней инновационной деятельности добавляется правовой дисбаланс в том смысле, что инно-

вационная деятельность в РФ регулируется законодательством об интеллектуальной собст-

венности, а венчурное инвестирование подлежит правовому регулированию согласно норма-

тивным актам в сфере инвестиционной деятельности общего характера. Однако эти акты не 

позволяют учитывать специфику венчурного инвестирования, венчурного капитала, венчур-

ных договорных правоотношений, государственной поддержки венчурного предпринима-
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тельства [5]. Отметим также, что в научной среде идут дискуссии относительно целесообраз-

ности принятия специального федерального закона о венчурном инвестировании.  

В части практических проблем обозначенной сферы в литературе отмечается территори-

альный дисбаланс распределения венчурного капитала, общее снижение количества венчур-

ных сделок и интереса к ним у инвесторов ввиду отсутствия достаточной государственной 

поддержки венчурной индустрии [6]. Выделяется также слабая развитость инвестиционной 

инфраструктуры, обусловливающая сложности процесса поиска и привлечения инвесторов 

для инвестиционного проекта, сопряженного с повышенными рисками. К актуальным про-

блемам венчурного инвестирования часто относят политическую, экономическую и законо-

дательную нестабильность РФ, отсутствие доступных и достаточных знаний у населения для 

эффективного ведения рискованной инвестиционной деятельности [7]. Существуют и такие 

проблемы венчурной индустрии, как низкая ликвидность венчурных капиталовложений, сла-

бые экономические стимулы привлечения венчурного капитала в наукоемкие проекты, от-

сутствие благоприятной инвестиционной и институциональной среды в государстве [8].  

В целях совершенствования венчурной индустрии требуется разрешить названные про-

блемы. В данной статье мы ставим задачу проанализировать основные формы сделок  

по венчурному инвестированию, показать особенности заключения и исполнения договора 

венчурного инвестирования и предложить возможные пути развития законодательства в этой 

сфере. 

 

Формы сделок по венчурному инвестированию 

 

Природа венчурного инвестирования предполагает инвестирование венчурного капитала 

в инновационные проекты на ранних стадиях жизненного цикла компании. Говоря о струк-

туре венчурного инвестирования, следует отметить договорный характер венчурных право-

отношений. При этом в российском гражданском законодательстве в отношении венчурных 

инвестиций не предусмотрены понятия договора инвестирования или инвестиционного дого-

вора. Для рассматриваемой категории договорных правоотношений не сформировано специ-

альное релевантное потребностям венчурных инвестиционных правоотношений правовое 

поле. Так, договорные отношения в сфере венчурного инвестирования регулируются общими 

положениями о договоре, предусмотренными подразделом 2 части 1 ГК РФ, а также специ-

альными положениями о договорах, применимыми в ряде случаев к венчурному инвестиро-

ванию косвенным образом.  

При исследовании инвестиционных договоров, контрактов, соглашений следует опирать-

ся исключительно на содержательный аспект договоров, поскольку единой формы и единых 

требований к договору венчурного инвестирования на текущий период законодательством не 

предусмотрено. Из этого можно сделать вывод, что каждая венчурная договорная конструк-

ция является уникальной по содержанию, структуре, распределению прав, обязанностей  

и ответственности между сторонами, по перечню включенных в соглашение существенных 

условий договора, а также по юридической модели оформления венчурных правоотношений. 

Венчурная сделка не только закрепляется непосредственно договором венчурного инвести-

рования, но предполагает комплекс взаимосвязанных, согласованных и надлежащим образом 

оформленных правовых документов. 

Наиболее распространенными формами сделок по венчурному инвестированию в РФ вы-

ступают инвестирование капитала в виде вклада с увеличением уставного капитала компа-

нии и конвертируемый заем. Нередко в качестве формата венчурного инвестирования ис-

пользуется продажа казначейской доли компании.  

При анализе венчурного инвестирования компании через увеличение ее уставного капи-

тала следует рассмотреть устав компании, разрабатываемый и предлагаемый стороной инве-

стора. В целом формат взаимодействия сторон в данном случае базируется на том, имеются 

ли в действующем уставе положения, не устраивающие инвестора. Учитывается также то, 

насколько «новаторским» признается предлагаемый инвестором новый устав. Наиболее час-
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тыми правками в устав организации при структурировании венчурной сделки являются по-

ложения о количестве голосов, необходимых для принятия решения на общем собрании уча-

стников компании, о критериях сомнительных сделок, требующих получения одобрения на 

общем собрании участников компании, о порядке отчуждения долей участниками компании, 

о возможностях выхода из компании. 

Вслед за принятием нового устава компании-инноватора требуется заключить корпора-

тивный договор в порядке, установленном статьей 67.2 ГК РФ, включающий правила отно-

шений участников компании и иных заинтересованных лиц, не зафиксированные в уставе 

компании. При этом корпоративных договоров в рамках одного проекта может быть не-

сколько, и данный вид оформления правоотношений допускается для регламентации взаим-

ных прав и обязанностей не всех участников компании, а только некоторых, например инве-

стора и инновационного отдела компании [9]. Преимуществом заключения корпоративного 

договора для инвестора является возможность обеспечить определенное поведение фаунде-

ров и миноритариев компании.  

Ключевым элементом в модели венчурного инвестирования путем увеличения уставного 

капитала компании выступает инвестиционный договор, включающий в себя такие аспекты 

соглашения сторон, как порядок отчетности, KPI инновационного проекта и др. В целом ин-

вестиционный договор призван удовлетворять интересы как заказчика, так и инвестора. 

Именно этот документ позволяет в наиболее свободной форме достичь соглашения по всем 

действительно важным для сторон вопросам, урегулировать самые сложные «отрезки» про-

цесса взаимодействия сторон для достижения баланса интересов, прав и обязанностей. Дого-

вор инвестирования в том виде, который на современном этапе позволяет заключать граж-

данское законодательство, наиболее ярко отражает принцип свободы договора.  

Говоря о признаках венчурного договора, следует помнить, что в российском законода-

тельстве отсутствует данная формулировка. Поэтому признаки договора являются производ-

ными анализа практики заключения подобных соглашений. Так, отмечается экономический 

характер содержания договора, закрепление получения прибыли обеими сторонами основной 

целью взаимодействия сторон, долгосрочный характер сотрудничества, закрепление взаим-

ных прав и обязанностей инвестора и заказчика [10].  

Разновидностью договорных инвестиционных отношений является конвертируемый заем, 

представляющий собой более простую и быструю форму венчурного инвестирования без 

изменения устава и эмиссии ценных бумаг. При этом в российской практике метод конвер-

тируемого займа не является популярным, поскольку процедура законодательно не регла-

ментирована исчерпывающим образом. Однако отметим, что, например, в английской право-

вой системе данный способ активно используется инвесторами для ускорения процесса 

капиталовложений в стартап и, соответственно, последующего ускорения достижения ре-

зультатов инновационного проекта и получения прибыли. Ключевой особенностью конвер-

тируемого займа является временная отсрочка внесения инвестором вклада в компанию-

инноватора от соответствующего оформления увеличения ее уставного капитала. При этом  

у инвестора сохраняется право отказаться приобретать долю компании и не реализовать пра-

во конвертации, в связи с чем инвестор вправе получить возврат средств с процентами за 

пользование без изменения устава компании. Юридическое оформление конвертируемого 

займа как разновидности венчурных договорных отношений предполагает заключение кор-

поративного договора, договора займа, принятие протокола общего собрания участников об 

увеличении уставного капитала, а также, опционально, принятие нового устава и заключение 

непосредственно инвестиционного договора [11, с. 78].  

Еще одна форма сделок по венчурному инвестированию – продажа казначейской доли – 

представляет собой продажу доли, оставшейся у компании после выхода из нее одного из 

прежних участников, инвестору. После выхода участника из компании его доля переходит 

компании, которая вправе владеть ей не более одного года, в течение которого долю необхо-

димо пропорционально распределить между другими участниками, погасить посредством 

уменьшения уставного капитала либо продать третьему лицу – в нашем случае венчурному 



Овчаров А. О., Маренов Н. О. Правовое регулирование договорных отношений         31 

 

 
 

ISSN 2542-0410 
Юридическая наука и практика. 2021. Т. 17, № 4 
Juridical Science and Practice, 2021, vol. 17, no. 4 

 
 
 
 
 

инвестору. Ключевой особенностью и преимуществом продажи казначейской доли венчур-

ному инвестору является возможность поступления инвестиций в распоряжение компании, 

тогда как в случае продажи действующим участником компании своей доли в ней средства 

поступят напрямую к продавцу, лишая компанию прав распоряжаться ими. Продажу казна-

чейской доли также называют cash-in сделкой. Ее оформление происходит в виде заключе-

ния договора купли-продажи, не подлежащего государственной регистрации, сторонами ко-

торого выступают инвестор и компания. Преимуществом данного вида венчурной сделки 

является ее юридическая простота, а также возможность предоставления инвестору рассроч-

ки по выплате инвестиционных средств. Основным недостатком данного формата является 

его ситуативность – казначейская доля возникает при выходе одного из участников, ввиду 

чего подобную сделку можно произвести не в любой момент времени. 

 

Особенности заключения  

и исполнения договора венчурного инвестирования 

 

Вступление в правоотношения в области венчурного инвестирования обусловливает ряд 

уникальных особенностей, характерных именно для данного вида взаимодействия сторон. 

Так, в данном случае крайне важно предотвратить информационную асимметрию сторон – 

дисбаланс объема доступной информации одной стороны сделки о другой стороне. В рас-

сматриваемой сфере правоотношений информационная открытость сторон обеспечивает не 

только «базовое» формирование уверенности стороны о способности надлежащего исполне-

ния договорных обязательств другой стороной, но и предопределяет сам факт вступления 

стороны инвестора в данные правоотношения, а также возможность проведения финансовой 

аналитики и минимизации рисков венчурного проекта [12]. Данная проблема актуальна  

в рамках активно развивающегося информационного общества, смены общественной пара-

дигмы с индустриальной на цифровую, повышения значимости доступности, открытости, 

прозрачности информации о деятельности компании.  

Наиболее распространена такая модель взаимодействия сторон венчурной сделки, которая 

предполагает, что проекты документации по этой сделке подготавливаются стороной инве-

стора, после чего предлагаются представителю инновационного проекта для ознакомления, 

и, возможно, внесения изменений. При реализации модели вхождения инвестора в компанию 

посредством увеличения уставного капитала сторона венчурного инвестора подготавливает 

проекты таких документов, как новый устав компании, корпоративный договор, а также про-

токол об увеличении уставного капитала и принятии вклада инвестора. В случае же инвести-

рования стартапа через конвертируемый заем к перечисленным документам добавляется 

также проект договора займа. Важно отметить, что проекты документов по венчурной сделке 

подготавливаются на основе достигнутых в процессе переговоров договоренностей, а также 

на основе результатов проверки компании на стадии due diligence.  

Данный этап согласования проектов документов на практике имеет важнейшее значение, 

так как непосредственно содержание инвестиционного договора напрямую зависит от дос-

тижения баланса интересов инвестора и инноваторов. Также важно подчеркнуть, что договор 

венчурного инвестирования регулируется общими положениями о договоре и считается за-

ключенным после достижения сторонами сделки соглашения обо всех существенных (для 

сторон) условиях договора. В связи с этим все последующие этапы заключения договора, 

согласование существенных условий, внесение правок и урегулирование разногласий напря-

мую влияют на содержание договора венчурного инвестирования, так как оно признается  

в некоторой степени «свободным» и частично относится к усмотрению сторон. 

Говоря об оформлении венчурной сделки, можно выделить три основных этапа: во-пер- 

вых, знакомство инвестора с инновационным проектом, первичное обсуждение условий  

венчурной сделки; во-вторых, подготовка проектов документов и внесение в них правок;  

в-третьих, исполнение договорных обязательств.  
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Первый этап взаимодействия сторон можно произвести различными способами. Так, дан-

ное знакомство может происходить на венчурных ярмарках, презентациях инновационного 

проекта на различных конференциях либо при поиске инвестором стартапов с наибольшим 

инвестиционным потенциалом. При знакомстве инноватора и инвестора происходит обмен 

информацией между сторонами об основных аспектах инновационного проекта, его планах, 

потребностях, рисках, экономической и социальной ценности. На стадии знакомства сторон 

венчурной сделки возможны две основные модели взаимодействия сторон – переход к ста-

дии due diligence или стадии term sheet [13, с. 106].  

Стадия due diligence предполагает проверку инвестором инновационного проекта, выяв-

ление и оценку потенциальных рисков. Стадия term sheet включает в себя базовые аспекты 

венчурной сделки, элементы соглашения о порядке ведения переговоров, предусмотренного 

статьей 434.1 ГК РФ, а также элементы соглашения о неразглашении конфиденциальной ин-

формации (взаимное NDA – non-disclosure agreement) и, возможно, элементы соглашений  

о гарантиях. Следует отметить, что первичное заключение сторонами term sheet позволяет 

юридически оформить и закрепить соглашение о неразглашении NDA, которое требуется для 

сохранности конфиденциальной информации об уникальных технологиях, способах и мето-

дах работы в рамках инновационного проекта, что, безусловно, является весомым преимуще-

ством для стороны инноватора [14, с. 248]. Также преимуществом term sheet является воз-

можность инноватора убедиться в «серьезности» намерений инвестора, однако данное 

преимущество имеет вес в случае, если инвестору заведомо известна стоимость компании  

и предположительная доходность по инвестициям. Таким образом, заключение term sheet 

скорее защищает интересы стороны инноватора, поскольку позволяет соблюсти режим ком-

мерческой тайны, убедиться в целесообразности раскрытия информации перед действитель-

но заинтересованным в сделке инвестором, а также зафиксировать последствия уклонения 

инвестора от заключения сделки.  

Вторым этапом заключения венчурного договора является составление проектов доку-

ментов в рамках выбранного формата венчурного инвестирования, а также согласование до-

кументов сторонами и внесение в них правок. Этап исполнения договорных обязательств 

является ключевым в рамках венчурных правоотношений сторон. На этапе исполнения обя-

зательств уже достигнуты соглашения по всем существенным условиям, по разногласиям 

относительно содержания подготовленных проектов документов по венчурной сделке. Важ-

но сказать, что при исполнении договорных обязательств в соглашения допускаются не-

большие корректировки относительно возникшей потребности снабжения инновационного 

проекта дополнительными ресурсами или помощи в решении проблем при работе над проек-

том. Результатом исполнения договорных обязательств является финансирование инноваци-

онного проекта стороной инвестора и достижение инноватором поставленной цели по работе 

над новым продуктом, предоставление отчетности по результатам работы над проектом  

в установленном договором формате. Также допускается продление венчурных правоотно-

шений при возникшей необходимости для поддержки нового проекта, оформляемое до- 

полнительным соглашением к действующему венчурному договору и иными правовыми до-

кументами. 

 

Развитие российского законодательства  

в сфере венчурного инвестирования 

 

Наиболее масштабным, эффективным и целесообразным способом законодательного со-

вершенствования венчурного инвестирования следует признать принятие специального фе-

дерального закона о венчурном инвестировании в РФ. Отсутствие такого закона, устанавли-

вающего понятие и порядок осуществления венчурной деятельности, является одной из 

наиболее актуальных проблем правового регулирования этой сферы.  

Данный закон можно определить как специальный по отношению к общим правовым ак-

там в системе инвестиционного права; в рамках закона допустимо сочетать аспекты частно-
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правового и публично-правового регулирования. Принятие обозначенного нормативного ак-

та потенциально позволит обеспечить системность законодательства о венчурном инвести-

ровании путем внесения конкретики в данную сферу регулирования и ее «смыслового за-

вершения». Кроме того, благодаря закону удастся внедрить в правовую действительность 

новую организационно-правовую форму венчурного инвестирования. В рамках этой формы 

будет предусмотрено справедливое распределение рисков между инвесторами, обеспечено 

удобное взаимодействие венчурного инвестора, посредника-управляющего венчурным капи-

талом и предпринимателя-представителя инновационного проекта. Также будут созданы  

условия для быстрого и удобного входа и выхода инвестора из компании, для оперативного 

принятия эффективных решений по венчурным сделкам и т. д.  

Данный закон позволит дополнить гражданское законодательство в части регламентации 

договорной конструкции венчурного соглашения, установления его места как в системе гра-

жданского (предпринимательского, инвестиционного) права, так и в системе правовых актов 

в рамках одной венчурной сделки или однородных венчурных правоотношений. В этом кон-

тексте уместно представить позицию Е. В. Куницкой, которая полагает, что в законе о вен-

чурном инвестировании следует ввести нормы о требованиях к конструкции и содержанию 

венчурного договора, опосредующего инвестиционные отношения. Речь идет о том, чтобы 

наделить договор условиями, отражающими специфику инвестиционных отношений, такими 

как обязательное указание конкретного инвестируемого инновационного проекта, указание 

результатов проведенной оценки капитализации проекта, возможной стоимости проекта  

в перспективе развития, оценки предполагаемой прибыли. Кроме того, необходимо также 

обязательное указание инвестиций, подлежащих вложению в целевой инновационный про-

ект, указание системы отчетности инноватора перед инвестором, обязательное указание сро-

ка действия инвестиционного соглашения.  

В предполагаемом законе уместны нормы об ограничении государственного вмешатель-

ства в свободные экономические отношения в рамках венчурной индустрии, о мерах особого 

поощрения венчурных инвесторов и ученых-инноваторов, а также о способах формирования 

условий инвестиционной привлекательности в регионах РФ для перераспределения текущей 

территориальной неравномерности венчурного капитала и увеличения количества венчурных 

сделок в регионах. Следствием такого подхода должно стать повышение уровня научно-

технического развития в регионах, стимулирование населения к получению профессиональ-

ного образования, смещение фокуса социального внимания с деструктивного на созида- 

тельный «лад» [15].  

Отдельно следует отметить необходимость осветить в законопроекте вопрос создания, 

обеспечения и поддержки цифровых инвестиционных платформ для проведения венчурных 

сделок в дистанционном формате, а также поэтапно урегулировать аспекты заключения  

и исполнения дистанционной венчурной сделки [16].  

Говоря о совершенствовании венчурного инвестирования не только на уровне законода-

тельства, но и посредством мер государственной поддержки, важно отметить, что необходи-

мо обеспечить рост конкурентоспособности российской экономики за счет активизации  

механизмов привлечения венчурного капитала. В этом контексте требуется обеспечить воз-

можность привлечения венчурного капитала на наиболее ранние стадии развития инноваци-

онного проекта, что достигается путем совершенствования инновационной инфраструктуры, 

финансирования научно-исследовательских университетов, введения мер государственного 

поощрения развития науки и инноваций, материального и социального стимулирования уче-

ных к инновационной инициативе. Также государство в целях поддержки венчурного пред-

принимательства способно создать механизмы страхования венчурного капитала и венчур-

ного риска. Кроме того, очевидна важность развития новых механизмов взаимодействия 

ученых-инноваторов с потенциальными венчурными инвесторами, в том числе и в рамках 

создания цифровых платформ инвестиционного взаимодействия и дистанционного заключе-

ния венчурных сделок.  
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Таким образом, наиболее актуальной проблемой в рассматриваемой сфере является отсут-

ствие специального федерального закона, полноценно и комплексно регламентирующего все 

аспекты венчурного инвестирования в РФ. Принятие закона позволит разрешить основные 

проблемы: во-первых, проблему бессистемности законодательства о венчурном инвестиро-

вании; во-вторых, проблему отсутствия надлежащей эффективной и удобной организацион-

но-правовой формы венчурного инвестирования; в-третьих, проблему отсутствия специаль-

ного правового регулирования договорных отношений в рамках венчурного сотрудничества 

сторон.  
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В соответствии со ст. 434.1 ГК РФ основанием преддоговорной ответственности является 

недобросовестное поведение, которое представляет собой особого вида правонарушение.  

В отличие от общей нормы о преддоговорной ответственности такое поведение не упоми-

нается в законодательстве в сфере здравоохранения в качестве основания преддоговорной 

ответственности. В научной литературе при исследовании ответственности медицинской ор-

ганизации условие недобросовестности используется при характеристике врачебной ошибки, 

а иногда даже некоторых форм вины, таких как «невежество», «халатность» [1, с. 32].  

Правило о добросовестном осуществлении своих обязанностей ни для лечащего врача, ни 

для медицинской организации законодательством не установлено. В абз. 6 ст. 58 Основ зако-

нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г., в настоящее время 

утративших силу, содержалось положение, согласно которому «лечащий врач несет ответст-

венность за недобросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации» 1, при этом не конкретизировалось, в чем 

эта недобросовестность состоит. Соответственно, ранее закон признавал основанием ответ-

ственности врача, а значит, и медицинской организации, его недобросовестные действия.  

В действующем Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее Закон № 323-ФЗ) упоминание об ответственности за недобросовестное 

поведение отсутствует 2. В п. 2 ст. 73 названного закона перечислены основные обязанности 

медицинских работников, в том числе обязанность соблюдать врачебную тайну. Обязанность 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей не установлена.  

В локальных правовых актах отдельных медицинских организаций встречается упомина-

ние о недобросовестности, однако различия между противоправным нарушением обязан- 

ности и недобросовестным поведением не приводятся. Не ясно, в каком смысле данные  

медицинские организации используют термин «недобросовестность»: как тождественный 

противоправности или вкладывают какой-то другой смысл? В одних медицинских организа-

циях добросовестность определяется через «непреклонное следование требованиям закона  

и надлежащее выполнение трудовых обязанностей» 
3
, в других – как «непреклонное сле- 

дование требованиям действующего законодательства РФ и надлежащее выполнение обяза-

тельств, принимаемых обществом» 4. Из данных примеров следует, что термин «добросове-

стность» применительно к деятельности медицинской организации и ее работников не  

содержит акцента на сущности, а только характеризует противоправные действия – наруше-

ние обязанностей, ненадлежащее их исполнение.  

При таком понимании добросовестности (недобросовестности) утрачивается всякий ее 

смысл. Анализ публикаций и практики показывает, что существуют разные подходы к пони-

манию недобросовестности: в одних случаях это объективная категория (несоблюдение 

нравственных начал, требований доброй совести), в других – субъективная (волевое отноше-

ние лица к обстоятельствам, знание или незнание которых привело или могло привести к от-

рицательным последствиям). Представляется обоснованной позиция авторов, которые счи-

тают, что природа недобросовестности является смешанной: в каждом конкретном случае 

она может быть либо субъективной, либо объективной категорией. 

Недобросовестность медицинской организации также имеет смешанную природу. Так,  

в одних случаях она проявляется в ненадлежащем исполнении работником своих обязанно-

                                                            
1 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993  

№ 5487-1) (утратил силу) // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. Ст. 1318. 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 № 323-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Рос. газета. 2011. № 263. 23 нояб. 
3 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников МО 

ДВО РАН. URL: http://modvo.ru/protivodejstvie-korrupcii/standarty-i-procedury-napravlennye-na-obespechenie-

dobrosovestnoj-raboty-i-povedenija-rabotnikov-mo-dvo-ran.html (дата обращения 19.09.2021). 
4 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников Го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Николаевская центральная районная больница». URL: 

http://nikzdrav.ru/index.php/o-bolnitse/korruptsiya/12-korruptsiya/32-standarty (дата обращения 19.09.2021). 
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стей, и не всегда это связано с нарушением норм и стандартов оказания медицинских услуг. 

Часто недобросовестность проявляется в нарушении нравственных начал. Как отмечают 

Е. О. и К. В. Маляевы, «круг представлений о том, как до лжно лечить, значительно шире лю-

бых стандартов» [2, с. 191]. По мнению М. С. Берилло, стандарты носят рамочный характер  

и определяют только вектор и границы действий в той или иной ситуации [3]. Стандарты, 

предписывающие лечащему врачу поведение на преддоговорной стадии, вовсе отсутствуют. 

Исследователи в области медицины справедливо отмечают, что медицинский работник дол-

жен обладать чувством такта, «способностью покорять и подчинять себе душу больного» [4, 

с. 131], способностью к сопереживанию, уважением к жизненному пути больного, что явля-

ется немаловажным фактором для установления доброжелательных и доверительных отно-

шений между врачом и пациентом [5, с. 5]. 

В частности, недобросовестное поведение медицинской организации должно оцениваться 

как объективная категория в том случае, когда при взятии информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство (далее ИДС) пациенту не предоставляется инфор-

мация об альтернативных вариантах лечения. В законе прямо такая обязанность не указана, 

поэтому возникает необходимость дополнительной характеристики поведения как недобро-

совестного.  

Понимание недобросовестности возможно также в субъективном смысле, как антипод ви-

ны – разновидности психического отношения нарушителя к своему деянию. Такое субъек-

тивное понимание недобросовестности чаще всего наблюдается при исследовании сущности 

врачебной ошибки. Так, в научной литературе [6, с. 4; 7, с. 532] часто при определении поня-

тия медицинской ошибки используют определение, данное И. В. Давыдовским: «это следст-

вие добросовестного заблуждения врача при выполнении им профессиональных обязанно-

стей» [8, с. 698; 9, с. 3].  

Недобросовестность редко упоминается судами при характеристике деятельности меди-

цинской организации. Однако ссылки на добросовестное заблуждение используются самими 

медицинскими организациями для обоснования своей невиновности. Однако такие доводы 

суды, как правило, не находят обоснованными 5.  

Представляется, что при привлечении медицинской организации к ответственности не-

добросовестность является ее дополнительным условием (проявлением вины или противо-

правности) и может пониматься как в объективном, так и в субъективном смысле. В первом 

случае недобросовестность проявляется как нарушение обязанностей, выходящих за пределы 

стандартов оказания медицинских услуг, – нравственных представлений. Во втором случае 

речь идет об отсутствии вины вследствие добросовестного заблуждения работника медицин-

ской организации. Это соответствует имеющемуся в научной литературе подходу, согласно 

которому недобросовестность является «каучуковой» [10, с. 713] или «резиновой» категори-

ей, сопровождающей противоправность или вину, в зависимости от того, какой смысл при-

дается недобросовестности в конкретном случае (объективный или субъективный) [11,  

с. 110]. 

Анализ законодательства и практики позволяет выделить несколько видов правонаруше-

ний – оснований преддоговорной ответственности медицинских организаций. Указанные 

ниже виды недобросовестных действий могут быть совершены как во время, так и до непо-

средственного оказания медицинской услуги. При этом недобросовестность в действиях ме-

дицинской организации далеко не всегда рассматривается как обязательное условие ответст-

венности. 

1. Предоставление пациенту неполной или недостоверной информации. Представляют 

интерес случаи нарушения преддоговорных обязанностей по предоставлению пациенту ин-

формации при заключении договоров на оказание таких медицинских услуг, для которых 

преддоговорная стадия имеет большее значение. Так, в ходе переговоров о заключении дого-

                                                            
5 Апелляционное определение Ростовского областного суда от 24.07.2012 по делу № 33-7209 // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 07.01.2020). 
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вора на применение вспомогательных репродуктивных технологий медицинское учреждение 

устанавливает, имеются ли показания для оказания такой медицинской услуги и существуют 

ли риски медицинского вмешательства, исключающие проведение процедуры 6. Результатом 

переговоров может стать отказ медицинской организации в оказании медицинской услуги.  

В судебной практике встречаются случаи, когда такой отказ связывают с нежеланием ме-

дицинской организации проводить процедуру по программе обязательного медицинского 

страхования. Так, в одном из дел пациентка обратилась с иском к медучреждению о понуж-

дении провести процедуру ЭКО и выплате компенсации морального вреда в размере 1 млн 

рублей. По обстоятельствам дела у пациентки имелись противопоказания для проведения 

процедуры, однако она считала, что больница не хочет проводить процедуру по программе 

ОМС. Суд указал, что для пациентки какие-либо имущественные либо неимущественные 

последствия такого отказа, в том числе для здоровья, не наступили, и отказал в компенсации 

морального вреда со ссылкой на ст. 151 ГК РФ. При этом суд обязал медицинское учрежде-

ние повторно рассмотреть вопрос о возможности оказания услуги.  

В данном примере в привлечении к ответственности в форме компенсации морального 

вреда было отказано. Вместе с тем суд посчитал возможным применить другую меру прину-

ждения – медицинское учреждение было понуждено к проведению процедуры. Фактически 

суд указал на необходимость проведения переговоров о заключении договора об оказании 

медицинской услуги.  

Суд указал, что «решение суда не может подменять и заменять установленную законом 

процедуру оказания медицинской помощи, следовательно, суд не вправе обязывать врача 

провести медицинское вмешательство, поскольку для его проведения требуется, в том числе, 

согласие пациента на проведение такого вмешательства определенным способом с учетом 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, которые в силу объек-

тивных причин не могут быть определены судом» 7. Тем самым суд понудил медицинскую 

организацию к исполнению преддоговорного обязательства.  

Недостаточное раскрытие информации пациенту также проявляется в отсутствии ИДС на 

медицинское вмешательство. Так, в одном из дел пациента не проинформировали о количе-

стве подлежащих удалению зубов 8, в другом деле в согласии не были указаны возможные 

осложнения при лечении корневых каналов 9, еще в одном случае согласие отсутствовало 

вовсе 10.   

2. Несообщение пациенту об альтернативных вариантах лечения. Такое нарушение мож-

но рассматривать как один из видов неполного предоставления информации пациенту.  

Предоставление информации об альтернативных видах лечения должно быть частью ин-

формирования пациента перед медицинским вмешательством 11. Так, в одном деле при ока-

                                                            
6 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктив-

ных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.10.2020 № 60457) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 

19.10.2020 (дата обращения 20.01.2021). 
7 Решение Центрального районного суда г. Барнаула № 2-171/2017 2-171/2017(2-7436/2016;)~М-7223/2016 2-

7436/2016 М-7223/2016 от 9 февраля 2017 г. по делу № 2-171/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/Z59nKHM82AgY/ (дата обращения 20.01.2021). 
8 Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций от 30 августа 2013 г. «Разъяснения по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопиче-

ских данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенностей их обработки» // Эко-

номика и жизнь. 2013. № 36. 
9 Решение Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 03.10.2016 по делу № 2-2215/2016 // РосПравосудие: 

сайт. URL: https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj (дата обращения 02.12.2021). 
10 Решение Московского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области по делу № 2-90/14 от 

29 мая 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2019). 
11 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.07.2019 по делу № 33-27598/2019 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2020). 
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зании медицинской услуги не были учтены альтернативные варианты протезирования 12,  

в другом деле в качестве альтернативного варианта не было предложено хирургическое ле-

чение 13, в третьем случае не разъяснялось преимущество протезирования из металлокерами-

ки перед металлопластмассой, кроме разницы в эстетическом эффекте 14. Следует заметить, 

что в первых трех примерах суды не указали нормы права, из которых следует обязанность 

предоставлять информацию об альтернативных методах лечения. В последнем примере суд 

сослался на пункт 14 Правил предоставления медицинских услуг, согласно которому паци-

енту должна быть в доступной форме предоставлена информация о методах оказания меди-

цинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, 

их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи. Таким образом, 

несмотря на отсутствие в законодательстве прямого указания на необходимость предостав-

лять пациенту информацию об альтернативных методах лечения, судебная практика призна-

ет это обязательным.  

Указанные выше случаи из судебной практики являются частными проявлениями более 

общей проблемы: стандарт раскрытия информации о предстоящем медицинском вмешатель-

стве (ее объем, способ донесения информации, способ фиксации таких разъяснений и пр.) 

отсутствует.  

3. Несоблюдение врачебной тайны и разглашение сведений, составляющих персональные 

данные пациента. Несоблюдение врачебной тайны означает разглашение информации, со-

ставляющей врачебную тайну. Если распространение такой информации происходит в си-

туации, когда договор оказания медицинских услуг еще не заключен, то такое недобросове-

стное поведение является основанием преддоговорной ответственности.  

Прежде всего необходимо ответить на вопрос, относится ли врачебная тайна к персональ-

ным данным. Законодательство определяет понятие «персональные данные» несколько ши-

ре, чем понятие «врачебная тайна», однако прямого указания на то, что медицинские сведе-

ния относятся к персональным данным, нет ни в одном нормативно-правовом акте.  

Необходимо четко разграничивать, какие персональные медицинские данные составляют 

врачебную тайну и, следовательно, подпадают под действие Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а какие нет 15. Данный вопрос нередко ста-

новится предметом рассмотрения в судебной практике. Так, в одном деле суд пришел к вы-

воду о том, что выводы медико-социальной экспертизы о признании гражданина инвалидом 

либо об отказе в признании его инвалидом не являются врачебной тайной, а следовательно, 

не подлежат охране 16. Из этого следует, что для полноценной защиты персональных меди-

цинских данных они должны быть квалифицированы судом как врачебная тайна. На наш 

взгляд, такой подход является слишком ограниченным и может препятствовать полноценной 

правовой защите персональных медицинских данных. Косвенно на это указывает и незначи-

тельное число судебных решений по спорам о распространении информации, составляющей 

врачебную тайну.  

В ряде случаев в судебной практике несоблюдение врачебной тайны связывается с рас-

крытием сведений, составляющих персональные данные. В условиях развития информаци-

онных технологий способов распространения информации, составляющей врачебную тайну, 

становится всё больше. В одном из дел истец обратился с требованием к ООО «Центр ДНК 

                                                            
12 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 11.10.2017 по делу № 33-17348/2017 // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2020). 
13 Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 18.01.2018 N 33-104/2018 // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 20.09.2021). 
14 Апелляционное определение Костромского областного суда от 15.01.2014 по делу № 33-13 // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 20.09.2021). 
15 О персональных данных: Федер. закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Рос. газета. 2006.  

№ 165. 29 июля. 
16 Апелляционное определение Московского городского суда от 8 июля 2013 г. по делу № 11-18450/2013 // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2021). 
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исследований» о компенсации морального вреда. Пациент был недоволен проведенной кон-

сультацией и оставил отзыв на сайте медицинской организации. С ним вступил в переписку 

лечащий врач и указал фамилию, имя пациента и факт обращения за оказанием медицинской 

помощи без упоминания диагноза. Суд удовлетворил исковые требования пациента со ссыл-

кой на статьи 1064, 1068 и 1099 ГК РФ, отметив, что медицинская организация несет ответ-

ственность за действия лечащего врача как своего работника, который совершил противо-

правное действие – разгласил сведения, составляющие врачебную тайну 17. 

В другом деле пациентка обратилась с иском о компенсации морального вреда к меди-

цинской организации, которая передала медицинскую документацию без ее согласия для  

дачи консультационного заключения в Общественную организацию «Объединение стомато-

логов Республики Крым» с целью объективной проверки качества оказанной ей стоматоло-

гической помощи. Суд удовлетворил заявленные требования, отметив, что действия меди-

цинской организации являются неправомерными, так как нарушают положения ст. 13 

Федерального закона № 323-ФЗ 18.  

С развитием науки и медицины требует эффективной защиты такая информация, как ге-

номная. В Федеральном законе «О государственной геномной регистрации в Российской Фе-

дерации» в п. 3 ст. 1 дано понятие геномной информации: это персональные данные, вклю-

чающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой 

кислоты физического лица или неопознанного трупа, не характеризующих их физиологиче-

ские особенности 19. Согласно разъяснениям Роскомнадзора, генетическая информация все-

гда относится к биометрическим персональным данным наряду с информацией о папилляр-

ных узорах и рисунке сетчатки глаза 20. 

Буквальное толкование данных положений позволяет, на наш взгляд, отнести геном чело-

века к категории персональных данных. Однако мнения исследователей по этому вопросу не 

совпадают. Одни считают, что такие данные о субъекте наделены иными характеристиками, 

которые шире категории персональных данных [12, с. 42]. Другие ученые считают, что ге-

номная информация по своим признакам вообще не относится к персональным данным,  

а является особой разновидностью информации с ограниченным доступом [13, с. 144]. Ряд 

современных исследователей указывают, что распространение режима персональных данных 

на генетическую информацию является важным инструментом защиты прав ее обладателей, 

поскольку позволяет любому субъекту персональных данных заявить о недопустимости сво-

бодного обращения данных, ввести запрет на дальнейшее ее использование [14, с. 270]. 

4. Отказ от лечения пациента. В силу п. 3 ст. 70 Закона № 323-ФЗ отказ от лечения паци-

ента возможен, если соблюдено условие о необходимости согласования такого отказа с руко-

водителем медицинской организации 21. При этом отказ не должен непосредственно угро-

жать жизни пациента и здоровью окружающих. В научной литературе также отмечается, что 

только объективная невозможность оказания медицинских услуг по договору или установле-

ние факта, что услуги принесут вред жизни (здоровью) пациента или могут содержать в себе 

неоправданный риск наступления подобных последствий, являются основанием для отказа 

исполнителя (медицинской организации) от выполнения своих обязательств [15, с. 102].  

                                                            
17 Определение Саратовского областного суда от 22.12.2020 г. по делу № 33-8343/2020 // СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения 20.09.2021). 
18 Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 03.11.2020 по делу № 88-23889/2020 // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.09.2021). 
19 О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: Федер. закон от 3 дек. 2008 г. № 242-

ФЗ (ред. от 17.12.2009) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 49. Ст. 5740. 
20 Разъяснения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций от 30 августа 2013 г. «Разъяснения по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, дактилоскопиче-

ских данных и иной информации к  биометрическим персональным данным и  особенностей их обработки» // 

Экономика и жизнь. 2013. № 36. 
21 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Рос. газета. 2011. № 263. 23 нояб. 
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Преддоговорную ответственность влечет такой отказ, который является недобросовест-

ным поведением медицинской организации.  

В одном из дел был взыскан моральный вред и признан незаконным отказ медицинской 

организации в предоставлении платных стоматологических услуг пациенту, который уже 

подписал договор об оказании таких услуг и получил первичную консультацию. Как указал 

суд, медицинская организация не могла отказать пациенту в лечении, а обязана произвести  

в таком случае замену лечащего врача 22. Еще в одном деле отмечается, что даже отсутствие 

в медицинской организации другого лечащего врача с необходимой квалификацией не явля-

ется основанием для отказа от лечения пациента 23. В некоторых случаях суды признают  

и обоснованным отказ медицинской организации от лечения пациента 24.  

Полагаем, что отказ от лечения пациента влечет преддоговорную ответственность только 

в случае, когда не соблюдены условия такого отказа, установленные законом и локальными 

нормативными актами. Недобросовестность в таком случае не является обязательной харак-

теристикой неправомерного поведения медицинской организации. 

Таким образом, вина и противоправность медицинской организации при ее привлечении  

к преддоговорной ответственности дополняются таким условием, как недобросовестность, 

которая может пониматься и в объективном (в том числе при нарушении обязанностей,  

выходящих за пределы стандартов оказания медицинских услуг, нравственных начал),  

и в субъективном (отсутствие вины вследствие добросовестного заблуждения) смысле.  

Это соответствует имеющемуся в научной литературе подходу, согласно которому недобро-

совестность является «резиновой» категорией, которая может сопровождать как вину, так  

и противоправность. Вместе с тем не во всех правонарушениях – основаниях преддоговор-

ной ответственности медицинских организаций проявлением противоправности является не-

добросовестность. В тех случаях, когда нарушены нормы законодательства, дополнительная 

характеристика поведения медицинской организации в качестве недобросовестного не тре-

буется.  
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Аннотация 

Проблема определения существенных условий соглашения о государственно-частном партнерстве остается  
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Определение существенных условий соглашения о государственно-частном партнерстве  

(далее – соглашение о ГЧП) является проблемным вопросом в науке, поскольку определен-

ный федеральным законом перечень условий необоснованно широкий и не раскрывает суще-

ства договора. В то же время в отношении сущности соглашения о государственно-частном 

партнерстве также нет единства мнений среди ученых, что приводит к противоречивому 

правовому регулированию этой новой договорной конструкции. 

С одной стороны, мы видим, что законодатель четко определил предмет соглашения  

о ГЧП, который должен был лечь в основу определения его существенных условий. Однако,  

с другой стороны, Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муници- 

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 1 определяется  

широкий перечень «обязательных элементов и условий» соглашения, которые не определяют  

существо соглашения, а значит, не могут быть его существенными условиями.  

В. Н. Лисица, критикуя положения Федерального закона, также указывает на то, что пере- 

чень существенных условий «является необоснованно широким и внутренне, в увязке с раз- 

личными положениями Федерального закона о ГЧП, не согласованным, что неоправданно  

ограничивает свободу договора и устанавливает довольно узкие рамки для согласования ин- 

тересов публичных и частных партнеров» [1, с. 10]. Таким образом, определение четкого пе- 

речня существенных условий соглашения необходимо для обеспечения свободы договора,  

что непосредственно влияет на свободу осуществления предпринимательской и инвестици- 

онной деятельности [2, с. 10–11]. 

В. В. Витрянский справедливо указывает, что существенными условиями договора явля- 

ются видообразующие, конститутивные условия, отражающие природу договора. Они зако- 

нодателем включаются в само определение того или иного договора и являются необходи- 

мыми для данного вида договорного обязательства [3, с. 289]. 

Условие о предмете соглашения о ГЧП также закреплено непосредственно в определении  

соглашения о ГЧП: создание являющегося объектом соглашения имущества и осуществле- 

ние эксплуатации и (или) технического обслуживания такого имущества. Федеральный закон  

в ч. 2 ст. 6 раскрывает существо соглашения через четыре обязательных элемента соглаше- 

ния: 1) строительство и (или) реконструкция (создание) объекта соглашения частным парт- 

нером; 2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования  

создания объекта соглашения; 3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или)  

технического обслуживания объекта соглашения; 4) возникновение у частного партнера пра- 

ва собственности на объект соглашения при условии обременения объекта соглашения. 

При этом осуществление частным партнером полного или частичного финансирования  

создания объекта соглашения действительно является видообразующим признаком, посколь- 

ку отличает соглашение о ГЧП от иных договорных конструкций, в особенности от догово- 

ров контрактной системы. Такое различие важно как в теоретическом, так и в практическом  

смысле, поскольку вопрос о разграничении этих договоров порождает многие дискуссии  

ученых, а также споры антимонопольных и судебных органов относительно квалификации  

того или иного соглашения.  

Субъект финансирования является ключевым критерием в судебных спорах о квалифика- 

ции государственных контрактов и соглашений o ГЧП. В частности, Верховный Суд Россий- 

ской Федерации в Определении от 3 сентября 2014 г. № 304-КГ14-387 по делу № А75-

                                                            
1 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» // Собрание законо- 

дательства РФ (далее СЗ РФ). 2015. № 29. (ч. I). Ст. 4350. 
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4785/2013 указал, что в случае, если возмещение затрат на реализацию инвестиционного  

проекта предполагается осуществить полностью за счет бюджетных средств, конкурс на за- 

ключение контракта должен проводиться в порядке, предусмотренном Федеральным зако- 

ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- 

ственных и муниципальных нужд» 2.  

Такие же доводы изложены в судебных решениях о переквалификации государственных  

контрактов в ГЧП-соглашения. К примеру, ФАС Уральского округа от 3 сентября 2012 г.  

в Постановлении № Ф09-6746/12 по делу А50-22136/2011 установил, что муниципальный  

контракт по организации сортировки и утилизации твердых и крупногабаритных отходов на  

территории Краснокамского муниципального образования по своей природе является кон- 

цессионным соглашением, поскольку спорный контракт предусматривал проведение ре- 

конструкции за счет частного партнера объекта, который был ему передан публичным парт- 

нером в целях проведения работ и на соответствующий период 3. 

А. В. Белицкая считает такое условие о финансировании частным партнером создания  

объекта соглашения о ГЧП одним из огромных преимуществ государственно-частного парт- 

нерства по сравнению в госконтрактами [4, с. 34]. Условие о создании объекта также являет- 

ся существенным. При этом не все работы по реконструкции объекта и строительные работы  

влекут создание объекта. Строительство есть возведение, создание зданий, строений, соору- 

жений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). Реконструк- 

ция – это изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое вле- 

чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей  

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором  

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (ст. 1 Градо- 

строительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 4). 

Таким образом, существенным условием соглашения станет проведение строительных  

и реконструкционных работ, влекущих создание нового или модернизированного объекта  

соглашения. Иначе говоря, реконструкция по соглашению о ГЧП должна всегда предпола- 

гать создание нового, модернизированного объекта. Законодатель также не случайно называ- 

ет строительство и (или) реконструкцию объекта соглашения его созданием (ч. 2 ст. 6 Феде- 

рального закона). 

Суды также подтверждают вышеизложенный вывод, признавая сделку ничтожной, если  

предмет соглашения не отвечает признакам работ по созданию объекта. Используя опреде- 

ление понятия реконструкции в законодательстве, Арбитражный суд Ивановской области  

в решении от 16 июля 2018 г. по делу № А17-1285/2018 пришел к выводу, что работы,  

предусмотренные спорным концессионным соглашением, не могут считаться реконструк- 

цией (модернизацией) по смыслу Закона о концессионных соглашениях, доводы истца о том,  

что предметом соглашения является скорее проведение ремонтных работ нежели рекон- 

струкционных мероприятий, влекущих создание модернизированного объекта, были под- 

держаны судом. Решение суда обосновано прежде всего тем, что обязательства по созданию  

(реконструкции) объекта являются существенным условием соглашения 5.  

При этом право собственности на такой объект должно возникать у лица, его создавшего.  

Именно поэтому Федеральным законом предусмотрена гарантия передачи объекта соглаше- 

ния в собственность публичного партнера в случае, если объем финансирования создания  

                                                            
2 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021). 
3 Там же. 
4 СЗ РФ. 2005. № 1. (ч. I). Ст. 16. 
5 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021). 
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объекта публичным партнером превышает объем такого вложения частным партнером.  

В этом случае такое условие в соглашении также будет являться существенным. 

Законодатель здесь использует лишь финансовый способ оценки вложения партнера  

в создание объекта. По нашему мнению, не учитывается также иной, технический вклад,  

к примеру объем выполненных работ, т. е. вложений партнера непосредственно в процесс  

возведения и строительства объекта. Однако практически оценить их объем и сопоставить  

с размером финансовых затрат будет сложно. Видимо, поэтому избран стоимостной подход  

к оценке данного фактора. 

Важно отметить, что суды, рассматривая споры о законности возмещения затрат частной  

стороны публичным партнером в полном объеме и в связи с этим проблему переквалифика- 

ции концессии при таких условиях федеральными антимонопольными органами в гос- 

контракты, справедливо указывают, что ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» не ограничен размер и объем расходов, прини- 

маемых на себя концедентом 6. Такой спор о возможности полного возмещения затрат кон- 

цессионера на создание объекта обусловлен тем, что по закону концессионер обязуется за  

свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество,  

а концедент вправе принимать на себя лишь часть расходов на создание и (или) реконструк- 

цию объекта. Указанные нормы позволили антимонопольным органам воспринимать их как  

запрет на полное возмещение затрат концессионера за счет публичного партнера (Решение  

Северо-Осетинского УФАС России от 1 сентября 2017 г. по делу № АМЗ 31-08/17). При этом  

суд указал, что в качестве основного критерия правомерности указанного условия должно  

быть избрано наличие такого условия (в качестве существенного) в самом соглашении. Уза- 

конив полное возмещение за счет средств бюджета затрат частного партнера, суд, однако,  

ставит в обязательное правило определение такого условия совместной деятельности парт- 

неров с момента разработки проекта и принятия решения о реализации проекта ГЧП в каче- 

стве существенного для складывающихся правоотношений (решение Арбитражного суда  

Республики Северная Осетия-Алания от 29.12.2017 по делу № А61-4492/2017 7). Здесь слу- 

чайным условием оно быть не может, поскольку напрямую влияет на существо соглашения  

и может видоизменить его. 

Также важно отметить замечание В. Н. Лисицы, отдельно указывающего на смешение  

в Федеральном законе понятия «объекта соглашения» – «вновь создаваемого или рекон- 

струируемого, но в любом случае уже нового объекта, с имуществом, находящимся в госу- 

дарственной (муниципальной) собственности, которое подлежит передаче частному партне- 

ру для осуществления им указанной в соглашении деятельности» [1, с. 6]. Безусловно, иму- 

щество, необходимое частному партнеру для осуществления деятельности по соглашению,  

а именно по созданию нового объекта (посредством строительства или реконструкции),  

должно быть ему передано (эта обязанность закреплена в Федеральном законе), однако усло- 

вием, определяющим сущность соглашения о ГЧП, такая обязанность не станет. 

Возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения, по наше- 

му мнению, является отличительной чертой соглашения о ГЧП от иных договорных форм  

государственно-частного партнерства. Несмотря на то, что Законом о ГЧП предусмотрена  

возможность передачи публичному партнеру объекта соглашения на основании договора,  

первоначальное возникновение права собственности на созданный объект является новатор- 

ским положением законодательства и важной имущественной гарантией для частного ин- 

вестора. 

                                                            
6 СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126. 
7 URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/RiXb0quiB51B/ (дата обращения 01.11.2021). 
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В силу п. 1 ст. 218 Гражданского кодекса РФ 8 (далее – ГК РФ) частный партнер будет 

первым собственником созданного объекта. В. Ф. Попондопуло и В. В. Килинкаров называ-

ют это ключевым различием, водоразделом между соглашениями о ГЧП и концессионными 

соглашениями [5, с. 33].  

Условие о первичном возникновении права собственности частного партнера на объект  

соглашения является, на наш взгляд, важным доводом в спорах об использовании механиз- 

мов ГЧП в обход Закона о приватизации 9.  

При разработке Федерального закона высказывались опасения относительно этого. Уче- 

ными по-прежнему обсуждается вопрос о том, что передача права собственности частному  

инвестору по соглашению о ГЧП является нарушением Закона о приватизации [6, с. 13–14]. 

Напомним, что в рамках соглашения о ГЧП не происходит передача имущества из госу- 

дарственной собственности в частную. Соглашение содержит обязательное условие о созда- 

нии нового объекта, право собственности на которое возникает у лица, его создавшего.  

Возникшее как первичное право собственности на вновь созданный объект, оно не является  

результатом передачи собственности, а приобретается в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ и подтвер- 

ждается обязательным условием в соглашении о ГЧП.  

Целеполагание участников договора также здесь немаловажно, поскольку целью согла- 

шения о ГЧП не является передача имущества, для обеих сторон основной является инвести- 

ционная цель. 

В качестве существенных условий для соглашения о ГЧП названы также значения крите- 

риев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества,  

на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а так- 

же сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели.  

Технико-экономические показатели и характеристики согласовываются сторонами  

и устанавливаются в соглашении для определения результата, который необходимо достиг- 

нуть как конечную цель выполнения работ по договору. Тем самым определяют объект со- 

глашения и итоговую цель заключаемого соглашения. 

Таким образом, вышеназванные условия об объекте соглашения имеют большое значение  

для исполнения проекта ГЧП. Существенное отклонение от технико-экономических показа- 

телей и характеристик влечет ответственность частного партнера за неисполнение и (или)  

ненадлежащее исполнение договора. Однако такие условия не влияют на существо соглаше- 

ния о ГЧП и не влекут переквалификацию в иные договорные конструкции. 

Условие о сроке также названо в Законе существенным. Однако, как отмечает В. В. Вит- 

рянский, законодатель, называя существенными те или иные условия договора, зачастую  

предусматривает диспозитивные правила на случай отсутствия таких положений в самом  

тексте договора [3, с. 289]. В данном случае аналогично, несмотря на то, что срок соглаше-

ния по Закону должен быть определен в договоре, имеется возможность определить не сам 

срок, а порядок его определения сторонами.  

Ввиду этого существенным условием считаем не сам срок соглашения, а длительность со- 

глашения о ГЧП. Учитывая, что государственно-частное партнерство является продолжи- 

тельным, сложным, комплексным взаимодействием государства и частного бизнеса, необхо- 

димо, чтобы соглашения о ГЧП были заключены на достаточный для реализации проекта  

срок. Срок соглашения должен быть достаточным для реализации всего жизненного цикла  

                                                            
8 Гражданский кодекс РФ (ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
9 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251. 
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проекта, обеспечивать его окупаемость и рентабельность, охватывать максимальную про- 

должительность эксплуатационных возможностей объекта.  

Судом также признается существенной длительность правоотношений в сфере ГЧП. Ар- 

битражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 8 декабря 2017 г. по делу  

№ А75-12752/2017, рассматривая требование истца о расторжении концессионного соглаше- 

ния, указал на цели концессионного соглашения, которыми являются привлечение инвести- 

ций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования иму- 

щества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и повышение  

качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям. В итоге суд отказал в рас- 

торжении соглашения, мотивируя это сохранением стабильности гражданского оборота, ис- 

ходя из целей и смысла Закона о концессионных соглашениях, существа принятых на себя  

сторонами долгосрочных обязательств (заключение сторонами соглашения на 30 лет) 10. 

Законом дополнительно определена обязанность сторон соглашения включить в договор  

«элементы соглашения, определяющие форму государственно-частного партнерства, а также  

обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов». Использование термина  

«элементы соглашения» применительно к условиям вызвало множественные дискуссии сре- 

ди ученых. 

Соглашаясь с высказываниями ученых о том, что элементами соглашения являются не  

только его условия, считаем возможным предположить, что в данном случае имелись в виду  

элементы содержания договора, которые В. Ф. Попондопуло предлагает классифицировать  

по разным критериям в зависимости от вида договора [7, с. 14]. 

При этом, согласно Федеральному закону, элементы должны быть включены в договор  

с учетом избранной формы государственно-частного партнерства. Обязательными элемента- 

ми здесь названы существенные условия соглашения. Однако дополнительно в тех же целях  

в соглашение предлагается включить такие элементы, как проектирование частным партне- 

ром объекта соглашения; осуществление частным партнером полного или частичного фи- 

нансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; обес- 

печение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером  

объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслу- 

живания; наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о го- 

сударственно-частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении  

определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения; обеспечение  

публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, если частный партнер  

осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения. 

Если использовать понятие формы государственно-частного партнера в правовом смысле,  

то названные выше элементы не влекут изменения формы государственно-частного партнер- 

ства в той же степени, как и не влекут переквалификацию соглашения о ГЧП в иной вид до- 

говора. За исключением обязательства по передаче объекта соглашения о государственно- 

частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении определенного со- 

глашением срока, включение в соглашение которого на первый взгляд может привести, по  

существу, к изменению формы на концессионное соглашение. В этом случае, как нам пред- 

ставляется, право собственности всё же первоначально возникает у частного партнера,  

а в дальнейшем, к примеру, после некоторого периода эксплуатации объекта по договору  

передается публичному партнеру. При этом существенные условия соглашения о ГЧП всё же  

сохраняются и вряд ли повлекут изменение формы с соглашения о ГЧП в концессию. 

                                                            
10 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.11.2021). 
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Таким образом, включение указанных элементов в соглашение о ГЧП будет осуществ- 

ляться дополнительно к существенным условиям, не изменяя последних и не меняя предмета  

соглашения о ГЧП. Полагаем, что в качестве дополнительных могут быть избраны те усло- 

вия, которые на стадии утверждения предложения о реализации проекта ГЧП были уста- 

новлены сторонами как специфичные для такого проекта. При этом, хотя сути ГЧП-отно- 

шений они не изменят и не приведут фактически к изменению формы, обязательно должны  

быть регламентированы в целях исключения дальнейших возможных споров, в том числе  

судебных. 
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы обеспечения взыскания алиментов в пользу детей, правового регулирования  

и правоприменительной практики ограничения права на выезд из РФ при наличии задолженности по алимен-

там в пользу ребенка как обеспечительной меры, нарушения прав должника; анализируются нормы законода-

тельства РФ и международных договоров в сфере исполнительного производства, акцентируется внимание на 

основных ошибках судебных приставов-исполнителей при установлении ограничения права на выезд. Авто-

ром обосновывается целесообразность исключения временного ограничения права на выезд из Российской 

Федерации из перечня мер принудительного обеспечения алиментных обязательств в отношении лиц, посто-

янно проживающих за пределами Российской Федерации. 
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Согласно Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства; забота о детях, их воспитание представляют собой равное право  

и обязанность родителей (статья 38, части 1 и 2 1). 

Развивая приведенные положения Конституции Российской Федерации и международ- 

но-правовых актов, Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет право ребенка  

на получение содержания от своих родителей (пункт 1 статьи 60) и корреспондирующую 

этому праву обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей (пункт 1 

статьи 80 2). 

Указанные конституционные нормы в полной мере согласуются с положениями Конвен-

ции о правах ребенка, статья 27 которой закрепляет признание государствами-участниками 

права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, ду-

ховного, нравственного и социального развития 3. На родителей и (или) других лиц, воспи-

тывающих ребенка, возлагается основная ответственность за обеспечение в пределах своих 

способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ре-

бенка (пункт 2 статьи 27). 

Конвенция о правах ребенка в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

является составной частью правовой системы Российской Федерации 4.  

Приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации является 

защита прав детей. С 2018 г. в России объявлено Десятилетие детства 5. Планом реализации 

Десятилетия детства предусмотрены в том числе меры, направленные на снижение количест-

ва исполнительных производств о взыскании алиментов, не оконченных на конец отчетного 

периода, а также на снижение размера задолженности по алиментам на несовершеннолетних 

детей 6. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 21 апреля 2021 г. также уделено особое внимание поддержке семьям, в которых 

один из родителей в одиночку воспитывает ребенка (детей) или один из родителей уклоняет-

ся от уплаты алиментов 7. 

                                                            
1 Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года // Рос. газета. 1993. 25 дек. № 237. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ (далее 

СЗ РФ). 1996. № 1. Ст. 16. 
3 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года) // Сборник меж-

дународных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI.  
4 Конвенция вступила в силу для СССР 15.09.1990 после ратификации Постановлением ВС СССР от 

13.06.1990 № 1559-I «О ратификации Конвенции о правах ребенка» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. 

Ст. 497. 
5 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Феде-

рации Десятилетия детства». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41954 (дата обращения 16.08.2021). 
6 Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении Плана основных мероприя-

тий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» // Официальный интернет-портал право-

вой информации www.pravo.gov.ru 
7 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 21 апреля 

2021 года. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages (дата обращения 16.08.2021). 
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Наряду с деятельностью Фонда защиты детей, созданного в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 8, института уполномоченных по правам ребенка в Россий-

ской Федерации и ее субъектах одним из механизмов, гарантирующих защиту имуществен-

ных прав ребенка, является институт алиментов в семейном праве. 

Семейный кодекс Российской Федерации закрепляет основные нормы, обеспечивающие 

порядок реализации права на получение алиментов несовершеннолетним ребенком со сторо-

ны родителей. Однако правоприменительная практика показывает, что дисциплина добро-

вольного исполнения алиментных обязательств остается низкой, в связи с чем, не все несо-

вершеннолетние дети, имеющие право на получение алиментов, могут на деле реализовать 

свое право. 

Проблема обеспечения взыскания алиментов в пользу детей в Российской Федерации тре-

бует принципиального разрешения. По данным Федеральной службы судебных приставов,  

в 2019 г. имелось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов. Это почти на 12,6 тыс. 

больше, чем в 2018 г. На исполнение поступило за 2019 г. 709,5 тыс. исполнительных доку-

ментов данной категории 9. 

Однако в течение 2020 г. на исполнении в территориальных органах Федеральной служ- 

бы судебных приставов находилось исполнительных производств на 171 тыс. меньше,  

чем в 2019 г. (1 571 тыс.). Что касается возбуждения исполнительных производств, то  

в I квартале 2021 г. их было 134,9 тыс., что на 22,6 тыс. меньше, чем в I квартале 2020 г. 

(157,4 тыс.) 10. 

Полномочия по осуществлению принудительного исполнения требований исполнитель-

ных документов по взысканию средств на содержание несовершеннолетних детей возложены 

на Федеральную службу судебных приставов (далее ФССП России) 11. 

ФССП России в отношении должников по алиментам применяет весь комплекс мер, пре-

дусмотренный законодательством Российской Федерации. 

Одной из мер является временное ограничение на выезд должников из Российской Феде-

рации. Судебными приставами-исполнителями в 2019 г. взыскана задолженность по алимен-

там на общую сумму 9,7 млрд руб. 12 

Одновременно при взыскании задолженности и применении временного ограничения на 

выезд из Российской Федерации возникает проблема обеспечения права должника (одного  

из родителей) на свободу передвижения. Российское законодательство не содержит разгра-

ничения категорий должников, в отношении которых можно применить указанную меру.  

Но в случае, если один из родителей, являясь должником, не имеет места жительства в Рос-

сийской Федерации, а постоянно проживает в иностранном государстве, временное ограни-

чение на выезд из Российской Федерации не только нарушает его права, права членов его 

новой семьи, но и препятствует обеспечению исполнительного документа в отношении ре-

бенка от предыдущего брака.  

Рассмотрим детально указанную проблему на примере одного из исполнительных произ-

водств. 

На исполнении в отделе судебных приставов по работе с физическими лицами г. Н. нахо-

дилось исполнительное производство о взыскании алиментов, задолженности по алиментам 

в пользу несовершеннолетнего ребенка. Должником являлся гражданин Российской Федера-

                                                            
8 Указ Президента Российской Федерации от 6 октября 2020 года № 614 «О создании Общероссийской обще-

ственно-государственной организации «Фонд защиты детей». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202010060035 (дата обращения 16.08.2021) 
9 URL: https://fssp.gov.ru/pressreleases/document27551279/ (дата обращения 14.08.2021). 
10 Данные представлены на заседании круглого стола «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу 

несовершеннолетних: проблемы и пути их решения», состоявшемся 28 апреля 2021 года в Совете Федерации. 

URL: http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/127401/ (дата обращения 14.08.2021). 
11 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» от 13 октяб-

ря 2004 года № 1316 // СЗ ФР. 2004. № 42. Ст. 4111. 
12 URL: https://fssp.gov.ru/pressreleases/document27551279/ (дата обращения 14.08.2021). 
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ции, имеющий также гражданство иностранного государства, постоянно проживающий вне 

территории России, являющийся многодетным отцом. 

Система законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве 

включает не только Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее ФЗ № 229) 13, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ  

«Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» (далее ФЗ № 118) 14, но  

и иные федеральные законы, регулирующие условия и порядок принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц (часть 1 статьи 3 ФЗ № 229). Од-

новременно частью 2 статьи 3 ФЗ № 229 определено соотношение норм федеральных зако-

нов, регулирующих условия и порядок принудительного исполнения актов, и Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»: первые не должны противоречить последним. 

Какова роль международных договоров в сфере исполнительного производства Российской 

Федерации? Часть 4 статьи 3 ФЗ № 229 соответствует норме Конституции РФ (часть 4 ста-

тьи 15), предусматривая, что в случае установления международным договором Российской 

Федерации иных правил, чем предусмотренные законодательством Российской Федерации 

об исполнительном производстве, применяются правила международного договора. 

Частью 1 статьи 13 ФЗ № 118-ФЗ закреплена обязанность судебного пристава использо-

вать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельно-

сти ущемления прав и законных интересов граждан и организаций. Важным является соблю-

дение принципов исполнительного производства, предусмотренных статьей 4 ФЗ № 229,  

в частности принципа законности, уважения чести и достоинства гражданина, соотносимости 

объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения. Полагаем, что в рассмат-

риваемом случае на первый план выходит принцип уважения чести и достоинства граждани-

на. Что касается принципа законности, то он является абсолютным при осуществлении со-

трудником органов принудительного исполнения своих обязанностей, включая обязанность 

не только знать законодательство, но и обеспечивать его исполнение в полном объеме. Доба-

вим, что пунктом 1 статьи 12 ФЗ № 118 установлено, что в процессе принудительного  

исполнения судебных актов и актов других органов судебный пристав-исполнитель прини- 

мает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных доку-

ментов. 

Возбуждая исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель не установил 

место жительства должника, наличие или отсутствие у него счетов и иных доходов на терри-

тории Российской Федерации, дающих возможность обеспечить исполнение судебного ре-

шения.  

В части 1 статьи 14 ФЗ № 118 предусмотрено, что требования судебного пристава подле-

жат выполнению не только всеми органами, но и организациями, гражданами (в том числе 

должностными лицами) на территории Российской Федерации. Обратим внимание, что  

исполнению подлежат только законные требования. Однако, по имеющейся у судебного  

пристава-исполнителя информации, гражданин Х. имеет постоянное место жительства  

не на территории Российской Федерации, а на территории Финляндской Республики более 

10 лет. 

Также часть 1 статьи 33 ФЗ № 229 конкретизирует территориально не только сферу дей-

ствий судебного пристава, но и меры принудительного исполнения, которые применяются по 

месту жительства, месту пребывания должника или местонахождению его имущества.  

Что касается совершения исполнительных действий на территории иностранных госу-

дарств, то в соответствии с частью 15 статьи 33 ФЗ № 229 указанные действия совершаются 

исключительно в том порядке, который предусмотрен международными договорами Россий-

                                                            
13 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
14 Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об органах принудительного исполнения 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590. 
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ской Федерации 15. Это означает, что российское (внутригосударственное) законодательство 

не может применяться в случае, если требуется совершать исполнительные действия за пре-

делами Российской Федерации. Данное положение обусловлено принципами суверенного 

равенства государств и невмешательства во внутренние дела государств, являющимися ос-

новными принципами международного права 16.   

В рассматриваемом примере судебным приставом не предпринимались какие-либо дейст-

вия по обнаружению наличия или отсутствия международного договора между Российской 

Федерацией и Финляндской Республикой, устанавливающего порядок исполнительных дей-

ствий на территории иностранного государства. 

Отметим, что между СССР и Финляндской Республикой 11 августа 1978 г. был заключен 

Договор о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным де-

лам (является действующим для Российской Федерации). Однако Договор не содержит норм 

о порядке исполнительных действий на территории договаривающихся сторон 17. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства судебный пристав дол-

жен обязать должника предоставить необходимые документы для подтверждения наличия  

у него имущества и доходов, на которые может быть обращено взыскание (часть 14.1 ста-

тьи 30 ФЗ № 229). В нашем случае должником были предоставлены документы, подтвер-

ждающие факт постоянного проживания за пределами Российской Федерации и отсутствия 

доходов, имущества на территории Российской Федерации. 

Кроме того, частью 14.2 статьи 30 ФЗ № 229 предусмотрена обязанность судебного при-

става-исполнителя предупредить должника о том, что в отношении него могут быть установ-

лены временные ограничения при условии, что он добровольно в установленный срок и без 

уважительных причин не исполнит содержащиеся в постановлении о возбуждении исполни-

тельного производства требования. Отметим, что в рассматриваемой ситуации судебным 

приставом-исполнителем не было обеспечено предупреждение о возможности установления 

(а затем и установления) временных ограничений. Более того, судебный пристав-исполни- 

тель, имея документы, подтверждающие факт проживания за пределами Российской Федера-

ции с указанием адреса места проживания, направил требования по адресу места регистра-

ции должника в период его проживания в Российской Федерации. Парадокс состоит еще  

и в том, что наименование улицы, нумерация домов были изменены порядка 9 лет назад. Та-

ким образом, должник не просто не проживал по указанному адресу много лет, но и такого 

адреса вообще не существовало к моменту возбуждения исполнительного производства. 

Часть 1 статьи 64 ФЗ № 229 к исполнительным действиям относит совершаемые судеб-

ным приставом-исполнителем действия, целью которых является не только создание условий 

для применения мер принудительного исполнения, но и понуждение должника к правильно-

му, своевременному и в полном объеме исполнению требований исполнительного доку- 

мента.  

Частью 1 статьи 67 ФЗ № 229 судебному приставу-исполнителю предоставлено право на 

основании заявления взыскателя или по собственной инициативе вынести постановление  

о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Обязательным  

условием является неисполнение должником требований в установленный для добровольно-

                                                            
15 Например, Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и пра- 

вовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам (подписан в г. Москве 

20.11.2000) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 11. С. 53–59; ратифицирован Федеральным законом 

от 09.11.2002 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 45. Ст. 4438. 
16 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (с изм. и доп. от 

20.12.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. М., 1956. Вып. 12. С. 14–47; Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству  

в Европе (подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1977. Вып. 31. С. 544–589. 
17 Договор между Союзом советских социалистических республик и Финляндской Республикой о правовой 

защите и правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Хельсинки, 11 августа 1978 года) // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 34 (2056). Ст. 690. 
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го исполнения срок и без уважительных причин. В нашем случае судебный пристав-испол- 

нитель не устанавливал наличие или отсутствие уважительных причин неисполнения долж-

ником судебного решения. Должник на личном приеме уведомил пристава-исполнителя  

о наличии обстоятельств, не позволяющих обеспечить исполнение решения, не отказываясь 

при этом от исполнения обязательств по уплате алиментов.  

Одновременно пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» преду-

смотрена возможность временного ограничения права гражданина Российской Федерации на 

выезд из государства, если он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него 

судом 18. Следует обратить внимание на то, что указанное ограничение может быть установ-

лено при уклонении от исполнения обязательств 19. В результате толкования нормы прихо-

дим к выводу, что первоначально требуется установить юридический факт уклонения долж-

ника от исполнения обязательств, после чего в рамках исполнительного производства 

применять меры ограничительного характера.  

Частью 3 статьи 102 ФЗ № 229 установлен порядок расчета размера задолженности по 

алиментам в пользу несовершеннолетних детей. Размер задолженности определяется исходя 

из заработка и иного дохода должника за период, в течение которого взыскание алиментов не 

производилось. При условии, что в этот период должник не работал или не представил доку-

менты о своих доходах за данный период, задолженность определяется исходя из размера 

средней заработной платы в Российской Федерации, установленной на момент взыскания 

задолженности. С первого десятилетия XXI века должник проживает на территории Фин-

ляндской Республики, по причине чего не имеет места работы и доходов на территории Рос-

сийской Федерации. Таким образом, расчет указанным выше образом размера задолженно-

сти по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей, исключает возможность 

использовать альтернативный порядок расчета в силу фактического проживания должника 

на территории иностранного государства. 

Совершение предусмотренных частью 1 статьи 33 ФЗ № 229 исполнительных действий  

и применение мер принудительного исполнения по месту жительства, месту пребывания са-

мого должника или местонахождения его имущества не может обеспечиваться на иной, чем 

Российская Федерация, территории. Установление судебным приставом-исполнителем вре-

менного ограничения на выезд должника, являющегося гражданином не только Российской 

Федерации и постоянно проживающего в иностранном государстве, из Российской Федера-

ции является нарушением его прав, установленных частью 3 статьи 17, статьи 18, части 1 

статьи 21, части 2 статьи 27, части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации. 

Анализ законодательства Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что  

в случае установления того факта, что должник, являясь гражданином Российской Федера-

ции, выехал на постоянное место жительства в иностранное государство, судебный пристав-

исполнитель обязан возвратить исполнительный документ взыскателю с информацией о не-

возможности взыскания алиментов на территории иностранного государства, разъяснить 

право обращения к компетентным органам иностранного государства с просьбой об испол-

нении решения российского суда.  

С целью устранения выявленного пробела в российском законодательстве и обеспечения 

прав не только несовершеннолетних детей, но и родителей-должников, постоянно прожи-

вающих на территории иностранных государств, полагаем целесообразным исключить вре-

менное ограничение права на выезд из Российской Федерации из перечня мер принудитель-

ного обеспечения алиментных обязательств. 

                                                            
18 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029. 
19 Например, Апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского го-

родского суда от 08 апреля 2019 года по делу № 33а-2250. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-

admin/details/bb07732f-400c-4ff7-98fd-0fbf015ffdae (дата обращения 19.08.2021). 
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Введение 

 

Испания превратилась в развитую сексуальную демократию в планетарном масштабе.  

На всей территории Испании с 2005 г. заключаются однополые браки. На региональном 

уровне признаны фактические сожительства (pareja de hecho) – альтернативная форма се-

мейных союзов, членами которых могут быть в том числе лица нетрадиционной сексуальной 

ориентации. В Испании в одной из первых стран заговорили о легитимации перемены биоло-

гического пола, предоставив гражданам самостоятельно выбирать свою гендерную принад-

лежность. И, пожалуй, наиболее «прогрессивным» решением в этой сфере общественных 

отношений можно назвать законодательную инициативу об установлении административно-

го порядка перемены зарегистрированного при рождении биологического пола лицом, дос-

тигшим 14 лет. 

Испания отстает в вопросах «сексуальной демократии» лишь от Франции, где официально 

признан наряду с мужским и женским альтернативный «третий» биологический пол чело- 

века. 

К проблемам юридической практики перемены биологического пола обращались многие 

испанские ученые: М. Бальдис (М. Baldiz) [1], Дж. Колл-Планас (G. Coll-Planas) [2], Н. Мехиа 

(N. Mejía) [3], М. Миссе (M. Missé) [2], П. Солей-Бельтран (Р. Soley-Beltran) [4; 5] и др. 

 

1. Предпосылки правового регулирования гендерной трансформации  

в Испании 

 

Начавшиеся в последнем десятилетии прошлого века общественные движения за депато-

логизацию транссексуальности 1 и гендерное разнообразие добились успеха. В период с 1998 

по 2007 г. эволюция правового и активистского ландшафта по вопросу перемены пола  

в Испании была слишком стремительной. Основные изменения заключались в юридическом 

признании трансгендерности в сочетании с высокой степенью социальной легитимности  

и одобрения специалистов, исследовавших состояния трансгендерности. Однако не вся ме-

дицинская элита единодушна по этому вопросу. Несмотря на официальное признание данно-

го социального явления, остается часть специалистов, считающих транссексуализм психиче-

ским расстройством, подлежащим обязательному лечению [4].  

Вместе с тем медикализация транссексуальности нагнетает страдания, вызванные соци-

альными нормами. Медикализация поведения, не соответствующего строгим гендерным 

нормам, а именно дихотомии естественных полов, деление на мужчин и женщин без учета 

некоторых особенностей анатомии происходит в социальном контексте, в котором сама 

жизнь формулирует и управляет соматическими терминами. Действительно, мировая вра-

чебная практика длительное время исходила из определения трансгендерности в качестве 

психического расстройства личности. Однако многолетние исследования в этой области ме-

дицины с учетом имеющих место этических аспектов позволили заявить об инклюзивности 

этой социальной группы. Для общества это означает отрицание маргинальности трансгенде-

ров, уважение прав таких лиц. Трансгендеры нуждаются в корректировке гендерной принад-

лежности, поскольку испытывают болезненное несоответствие между своей мужской или 

женской идентичностью и физической морфологией, в остальном абсолютно не отличаясь от 

других членов общества, являются полноценными участниками множественных социальных 

связей (трудовых, семейных и др.), стремятся реализовать свое предназначение, быть полез-

ными обществу, семье. 

                                                            
1 Трансгендерность и транссексуальность – термины не совсем тождественные, хотя оба в настоящее время 

характеризуют гендерную дисфорию, негативное состояние, в котором длительное время находится человек из-за 

несоответствия его гендерной идентичности зарегистрированному при рождении биологическому полу. В по-

следней Международной классификации болезней (МКБ-11) F64 «расстройства половой идентификации» пере-

квалифицированы в «состояния, относящиеся к сексуальному здоровью».  
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2. Юридическое признание трансгендерности в Испании 

 

Медицинский дискурс о естественной дихотомии людей на мужчин и женщин и сущест-

вовании в природе бинарной гендерной системы подвергнут сомнению общественным явле-

нием трансгендерности. В начале ХХI в. перед испанским законодателем встала проблема 

разработки юридических механизмов признания такого социального феномена, как перемена 

биологического пола человеком, поскольку документирование гендерной переориентации 

является важным аспектом правовой практики. Лицу, решившемуся на трансгендерный пе-

реход, следует доказать чиновникам, что разум отказывается принимать тело, и дело не  

в «сексуальных удовольствиях».  

Трансгендеры (транссексуалы, трансвеститы) – категория людей, которые идентифици-

руют себя с противоположным биологическим полом или выражают свою принадлежность  

к третьему (среднему) полу. Транссексуализм считается более серьезной формой трансген-

дерности (легкая – трансвестизм), поскольку человек решается на гендерный переход, вклю-

чающий медицинское вмешательство, официальное изменение биологического пола и свя-

занную с этим перемену имени. 

Признание и уважение прав и свобод человека – это основная идея Конституции Испании. 

На конституционном уровне гарантируется отсутствие в обществе дискриминации по каким-

либо признакам: происхождение, национальность, раса, религиозные или философские убе-

ждения, социальный или семейный статус, образование, пол и т. д. В Испании длительное 

время не было юридического признания фактической перемены пола. Трансгендеры меняли 

свой внешний вид с помощью гормональных, хирургических и косметических средств, что 

помогало им в решении проблемы собственной гендерной принадлежности, но не имело 

официального признания. В принципе за свою историю человечество выработало норматив-

ные критерии, устанавливающие общие подходы к социальным, в том числе семейным, ро-

лям, а также внешнему виду мужчин и женщин. Гендерные показатели оцениваются с точки 

зрения стандартов половой идентичности каждой культуры. 

В медицинском дискурсе этиология категории «транссексуал» по определению отличает-

ся от категории «гомосексуалист». Правильная детерминация важна для получения государ-

ственного медицинского страхования. В ходе исследований социальных рамок транссексуа-

лизма сделан вывод о том, что транссексуализм является самостоятельной референтной 

категорией, определение и диагностика которой поддерживается особым медицинским про-

токолом, поскольку сильное желание сменить пол является основной чертой для того, чтобы 

быть квалифицированным как транссексуал и, следовательно, заслуживать права на переме-

ну пола и поддержку со стороны государства и системы здравоохранения.  

Конвенция о признании решений, подтверждающих изменение пола, принятая Лиссабон-

ской Генеральной Ассамблеей 16.09.1999, подписана в г. Вене 12.09.2000. Многостороннее 

соглашение составлено Международной комиссией по гражданскому состоянию, которая 

предусматривает принятие в других странах решений (судебных или административных)  

о перемене пола и регистрирует изменение в свидетельстве о рождении. Испания ратифици-

ровала этот международный документ, и он вступил в силу на ее территории с 01.03.2011 2.  

В соответствии со ст. 1 Конвенции «судебные или административные решения, подтвер-

ждающие изменение пола лица, вынесенные компетентными органами в одном Договари-

вающемся государстве, будут признаны в других Договаривающихся государствах, если  

в день запроса заинтересованной стороной является гражданин государства, в котором реше-

ние было издано, или обычно проживает в нем».  

                                                            
2 Instrumento de Ratificación del Convenio relativo al reconocimiento de las resoluciones por las que se constata 

un cambio de sexo, hecho en Viena el 12 de septiembre de 2000 // «BOE» núm. 36, de 11 de febrero de 2011, páginas 

14547 a 14551 (5 págs.). 
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В испанской среде до принятия закона Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la 

rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 3 (Закон 3/2007 от 15 марта, 

регулирующий внесение поправок в регистрацию упоминаний по признаку пола людей) пра-

вовые процедуры переориентации документов трансгендеров не были урегулированы. При-

знание законности изменения пола основывается на том, считается ли соответствующее лицо 

мужчиной или женщиной в своем социальном окружении, общественное приятие имеет  

решающее значение для судебного решения. Соблюдение социальной идентичности – еще 

один фактор юридического признания перемены пола. Таким образом, перемена пола – это 

юридический состав, включающий судебное решение, в основе которого лежит заключение 

профессионалов (врачей и психологов), мнение непосредственного окружения лица (семья, 

соседи, коллеги и т. д.) и его собственная гендерная идентичность. Для официального завер-

шения гендерного перехода необходима государственная регистрация в гражданском реест- 

ре – завершающий юридический факт в юридическом составе перемены пола.  

При внесении новелл в испанское законодательство, отмечалось, что широко изученная 

медициной и психологией транссексуальность является социальной реальностью, которая 

требует ответа от властей в целях обеспечения гарантий свободного развития и достоинства 

личности, чья гендерная идентичность не соответствует зарегистрированному биологиче-

скому полу. В соответствии с законодательными положениями внесение изменений в акто-

вые записи, фиксирующие такие персональные данные, как пол и имя, направлено на под-

тверждение гендерной идентичности в целях юридической безопасности общественных 

отношений.  

Испания присоединилась к тем странам, в которых действует специальное законодатель-

ство, обеспечивающее правовую защиту потребности транссексуала в исправлении перво- 

начального зарегистрированного биологического пола, как противоречащего гендерной  

идентичности этого лица, а также изменение его имени, соответствующего гендерной транс-

формации. Кроме того, новеллы связаны с отменой запрета на государственную регистрацию 

уменьшительных форм собственного имени или его разговорных вариантов, не достигших 

субстантивности. В Испании возможность гендерного перехода предоставляется лишь граж-

данам этого государства, достигшим совершеннолетия. Для внесения исправлений заявитель 

должен представить врачебное заключение о том, что ему поставлен диагноз гендерная дис-

фория и отсутствует психическое расстройство личности (временное или постоянное). Для 

получения такого заключения необходимо пройти медицинское лечение в течение как мини-

мум двух лет, чтобы привести физические характеристики в соответствие с заявленным по-

лом. Заключение выносится коллегией под руководством врача, который проводил лечение. 

В случае отказа в выдаче врачебного заключения решение выносится судом на основании 

судебно-медицинской экспертизы. Судебное решение, основанное на судебно-медицинской 

экспертизе, отменяет необходимость врачебного заключения. Требование о проведении кор-

ректирующей операции не устанавливается. Лечение может быть сведено к гормональной 

терапии. На гражданине, сменившем пол, лежит обязанность уведомить государственные 

органы и заинтересованных лиц об этом обстоятельстве.  

Именно терапия и операция по изменению пола с официально задокументированными 

преобразованиями гражданского состояния лица дают ему возможность чувствовать себя 

комфортнее в социальной среде. Медицинское вмешательство остается необходимым для 

полной «нормализации» трансгендера. «Обработка» гормонами противоположного пола, 

операции по переназначению пола, социальный и правовой переход к желаемому биологиче-

скому полу – всё это в совокупности составляет трансгендерное преобразование личности.  

В настоящее время термин «гендер» более широко используется не только в отношении со-

циальной роли, но и вместо терминов «пол», «биологический пол». Полагаем, что такой на-

учный подход вполне оправдан. 

                                                            
3 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas // 

«BOE» núm. 65, de 16 de marzo de 2007, páginas 11251 a 11253 (3 págs.). 
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3. Новеллы испанского законодательства  

по вопросу гендерной трансформации личности 

 

Трансформация тела (терапевтическая и хирургическая) до недавнего времени была обя-

зательна для официального признания гендерной идентичности личности. В настоящее время 

официальная концепция изменилась. В Испании рассматривается новый законопроект  

о трансгендерах, который позволит лицам старше 14 лет менять свой зарегистрированный 

при рождении биологический пол в административном порядке без доказательств о состоя-

нии здоровья и необходимости медицинской и юридической опеки 4. Для внесения соответ-

ствующих изменений в актовую запись (индивидуальный файл гражданского реестра) доста-

точно будет заявления заинтересованного лица, которое можно сделать как при личном 

обращении в офис ЗАГС, так и дистанционно, используя авторизованный доступ к электрон-

ным государственным услугам ЗАГС. Однако в случае несовершеннолетних все участники 

процедуры должны будут исходить прежде всего из интересов этого ребенка. Лицо, ответст-

венное за регистрацию актов гражданского состояния, обязано будет предоставить информа-

цию о юридических последствиях на понятном и доступном языке, адаптированном к воз-

расту заявителя. После принятия заявления по истечении максимального периода в три 

месяца гражданин будет приглашен в офис ЗАГС для подтверждения своего решения. Для 

завершения процедуры трансгендерного перехода законом отводится четыре месяца с мо-

мента первого обращения. Самоопределение по вопросу половой принадлежности возможно 

и для несовершеннолетних до 12 лет, но только для соответствующей полу перемены имени. 

Если законопроект будет принят, то право на официальное изменение пола при желании по-

лучат и трансвеститы. Однако новый закон запрещает реверсивную терапию. По-прежнему 

остались без внимания права трансгендерных мигрантов.  

 

Заключение 

 

В заключение отметим, что должны учитываться социальные факторы при теоретических  

подходах к трансcексуальности, а также возможность лечения гендерной дисфории с помо- 

щью психологических наук, с применением менее инвазивных методов, чем хирургическое 

вмешательство, хотя и более медленных и дорогостоящих. С правовой точки зрения гендер-

ный переход должен быть организован в условиях социальной терпимости и противодейст-

вия гендерному насилию.  
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