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Аннотация
В данном исследовании о влиянии цифровизации на социально-экономический федерализм затрагиваются 
лишь отдельные аспекты этой темы. В статье отмечается, что цифровые помощники способствуют значитель-
ной экономии времени и простоте в использовании сервисов, связанных со сферой государственного и муни-
ципального управления. Возможности использования цифровых технологий ведут к тому, что иерархическое 
управление, типичное для классической бюрократии рушится, но это еще не говорит об отказе бумажной бю-
рократии. При этом указывается, что цифровые технологии – это тот инструмент, который позволяет вскрыть 
аксиологический разрыв между реальным положением дел в разных субъектах РФ в части создания условий для 
реализации социально-экономических прав личности. Возможности дифференциации и диспропорции в регу-
лировании различных правоотношений в субъекте РФ должны быть ориентированы на создание равных условий 
для достижения собственного благополучия. Научная новизна исследования заключается в обосновании воз-
можности использования цифровых технологий, позволяющих более быстро ориентироваться в потребностях 
жителей конкретного региона страны и с помощью инструмента электронного нормотворчества способствовать 
более качественному правотворческому процессу в субъекте РФ в части регламентации социально-экономиче-
ских прав. Научным результатом исследования стало предложение о постепенном, мягком внедрении цифровых 
технологий на имеющихся порталах для улучшения благосостояния граждан с учетом их потребностей.
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Abstract 
This study of the impact of digitalization on socio-economic federalism covers only certain aspects of this topic. 
In the article it is noted that digital assistants contribute to significant time savings and ease of use of services related 
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to the sphere of state and municipal government. The possibilities of using digital technologies are leading to the fact 
that the hierarchical management, typical of classical bureaucracy, is collapsing, but this does not yet mean the failure 
of paper bureaucracy. At the same time, it is indicated that digital technologies are the tool that allows one to open the 
axiological gap between the real state of affairs in different regions of the Russian Federation in terms of creating condi-
tions for the realization of socio-economic rights of the individual. The possibilities of differentiation and disproportion 
in the regulation of various legal relations in the subject of the Russian Federation should be focused on creating equal 
conditions for achieving one’s own well-being. The scientific novelty of the study lies in the substantiation of the possi-
bility of using digital technologies, which make it possible to more quickly navigate the needs of the inhabitants of a par-
ticular region of the country and, using the electronic rule-making tool, contribute to a better law-making process in the 
subject of the Russian Federation in terms of the regulation of socio-economic rights. The scientific result of the study 
was a proposal for the gradual, soft introduction of digital technologies on existing portals to improve the well-being 
of citizens, taking into account their needs. 
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В основе правопорядка, опосредованного цифровыми и информационными технология-
ми, лежит социальный парадокс. С одной стороны, эти технологии внесли свой вклад в новую 
эру открытости, адаптивность и прозрачность в сферах государственного и муниципального 
управления. Например, не требует больших усилий, затрат на транспорт, чтобы записаться 
на прием в какой-либо орган публичной власти. Стало обычным делом отслеживать статус 
своего обращения через личный кабинет на сервисе «Госуслуги», и различные цифровые по-
мощники способствуют значительной экономии времени и простоте в использовании серви-
сов. Каждый гражданин с подключением к Интернету имеет возможность принимать участие 
в обсуждении законодательства и комментировать решения в сфере государственного и му-
ниципального управления, не выходя из дома. Возможности использования цифровых техно-
логий ведут к тому, что иерархическое управление, типичное для классической бюрократии 
рушится. Эта «пористость» границ вокруг ранее непроницаемых функций публичного управ-
ления можно сравнить с «ржавением» железной клетки современной бюрократической систе-
мы, порождающей новые свободы, новые общественные отношения и новые познавательные 
ориентиры. 

С другой стороны, вместо того чтобы уменьшить бюрократию, общество, кажется, испы-
тывает ее распространение и расширение на каждом шагу. Достаточно быстрое распростране-
ние электронных процедур и правил в отношениях органов публичной власти с корпорация-
ми, деловыми сообществами или просто гражданами превращает эти отношения в «цунами» 
правил взаимодействий, опосредованных цифровыми технологиями. Список длинный и рас-
тущий: от электронного правительства до онлайн-рекламы, транзакций, проверки кредито-
способности и личности и так далее. Покупки регистрируются, выступления оцениваются, 
предпочтения и решения архивируются, а предложения при помощи цифровых технологий 
доводятся до государства, в том числе на основе того, что другие члены общества читают, 
делают и думают. 

Но при этом даже простое обращение гражданина в отделение Пенсионного фонда РФ 
рассматривается только при наличии записи на сайте. Если у гражданина нет технической воз-
можности это сделать, он вынужден посетить отделение Пенсионного фонда дважды: для за-
писи на сайте фонда с помощью сотрудника и в последующем с целью непосредственного ре-
шения своего вопроса в день записи, а это уже, наоборот, временные и транспортные расходы. 

Однако было бы ошибкой утверждать, что старый бюрократический порядок рухнул 
и что сформировался радикально новый цифровой порядок. Цифровизация сферы публичного 
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управления трансформировала мир привычной «бумажной бюрократии» в не менее мощную 
цифровую бюрократию. 

Цифровизация является современным мировым трендом в развитии новых форм взаимо-
действия государства и общества. Как утверждают американские ученые Крис Мюллерлейле 
и Сьюзан Робертсон, современная бюрократия больше не является анонимным миром «бумаги 
в движении», скорее, цифровая бюрократия – это мир данных в движении, заданным направ-
лением и формой с помощью новых видов цифровых инфраструктур [1, p. 187].

Именно цифровые технологии – это тот инструмент, который позволяет вскрыть аксиоло-
гический разрыв между реальным положением дел в разных субъектах РФ в части создания 
условий для реализации социально-экономических прав личности и закрепленными консти-
туционными ценностями, особенно в контексте провозглашенных поправками к Конституции 
РФ 2020 года норм о социальном благополучии и росте благосостояния населения. 

Федеративное устройство российского государства, являясь, по мнению Н. М. Добрынина, 
«одним из стержневых, опорных элементов современного российского конституционализма» 
[2, с. 11] характеризуется экономической и социальной асимметрией, порождающей неравное 
положение людей, проживающих в разных субъектах Российской Федерации. 

Так, например, льготы и гарантии многодетной семье в Москве предоставляются, если 
там родилось (воспитываются) более трех детей до достижения 18 лет (23 лет, если обучаются 
очно) младшим из детей, а в Санкт-Петербурге и в большинстве субъектов РФ семья теряет 
статус многодетной при достижении старшим из трех детей возраста 18 лет. Таким образом, 
существует неравенство в социально-экономическом обеспечении одной категории населения 
на территориях разных субъектов РФ, в то время как Конституция РФ исходит из приоритета 
принципа равенства. 

В проекте Федерального закона «Об основах правового положения многодетных семей 
в Российской Федерации», внесенном на рассмотрение в Государственную Думу в июне 
2021 года предлагается подход, реализованный в законодательстве г. Москвы1. В случае приня-
тия закона в такой редакции многолетняя проблема решится, но это не единственный пример, 
и устранение фактического неравенства каждый раз путем федерального регулирования ста-
вит под удар саму сущность федеративного социального государства. 

Возможности дифференциации и диспропорции в регулировании различных правоотно-
шений в субъекте РФ, должны быть ориентированы на создание равных условий для достиже-
ния собственного благополучия в условиях ориентации на истинный конституционализм. Еще 
в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН признала необходимость более всеобъемлющего, 
справедливого и сбалансированного подхода к обеспечению экономического роста, который 
способствует устойчивому развитию, искоренению нищеты, счастью и благополучию всех на-
родов2.

В работе «Есть ли разница для федерализма?» Стефен Бреер отметил, что стремление 
к справедливому уровню жизни и равным условиям во всех федеративных единицах сдер-
живали Америку в распространении гражданской войны. Замечательный способ, с помощью 
которого американский федерализм стал динамичным и адаптивным, чтобы приспособиться 
к потребностям Нового курса (New Deal), десегрегация и чистая окружающая среда демон-
стрируют интенсивную заботу федерализма для прав человека и благосостояния [3, p. 651]. 
Д. В. Сенникова отмечает, что федерализм, как политико-правовое явление, способствует уче-
ту позиции на местах по вопросам, представляющим значение для регионов [4, с. 21]. 

Вильгельм Лундштендт указывал, что каждый человек свое социальное благополучие оце-
нивает с позиций таких критериев как: подходящая и вкусная еда; приемлемая и подобающая 

1 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1194379-7 (дата обращения: 26.01. 2022)
2 Счастье: целостный подход к развитию: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 19 июля 

2011 года [Электронный ресурс] / https://undocs.org/ru/A/RES/65/309 (дата обращения: 04.04.2022) 
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одежда, в соответствии с личным или общим представлением; жилье, меблированное лучшим 
и комфортным образом; безопасность жизни, здоровья и «собственности», наиболее возмож-
ная свобода действия и перемещения, в том числе ограничение количества работы в опреде-
ленный период времени, условия и возможности для образования и т. п. – весь представляемый 
комфорт наряду с защитой духовных интересов» [5, p.140]. В этом контексте использование 
различных «цифровых ботов», помогающих в сети Интернет аккумулировать и анализировать 
потребности жителей конкретного региона, становится источником права, а имеющееся общее 
представление населения субъекта РФ о благополучии может служить ориентиром для регио-
нального нормотворчества в сфере социально-экономических прав. 

Как указывают в юридической литературе, в федеративном государстве правотворческий 
процесс не может протекать без достаточного обращения к потребностям субъектов РФ [4, 
с. 23], но система правового регулирования в целом и региональная, в частности, должна быть 
ориентирована на базовые конституционные ценности, среди которых благополучие населе-
ния. При этом должны использоваться передовые идеи современной науки, с учетом широкого 
общественного участия, которое можно обеспечить с помощью современных информацион-
ных технологий. Именно ориентация на права человека имплицитна в концепции социально-э-
кономического федерализма, где цифровизация процессов принятия управленческих решений 
выступает мощным инструментом в ее трансформации. 

Кроме того, рассуждения о социально-экономическом конституционализме [6] также рас-
крывают необходимость обеспечения равенства в доступе к экономическим товарам и услугам 
в условиях федерализма с помощью цифровизации. 

Несмотря на мнение, что технологии разрушили ограничения бюрократического поряд-
ка, следует отметить более тонкие изменения в действии: в оцифрованном обществе можно 
уловить методы Макса Вебера, которые сформировали современные системы социального 
управления, что помогает объяснить легитимность, которую приобрело цифровое управление. 
Следуя веберовской теории – эффективность, объективность и рациональность – цифровое об-
щество наполняет их новым содержанием [1].

Достижения в области информационных технологий, поддерживая некоторые из вышеу-
помянутых социально-экономических тенденций, вероятно, вносят свой вклад в идеологию 
прозрачности, способствуя уменьшению неопределенности, но в то же время и усложняют ее. 
Широкий доступ к информационным ресурсам порождает большую осведомленность о нерав-
ном положении людей с точки зрения социально-экономических возможностей в разных субъ-
ектах РФ. При этом неравные, в том числе, географические условия существования субъектов 
РФ в определенных случаях порождают вполне обоснованную разницу правового регулиро-
вания. В таком случае связь асимметрии информации должна коррелировать с асимметрией 
власти через принципы эффективности, объективности и рациональности.

Такой подход вполне согласуется с правовой позицией Конституционного Суда РФ, в кото-
рой Суд подчеркнул: «…он  (субъект РФ) должен, находить баланс конституционно значимых 
ценностей, публичных и частных интересов, а если, с учетом состояния бюджета субъекта 
Российской Федерации, это оказывается объективно невозможным, – по крайней мере, макси-
мально смягчить негативные последствия для лиц, имевших основанные на законодательном 
регулировании ожидания и рассчитывавших на получение соответствующих мер социальной 
поддержки»3.

Задача органов публичной власти, используя цифровые технологии, эффективно органи-
зовать общественное участие и открытый обмен идеями путем возможного внедрения элек-

3 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края «О при-
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» в связи 
с жалобой гражданки М.С.Колесниковой: постановление Конституционного Суда РФ от 27 марта 2018 г. 
№ 13-П/http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision323307.pdf (дата обращения: 26.03.2022)
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тронного нормотворчества, когда использование цифровых технологий при формулировании 
правовых норм способствует большей демократизации управленческих решений. Во-первых, 
электронное нормотворчество укрепляет демократию в смысле участия граждан. Делая мате-
риалы широкодоступными, электронное нормотворчество обеспечивает участие обществен-
ности в масштабах, которые были недостижимы, когда нормотворчество было бумажным 
процессом. Это, в свою очередь, позволяет органам власти использовать публичные коммента-
рии в качестве измерителя общественного мнения. Во-вторых, электронное нормотворчество 
усиливает демократию в эпистемологическом смысле: цифровые технологии позволяют ис-
пользовать рассредоточенную информационную мощь народа для формирования более суще-
ственно обоснованных правил, основанных на «малой политике» – своего рода чутких, объек-
тивных и любознательных ценностях, лежащих в основе самой цели правового регулирования 
для улучшения общего благосостояния. 

В этой связи следует согласиться с профессором И. А. Кравцом, который пишет о том, 
что «необходимо идентифицировать в «цифровом ключе» личность, которая будет использо-
вать свои конституционные права или юридические процедуры участия в конституционной 
сфере». Он предлагает два варианта, один из которых предполагает, что «портал государствен-
ных услуг может иметь специальную опцию о конституционных коммуникациях и конститу-
ционных инициативах» [7, с. 188]. Этот деполитизированный процесс принятия решений, ко-
торый ведет к лучшему регулированию с учетом потребностей жителей конкретного субъекта 
РФ и, в конечном счете, повышает всеобщее благосостояние. При этом внедрение должно быть 
постепенным и «мягким», чтобы не превратить этот процесс в «театр кабуки».
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В настоящее время исследование института публичной власти является одним из наиболее 
важных направлений, которым занимается российская наука конституционного права. Связано 
это не только с тем, что публичная власть – это само по себе сложное явление, которое чрезвы-
чайно важно для общества, в котором оно существует и реализует свои полномочия, но и с тем, 
что данный термин является новеллой для текста Основного закона России: впервые категория 
«публичная власть» и связанные с ней конституционно-правовые конструкции были внесены 
в текст Конституции Российской Федерации поправками от 1 июля 2020 года, в соответствии 
с которыми происходит конституционно-правовое реформирование институтов государствен-
ной и муниципальной власти. В связи с данными изменениями в науке конституционного пра-
ва России возникают новые вопросы, связанные с пониманием публичной власти и связанных 
с ней общественных отношений.

Представляется, что публичная власть тесно связана с конституционализмом как одной 
из наиболее широких по своему содержанию конституционно-правовых категорий. Ученый 
И. А. Кравец отмечает, что для современного конституционализма очень важен вопрос разви-
тия правового статуса человека и гражданина в контексте конституционной реформы, в том 
числе в связи с новеллами о публичной власти. Ученый говорит о принятых конституционных 
поправках в контексте проектного конституционализма («конституционного дизайна»), то есть 
направления конституционализма, занимающегося вопросами конституционного правотвор-
чества. Ученый указывал, что в контексте исследований проектного конституционализма сам 
конституционализм следует понимать как «правовое и политическое понятие, в основе которо-
го лежит представление о верховенстве писаной конституции и о государственном правлении, 
ограниченном конституцией, ее нормами, принципами и целями осуществления публичной 
власти». Проектный конституционализм, по определению И. А. Кравца, представляет собой 
деятельность конституционного законодателя («конституционного дизайнера») по созданию 
конституционных положений, которые направлены в том числе на повышение эффективности 
публичной власти, благодаря которым укрепляется принцип господства права, что ведет к по-
вышению уровня работы органов публичной власти и их должностных лиц по производству 
общественных благ [1, с. 65–67]. Одним из векторов развития современной России является 
стремление к повышению эффективности государственного управления [2, с. 82].

В конституционно-правовой науке России неоднократно отмечалось, что термин «публич-
ная власть» является новой правовой конструкцией для текста Конституции Российской Феде-
рации, однако в отечественных конституционно-правовых исследованиях явление публичной 
власти исследуется достаточно давно. Более того, термин «публичная власть» достаточно хо-
рошо знаком правоприменительной практике, в частности – практике конституционной юсти-
ции Российской Федерации. В связи с наличием большого количества разных мнений относи-
тельно понимания термина «публичная власть» ученый Е. А. Кравцова условно разделяет их 
на следующие группы: смысловое значение понятия «публичная власть» совпадает со смыс-
ловым значением понятия «государственная власть»; понятие «публичная власть» является 
обобщающим понятием для таких понятий, как «государственная власть», «муниципальная 
власть»; публичная власть соединяет в себе три вида власти: государственную, муниципаль-
ную, общественную [3, с. 21].
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Ученый А. Ф. Малый отмечает, что понятие «публичная власть» не является новым терми-
ном для российского права, но его содержание понимается по-разному. Рассмотрение системы 
публичной власти в качестве совокупности властных структур не означает отсутствие более 
широкого понимания самой публичной власти. Если рассматривать власть как принуждение, 
то она может проявляться в разных социальных ситуациях, в разных сообществах. Однако 
не любое властвование можно воспринимать в качестве публичного. Признак публичности 
означает вовлеченность в различные общественные процессы и участие в важных для социума 
мероприятиях. Публичность означает возможность оказывать более широкое влияние, нежели 
влияние, приложенное к сфере узкокорпоративных интересов. Иначе говоря, публичное влия-
ние распространяется на сферу публичных отношений. Ученый также отмечает, что с юри-
дических позиций термин «власть» следует связывать с деятельностью органов власти госу-
дарственного или местного уровня. «Публичная власть осуществляется (реализуется)», пишет 
ученый, и поэтому ее можно определить как «совокупность полномочий, которые реализуются 
уполномоченными органами, должностными лицами от имени государства, государство-по-
добного образования, муниципального образования». Официально учрежденный орган, кото-
рый не имеет права на принятие обязывающих решений, не может быть органом публичной 
власти. Так, решения органов общественных объединений исполняются добровольно, и это 
исполнение мотивировано установками морали [4, с. 8–12].

И. В. Упоров, Н. А. Шеуджен, А. А. Швец считают, что, поскольку мы говорим об обще-
ственных отношениях, власть в человеческом обществе следует называть публичной властью. 
При этом сама власть не всегда понимается в качестве публичной власти. О власти можно го-
ворить в философском, политологическом, экономическом, психологическом и иных смыслах. 
Однако однозначно то, что явление власти относится только к людям, а властные отношения 
происходят через осознанно-волевые действия [5, с. 24].

О важности понятия «публичность» писал Л. С. Мамут. Публичная власть существует 
в обществе, а само общество состоит из трех единиц, или разрядов (слоев). Первый и наибо-
лее многочисленный разряд – это разряд индивидов. Каждый индивид обладает своими уни-
кальными потребностями, преследует осуществление своих личных интересов. Эти интересы 
мотивируют и обуславливают лишь его, отдельно взятого индивида, поведение. Второй раз-
ряд – это сплоченные определенными устойчивыми и воспроизводящимися свойствами груп-
пы людей. Группами людей руководят не индивидуальные, а партикулярные интересы. Выра-
жаются эти интересы с помощью совокупной воли конкретной группы. Ученый делает важное 
пояснение: «какой бы большой по своему размеру ни была эта группа и как бы она ни ха-
рактеризовалась, ее интересы являются частичными, ограниченными самой группой». Третий 
разряд – общество как самостоятельно существующая единица. Находясь внутри общества, 
индивиды и группы контактируют друг с другом, а самое главное – они обеспечиваются неки-
ми общими потребностями и интересами, которые и называются публичными [6, с. 51, 54–55].

Таким образом, публичная власть – это то, что производно от общества как самостоятель-
ного, целостного субъекта. В качестве определения общества Л. С. Мамут принимает следу-
ющее: «Современное общество понимается как макромасштабная группа людей, живущих 
на одной территории, интегрированных одной системой государственных институтов и норм, 
осознающих свою идентичность и неповторимость, которые отличают ее от других таких 
групп, близких или далеких во времени и в пространстве» [6, с. 57]. Общество – это слож-
ное, неоднородное явление, но понимается оно как нечто нераздельное, единое, тождествен-
ное самому себе. Ученый сравнивает общество с организмом, а любому организму присущи 
определенные функции. Одна из основных функций общества – это публичная власть, она 
производна от самого общества, от абсолютно всех существующих внутри общества индиви-
дов и групп людей. В самом обобщенном виде обладателем публичной власти можно назвать 
общество в целом. Публичная власть – это деятельность всех людей, состоящих в конкрет-
ном обществе, из которой следует интегрирование, организация общества как некого целого 
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и управление этим целым. Публичная власть, по мнению ученого, представляет собой синтез 
этих трех направлений [6, с. 56–58].

Ученый С. А. Авакьян отмечает, что одним из важных вопросов является общенациональ-
ный (или общегосударственный) подход к субъекту управления в рамках публичной власти. 
Вопрос заключается в том, может ли общество как таковое быть самостоятельным управлен-
ческим субъектом, может ли оно обладать самоорганизацией – или же с возникновением госу-
дарственной власти общество остается лишь объектом управления? Возможно ли существо-
вание наравне с государством иной, отдельной формой публичной власти? С момента своего 
возникновения государственная власть характеризуется высоким уровнем самостоятельности 
и независимости. Обычно деятельность общества по воздействию на государственную власть 
заключается в участии в выборах, обсуждениях проектов решений органов власти, некоторых 
элементах общественного контроля. Существование таких форм участия – это положитель-
ный результат в организации государственной власти. Благодаря этому общество является са-
мостоятельной субстанцией, которую государство и органы государственной власти уважают 
и к которой прислушиваются. Таким образом общество получает возможность самовыражения 
при взаимодействии с государственной властью, что расценивается позитивно [7, с. 6].

По мнению ученого И. К. Советова, публичную власть можно определить в качестве вла-
сти, формально выделенной из общества и не совпадающей с ним. Такая характеристика, 
как публичный характер предмета исследования, означает, что этот предмет является обще-
ственным, а не частным. Публичная власть является видом социальной власти, публичность 
ее исходит из того, что она воплощает собой реализацию объективных общественных потреб-
ностей, организуется исходя из территориального принципа, реализуется (действует, выступа-
ет) от имени всего социума, имеет своим назначением действие в интересах всего общества. 
Кроме того, публичная власть не отличается личным характером, но отражает ценности обще-
ства, в которой эта власть осуществляется. Нормы публичной власти универсальны, публич-
но-правовые органы и их должностные лица среди своих полномочий имеют возможность 
правотворчества. Публичная власть открыта и доступна обществу с помощью взаимодействия 
с различными общественными объединениями, а также через избирательные системы и иные 
средства [8, с. 45]. 

Исходя из этих признаков И. К. Советов приводит определение публичной власти в ка-
честве социальной власти: «это власть, выделенная от народа и в конституционно-правовом 
порядке наделенная народом правом на осуществление полномочий от своего имени» [8, с. 45]. 
Кроме того, ученый приводит определение публичной власти и с точки зрения организацион-
ного правового института: «это власть органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, которые образуют единую систему публичной власти» [8, с. 45].

Ученый С. И. Вершинина отмечает, что публичная власть может рассматриваться как об-
щественно-значимый феномен. Общество является той сферой, в которой власть создается 
и развивается, в то же время такая характеристика общества, как его организованность, яв-
ляется заслугой власти. Поскольку источник власти – это народ, общество, значит, и власть 
как по происхождению, так и по характеру следует признать общественной. Способность 
к реализации власти складывается из объединения прав всех членов общества по управле-
нию делами государства и последующей передачи этой суммы публичному субъекту. Следова-
тельно, обществом, народом определяются основные свойства публичной власти – ее предмет 
и управленческие возможности субъекта публичной власти. Таким образом, публичная власть 
происходит из волеизъявлений всех людей, являющихся частью соответствующего общества, 
человек при этом выступает и как объект, на который создаваемая публичная власть будет ока-
зывать воздействие, и как субъект – поскольку именно человек делегирует свои полномочия 
создаваемому институту публичной власти [9, с. 8].

С. А. Осетров исследует конституционно-правовые изменения института публичной вла-
сти в связи с принципом разделения властей. Он отмечает, что одним из направлений развития 
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системы разделения властей является введение в систему публично-властных правоотноше-
ний категории «общество». По мнению ученого, конституционными поправками 2020 года 
термин «общество» был конституционализирован, а российское общество приобрело статус 
полноправного субъекта конституционно-правовых отношений. Признание на конституци-
онном уровне наличия общественных институтов рассматривается ученым в качестве значи-
тельного достижения в развитии конституционной теории и практики. Другим направлением 
улучшения системы разделения властей в России является разграничение, распределение вла-
сти на уровни публичной власти. Ученым позитивно оценивается содержащееся в статье 80 
Конституции Российской Федерации указание на обеспечение в России функционирования 
единой системы публичной власти, и данный принцип, отмечает С. А. Осетров, развивается 
как по горизонтали, так и по вертикали. В вертикальной плоскости общественных отноше-
ний данный принцип означает, что местное самоуправление полностью встраивается в единую 
систему публичной власти. В качестве самостоятельных направлений улучшения принципа 
разделения властей С. А. Осетров также рассматривает изменения в федеральной властной 
конструкции (в первую очередь – расширение властных полномочий Президента Российской 
Федерации), а также формирование новых органов государственной власти, к числу которых 
относится Государственный Совет Российской Федерации [10, с. 2–4, 6–7].

Ученый С. А. Авакьян в одной из своих научных работ определение публичной власти 
связывает с такими терминами, как «народовластие» и «политическая власть». Народовластие, 
согласно данной работе, это «конституционная категория, означающая принадлежность всей 
полноты власти народу» [11, с. 445]. В Российской Федерации власть народа является публич-
ной властью, цель, с которой она осуществляется, – общественное благо, то есть публичный 
интерес. Осуществление власти означает управление делами общества, государства, отдель-
ных территорий и объединений людей [11, с. 445–446, 548].

Политическая власть определяется С. А. Авакьяном в качестве полномочий и деятельно-
сти по управлению обществом и государством, при этом ученый отмечает, что, хотя полити-
ческая власть в значительной степени представлена именно государственной властью, само 
понятие политической власти может подразумевать наличие и негосударственных способов 
воздействия на общество и его граждан. Кроме того, под политической властью можно пони-
мать средства воздействия какой-либо политической партии. Политическая власть также на-
зывается публичной властью, поскольку ее осуществление происходит именно в социуме. Она 
адресована широким массам, из которых данное общество и состоит [11, с. 490].

Как отмечал С. А. Авакьян, существуют три формы осуществления публичной (народ-
ной) власти: государственная, общественная и смешанная общественно-государственная 
форма – местное самоуправление [11, с. 445–446]. Ученый В. А. Лебедев систему публичной 
власти описывает формулой: «публичная власть = государственная власть + местное самоу-
правление» [12, с. 5]. Кроме того, ученый говорит о том, что в демократических государствах 
существует единая система публичной власти народа [12, с. 8–9]. Призванием публичной вла-
сти, по мнению О. А. Воробьевой, является претворение в жизнь общественных интересов, 
а термин «публичная власть» – это особая общественно-нормативная категория обобщающего 
характера. Именно этим публичная власть и отличается от других видов власти, например, 
индивидуальной или корпоративной [13, с. 87]. Ученый И. А. Кравец, исследуя организацию 
публичной власти в определенном регионе, к органам публичной власти относил органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, действующие на территории Новоси-
бирской области [14, с. 15]. 

А. Н. Писарев включал в систему органов публичной власти Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления, отмечая, что они занимают особенное место в этой системе. 
При этом А. Н. Писарев отмечал, что публичность обладает емким содержанием: в настоящее 
время публичным правом охватываются разные сферы, в том числе и местное самоуправление, 
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тогда как раньше публичными называли преимущественно те сферы деятельности, которые 
касались государственной власти [15, с. 13–14].

Одним из важнейших вопросов, связанных с публичной властью, является включение 
в нее системы органов местного самоуправления. Ученый А. Ф. Малый по этому поводу пи-
шет, что введение в текст Конституции Российской Федерации термина «единая система пу-
бличной власти» закрепляет уже произошедшее в законодательстве объединение в единую 
систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Причиной, по которой на протяжении длительного времени (около тридцати 
лет) эта система менялась и развивалась, заключается в том, что происходил поиск модели, 
отвечающей определенным требованиям. По мнению А. Ф. Малого эти требования состоят 
в том, что система, состоящая из органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, должна отвечать нуждам муниципальных образо-
ваний в управлении социально-экономической сферой и при этом вписываться в общую сис-
тему государственного управления. Данная система уже сформирована, и требовалось только 
«ее прямое конституционное оформление» [4, с. 10–12].

Ученый Н. Л. Пешин указывает на то, что в России существует два равноправных вида 
публичной власти: государственная власть и муниципальная (местная) власть. Общим при-
знаком обоих видов власти является публичность. Достигается реализация и соблюдение госу-
дарственных интересов в местном самоуправлении тем, что государственная власть обладает 
признаком суверенности, в то время как муниципальная власть является подзаконной властью. 
Отмечается, что местное самоуправление могло быть названо одним из уровней публичной 
власти с той целью, чтобы указать на общеобязательность его решений. При этом единство 
публичных функций, по мнению Н. Л. Пешина, приведет к значительному усилению связи ор-
ганов местного самоуправления с органами государственной власти (в первую очередь – с ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации). Как пишет ученый, мест-
ному самоуправлению была придана государственная природа [16, с. 2–3].

Переходя к анализу законодательных новелл, регулирующих общественные отношения, 
связанные с институтом публичной власти, следует подвести промежуточный итог и отметить, 
что, несмотря на определенную разницу во мнениях относительно некоторых аспектов инсти-
тута публичной власти, вряд ли можно сказать об однозначной противоречивости оценок ее 
правовой природы. Публичная власть, обладая признаком публичности, связана с обществом: 
она возникла в обществе, действует во взаимосвязи с ним и для его блага. 

Одна из правовых новелл о публичной власти закреплена в части 2 статьи 80 Конституции 
Российской Федерации, которая – представляется важным указать на это – регламентирует та-
кое полномочие главы России, как гарантирование Конституции Российской Федерации, прав 
и свобод человека и гражданина. Согласно актуальной редакции данной нормы, Президент 
Российской Федерации «обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 
органов, входящих в единую систему публичной власти». Представляется возможным предпо-
ложить, что данное полномочие реализуется Президентом Российской Федерации в том числе 
для реального и эффективного действия Основного закона России.

Следует отметить, что в предыдущей редакции части 2 статьи 80 Конституции Российской 
Федерации полномочие относительно органов, входящих в единую систему публичной власти, 
отсутствовало. Было указано, что Президент Российской Федерации «обеспечивает согласо-
ванное функционирование и взаимодействие органов государственной власти».

Обратимся к части 3 статьи 132 Конституции Российской Федерации. Исходя из смысла 
данной нормы, а также принимая во внимание теоретические разработки конституционного 
права, мы можем предположить, что термин «единая система публичной власти» является бо-
лее широкой по своему законодательному содержанию категорией, нежели термин «органы 
государственной власти». Следовательно, Президент Российской Федерации вправе обеспе-
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чивать согласованное функционирование и взаимодействие в том числе и тех органов власти, 
которые относятся к системе местного самоуправления.

Важно отметить также и то, что в соответствии с пунктом «г» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, организация публичной власти находится в ведении Российской Фе-
дерации, что указывает на отнесение организации властной системы, включающей и государ-
ственный, и муниципальный уровни, к государственному уровню управления.

Президент Российской Федерации формирует Государственный Совет Российской Фе-
дерации с целью, в том числе, «обеспечения согласованного функционирования и взаимо-
действия органов публичной власти»1. Принят и действует Федеральный закон «О Государ-
ственном Совете Российской Федерации», согласно которому единая система публичной 
власти – это «федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления в их совокупности», осуществляющие свою деятельность «в целях соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, создания условий для социально-экономического 
развития государства». Государственный Совет Российской Федерации, согласно части 1 ста-
тьи 3 указанного Федерального закона, является конституционным государственным органом. 
Следовательно, он также является частью единой системы публичной власти. Согласно час-
ти 1 статьи 8 указанного Федерального закона, Президент Российской Федерации является 
Председателем Государственного Совета2.

Следует обратить внимание на другой важный орган государственной власти – Прави-
тельство Российской Федерации. В Федеральном конституционном законе «О Правительстве 
Российской Федерации» статья 1 называется «Исполнительная власть Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации как орган публичной власти». В части 3 данной ста-
тьи указано, что Президент Российской Федерации «обеспечивает согласованное функциони-
рование и взаимодействие Правительства Российской Федерации и иных органов, входящих 
в единую систему публичной власти». В статье 3 указано, что Правительство Российской Фе-
дерации при осуществлении своей деятельности руководствуется, в том числе, принципом 
единства системы публичной власти. В пункте 2 части 1 статьи 13 данного Федерального за-
кона указано такое общее полномочие Правительства Российской Федерации, как осущест-
вление взаимодействия органов публичной власти и координация деятельности этих органов 
в рамках единой системы исполнительной власти в России3.

Отдельно стоит отметить Федеральный закон «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации». Он постепенно заменяет и со временем заме-
нит полностью другой нормативный правовой акт, который, согласно пункту 1 части 3 статьи 64 
рассматриваемого Федерального закона, утратит силу с 1 января 2023 года – Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Указанным законом регулируются некоторые вопросы, связанные с единой системой пу-
бличности власти России, а также в определенной степени отношения, связанные со статусом 
и полномочиями органов местного самоуправления как части единой системы публичной вла-
сти. Представляется, что данный закон имеет более широкое значение, чем Федеральный закон 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренным в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001 (дата обраще-
ния: 10.03.2022).

2 Федеральный закон от 08.12.2020 № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» 
// СЗ РФ. – 14 декабря 2020 г. – № 50 (часть III). – Ст. 8039.

3 Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. – 9 ноября 2020 г. – № 45. – Ст. 7061.
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», поскольку, хотя нормы 
его преимущественно направлены на регулирование и организацию органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, многие его нормы «связывают» друг с другом феде-
ральный уровень государственной власти и уровень власти местного самоуправления.

Некоторые из закрепленных в статье 2 рассматриваемого Федерального закона принципов 
деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской 
Федерации, справедливы и для единой системы органов публичной власти в целом, например: 
пункт 4 части 1 статьи 2 – принцип распространения суверенитета России на всю территорию 
государства; пункт 5 части 1 статьи 2 – принцип единства системы публичной власти; пункт 10 
части 1 статьи 2 – принцип самостоятельного осуществления органами публичной власти сво-
их полномочий; и другие принципы4.

Следует отметить, что и в правоприменительной практике термин «публичная власть» 
и схожие с ним термины использовались до внесения рассматриваемых изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Так, ученый А. Ф. Малый пишет, что доктринальное понима-
ние термина «публичная власть» отражается в мотивировочной части судебных решений. Так, 
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации применяются разные правовые 
конструкции, использующие термин «публичный»: «публичная власть», «публичные интере-
сы», «органы публичной власти», «публично-правовой способ возмещения вреда» [4, с. 8–9]. 

Кроме того, местное самоуправление характеризовалось как часть единой системы пуб-
личной власти в решениях конституционной юстиции России еще до внесения соответству-
ющих поправок в текст Конституции Российской Федерации в 2020 году. Рассмотрим Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 № 30-П5.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, определенные статьи Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» устанавливают модель, которой разграничиваются полномочия между уровнями 
публичной власти в сфере организации местного самоуправления. Местное самоуправление, 
отмечается в данном судебном решении, – это обязательная, существующая на всей террито-
рии России форма публично-территориальной самоорганизации населения, и в то же время 
местное самоуправление – это обязательный элемент единого механизма управления делами 
федеративного государства. В пределах данного механизма органы местного самоуправле-
ния принимают участие в решении определенных задач, связанных с соблюдением и защитой 
прав и свобод, а также созданием условий для достойной жизни и свободного развития вмес-
те с органами государственной власти федерального уровня и уровня субъектов Российской 
Федерации. Местное самоуправление ориентировано на решение различных задач социаль-
но-экономического характера в границах муниципального образования, чем и обусловлена 
необходимая потребность в сбалансированном сочетании в его организации и деятельности 
интересов общегосударственного, регионального и местного характеров. Конституционный 
Суд Российской Федерации отмечает, что для достижения поставленных целей допускается 
совместное участие субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, относя-
щихся к составу этого субъекта, в решении вопросов организационного и функционального 
характера реализации публичной власти на соответствующей территории.

В Заключении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 № 1-З отме-
чено, что принцип единой системы публичной власти следует из нескольких связанных друг 
с другом положений Конституции Российской Федерации. Среди этих положений Конституци-
онный Суд Российской Федерации выделяет:

4 Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» // СЗ РФ. – 27 декабря 2021 г. – № 52 (часть I). – Ст. 8973.

5 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2022).
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1) преамбулу Конституции Российской Федерации в той ее части, где говорится об общей 
судьбе многонационального народа России, историческом государственном единстве и возро-
ждении суверенной государственности российского государства;

2) статью 1 Конституции Российской Федерации, в которой установлено, что Россия – это 
правовое государство с республиканской формой правления;

3) взаимосвязанные положения частей 1, 2 статьи 3 и части 1 статьи 4 Конституции Рос-
сийской Федерации, из которых следует, что единственным источником власти в России явля-
ется ее многонациональный народ, что суверенитет народа России распространяется на всю 
территорию государства, и что народ осуществляет власть непосредственно, а также через ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления;

4) взаимосвязь приведенных выше положений с пунктом «н» части 1 статьи 72 Конститу-
ции Российской Федерации, из которого следует, что для организации системы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления установлены общие принципы.

Следовательно, указывает Конституционный Суд Российской Федерации, категория «еди-
ная система публичной власти» является производной от таких основополагающих понятий, 
как «государственность» и «государство», которые в свою очередь означают «политический 
союз (объединение) многонационального российского народа». Данный политический союз 
обладает общей суверенной властью, которая распространяется на всю территорию России, 
а функционирование этой власти представляет собой единый системный процесс, «единое 
системное целое». Поэтому органы местного самоуправления не являются частью системы 
органов государственной власти, при этом они в обязательном порядке являются частью еди-
ной системы публичной власти политического союза многонационального народа Российской 
Федерации.

При этом Конституционный Суд Российской Федерации отмечает и функциональное 
предназначение единства публичной власти, которое заключается в согласованном действии 
различных уровней публичной власти в качестве «единого целого во благо граждан»6.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам.
Отечественной конституционно-правовой теорией был разработан и накоплен богатый 

материал в исследовании такого явления, как публичная власть. Один из основных признаков 
данного явления, относительно которого наблюдается единство мнений среди ученых, заклю-
чается в признаке публичности, то есть тесной взаимосвязи публичной власти с обществом. 
Публичная власть создается обществом, оно наделяет публичную власть властными полно-
мочиями, в том числе возможностью применения принуждения. В то же время основная цель 
существования и деятельности публичной власти – это обеспечение блага социума, который ее 
создал, гарантирование, охрана и защита прав и свобод человека и гражданина.

Для конституционного законодательства Российской Федерации термин «публичная 
власть» является новеллой. Субъектный состав публичной власти зафиксирован с помощью 
конституционного термина «единая система публичной власти». Единая система публичной 
власти состоит из федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и всей совокупно-
сти органов местного самоуправления. Согласованное функционирование и взаимодействие 
входящих в данную систему органов осуществляется главой российского государства – Прези-
дентом Российской Федерации. В настоящее время продолжается законодательное реформиро-
вание властных структур единой системы публичной власти на всех ее уровнях.

Представляется, что реформы, связанные с публичной властью (как уже состоявшиеся, 
так и предстоящие) могут повлечь за собой значительное изменение конституционно-науч-
ных воззрений на публичную власть, поскольку наука и практика (в том числе законодатель-
ная) неотделимы друг от друга. До принятия поправок в Конституцию Российской Федерации 

6 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.03.2022).
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в 2020 году на законодательном уровне не было закреплено какое-либо положение, определя-
ющее субъектный состав публичной власти, ее основные свойства, порядок ее регулирования 
и взаимодействия ее субъектов друг с другом, а также с иными субъектами правовых отноше-
ний. Отечественная наука конституционного права предлагала разные варианты ответов на эти 
и многие другие вопросы, связанные с институтом публичной власти, и, как мы можем заклю-
чить из анализа конституционно-правовой реформы, в определенных случаях способ регули-
рования публичной власти, избранный законодателем, совпал с выдвигаемыми ранее в науке 
предложениями. При этом конституционная реформа содержит и такие положения, которые 
в отечественной конституционной юриспруденции либо не рассматривались, либо по их пово-
ду не было единогласного мнения. 
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Цифровизация является одним из основных трендов в инвестиционной деятельности [1]. 
Появились и набирают популярность различные платформы для привлечения инвестиций, 
в том числе посредством приобретения или отчуждения цифровых прав. Так, россияне владеют 
криптовалютой, стоимость которой оценивается в 16,5 трлн руб.1 Возникновение основанных 
на блокчейне цифровых финансовых активов, т. е. инвестиционных токенов и криптовалют, 
представляющих собой записи в информационной системе и удостоверяющих имуществен-
ные и иные права [2], породили необходимость разработки правовых норм, которые урегули-
ровали бы данный сегмент экономики. 

В виду трансграничного характера деятельности инвестиционных платформ, на которых 
осуществляется оборот цифровых прав, приобретает актуальность исследование правового 
статуса лиц, управляющих ими (поставщиков услуг платформ цифровых активов). Остроту 
данному вопросу придает то, что ведущие криптобиржи2 управляются организациями, инкор-
порированными за рубежом. Более того, среди 10 крупнейших площадок, где ведется оборот 
цифровых финансовых активов, половина находятся в оффшорных юрисдикциях (табл. 1). 

Таблица 1
Крупнейшие криптовалютные биржи по обороту, июль 2022 г.*

№ Название Оборот за 24 часа, 
млрд долларов США

Место регистрации центрального 
офиса

1 Binance 10,85 Острова Кайман
2 Deepcoin 4,25 Сингапур
3 TOKENCAN 3,47 Сингапур
4 CITEX 3,05 Республика Корея
5 XT.COM 2,37 Сейшельские острова
6 AAX 2,08 Сейшельские острова
7 P2PB2B 1,95 Эстония
8 BitMart 1,64 Острова Кайман
9 Coinsbit 1,57 Эстония
10 BitForex 1,46 Сейшельские острова

*Источник: составлено автором на основе данных сайтов: https://www.statista.com и https://www.
cryptowisser.com

1 Russia Values Local Crypto at $200 Billion as Rules Near. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2022-02-01/russia-values-local-crypto-market-at-200-billion-as-rules-near?sref=cus85deZ (дата обра-
щения: 10.08.2022)

2 Largest cryptocurrency exchanges based on 24h volume in the world on July 11, 2022. URL: https://
www.statista.com/statistics/864738/leading-cryptocurrency-exchanges-traders/ (дата обращения: 10.08.2022)
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Целью данной работы является выявление и анализ основных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность поставщиков услуг платформ цифровых активов, где совер-
шаются операции по выпуску, хранению и обмену цифровых прав, прежде всего, цифровых 
финансовых активов (инвестиционных токенов и криптовалют). Для достижения указанной 
выше цели в статье на основе сравнительно-правового и формально-юридического методов 
проводится изучение законодательства зарубежных стран (Сейшельские острова, Острова 
Кайман, Республика Корея, Сингапур, Эстония) и Российской Федерации. Выбор исследуемых 
иностранных юрисдикций обусловлен представленной выше выборкой крупнейших криптова-
лютных бирж.

В Российской Федерации законодательство о регулировании оборота цифровых прав3 на-
чало формироваться в 2019 г., когда в Гражданском Кодексе РФ появилась ст. 141.1, ставшая 
основой для принятия специальных нормативных правовых актов. В 2020 г. был урегулиро-
ван оборот утилитарных токенов4. В 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»5 (далее – ФЗ «О ЦФА»), посвященный преимущественно циф-
ровым финансовым активам,  имеющим признаки ценных бумаг [3]. Указанный нормативный 
правовой акт урегулировал деятельность лиц, привлекающих инвестиции при помощи инвести-
ционных токенов (ст. 2–3), операторов информационной системы, где выпуск данных объектов 
осуществляется (ст. 5–9), а также операторов обмена цифровых финансовых активов (ст. 10), 
представляющих собой, как отмечают исследователи, брокера и дилера одновременно [4].

Следующим шагом по урегулированию цифровых прав в России стало внесение в 2022 г. 
изменений в Налоговый кодекс РФ6, а также в ряд специальных федеральных законов7. При этом 
особое внимание в принятых поправках уделяется урегулированию правового статуса инве-
стиционных платформ. Так, например, в Федеральный закон «О национальной платежной сис-
теме»8 вводится определение оператора электронной платформы, устанавливает требования 
к его деятельности.

В России законодательство о цифровых правах еще не сформировано полностью, пере-
численные выше нормативные правовые акты лишь от части затронули то, как должно быть 
устроено использование, обмен, хранение и владение цифровыми валютами (которые стали 
в последнее время полноценным инвестиционным активом). Ожидается, что данные вопросы 

3 В зарубежных правопорядках термин «цифровое право» имеет другое значение и означает субъ-
ективное право индивида в сфере информационно-телекоммуникационных услуг

4 О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/ (дата 
обращения: 10.08.2022)

5 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/ (дата обращения 12.06.2022)

6 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации: Федеральный 
закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140114 
(дата обращения: 17.07.2022)

7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приоста-
новлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности»: Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202207140083 (дата обращения: 10.08.2022)

8 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022 N 331-ФЗ). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/  (дата обра-
щения: 10.08.2022)
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будут разрешены в специальном законе9. Между тем, отсутствие регулирования деятельности 
криптовалютных бирж способствует увеличению доли теневой экономики и росту мошенни-
чества [5], в том числе, из-за финансовых пирамид, действующих под видом инвестиционных 
платформ [6].

Мировая практика демонстрирует два подхода к регулированию криптобирж: специальное 
регулирование и применение уже существующего законодательства [7]. Из рассматриваемых 
зарубежных юрисдикций специальное законодательство о цифровых активах разработала За-
морская территория Великобритании – Острова Кайман. Чтобы не попасть в «черные списки» 
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – ФАТФ), междуна-
родных организаций и национальных регуляторов [8], оффшор в 2020 г. принял закон «О вир-
туальных активах (поставщиках услуг)»10 (далее – закон «О виртуальных активах»), одновре-
менно внеся поправки в ряд других законов: «О валютном управлении», «Об инвестиционном 
бизнесе в области ценных бумаг», «О взаимных фондах», «О фондовой бирже», что позволило 
осуществлять надзор за виртуальными активами, применять к ним требования о противодей-
ствии отмыванию доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и т. д.

Закон «О виртуальных активах» определяет виртуальные активы как цифровое представ-
ление стоимости, которое может быть продано или передано в цифровом виде и может исполь-
зоваться для платежных или инвестиционных целей, но не включает цифровое представление 
фиатных валют. Согласно ст. 3 (2) закона «О виртуальных активах» на лиц, предоставляющих 
операции с токенами виртуальной услуги (утилитарными токенами) не распространяются тре-
бования о лицензировании.

Закон «О виртуальных активах» закрепляет перечень субъектов рынка виртуальных ак-
тивов. В ст. 2 (1) вводится понятие оператора платформы торговли виртуальными актива-
ми – лица, осуществляющего эффективный контроль над ее деятельностью. Сама платформа 
для торговли виртуальными активами определяется как централизованная или децентрализо-
ванная цифровая платформа, которая осуществляет обмен виртуальных активов на фиатную 
валюту или другие виртуальные активы от имени третьих сторон за плату, комиссию, спред 
или другую выгоду; хранит или контролирует виртуальные активы от имени своих клиентов 
для облегчения обмена; покупает виртуальные активы у продавца, когда транзакции или став-
ки и предложения совпадают, чтобы продать их покупателю. Еще одним субъектом является 
поставщик услуг виртуальных активов (ст. 3 закона). Его можно сравнить с российским опера-
тором информационной системы.

Организации, осуществляющие операции с виртуальными активами или заявляющие 
об этом, обязаны получить лицензию. При этом согласно ст. 35 закона «О виртуальных акти-
вах» лица, контролирующие деятельность платформ, оказывающих услуги, связанные с вирту-
альными активами, без лицензии, наказываются штрафом в размере 25 тыс. долларов Остро-
вов Кайман (для лиц, осуществляющих хранение виртуальных активов, – 100 тыс. долларов 
Островов Кайман) и лишением свободы на срок 1 год. Если правонарушение продолжается 
и после привлечения к ответственности, то нарушитель подлежит штрафу в размере 10 тыс. 
долларов Островов Кайман за каждый день.

В ст. 8–21 закона «О виртуальных активах» закреплены правила лицензирования. Пред-
усмотрены два типа лицензий: лицензия на обслуживание виртуальных активов и временная 
лицензия «песочницы», предоставляемая в упрощенном порядке на 1 год. Примечательно, 
что установленный законом перечень требований к лицу для получения лицензии не является 

9 Концепция законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых 
валют. URL: http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf (дата об-
ращения: 01.04.2022)

10 Virtual Asset (Service Providers) Act enacted 14 of May 2020, (31.01.2022 Revision). URL: https://
legislation.gov.ky/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2020/2020-0014/VirtualAssetServiceProvidersA
ct_2022%20Revision.pdf (дата обращения: 10.08.2022)
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закрытым, соответственно, Валютное управление Каймановых островов вправе обусловить 
выдачу лицензии соблюдением заявителем дополнительных требований. Обращают на себя 
внимание и другие полномочия надзорного органа. Так, в ст. 28 закона «О виртуальных ак-
тивах» указано, что без его предварительного одобрения запрещены выпуск или отчуждение 
более 10 % акций поставщика услуг виртуальных активов. Нарушитель приведенного требова-
ния подлежит штрафу в размере 20 тыс. долларов Островов Кайман. Данное правило, видимо, 
установлено для того, чтобы операторами криптовалютных бирж не могли стать лица, при-
частные к различным злоупотреблениям.

В других исследуемых юрисдикциях отсутствуют специализированные нормативные пра-
вовые акты, посвященные цифровым активам. Так, в 2020 г. Республика Корея внесла точеч-
ные поправки в закон «Об отчетности и использовании указанной информации о финансовых 
операциях»11 (далее – закон «Об отчетности»), объявив поставщиков услуг виртуальных акти-
вов, т. е. лиц, осуществляющих продажу, покупку, обмен, хранение и другие операции с вирту-
альными активами, финансовыми организациями, а сами виртуальные активы регулируемым 
объектом, который согласно ст. 2 представляет собой электронные сертификаты (включая все 
права на них), имеющие экономическую ценность, которые могут быть проданы или переданы 
в электронном виде.

Республика Корея обязала поставщиков услуг виртуальных активов получить операционную 
лицензию от Комиссии по финансовым услугам и соблюдать правила ПОД/ФТ, что укладывается 
в концепцию, при которой криптовалютные биржи подпадают под определение подотчетного 
финансового учреждения [9]. Поправки в закон «Об отчетности» также установили отдельную 
ответственность лиц, которые осуществляют операции с виртуальными активами без подачи 
отчета, предусмотренного в ч. 1 ст. 7. Согласно ст. 17 (1) названное правонарушение наказыва-
ется тюремным заключением с исправительными работами на срок до пяти лет или штрафом 
до 50 млн южнокорейских вон. Также был установлен запрет на использование анонимных учет-
ных записей. Осуществление операций с цифровыми валютами возможно только при наличии 
счета в банке. Как банк, так и поставщики услуг виртуальных активов должны проверять лич-
ность клиента. Примечательно, что в 2021 г. Комиссия по финансовым услугам рекомендовала 
освободить криптовалютные биржи от выполнения указанного требования, если через нее нель-
зя обменять виртуальные активы на фиатные деньги12. Этот шаг связан с тем, что данные об ин-
весторах предоставляются в банки, соответственно, вывод средств анонимным лицом исключен.

В 2019 г. в Сингапуре был принят закон «О платежных услугах»13, который, помимо проче-
го, урегулировал деятельность операторов обмена платежных токенов (криптовалют). Для ре-
ализации его норм Валютное управление Сингапура издало ряд специальных подзаконных 
актов, посвященных исключительно цифровым активам [10]. Например, Предписание «О пре-
дотвращении отмывания денег и препятствовании финансирования терроризма посредством 
цифровых платежных токенов»14 и Руководство по его исполнению15, в которых основное вни-

11 Act On Reporting And Using Specified Financial Transaction Information, 28.11.2001 (05.01.2021 
Revision). URL: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawTwoView.do?hseq=28979 (дата обращения: 
10.08.2022)

12 FSC Proposes Additional Rules Change on Virtual Asset Service Providers. URL: https://www.fsc.
go.kr/eng/pr010101/75410 (дата обращения: 10.08.2022)

13   Singapore Payment Services Act 2019. URL: https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/2-2019/Pub-
lished/20190220?DocDate=20190220 (дата обращения: 10.08.2022)

14 Notice PSN02 Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism – Digital 
Payment Token Service. 5 December 2019. URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/notices/psn02-aml-cft-
notice---digital-payment-token-service (дата обращения: 10.08.2022)

15 Guidelines to Notice PSN02 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Ter-
rorism - Digital Payment Token Service 16 March 2020. URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/guidelines/
guidelines-to-notice-psn02-on-aml-and-cft---dpt (дата обращения: 10.08.2022)



28 Частно-правовые (цивилистические) науки

ISSN 2542-0410
Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà. 2022. Ò. 18, № 2
Juridical Science and Practice, 2022, vol. 18, no. 2

мание уделено вопросу идентификации клиента криптовалютной биржи и его транзакций [11], 
то есть деанонимизации. Сингапур не стал разрабатывать специальный закон для регламента-
ции выпуска и оборота цифровых инвестиционных токенов, урегулировав данные отношения 
при помощи законов «О ценных бумагах и фьючерсах»16 и «О финансовых консультантах»17.

Согласно ст. 2 (1) закона «О платежных услугах» криптовалюта (цифровой платежный 
токен) является цифровым представлением стоимости, которое может обмениваться на фиат-
ную валюту через лицензированных операторов обмена (т.е. на криптовалютной бирже). Со-
ответственно, лица, оказывающие услуги по обмену цифровых платежных токенов на деньги, 
осуществляют подлежащую лицензированию деятельность. В соответствии со ст. 6 (4) указан-
ного закона существует 3 вида лицензий: стандартная лицензия платежного учреждения, ли-
цензия крупного платежного учреждения, лицензия на обмен денег. Для получения лицензии 
согласно п. 9 ст. 6 закона Сингапура «О платежных услугах» криптовалютная биржа помимо 
прочего обязана осуществить локализацию своей деятельности на территории страны и иметь 
там зарегистрированный офис. Порядок подачи заявки для получения лицензии установлен 
в Правилах платежных услуг18.

Что касается лиц, управляющих платформами, на которых осуществляются операции 
с цифровыми токенами, обладающими признаками ценных бумаг, деривативов или паев, 
то они согласно закону «О ценных бумагах и фьючерсах» относятся к участникам рынка цен-
ных бумаг и без регистрации в данном виде не имеют права вести свою деятельность 19. Исходя 
из положений законов «О ценных бумагах и фьючерсах» и «О финансовых консультантах», 
лицо, которое управляет платформой по размещению цифровых токенов в Сингапуре, должно 
иметь лицензию. Данное правило согласно ст. 339 рассматриваемого закона распространяется 
и на инкорпорированные за границей платформы, если граждане или организации Сингапура 
могут осуществлять на них сделки с цифровыми токенами. Как разъяснило Валютное управ-
ление Сингапура, сингапурским судам подсудны дела с иностранными криптовалютными 
биржами, даже когда действие совершается за пределами Сингапура, но имеет существенный 
и разумно прогнозируемый эффект в Сингапуре20.

В Эстонии также нет специального законодательства о цифровых активах. В отношении 
регулирования деятельности лиц, управляющих платформами для выпуска цифровых инве-
стиционных токенов, которые дают инвестору права, равные правам акционера, или право 
ожидать доход от инвестиций при покупке токенов, в Эстонии применяется закон «О рынке 
ценных бумаг»21. Регулирование криптовалют с 2017 г. осуществляется посредством закона «О 
предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма»22. Согласно п. 9 ст. 3 данно-
го закона виртуальная валюта – это стоимость, представленная в цифровой форме, которая мо-

16 Securities and Futures Act 2001 (Cap. 289). URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA2001 (дата обраще-
ния: 10.08.2022)

17 Financial Advisers Act 2001 (Cap. 110). URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/FAA2001 (дата обращения: 
10.08.2022)

18 Payment Services Regulations. 2019 № S 810/2019. URL: https://sso.agc.gov.sg/SL/PSA2019-S810-
2019?DocDate=20191205#legis (дата обращения: 07.07.2021)

19 A Guide to Digital Token Offerings 2017. URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/explainers/a-guide-
to-digital-token-offerings (дата обращения: 10.08.2022)

20 Guidelines on the Application of Section 339 (Extraterritoriality) of the Securities and Futures Act 
(CAP. 289), Guideline № SFA 15-G01, 27 February 2004 (revised on 8 October 2018). URL: https://www.mas.
gov.sg/regulation/guidelines/guidelines-on-the-application-of-section-339-extraterritoriality-of-the-securities-
and-futures-act-sfa-15g01 (дата обращения: 10.08.2022)

21 Estonian Securities Markets Act, Passed 17 October 2001. URL: https://www.riigiteataja.ee/en/
eli/522032019007/consolide (дата обращения: 10.08.2022)

22 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, 2015. URL: https://www.riigiteataja.ee/
akt/117112017002 (дата обращения: 02.08.2022)
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жет быть передана в цифровом виде, подлежит сохранению или обмену и которую физические 
или юридические лица принимают в качестве платежного инструмента, но она не является 
законным платежным средством какой-либо страны. 

Закон Эстонии «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма» 
обязывает все компании, предоставляющие услуги по обмену виртуальной валюты на фиатную 
валюту или предоставляющие услуги кошельков с виртуальной валютой, получать лицензию 
на ведение деятельности (ст. 70 и ст. 103). Изначально лицензионные требования были доста-
точно привлекательными для разработчиков сервисов, основанных на виртуальной валюте, 
как в Эстонии, так и за ее пределами [12]. Однако, в 2022 г. в закон были внесены поправ-
ки, целью которых является соответствие стандартам ПОД/ФТ и избавление от поставщиков 
виртуальных валют, фактически не имеющих отношения к стране23. Для достижения этой 
цели введены дополнительные требования к поставщикам услуг виртуальных активов. 
Так, деятельность организации должна быть локализована в Эстонии, запрещена передача 
операционной лицензии другим лицам, введен двухлетний мораторий на продажу долей участия 
в организации-поставщике виртуальных услуг после регистрации, увеличены требования 
к уставному капиталу, введена обязанность по идентификации и проверке личности клиентов, 
установлены требования к членам правления поставщика услуг виртуальной валюты и др.

На Сейшельских островах деятельность криптовалютных бирж и их операторов ни-
как не регулируется, что может объяснить популярность данной юрисдикции у владельцев 
криптовалютных бирж24. Между тем, после дела о хищении у пользователей 230 тыс. биткой-
нов криптовалютной биржей, зарегистрированной в данном государстве, финансовые власти 
страны объявили о намерении урегулировать деятельность поставщиков услуг виртуальных 
активов, чтобы соответствовать стандартам ФАТФ25.

Обобщая опыт правового регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных 
(цифровых) активов в юрисдикциях, где расположены ведущие криптовалютные биржи, мож-
но увидеть, что только на Островах Кайман принят специальный закон, посвященный цифро-
вым (виртуальным) активам. В двух странах (Республика Корея и Эстония) отрасль была уре-
гулирована посредством исключительно внесения поправок в действующее законодательство, 
в Сингапуре был принят закон «О платежных услугах», который в совокупности с рядом под-
законных актов распространил статус платежных учреждений на организации, осуществляю-
щие обмен платежных токенов на фиатную валюту. Все рассмотренные юрисдикции (кроме 
Сейшельских островов) исходят из того, что деятельность площадок, на которых осуществля-
ется выпуск и оборот цифровых токенов, должен регулироваться законодательством о рынке 
ценных бумаг.

В отношении поставщиков услуг цифровых (виртуальных) активов во всех юрисдикциях 
можно проследить тенденцию на внедрение стандартов ПОД/ФТ, деанонимизацию клиентов 
криптовалютных бирж, локализацию поставщиков услуг виртуальных активов и их лицензи-
рование, введение специальной юридической ответственности, экстерриториальное примене-
ние права к зарубежным криптовалютным биржам (табл. 2).

23 Jõustus Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus. URL: https://fiu.ee/uudised/
joustus-rahapesu-ja-terrorismi-rahastamise-tokestamise-seaduse-muudatus (дата обращения: 10.08.2022)

24 Seychelles to scrutinise cryptocurrency space, decide to licence or prohibit industry, September 8, 2021. 
URL: http://www.seychellesnewsagency.com/articles/15452/Seychelles+to+scrutinise+cryptocurrency+space
%2C+decide+to+licence+or+prohibit+industry (дата обращения: 10.08.2022)

25 Cryptocurrency exchanges: Seychelles plans to regulate VASP activities, July 20, 2022. URL: http://
www.seychellesnewsagency.com/articles/17102/Cryptocurrency+exchanges+Seychelles+plans+to+regulate+
VASP+activities (дата обращения: 10.08.2022)
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Таблица 2

Регулирование криптовалютных бирж в РФ и юрисдикциях,  
где зарегистрированы крупнейшие криптовалютные биржи*

№ Особенности регулирования криптовалютных бирж Юрисдикция
 1. Наличие специального законодательства для регулирования 

оборота криптовалют
Острова Кайман

 2. Наличие специального законодательства для регулирования 
оборота инвестиционных токенов

Россия
Острова Кайман

 3. Признание криптовалюты средством платежа Острова Кайман
Сингапур
Эстония

 4. Признание инвестиционных токенов ценными бумагами или 
деривативами

Республика Корея
Сингапур
Эстония

 5. Специальная ответственность поставщиков услуг платформ 
цифровых активов

Острова Кайман
Республика Корея
Сингапур
Эстония

 6. Лицензирование поставщиков услуг платформ цифровых 
активов

Острова Кайман
Республика Корея
Россия
Сингапур
Эстония

 7. Незакрытый перечень требований к лицензированию по-
ставщиков услуг платформ цифровых активов

Острова Кайман

 8. Применение требований ПОД/ФТ к поставщикам услуг 
платформ цифровых активов

Острова Кайман
Республика Корея
Россия
Сингапур
Эстония

 9. Экстерриториальное применение законодательства к ино-
странным поставщикам услуг платформ цифровых активов

Острова Кайман
Сингапур

10. Требование о локализации хозяйственной деятельности 
поставщиков услуг платформ цифровых активов

Острова Кайман
Республика Корея
Россия
Сингапур
Эстония

11. Контроль за сделками по отчуждению прав участия в орга-
низациях-поставщиках услуг платформам цифровых акти-
вов

Острова Кайман
Эстония

12. Отсутствие регулирования деятельности поставщиков услуг 
платформ цифровых активов

Сейшельские острова

*Источник: составлено автором на основе анализа законодательства приведенных стран

Россия пошла по пути создания специального законодательства о цифровых активах. 
Однако единый закон отсутствует, что вряд ли можно оценить положительно. Поэтому воз-
никает необходимость принятия консолидированного непротиворечивого закона, где будет 
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представлена проработанная общая часть, а также конкретизированы права и обязанности 
всех участников отрасли, в том числе, вытекающие из специфики соблюдения требований 
ПОД/ФТ. Анализ зарубежного законодательства показал направления, на которые российско-
му нормотворцу стоит обратить внимание. В частности, следует заимствовать опыт введения 
специальной ответственности для организаций, предоставляющих услуги платформ цифро-
вых активов без лицензии, в том числе иностранных. Для этого важно разработать механизм 
экстерриториального применения российского права к лицам, осуществляющим доступ к за-
рубежным платформам цифровых активов. Учитывая повышенные риски для розничных ин-
весторов при использовании цифровых активов, можно обратить внимание на опыт некоторых 
стран по контролю за сделками по отчуждению прав участия в организациях, управляющих 
платформами цифровых активов.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается правовая модель, при которой внесение денежных средств в качестве обе-
спечения исполнения контракта осуществляется не участником закупки, а иным – третьим лицом. В статье дана 
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Обеспечение исполнения контракта, заключаемого в рамках Федерального зако-
на от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ)1, может обеспе-
чиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных 
средств на указанный заказчиком счет. В соответствии с ч. 4 ст. 96 44-ФЗ контракт заклю-
чается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспе-
чения исполнения контракта. Последствия непредоставления такого обеспечения изложены 
в ч. 5 вышеуказанной статьи, где сказано, что в случае непредоставления участником закупки, 
с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный 
для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 
Но кто должен произвести оплату обеспечения исполнения контракта? Может ли это сделать 
не участник закупки, который является победителем, а иное лицо? Обязан ли заказчик прини-
мать перечисление обеспечения исполнения контракта третьим лицом, и считать в качестве 
надлежащего исполнения требования о предоставлении такого обеспечения по 44-ФЗ?

Стандартная ситуация прописана в 44-ФЗ, когда участник закупки самостоятельно осу-
ществляет перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. 
Для наглядности предлагаем смоделировать две ситуации. 

Ситуация № 1. По итогам аукциона за победителя торгов осуществляет перечисление де-
нежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта третье лицо, указав об этом 
в назначении платежа. Контракт исполнен в указанные сроки в полном объеме. Обеспечение 
исполнения контракта возвращено. 

Ситуация № 2. Также за победителя торгов осуществляется перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения исполнения контракта третьим лицом, указав об этом в на-
значении платежа. Контракт не исполнен. Заказчик удержал неустойку из суммы обеспечения 
исполнения контракта, перечисленной третьим лицом. Данные ситуации отличаются от стан-
дартной только тем, что обеспечение исполнения контракта перечислено третьим лицом. Сам 
факт перечисления обеспечительного платежа за должника (участника закупки) никак не мо-
жет влиять ни на исполнение обязательства по контракту, ни на последствия в случае его не-
исполнения, т.к. обеспечительный платеж, в силу своей правовой природы, «удовлетворяет 
обеспечительный интерес кредитора путем выполнения обеспечительной, платежной, доказа-
тельственной и компенсационной функций» [1, с. 22]. По мнению Минэкономразвития ни одна 
из смоделированных ситуаций не может существовать в реальности, т. к. они не предусмо-
трены 44-ФЗ2, и как следствие участника закупки, который предоставил платежный документ 
о перечислении обеспечительного платежа от другого лица, следует признавать уклонившимся 
от заключения контракта.

Обязанность предоставить обеспечение исполнения контракта возложена на участника за-
купки в силу императивной нормы ч. 4 ст. 96 44-ФЗ, как обязательное условие для того, чтобы 
контракт был заключен, т. е. данное обязательство возникает не в силу контракта (т. к. контракт 
существует еще на этапе проекта), а в силу закона, значит – следует обратиться к положениям 
об обязательствах, предусмотренных ГК РФ.

Возможность исполнения обязательства третьим лицом определена в ст. 313 ГК РФ, где 
в соответствии с пунктом 1 указано, что кредитор обязан принять исполнение, предложенное 
за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на ука-
занное третье лицо. Факт подтверждения того, что участник закупки возложил обязанность 
по оплате обеспечительного платежа на третье лицо будет являться прикрепленный документ 
об оплате к направляемому заказчику проекта контракта, и заказчик должен принять поступив-

1 Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 08.04.2013.
2 См. : Письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2014 г. 

№Д28и-1893, от 15.10.2014 №Д28-и-2099, от 09.07.2015 №Д28и-2060.
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шую оплату от третьего лица в качестве обеспечения исполнения контракта, в силу импера-
тивности нормы. Таким образом исключена возможность того, что победитель закупки может 
не знать того факта, что за него оплатили, т. к. именно он и прикладывает документ об оплате 
при направлении подписанного со своей стороны проекта контракта. Необходимо учитывать, 
что внесение обеспечения исполнения контракта третьим лицом – это исключительные слу-
чаи, и могут быть вызваны объективными обстоятельствами (н-р, арест счетов участника за-
купки3 или возврат займа)4.

Возникает вопрос – а может ли третье лицо обратиться с кондикционным требованием 
к заказчику об истребовании обеспечения исполнения контракта, как ошибочно уплаченного, 
в порядке ст. 1102 ГК РФ? Как указывает Бевзенко Р. С. действия лица, на которое возложено 
исполнение обязательства, рассматриваются как действия самого должника. Поэтому возло-
жение исполнения обязательства на третье лицо не влечет за собой ни перемены лица в обя-
зательстве (перевода долга), ни изменения стороны в договоре [2, с. 653]. То есть в данном 
случае для заказчика не должен иметь значения тот факт, что оплата обеспечительного пла-
тежа осуществлена третьим лицом; для заказчика данная оплата подтверждает факт оплаты 
самим участником закупки, а следовательно – его исполнение обязанности по предоставле-
нию обеспечения исполнения контракта. Сарбаш С. В. замечает, что по общему правилу у до-
бросовестного кредитора не возникает неосновательного обогащения. Если оно (третье лицо) 
и обогащает кого-то, то не кредитора, а должника, исполняя его обязанность перед кредитором 
[3]. Поэтому кондикционный иск третьего лица возможен будет только к самому участнику 
закупки, а не к заказчику.

В практике контролирующих органов можно встретить мнение о том, что положениями 
44-ФЗ предусмотрено предоставление обеспечения исполнения контракта исключительно 
участником закупки5, что по мнению госоргана подпадает под норму пункта 3 ст. 313 ГК, где 
указано, что кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим 
лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает 
обязанность должника исполнить обязательство лично. А. Г. Карапетов, С. В. Сарбаш, коммен-
тируя данное положение закона, указывают, что в данном случае именно кредитор заинтересо-
ван в личном исполнении должником по таким видам обязательств, в которых личность долж-
ника имеет существенное значение [4, с. 110]. В данном случае для кредитора важно получить 
исполнение обязательства именно от конкретного должника, который обладает определенны-
ми личными качествами и квалификацией (например, исполнение музыкального произведе-
ния артистом, имеющим мировую известность, а не учеником музыкальной школы). В случае 
же с предоставлением обеспечения исполнения контракта имеет место денежное исполнение 
обязательства, и личность лица, осуществившего оплату, не влияет ни на само исполнение 
основного обязательства (предмета закупки), ни на последствия неисполнения обязательства 
по заключенному контракту. Поэтому осуществить оплату обеспечительного платежа в каче-
стве обеспечения исполнения контракта может как юридическое, так и физическое лицо6 (на-
пример, директор юрлица).

3 См.: Решение УФАС по Брянской области №77 от 16.05.2018г. по жалобе МУП «Брянское трол-
лейбусное депо».

4 См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13.05.2016 по делу №А40-
126679/2015

5 См.: Письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2014 г. 
№Д28и-1893, от 15.10.2014 №Д28-и-2099, от 09.07.2015 №Д28и-2060.

6 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.06.2018 по делу №А27-
22086/2017, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.06.2019 по делу №А43-
24406/2018.
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Подводя итог можно сказать, что системный подход к решению вопроса о возможности 
внесения обеспечения исполнения контракта третьим лицом, дает ответ о допустимости та-
кого платежа, и смоделированные ситуации, предложенные в начале статьи, полностью впи-
сываются в правовую действительность и соответствуют нормальному обороту. Денежное 
исполнение не привязано к личности должника, должник самостоятелен в выборе способа 
обеспечения исполнения контракта и вправе возложить его оплату на иное лицо, а послед-
ствия неисполнения основного обязательства не препятствуют реализовать компенсационную 
функцию обеспечительного платежа и обратить в пользу кредитора неустойку из обеспечения 
исполнения контракта, оплаченного третьим лицом.
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Аннотация
В статье делается вывод, что содержание внутреннего трудового распорядка предопределяется избранным рабо-
тодателем технологическим процессом и признанием безусловной ценности участников наемного труда, их пра-
ва на обеспечение достоинства в процессе трудовой деятельности. Систему требований внутреннего трудового 
распорядка составляют: требования, обусловленные избранным работодателем технологическим процессом, 
а также процедуры, обеспечивающие создание достойных условий труда на рабочем месте. Роль внутреннего 
трудового распорядка в обеспечении достойных условий труда реализуется за счет закрепления соответству-
ющих процедур: 1) процедур, направленных на учет интересов работников при установлении и применении 
условий труда; 2) процедур по развитию персонала, усилению вовлеченности работников в процесс совмест-
ного труда; 3) процедур по обеспечению и защите прав и интересов работников. В конечном счете обеспечение 
достоинства работников может рассматриваться как диагностический фактор эффективности системы внутрен-
него трудового распорядка. 
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Abstract 
The article concludes that the content of the internal labor regulations is predetermined by the technological process 
chosen by the employer and the recognition of the value of the participants in wage labor, their right to ensure dignity 
in the labor process. The system of requirements of the internal labor regulations consists of: a) requirements due 
to the technological process chosen by the employer, as well as b) procedures that ensure the creation of decent working 
conditions at the workplace. The role of the internal labor regulations in ensuring decent working conditions is realized 
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and application of working conditions; 2) ones for the development of personnel, strengthening the involvement 
of employees in the labor process; 3) ones for ensuring and protecting the rights and interests of employees. Ultimately, 
ensuring the dignity of workers can be seen as a diagnostic factor for the effectiveness of the internal labor regulations.
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Общепринятым является понимание внутреннего трудового распорядка как объективной, 
обусловленной содержанием технологического процесса системы требований, сформулиро-
ванных работодателем к поведению участников совместного труда [1, с. 29]. Правила поведе-
ния, устанавливаемые работодателем, обусловлены складывающимися социально-трудовыми 
отношениями в организации, содержание которых должно предопределяться не только избран-
ной работодателем технологией производства или оказания услуг, но и признанием безуслов-
ной ценности участников наемного труда, их права на обеспечение достоинства в процессе 
трудовой деятельности1. При таком «человекоориентированном» подходе система требований 
внутреннего трудового распорядка корректируется, совершенствуется в целях обеспечения до-
стойных условий труда на рабочем месте. Он становится ключевым при выработке концепции, 
предопределяющей ориентиры экономико-социальных преобразований в организации, и фор-
мировании политики работодателя в области нормотворчества и правоприменения в сфере на-
емного труда2. В итоге обеспечение достоинства может рассматриваться как диагностический 
фактор эффективности системы внутреннего трудового распорядка в случае оценки того, при-
водит ли реализация правил поведения к признанию ценности личности работника, развитию 
его потенциала и созданию достойных условий труда на рабочем месте. 

Следовательно, внутренний трудовой распорядок можно определить как систему требо-
ваний к участникам совместного процесса труда в организации, обусловленную технологиче-
ским процессом и обеспечивающую создание достойных условий труда и охрану достоинства 
личности, сформулированных работодателем в пределах, установленных законом. 

Отсюда, система требований внутреннего трудового распорядка включает в себя: во-пер-
вых, требования, обусловленные избранным работодателем технологическим процессом; 
во-вторых, процедуры, обеспечивающие создание достойных условий труда на рабочем месте.  

Требования, обусловленные избранным работодателем технологическим процессом, нахо-
дят свое закрепление в технологических нормах и нормах профессионального и межличност-
ного взаимодействия участников совместного труда. 

Технологические нормы на уровне организации содержатся в локальных нормативных 
правовых актах, принимаемых работодателем самостоятельно для обеспечения эффективного 
ведения технологического процесса. Для работодателя (его представителей), наемных работ-
ников они программируют ведение технологического процесса при производстве товаров, ока-
зании услуг, выполнении работ. В науке трудового права неоднократно рассматривался вопрос 
о значении актов технологического процесса [8, с. 26–27]. Они, как правило, носят процедур-

1 К середине XX века гуманистическое движение завоевало популярность в науке, однако кате-
гория достоинства на рабочем месте не была центральным объектом исследования. Одним из первых 
комплексных исследований считается монография социолога Рэнди Ходсона «Достоинство на работе», 
опубликованная в 2001 г. [2]. Под достоинством на рабочем месте он понимал способность сохранять 
чувство самоуважения как личности и ценить уважение других [Цит.; 3]. Впоследствии данная проблема 
получила свое научное развитие. Ученые исследовали природу и источники достоинства работников, 
факторы, способствующие его обеспечению или подрывающие  достоинство на рабочем месте, выявля-
ли критерии оценки производственной среды, идентифицирующие ее как достойную [4; 5; 6].

2 В западной юридической литературе анализируемая концепция противопоставляется модели хо-
зяйской власти работодателя, основанной на его праве собственности на средства производства, как бо-
лее прогрессивная [7].
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ный характер, то есть устанавливают порядок деятельности участников совместного труда, 
определяющий эффективное ведение технологического процесса. Так, в сфере производства 
используются такие виды документов техпроцесса как технологические инструкции, карта 
эскизов, маршрутная карта, комплектовочная карта, ведомость оборудования, ведомость мате-
риалов и др. В сфере оказания услуг разрабатываются регламенты оказания услуг, инструкции, 
описывающие последовательность действий работника для выполнения отдельных трудовых 
операций.  

Технологический процесс также предопределяет нормы профессионального и межлич-
ностного взаимодействия участников совместного труда. Это не только нормы права (нормы 
субординации и координации), содержащиеся в законодательстве о труде, локальных норма-
тивных правовых актах, но и другие социальные нормы, в том числе нормы морали и нрав-
ственности, этические нормы и др. 

Этические нормы устанавливают границы общественно-значимого поведения людей, 
в том числе и в процессе трудовой деятельности. Во взаимодействиях работника и работо-
дателя они обеспечивают их должное отношение к выполнению своих трудовых обязанно-
стей. В этических нормах находят отражение правила профессионального и межличностно-
го взаимодействия при осуществлении заданного работодателем технологического процесса. 
Они предопределяют действия работника и побуждают исполнять трудовые обязанности и от-
стаивать свои права. Такое же значение имеют нормы морали и нравственности. Развитая сис-
тема этических и морально-нравственных правил нередко исключает применение правовых 
норм для обеспечения должного отношения к труду. 

Этические нормы, нормы морали и нравственности являются мощным регулятором со-
циально-трудовых отношений в случае, если они совпадают с внутренними установками 
работника. Так, общепринятыми одобряемыми работодателем являются правила обращения 
с клиентами, например, в сфере услуг, которые основаны на принципах: внимательности, веж-
ливости; выдержки, терпения, умения владеть собой; культуры речи; способности избегать 
конфликтных ситуаций. Принимая эти принципы как базисные установки, работник добросо-
вестно исполняет свои трудовые обязанности. Если поведение работника расходится с этиче-
скими нормами, работодатель может воздействовать на работника методами убеждения и сти-
мулирования, но не принуждением для обеспечения их исполнения. В этой связи в сферах, где 
требования к морально-нравственным критериям поведения работников имеют первостепен-
ное значение, особенно важно этические, морально-нравственные нормы трансформировать 
в нормы права или нормативно санкционировать обязательность их применения. Так, статья 71 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» устанавливает, что медицинские работники и фармацевтические работники 
осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь принципами медицинской этики и деонтологии.

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативное опосредование технологического 
процесса, во-первых, позволяет четко распределить и закрепить трудовые обязанности, права 
и ответственность работников, зафиксировать функциональные субординационные и коор-
динационные связи между участниками технологического процесса. Во-вторых, отлаженный 
технологический процесс предопределяет создание безопасных условий на рабочем месте. 
При этом можно говорить как о создании безопасных физических условий, проявляющихся 
в обеспечении норм и требований в сфере охраны труда, так и психологических условий, вы-
ражающихся в установлении правил профессионального и межличностного взаимодействия 
при осуществлении заданного работодателем технологического процесса. 

Роль внутреннего трудового распорядка в обеспечении достойных условий труда заключа-
ется в правовом опосредовании деятельности участников совместного труда. Оно выражается 
в разработке процедур, направленных на реализацию и обеспечение достоинства работников, 
развитие их потенциала и создание достойных условий труда при осуществлении избранно-
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го работодателем технологического процесса. Именно процедуры реализации материальных 
норм позволяют обеспечивать условия достойного труда.

Процедуры, обеспечивающие создание достойных условий труда на рабочем месте, мож-
но разделить на: 1) процедуры, направленные на учет интересов работников при установлении 
и применении условий труда; 2) процедуры по развитию персонала, усилению вовлеченности 
работников в процесс совместного труда; 3) процедуры по обеспечению и защите прав и инте-
ресов работников.

Процедуры, направленные на учет интересов работников при установлении и применении 
условий труда, позволяют учитывать интересы работников в определении стратегии развития 
организации, технологического процесса, нормотворческой и правоприменительной деятель-
ности. 

Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или через свои 
представительные органы устанавливается учредительными документами организации, кол-
лективным договором, соглашениями. В них необходимо устанавливать формы участия работ-
ников в управлении организацией, процедуры реализации данных форм, а также определять 
локальные нормативные правовые акты, опосредующие порядок их реализации. 

Согласно ст. 53.1 ТК РФ право представителей работников на участие в заседаниях колле-
гиального органа управления организации с правом совещательного голоса может устанавли-
ваться учредительным документом организации, внутренним регламентом, иным внутренним 
документом организации, коллективным договором, соглашениями. Разработка процедур, за-
крепленных в локальных нормативных правовых актах, является неотъемлемым условием их 
реализации. 

Право работников на получение информации согласно ст. 53 ТК РФ может быть беспре-
пятственно реализовано в случае, если такой перечень закреплен в учредительных документах 
организации или коллективном договоре. Права работников на обсуждение с работодателем 
вопросов о работе организации, внесение предложений по ее совершенствованию, а также 
обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического разви-
тия организации останутся декларативными без определения встречных обязанностей органов 
управления работодателя, установления процедуры обращения работников (их представите-
лей), сроков и предполагаемых последствий таких обращений. 

Для реализации взаимодействия работодателя и трудового коллектива (его представителей) 
в целях определения основных направлений развития организации, обсуждения планов соци-
ально-экономического развития организации и ее технологического процесса Трудовой кодекс 
РФ предоставил право работодателю проводить консультации с работниками через деятель-
ность производственных советов. Под производственным советом понимается совещательный 
орган, образуемый на добровольной основе из числа работников данного работодателя, име-
ющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 
производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой 
техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работ-
ников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодей-
ствия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом. 

Таким образом, предоставленные законом права по участию работников в управлении ор-
ганизацией могут быть реализованы только через разработанные на локальном уровне про-
цедуры. Они позволяют учитывать интересы непосредственных участников совместного тру-
да при формулировании требований технологического процесса, правил профессионального 
и межличностного взаимодействия. Участие работников в их разработке способствует повы-
шению степени значимости устанавливаемых требований, их неукоснительному исполнению, 
воспитанию правосознания добросовестного работника. 

Процедуры по развитию персонала, усилению вовлеченности работников в процесс со-
вместного труда направлены на повышение производительности труда работников, развитие 
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профессиональных компетенций и роста личностного потенциала участников совместного 
труда. 

Развитие персонала предполагает адаптацию новых сотрудников, оценку работников, не-
прерывное образование на рабочем месте, карьерное развитие. Данные процедуры находят 
отражение в таких локальных нормативных актах как положение об адаптации персонала, 
политика (положение, регламенты) о подготовке и дополнительном профессиональном обра-
зовании работников, положение об аттестации, положение о ротации работников, положение 
о кадровой политике и кадровом резерве и др. 

Нормативным опосредованием процедур по повышению вовлеченности работников в про-
цессе трудовой деятельности являются локальные нормативные акты, определяющие систему 
оплаты труда, положения о мотивации и стимулировании труда персонала, внутренние акты, 
устанавливающие правила корпоративной культуры, кодексы этики и др.  

Процедуры по обеспечению и защите прав и интересов работников можно разделить 
на процедуры, опосредующие профилактику нарушений в социально-трудовой сфере и воз-
никновения конфликтов; процедуры по привлечению работников к трудоправовой ответствен-
ности; процедуры обжалования работниками действий работодателя, его представителей и дру-
гих участников трудового процесса; процедуры разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров. Придание нормативного характера отношениям по обеспечению и защите 
прав и интересов работников вносит стабильность и устойчивость в организацию труда, по-
зволяет работникам чувствовать себя уверенными и защищенными в конфликтных ситуациях. 
Это связано с тем, что они понимают, как действовать в случаях возникающих разногласий 
с работодателем, его представителями и иными работниками, знают свои права и возможности 
для их реализации. 

Процедуры по профилактике нарушений в сфере труда и возникновения разногласий 
направлены на: 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний участниками совместного труда; 2) устранение условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушению требований внутреннего трудового распорядка; 3) создание условий 
для доведения трудового законодательства, локальных нормативных актов и этических правил 
до участников совместного труда, повышение информированности о способах их соблюдения. 
Данная система предполагает предотвращение нарушений со стороны как работодателя (его 
представителей), так и работников. 

Процедуры, направленные на прогнозирование и профилактику возникновения конфлик-
тов, в том числе нарушений дисциплины труда, определяют: 1) утверждение системы локаль-
ных нормативных правовых актов, опосредующих профилактику нарушений в сфере труда; 
2) распределение обязанностей в сфере обжалования работниками действий работодателя, его 
представителей и других участников трудового процесса; привлечения к трудоправовой от-
ветственности; рассмотрения и разрешения трудовых споров; 3) порядок организации и про-
ведения обучения должностных лиц, ответственных в сфере управления конфликтами; 4) ин-
формирование и консультирование работников по вопросам урегулирования и разрешения 
конфликтов в организации и др. 

Привлечение работника к трудоправовой ответственности всегда затрагивает его честь 
и достоинство. Гарантии объективности и справедливости производства по привлечению ра-
ботников к дисциплинарной и материальной ответственности могут быть обеспечены при на-
личии детально установленных процедур правил привлечения работников к трудоправовой 
ответственности. Данными процедурами должны быть предоставлены возможности работ-
никам, привлекаемым к ответственности, реализовывать права в процессе дисциплинарного 
производства. Это позволит работнику стать его активным участником, обеспечить открытость 
дисциплинарных процедур, объективность расследования совершенных дисциплинарных 
проступков и справедливость принимаемых работодателем решений о применении мер дисци-
плинарной ответственности и взыскании материального ущерба.
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Российский законодатель не регулирует процедурные вопросы обжалования работниками 
действий работодателя, его представителей и других участников трудового процесса. Обычно 
основаниями для подачи жалобы выступают: условия труда и занятости; введение новых ме-
тодов организации труда и организационных изменений; неотлаженные бизнес-процессы; не-
правильно построенная система коммуникации в организации; нарушения работодателем, его 
представителем или иными работниками действующих норм морали и права; несоответствие 
взглядов в решении рабочих задач; межличностные и групповые конфликты; издевательства 
или домогательства на рабочем месте со стороны непосредственного руководителя или иных 
работников; дискриминация в сфере труда и др. 

Процедуры, направленные на обжалование работниками действий работодателя (его пред-
ставителей), других участников совместного труда могут быть представлены в виде следующих 
этапов: 1) неформальное рассмотрение жалобы работника непосредственным руководителем 
структурного подразделения; 2) проведение служебного расследования по заявлению работни-
ка для установления факта конфликта и обстоятельств его развития; 3) проведение заседания 
комиссии по рассмотрению жалобы работника на действия работодателя, его представителей 
и иных работников, а также принятие решения по жалобе работника с указанием конкретных 
мероприятий, направленных на урегулирование или разрешение конфликта; 4) апелляционное 
обжалование решения комиссии.

Порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров регулируется 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами (гл. 60, 61 ТК РФ). При этом работода-
тель вправе разрабатывать процедуры, конкретизирующие и детализирующие действующий 
порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров в ор-
ганизации, закрепляя их в локальных нормативных правовых актах. Примерами таких локаль-
ных актов могут служить Положение о комиссии по трудовым спорам, Положение о примири-
тельной комиссии и др. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что содержание внутреннего трудового рас-
порядка предопределяется избранным работодателем технологическим процессом и призна-
нием безусловной ценности участников наемного труда, их права на обеспечение достоинства 
в процессе трудовой деятельности. Систему требований внутреннего трудового распорядка 
составляют: во-первых, требования, обусловленные избранным работодателем технологиче-
ским процессом; во-вторых, процедуры, обеспечивающие создание достойных условий труда 
на рабочем месте. 

Роль внутреннего трудового распорядка в обеспечении достойных условий труда реали-
зуется за счет разработки соответствующих процедур: 1) процедур, направленных на учет ин-
тересов работников при установлении и применении условий труда; 2) процедур по развитию 
персонала, усилению вовлеченности работников в процесс совместного труда; 3) процедур 
по обеспечению и защите прав и интересов работников. Обеспечение достоинства может рас-
сматриваться как диагностический фактор эффективности системы внутреннего трудового 
распорядка. 
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Эффективность нормы права определяется результатом ее реализации, в связи с чем всем 
правовым нормам необходимы процедуры реализации. Меньше всего таких процедур содер-
жит Конституция РФ, которая имеет прямое действие на всей территории Российской Федера-
ции. Таким образом, процедура трудового права состоит в неразрывной связи с реализацией 
права. 

С. С. Алексеев справедливо отмечал, что содержание правового регулирования «склады-
вается из разнообразных правовых средств, т. е. таких юридических установлений и форм, 
действие которых выражает, реализует возможности права, его силу и приводит к наступле-
нию реального, фактического социально-экономического результата, дает нужный эффект 
в социальной жизни» [1]. Процедуры трудового права являются частью этих правовых средств 
механизма правового регулирования, учитывая виды форм реализации норм права: процедуры 
соблюдения, использования, исполнения, применения.

Как верно отмечено Т. Ю. Баришпольской, «сущность, субстанцию юридической проце-
дуры, как и любой другой процедуры, составляют действия субъектов…» [2]. Следовательно, 
действия субъектов в механизме правового регулирования преобразуются из нормативно пред-
писанных в реальное поведение, что и составляет процедуру.

Процедура обеспечивает эффективность правового регулирования. Чем детальнее пропи-
сана процедура, тем меньше разногласий возникает между субъектами трудового правоотно-
шения, что положительно сказывается на результатах правоприменения.

Процедуры трудового права опосредуют «завязку» трудового правоотношения, заключе-
ние, изменение, расторжение трудового договора, обеспечивают внутренний трудовой распо-
рядок организации. Соблюдение установленных процедур напрямую связано с интересами 
как работника, так и работодателя, а также всего коллектива и, соответственно, с профилакти-
кой трудового конфликта.

Очевидно, без процедур правовые нормы не могут существовать. Именно процедуры по-
могают эффективно перевести правоотношение из одного состояния в другое. 

На стадии реализации прав и обязанностей процедуры проявляются в фактическом пове-
дении субъектов, выраженном в разных формах реализации права. Представляется практиче-
ски значимым выделять процедуры трудового права, исходя из четырех форм реализации пра-
ва: процедуры исполнения, процедуры соблюдения, процедуры использования и процедуры 
применения нормы.

Таким образом, процедуры трудового права предлагается определить как порядок реали-
зации прав и обязанностей субъектами трудового права. Процедуры способствуют поддержа-
нию правопорядка в организации (либо у работодателя  – физического лица). Следует при этом 
отметить, что вопреки мнению отдельных ученых [3; 4], процедуры трудового права не явля-
ются процедурными нормами [5].

Правовой эффект считается достигнутым, если реальная процедура соответствует про-
цедуре, закрепленной в правовой норме. Именно правоотношение выявляет достоинства 
и недостатки нормы права. Отсутствие положительного результата реализации такой нормы 
свидетельствует о дефекте процедуры и необходимости совершенствования соответствующей 
процедуры трудового права. Дефекты процедур трудового права влекут за собой трудовые кон-
фликты. Такие дефекты возникают на всех стадиях трудового правоотношения, а также на осо-
бом этапе «завязки» трудового правоотношения. 

Речь идет об особом этапе, предшествующем заключению трудового договора. Он состоит 
в проверке деловых качеств работника и иных необходимых данных о нем, а также в разра-
ботке и уяснении сторонами будущего трудового договора его условий. Данный этап является 
ключевым, поскольку здесь обсуждаются, формируются и уясняются условия трудового дого-
вора, происходит проверка кандидата.

Этот этап регулируется, в основном, социальными нормами и является предметом соци-
ологии, где отмечают, что процесс отбора персонала включает в себя: первичное выявление 
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кандидатов, ознакомительное собеседование, целевые собеседования, анализ анкет, резюме, 
характеристик, автобиографий, тестирование, графологические методы, астрологические ме-
тоды, медосмотр [6].

Изучение опыта Великобритании в части порядка заключения трудового договора показа-
ло, что «завязка» трудового правоотношения регламентируется более детально и определена 
Трудовым практическим кодексом охраны информации (Employment Practices Data Protection 
Code) [7] и дополнительным руководством к Трудовому практическому кодексу охраны ин-
формации (Supplementary Guidance Employment Practices Data Protection Code) [8], а также 
локальными актами работодателя, принятыми на их основе

«Завязка» трудовых отношений  – отношения, предшествующие заключению трудового 
договора, должна быть нормативно урегулирована на локальном уровне.

Основными проблемами «завязки» трудовых правоотношений и заключения трудового до-
говора являются обоснованность отказа в приеме на работу, объективность проверки деловых 
качеств работника и подтверждение факта заключения трудового договора и его условий.

Поэтому этап завязки трудового правоотношения нужно наполнить процедурами отбора 
кандидатов, а также процедурами подтверждения заключения трудового договора и его усло-
вий.

Для решения этих проблем, учитывая опыт Великобритании, представляется целесообраз-
ным вывести нормы, регулирующие этап, предшествующий заключению трудового договора, 
из области социологии в правовую плоскость. Поэтому необходимо разработать и внедрить 
два вида норм, регулирующих завязку трудовых отношений:

1) связанные с оценкой и проверкой деловых (профессиональный критерий) и иных ка-
честв (медицинский критерий, правовой критерий) работника. 

2) касающиеся обсуждения, формулировки и уяснения условий будущего трудового дого-
вора. 

В Трудовой кодекс РФ (далее  – ТК РФ) предлагается внести изменения о порядке отбора 
кандидатов, дополнив статьей 63.1 «Порядок отбора кандидатов»: «Трудовой договор заклю-
чается по итогам прохождения кандидатом этапов заключения трудового договора, которые 
определяются локальным нормативным актом работодателя, принятым с учетом мнения про-
фсоюзного органа на основе рекомендаций соответствующих отраслевых ведомств».

Указанные ведомственные рекомендации должны отражать процедуры разработки объяв-
лений о вакансии, проведения проверок в отношении кандидата, процедуры изучения его де-
ловых качеств, формулирования и обсуждения условий будущего трудового договора, условия 
о сохранности материалов в отношении кандидата в течение определенного времени. 

Процедуры подтверждения заключения трудового договора и его условий могут найти 
свое отражение также через регламентацию подачи заявлений о приеме на работу в специ-
альной электронной программе работодателя, оформление трудового договора в письменной 
или электронной форме в обязательном порядке.

Дефекты процедур встречаются также при реализации норм, регулирующих привлечение 
работника к дисциплинарной ответственности. Представляется, что работодатель должен при-
ступить к дисциплинарному производству лишь в исключительных случаях, когда неофици-
альные действия (переговоры, беседы и прочее) не дали положительного результата.

Статья 193 ТК РФ недостаточно регламентирует порядок привлечения работника к дисци-
плинарной ответственности, в связи с чем необходимо усовершенствовать такие процедуры.

В ТК РФ предлагается внести статью 193.1 «Дисциплинарное производство» следующего 
содержания:

«Дисциплинарное производство возбуждается работодателем путем вынесения соответ-
ствующего приказа, в котором излагается повод для возбуждения производства и требование 
к работнику о предоставлении письменного объяснения.
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О месте и времени дисциплинарного заседания работник уведомляется письменно с из-
ложением обвинения в совершенном проступке и указании подтверждающих доказательств 
не позднее трех дней до даты заседания.

Дисциплинарное взыскание применяется по завершении дисциплинарного производства, 
по итогам заседания с участием представителя работодателя, работника, представителя работ-
ника, представителя профсоюзной организации.

Представителем работника может быть любое лицо, не вовлеченное в трудовой конфликт.
Все участники дисциплинарного производства имеют право знать, в чем обвиняется ра-

ботник, ознакомиться с материалами производства, делать выписки, снимать копии, давать 
устные и письменные объяснения, задавать друг другу вопросы, приводить доказательства, 
пользоваться помощью переводчика.

Работодатель должен руководствоваться локальным нормативным актом, регулирующим 
дисциплинарное производство на основе рекомендаций, принятых соответствующим отрасле-
вым ведомством, с учетом мнения профсоюзного органа».

Процедуры трудового права как порядок реализации прав и обязанностей субъектами тру-
дового права и как средство профилактики трудовых конфликтов должны совершенствоваться 
путем внесения соответствующих изменений в законодательство, а также путем значительного 
усиления локального нормотворчества.
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Аннотация
В продолжение авторского проекта, посвященного исследованию исторического развития отечественной право-
вой науки и практики теми ее представителями, жизнь, профессиональная и научная деятельность которых так 
или иначе была связана с Сибирью, широкой научной общественности предлагается краткая биография, обзор 
основных идей и оригинальных концепций доктора философских наук, доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации, известного специалиста в области социальной философии, 
философии права, общей теории государства и права А. К. Черненко. Теоретической основой исследования 
явились научные статьи и монографии ученого, рецензии на его работы, воспоминания коллег, архивные мате-
риалы. Методологической основой исследования послужили исторический, логический и системный методы. 
На основе проведенного исследования автор приходит к убеждению о необходимости изучения обширного на-
учного наследия профессора А. К. Черненко, не утратившего до настоящего времени своей актуальности.
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Abstract
In continuation of the author’s project devoted to the study of the historical development of domestic legal science 
and practice by its representatives whose life, professional and scientific activities were somehow connected with 
Siberia, the general scientific community is offered a brief biography, an overview of the main ideas and original 
concepts of the PhD in Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, a well-known specialist in the 
field of social philosophy, philosophy of law, general theory of state and law A. K. Chernenko. The theoretical basis 
of the research was scientific articles and monographs of the scientist, reviews of his works, memoirs of colleagues, 

1 По материалам Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с междуна-
родным участием «Правовые технологии в современной юриспруденции», состоявшейся 21–22 апреля 
2022 г. в СИУ  – филиале РАНХиГС, г. Новосибирск.
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archival materials. The methodological basis of the study was historical, logical and systematic methods. Based on the 
conducted research, the author comes to the conclusion that it is necessary to study the extensive scientific heritage of 
Professor A. K. Chernenko, which has not lost its relevance to date.
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В Новосибирске 21–22 апреля 2022 г. состоялась первая 
Всероссийская (национальная) научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Правовые техноло-
гии в современной юриспруденции», посвященная памяти 
профессора А. К. Черненко. Организаторами конференции 
выступили Сибирский институт управления  – филиал РАН-
ХиГС (далее  – СИУ  – филиал РАНХиГС) и Новосибирский 
ордена Жукова военный институт имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Главной целью конференции было обсуждение 
актуальных проблем юридической и философской науки 
в контексте научных разработок профессора А. К. Чернен-
ко, оценка его вклада в современную науку. В конференции 
с использованием режима видеоконференцсвязи приняли 
участие ряд ведущих ученых-правоведов и научно-педаго-
гические работники из 22 субъектов Российской Федера-
ции, а также зарубежные коллеги из Беларуси и Казахстана. 

На пленарном заседании своими воспоминаниями об отце поделился сын Альберта Констан-
тиновича  – Дмитрий Альбертович Черненко, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогообложения, учета и экономической безопасности СИУ  – филиала РАНХиГС. Организа-
торы и участники конференции выразили уверенность, что она станет ежегодной и будет спо-
собствовать повышению теоретического уровня дальнейших научных исследований в области 
гуманитарного знания.

В продолжение авторского проекта, посвященного исследованию исторического развития 
отечественной правовой науки и практики теми ее представителями, жизнь, профессиональная 
и научная деятельность которых так или иначе была связана с Сибирью [1–4], широкой науч-
ной общественности предлагается краткая биография, обзор основных идей и оригинальных 
концепций доктора философских наук, доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, известного специалиста в области социальной филосо-
фии, философии права, общей теории государства и права А. К. Черненко.
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Альберт Константинович Черненко родился 6 января 1935 г. в селе Новоселово Новосе-
ловского района Красноярского края, отец – Константин Устинович Черненко (1911–1985)2, 
мать  – Фаина Васильевна Черненко (девичья фамилия  – Елисеева, 1900–1993). Спустя четыре 
года в браке родилась дочь Лидия (1939–2018). Однако через несколько лет семейной жизни 
супруги расстались. Отец в воспитании детей участия не принимал, ограничившись уплатой 
алиментов. Заботы о детях полностью легли на мать  – Фаину Васильевну, работавшую учите-
лем, затем агрономом и садоводом. По воспоминаниям Альберта Константиновича в военные 
и первые послевоенные годы жили тяжело, иногда в доме нечего было есть, перетерпеть и пре-
одолеть все трудности помогала вера в Победу и надежда на лучшее будущее.

В 1948 г. семья переезжает в село Бородулиха Семипалатинской области Казахской ССР 
(с 8 июня 2022 г. Абайская область Республики Казахстан), где в 1954 г. Альберт Константино-
вич оканчивает с серебряной медалью среднюю школу имени Н. Островского. Уже тогда его 
отличала активная жизненная позиция, стремление быть лучшим во всем. Принимая активное 
участие в общественной жизни школы, пользуясь авторитетом и уважением среди комсомоль-
ского актива, избирается секретарем комитета ВЛКСМ школы, членом Бородулихинского рай-
онного комитета ВЛКСМ, занимается в математическом и историческом кружках, участвует 
в спортивных соревнованиях по легкой атлетике.

Наличие серебряной медали по окончании школы давало возможность поступить без всту-
пительных экзаменов в любой вуз страны, однако под влиянием школьного товарища Альберт 
Константинович в том же году поступает на специальное отделение физического факультета 
Томского государственного университета (далее  – ТГУ). В декабре того же года переводится 
на юридический факультет, который в 1955 г. был преобразован в экономико-юридический. 
Принимает активное участие в работе научного студенческого общества, занимается обще-
ственной работой, избирается секретарем бюро ВЛКСМ факультета. Учится настолько успеш-
но, что на четвертом и пятом курсах становится Сталинским (государственным) стипендиатом. 
В 1958 г. вступает в ряды Коммунистической партии Советского Союза и до конца жизни оста-
ется верным своим убеждениям.

В числе его университетских преподавателей были  – А. Л. Ременсон, А. И. Ким, 
Б. Л. Хаскельберг, А. К. Сухотин, В. Н. Щеглов и др. Особенно доверительные отношения сло-
жились с доктором юридических наук, профессором А. Л. Ременсоном (1923–1985), в соавтор-
стве с которым впоследствии была написана статья «Категория причинности и ее применение 
в уголовно-правовых и криминологических исследованиях» [5]. В 1998 г. А. К. Черненко публи-
кует учебное пособие «Философия права» и посвящает его памяти своего учителя  – А. Л. Ре-
менсону [6].

В 1959 г., защитив дипломную работу на тему: «Районная инспекция по сельскому хозяй-
ству –новая форма государственного руководства колхозным строительством» (научный руко-
водитель –декан экономико-юридического факультета А. И. Ким), с отличием окончил универ-
ситет и получил диплом по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации 
«юрист».

Дальнейшая судьба А. К. Черненко была связана с комсомольской и партийной работой: 
избирался секретарем Кировского районного комитета ВЛКСМ, секретарем Кировского рай-
онного комитета КПСС г. Томска, замещал должность заведующего отделом Томского город-
ского комитета КПСС.

Еще в пору студенчества, увлекшись наукой, Альберт Константинович в сентябре 1968 г. 
поступает в очную аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС  – высшего пар-
тийного учебного заведения, готовящего теоретических работников для центральных партий-

2 Черненко Константин Устинович – советский партийный и государственный деятель, член ВКП(б) 
с 1931 г., Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1984–1985), член ЦК КПСС с 1971 г., 
член Политбюро ЦК КПСС с 1978 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС (1984–1985).
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ных учреждений, а также преподавателей вузов, научных работников научно-исследователь-
ских учреждений и научных журналов. В 1971 г. по окончании обучения возвращается в Томск 
и продолжает работу на различных должностях в Томском городском и областном комитетах 
КПСС.

В 1984 г. начался новый этап в жизни А. К. Черненко. Он переезжает в Новосибирск в свя-
зи с назначением ректором Новосибирской высшей партийной школы (далее  – НВПШ). На-
значение, по всей вероятности, состоялось по инициативе секретаря ЦК КПСС по идеологии 
Е. К. Лигачёва (1920–2021), работавшего в период с 1965 по 1983 гг. первым секретарем Том-
ского областного комитета КПСС и знавшего Альберта Константиновича по партийной работе.

Новосибирская высшая партийная школа осуществляла подготовку руководящих партий-
ных, советских и журналистских кадров, ее выпускники получали высшее партийно-поли-
тическое образование. Внимание профессорско-преподавательского состава НВПШ под ру-
ководством ректора А. К. Черненко было сконцентрировано на совершенствовании учебного 
процесса, постоянном поиске новых форм и методов подготовки слушателей, соответствую-
щих задачам ускорения социально-экономического развития страны. В 1986 г. было начато 
строительство нового комплекса зданий для НВПШ по улице Нижегородской в Октябрьском 
районе г. Новосибирска, которое было завершено только в 1993 году.

По инициативе ректора А. К. Черненко в конце 80-х гг. было принято официальное реше-
ние о признании политологии самостоятельной наукой и необходимости подготовки научных 
и педагогических кадров в этой области. Кафедра политологии, образованная в НВПШ, стала 
одной из первых кафедр политологии, созданных в высших учебных заведениях Союза ССР.

В 1990 г. ректор НВПШ А. К. Черненко был избран Председателем Совета ректоров Выс-
ших партийных школ (далее  – ВПШ) Союза ССР. По его инициативе взамен ранее существо-
вавшей ведомственной аттестации была проведена государственная аттестация и аккредита-
ция всех ВПШ Союза ССР [7, с. 351].

В связи с изменением политического строя в стране в сентябре 1990 г. по инициативе рек-
тора А. К. Черненко постановлением Ученого совета НВПШ была реорганизована в Сибирский 
институт социального управления и политологии3. Основными направлениями деятельности 
института были: подготовка партийных, советских, идеологических, управленческих кадров, 
работников общественных организаций для региона Сибири, повышение квалификации ру-
ководящих кадров, народных депутатов, журналистов. В апреле 1991 г. Сибирский институт 
социального управления и политологии был переименован в Сибирский социально-поли-
тический институт при ЦК КП РСФСР, став учебным центром открытого типа по подготов-
ке специалистов в области теории и организации политической деятельности, социального 
управления, социологии4. Постановлением Правительства РСФСР от 16 декабря 1991 г. № 44 
в Новосибирске был создан Сибирский кадровый центр при Главном управлении по подго-
товке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР (Сибирский кадровый 
центр) для подготовки и переподготовки кадров государственных и муниципальных органов 
власти и управления, специалистов рыночной экономики. На баланс Главного управления 
по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РСФСР были переданы 
все основные и оборотные средства Сибирского социально-политического института. Дирек-
тором Сибирского кадрового центра был назначен Евгений Александрович Бойко5. Приказом 
Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве 
РСФСР от 20 января 1992 г. Сибирский социально-политический институт был ликвидирован6.

3 ГАНО. Ф. П–375. Оп. 21. Ед.хр. 191. Л. 6, 11, 71об.–72.
4 ГАНО. Ф. П–375. Оп. 21. Ед.хр. 221. Л. 12.
5 СПС «КонсультантПлюс».
6 Там же. Ед.хр. 22. Л. 1.
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В мае 1992 г. А. К. Черненко переходит на преподавательскую работу, сначала заме-
щает должности профессора кафедры общественных наук, с 1996 г.  – заместителя декана 
по научной работе, с сентября 1998 г. по апрель 2009 г.  – заведующего кафедрой теории 
государства и права, международного права Новосибирского юридического факультета ТГУ 
(с 1999 г.  – Новосибирский юридический институт (факультет) ТГУ). С 1998 г. на условиях 
совместительства замещает должности заведующего сектором общей теории государства 
и права Института философии и права СО РАН, заведующего кафедрой истории и политологии 
Сибирского государственного университета путей сообщения, заведующего кафедрой теории 
государства и права Новосибирского государственного института экономики и управления. 
Читает курсы лекций: «Общая и социальная философия», «Философия права», ведет авторские 
спецкурсы: «Проблемы теории государства и права», «Правовая технология», «Методология 
познания права и государства».

Научные интересы А. К. Черненко лежат в сфере социальной философии, философии 
права, общей теории государства и права. После окончания аспирантуры в июле 1971 г. 
в Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва) под научным руководством доктора 
философских наук, профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР М. М. Розенталя успешно 
защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему 
«Особенности причинности в истории и диалектика ее исследования» по специальности 620 – 
«Диалектический и исторический материализм». Диссертация была подготовлена на кафедре 
марксистко-ленинской философии Академии общественных наук при ЦК КПСС [8]. Спус-
тя много лет А. К. Черненко вспоминал: «Мое желание поступить на кафедру теории права 
не было осуществлено в силу того, что в этот “хрущевскийˮ период существовала концепция, 
согласно которой к 80-м годам в нашем обществе будет построена материально-техническая 
база коммунизма, что приведет к постепенному отмиранию государства и права, поэтому 
правовые кафедры в АОН перестали существовать» [9, c. 3–4].

Предметом теоретического анализа, изложенного в диссертации, явилось «позитивное ис-
следование вопросов, раскрывающих особенности исторической причинности и диалектику 
ее познания». Автор сосредоточился на «логическом анализе категории причинности и ее ме-
тодологическом значении в целом, понимании сущности исторической причинности как диа-
лектики объективных и субъективных сторон социального детерминизма; структуре истори-
ческой причинности как взаимодействии общих, особенных и единичных сторон (уровней) 
социального детерминизма; неоднозначности, многовариантности этой связи в обществе» 
[10, с. 3–4]. Разработанная А. К. Черненко теория, согласно которой структура причинности 
в истории имеет три уровня «саморазвития» в процессе научного познания: «всеобщий» (спо-
соб производства конкретной формации), «особенный» (конкретно-историческая обстановка), 
«единичный» (действия исторических личностей), являлась в то время значительным шагом 
в развитии советской методологии истории в контексте понимания исторических событий.

Решением Совета Академии общественных наук при ЦК КПСС от 17 июля 1971 г. 
А. К. Черненко была присуждена ученая степень кандидата философских наук.

Развивая положения, изложенные в кандидатской диссертации, и в целях ознакомления 
широкой научной общественности с их результатами, ученый публикует ряд научных статей 
(см., например: [11–14]), выступает с докладами и сообщениями на различных теоретических, 
научно-практических конференциях и семинарах. В 1983 г. издает монографию «Причинность 
в истории» [15], в которой представляет результаты авторской разработки оригинальной ди-
алектической концепции причинности и предлагает ее последовательное методологическое 
применение к решению проблем теории социального процесса. Актуальность темы, новизна 
авторского подхода к ее раскрытию, полемичность аргументации высказанных суждений вы-
звали заметный резонанс в научном сообществе (см., например: [16–18]).

В 1985 г. в специализированном совете по философским наукам при Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС (Москва) А. К. Черненко успешно защищает диссертацию на соиска-



54 Развитие юридической науки в Сибири

ISSN 2542-0410
Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà. 2022. Ò. 18, № 2
Juridical Science and Practice, 2022, vol. 18, no. 2

ние ученой степени доктора философских наук на тему «Социально-философские проблемы 
теории исторической причинности» по специальности 09.00.01 – «Диалектический и исто-
рический материализм». Официальными оппонентами выступили: доктор философских наук, 
профессор Я. Ф. Аскин; доктор философских наук, профессор Н. В. Пилипенко и доктор исто-
рических наук, профессор Б. Г. Могильницкий [19].

Представленная научная работа «явилась одним из первых специальных исследований 
социально-философских проблем причинности, проведенном на основе представления о фи-
лософской категории причинности как универсального взаимодействия» [20, с. 8]. Авторский 
замысел изложения состоит в последовательном переходе от проблем общефилософской те-
ории причинности к сущности и структуре причинности социальной и далее к причинности 
как принципу теории социалистического общества.

Первая глава диссертации «Причинность и ее уровни» посвящена анализу причинно-
сти как общефилософской категории, «выяснению ее диалектического характера» [20, с. 14]. 
Для обоснования фундаментального и глобального характера причинности автор мобилизует 
«диалектико-материалистический подход к пониманию соотношения причинности и детерми-
низма». В качестве исходных оснований такого подхода автор выдвигает три положения: 1) ос-
новой понимания причинности является «система уровней причинности, как определенная 
целостность, высшей ступенью которой является представление о причинности как универ-
сальном взаимодействии»; 2) понятия «условие», «обусловленность» выступают в качестве 
категорий, «выражающих способы реализации причинной связи»; 3) многообразные «“не-
причинные детерминации” понимаются как “детерминации” опосредованные». При таком 
подходе, по мнению автора, «значительно раздвигаются рамки использования детерминизма 
для познания социальных систем», становится возможным установление «субстанциональ-
ных, общих черт причинности – объективности, генетичности, необходимости, временного 
соотношения и др.» [20, с. 15–16]. Отмечая наличие различных точек зрения по некоторым 
вопросам учения о причинности, ученый предлагает свой подход, выделяя субординирован-
ные уровни причинности: первый, простейший и исходный уровень  – абстрактная причинная 
связь; второй, более развитый уровень – непосредственное взаимодействие; третий, наиболее 
глубокий и содержательный – универсальное взаимодействие, всеобщая связь [20, с. 16–23].

Во второй главе «Соотношение категорий причинности и условия» исследуется диалек-
тическая природа условий и способов реализации причинности. Обосновывается положение 
о том, что «понятие условия должно быть раскрыто во взаимосвязи и на основе соответству-
ющих уровней движения познания о причинности» [20, с. 23]. Анализ понятия условия про-
водится в двух отношениях: «с одной стороны, условие изучается как явление, необходимое 
для реализации отношения причины и следствия, стороны которого застыли в своей проти-
воположности, с другой стороны, условие анализируется как элемент, необходимый для осу-
ществления абстрактной формы действительного отношения причинности» [20, с. 24]. Далее 
предлагаются подходы к решению проблем многопричинности, самодетерминации, опосредо-
ванного причинения [20, с. 24–26].

В третьей главе «Диалектика содержания исторической причинности» научному рассмо-
трению подвергаются «элементы и механизм действия объективной и субъективной сторон 
причинной связи в истории» [20, с. 26]. Здесь причинность связывается с категориями «объ-
ект», «объективная сторона», «субъект», «субъективная сторона», «необходимость» и «сво-
бода», «деятельность» и «практика». Обстоятельно анализируются элементы, имеющие су-
щественное значение для понимания объективной стороны исторической причинности, такие 
как способ производства, потребности и интересы. Рассмотрению подвергаются звенья субъ-
ективной причинности – стимулы, цели, идеалы. Вскрывается механизм «перехода» объекта 
в субъект, «перевода» объективного в субъективное и наоборот. [20, с. 27–28]. Автор диссерта-
ции приходит к выводу, согласно которому «причинная целостность объективной и субъектив-
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ной детерминации лежит в основе содержания одного из важнейших понятий исторического 
материализма  – понятия “деятельность”» [20, с. 28].

Четвертая глава «Уровни исторической причинности» посвящена «анализу внутренней 
формы организации движущих сил исторического процесса, исследованию их генезиса», ос-
нованному на методологическом потенциале диалектики общего, особенного и единичного. 
В качестве субстанционального уровня причинности в истории признается способ производ-
ства. На примере азиатского способа производства «показывается методологическое значение 
понимания субстанционального уровня универсального взаимодействия элементов обще-
ственно-экономической формации». Производительные силы и производственные отношения 
рассматриваются автором диссертации в качестве сторон «первоначальных и определяющих» 
все остальные отношения; раскрывается процесс «их взаимообусловленности и взаимоопосре-
дованности, их внутренний причинный механизм» [20, с. 29]. Далее исследуется особенный 
уровень исторической причинности как конкретного взаимодействия применительно к реаль-
ной социальной действительности, исторической обстановке [20, с. 30]. В заключении главы 
автор рассматривает деятельность исторической личности как единичную, индивидуальную 
историческую причину, оказывающую влияние на движение истории [20, с. 30–32].

В пятой главе «Механизм действия и использования причинности в развитии социалисти-
ческого общества» анализируются объективная и субъективная стороны причинности в раз-
витии социализма. Показывается, что для познания объективной стороны исторической при-
чинности при социализме первостепенное значение имеет раскрытие содержания, структуры 
и механизма присущего ему способа производства [20, с. 32–34]. Анализ содержания субъек-
тивной стороны причинности социализма связывается с понятиями «стихийность» и «созна-
тельность». Отмечается, что «универсальность субъективной стороны причинности при соци-
ализме характеризуется тем, что сознательное начало пронизывает все области общественной 
системы» [20, с. 34]. Обобщая, автор приходит к выводу: для того, чтобы избежать преувеличе-
ния объективной или субъективной стороны механизма действия причинности при социализ-
ме и вместе с тем выявить их специфические характеристики, необходимо, во-первых, при рас-
смотрении этих сторон упор делать не на их противоположности, а на их единство, во-вторых, 
избегать использования упрощенного представления о причинности [20, с. 35].

Шестая глава «Причинность и историческое исследование» посвящена «выяснению мето-
дологической роли теории исторической причинности в познании сложных явлений истории 
и ее законов» [20, с. 36]. Автор анализирует «соотношение причинности, социологических 
и собственно исторических законов». Отмечается внутренняя взаимосвязь причинности и об-
щественных законов. Далее рассматривается соотношение концепции причинности и принци-
па историзма. Обосновывается использование понятия «особенная причина» как выражение 
специфического уровня структуры универсально–следственной связи в истории. Существен-
ное содержание особенной исторической причины составляет «конкретное соотношение клас-
совых сил». Применение принципа историзма требует не только временного подхода, вскры-
вающего происхождение явления, но и системного подхода при рассмотрении конкретной 
исторической ситуации [20, с. 36–38]. Автор отмечает, что «познание диалектического харак-
тера механизма действия причинности позволяет понять не только сущностные, субстанцио-
нальные стороны общественного движения, но и уловить и учесть это движение в его конкрет-
ности  – многосторонности и неоднозначности форм осуществления» [20, с. 42].

В заключении формулируются главные выводы, подчеркивается теоретическая и прак-
тическая значимость проведенного исследования социально-философских проблем теории 
исторической причинности. Отмечается, что раскрытие механизма причинности как системы 
взаимодействующих факторов позволяет полно и всесторонне исследовать характер неантаго-
нистических противоречий, присущих социализму, решать вопросы совершенствования пла-
нирования и прогнозирования, способствует достижению более высоких конечных народохо-
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зяйственных результатов, а также динамичному и пропорциональному развитию экономики 
и общества в целом [20, с. 42–43].

Решением Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 14 марта 
1986 г. А. К. Черненко была присуждена ученая степень доктора философских наук, а спустя 
год, 13 марта 1987 г., ему было присвоено ученое звание профессора по кафедре марксист-
ско-ленинской философии.

Замещая должность ректора НВПШ, будучи вовлеченным в образовательный, научный, 
воспитательный и хозяйственный процессы, профессор Черненко тем не менее находит воз-
можность для занятия активной научной деятельностью. Так, в 1989 г. принимает участие 
в издании коллективной монографии «Общественная практика и общественные отношения. 
Философский анализ проблем социального детерминизма», посвященной анализу сущност-
ных характеристик диалектико-материалистической концепции социального детерминизма, 
ее роли в материалистическом понимании истории. Им была написана пятая глава «Истори-
ческая причинность в системе социального детерминизма», состоящая из трех параграфов: 
«1. Причинность и закономерность в историческом процессе»; «2. Неоднозначность, полива-
риантность и альтернативность исторической причинности»; «3. Историческая причинность 
и объяснение специфической природы развития социализма» [21].

Исследуя проблемы цивилизации, общества в условиях дисбаланса между потребностями 
человека и возможностями природы, активно пропагандирует идеи и решения Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), предложившей новую мо-
дель цивилизационного процесса, «удовлетворяющую потребностям нынешнего и будущих 
поколений в областях развития и окружающей среды»7. На ее основе, а также синтезе тео-
рий социального детерминизма (причинности) и «положительной конвергенции» разработал 
концепцию национальной стратегии перехода России к устойчивому развитию, в которой по-
нятие «устойчивость» понимается как изменение или преобразование социальной системы, 
общественных институтов в соответствии с имманентными ей законами «саморазвития и са-
морегуляции» [22, с. 70; 23, с. 83]. Сущность концепции заключается в создании интеграль-
ной модели общества, построенной на идеях имманентного саморазвития и конвергирования 
социалистической и капиталистической систем [22, с. 73]. Ученый задается вопросом: что не-
обходимо для того, чтобы страна могла реализовать модель устойчивого развития? Решение 
данной задачи автору видится в создании принципиально нового механизма саморегуляции 
и саморазвития как формы устойчивого развития в общепланетарном масштабе. Элементами 
такого механизма являются: «международные социально-экономические, правовые и другие 
регуляторы сбалансированности потребностей развития и охраны окружающей среды»; «пре-
одоление барьера отчуждения между принципами экономической эффективности производ-
ства и справедливости»; «радикальное перераспределение капитала, интеллектуальной энер-
гии в пользу решения глобальных проблем» [22, с. 75].

В рамках концепции устойчивого развития, принимая во внимание причинную взаимоза-
висимость общества и права, профессор Черненко разработал метод «конструирования права 
как регулятора устойчивости и рациональности социальных институтов». Таковым, с его точ-
ки зрения, является «конструктивный или институциональный»8 метод, включающий в себя 
«идею имманентного саморазвития и конвергирования, синтеза всего положительного в своем 
историческом движении». Данный метод предполагает «долгосрочно действующую правовую 
структуру, которая в состоянии дать правовое обеспечение долговременной стратегии соци-
ально-экономического развития» [24, с. 56–57]. В свою очередь реализация данного метода 

7 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята в г. Рио-де-Жанейро 14 
июня 1992 г. Международное публичное право: сб. документов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. С. 135—138.

8 Здесь и далее выделение курсивом и полужирным шрифтом – А. К. Черненко.
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возможна посредством использования теории «правовой технологии», базисным понятием ко-
торой выступает «содержательное определение права» [24, с. 59].

Именно философское осмысление связи права и устойчивого развития цивилизации, об-
щества приводит ученого к выводу о необходимости отказа от догматического восприятия 
права как совокупности правовых норм, обеспеченных принуждением государства, и пере-
ходу к содержательному его определению, поскольку в условиях современности «право есть 
то, что соответствует устойчивому развитию человечества, и, наоборот, не может считаться 
правом то, что закрепляет дисбаланс между природой и потребностями человека, что ведет 
к гибели человечества» [24, с. 60]. К вопросу о «нетрадиционном понимании сущности права 
и статусе этой сущности сквозь призму устойчивого развития», профессор возвращается вновь 
и вновь в своих последующих исследованиях независимо от их предметной области (см., на-
пример: [25, с. 175–177; 26, с. 96–98; 27, с. 105–106]).

Анализируя понятийный аппарат теории права, влияние принципа справедливости на фор-
мирование правовой системы, профессор Черненко приходит к выводу, что данный принцип, 
являясь одной из «сущностных характеристик права», имеет «двойственный характер» [28, 
с. 11–12]. Первая, исходная ступень познания единства права и справедливости, а также фор-
ма действия данного правового принципа  – формальная справедливость, здесь право есть 
нормативное закрепление справедливости. Вместе с тем, «право, как правовой закон, должно 
соответствовать не только формальной, но и фактической справедливости». В этом смысле, 
на второй, более содержательной и глубокой ступени познания справедливость, как принцип 
права, означает «не всеобщее равенство, а равенство в должном, в осуществлении добра» [29, 
с. 94–95; 30, с. 131]. Синтез этих двух форм представляет целостную природу справедливо-
сти, ее содержание. При этом ученый задается вопросом: существует ли идеальная модель 
справедливости? И по результатам проведенного анализа права и справедливости приходит 
к выводу, что идеального права и справедливости «не существовало, не существует и, по всей 
вероятности, не будет существовать. Речь может идти лишь о степени осуществления справед-
ливого права, его конкретно-исторической интерпретации. <…> идея справедливости имеет 
сугубо конкретно-исторический характер. На каждом этапе всемирно-исторического процесса 
она приобретает свои черты и характеристики» [30, с. 133].

Стремясь познать сущность и смысл права, найти наиболее точную его дефиницию, про-
фессор Черненко, не отвергая других направлений и подходов, в качестве базовой использует 
философско-правовую концепцию, которая рассматривает «право как меру свободы». Выбор 
данной концепции обусловлен фундаментальным значением свободы в определении челове-
ка как мыслящего и действующего субъекта. Выявив основные свойства и характеристики, 
раскрывающие сущность права как меры свободы, ученый приходит к выводу, что «сущность 
права имеет двойную природу, представляющую право, как меру свободы (формальную сво-
боду), и естественное право. Право становится действительным правом лишь в силу своего 
двойственного характера, лишь в силу того, что оно обладает своим естественным содержани-
ем и способом своего существования  – свободой» [31, c. 11–12, 14].

Опираясь на учение о диалектической природе детерминации и его основу – теорию при-
чинности, профессор Черненко в рамках анализа методологических проблем определения 
сущности права разработал авторскую типологию (логических уровней) правопонимания. 
Под типом правопонимания автором понимается представление о взятых в единстве наиболее 
существенных чертах и свойствах (признаках) права, относящихся к одной и той же ступени 
(уровню) правовой детерминации, а следовательно – к одному и тому же методу генетического 
объяснения. Критериями определения типа правопонимания служат логический уровень (сту-
пень) правовой детерминации, а также свойственная этому уровню генетическая связь и не-
обходимость как внутренняя устойчивая взаимосвязь свойств (компонентов) права. Согласно 
такому подходу, трем уровням правовой детерминации – абстрактной причинной связи, вза-
имодействию и универсальному взаимодействию – соответствуют три типа правопонимания 
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с характерными для них методами познания и формирования правовой системы  – генетиче-
ский, описательный (узконормативный) и системно-содержательный [32, с. 228; 33, с. 70; 34, 
с. 4]. Переход от одного типа к другому осуществляется благодаря «внутренней логике само-
развития типов правопонимания» [33, с. 70; 34, с. 4]. Согласно системно-содержательному 
типу правопонимания, «право – это обусловленная конкретными закономерностями социаль-
ного развития, потребностями и интересами общества и соответствующая принципу единства 
естественно-правового и позитивно-правового правопонимания система правовых законов 
(правовых норм), санкционированная правовым государством и обеспеченная им механизмом 
практической реализации правовых требований» [33, с. 73; 34, с. 9].

В результате философско-правового анализа природы правового государства профессором 
Черненко предложено новое видение правового государства и прежде всего это: «новое виде-
ние соотношения, способа связи между государством и личностью, естественным и позитив-
ным правом», роль которого состоит в снятии жесткого разграничения свободы и равенства, 
восстановлении справедливости как важнейшем свойстве права; реализация идеи подчинения 
политических решений основополагающим правовым актам, прежде всего Конституции; вну-
тренняя согласованность относительно независимых друг от друга ветвей власти на основе 
«приверженности естественному правопониманию; строжайшему соблюдению правовой по-
литики; созданию законодательной практики, которая базируется не на произвольном форми-
ровании законов, а на основе объективных закономерностей развития правовых ценностей; 
установления сфер правоприменения, которое исключает декларативность законов и видит 
смысл права в его действии, механизме практической реализации правовых норм и устано-
вок»; применение методов правовой технологии [35, с. 71–72]. При этом ученый заключает, 
что «в идеале такого государства нет, и весьма проблематично, будет ли оно в будущем», вме-
сте с тем необходимо двигаться по пути поэтапного изменения и построения новых правовых 
институтов, соответствующих концепции правового государства [35, с. 73].

В 1997 г. в издательстве «Наука» им был опубликовал систематизированный курс фило-
софии права, выдержавший два издания [36; 6]. В нем автор изложил философско-правовые 
проблемы, опираясь на понятия естественного права и правопонимания, представленных 
в гносеологическом, методологическом, антропологическом и других аспектах. Показал вза-
имообусловленность права, нравственности и справедливости, представил философско-пра-
вовой анализ природы и становления правового государства и правовой демократии. Раскрыл 
методы и процедуры конструирования эффективных правовых институтов и систем.

Ученого волновали кризисные явления в сфере образования и науки, проблемы, связан-
ные с нравственной ответственностью общества за их состояние, обеспечением националь-
ной безопасности применительно к данным отраслям. На основе философского осмысления 
«правовой природы вещей» он приходит к выводу о том, что нельзя механически переносить 
западную систему законодательства на Россию и предпринимает попытку выработать кон-
цепцию устойчивости, то есть бескризисного, безопасного национального развития науки 
и образования. По его мнению, важнейшими составляющими стратегического курса развития 
российской науки должны быть: приоритетное развитие фундаментальных исследований и го-
сударственных гарантий их финансирования; интенсификация научно-технической и иннова-
ционной деятельности путем формирования государственных научных центров и технопар-
ков; совершенствование научной и научно-технической деятельности в регионах, интеграция 
их научного потенциала и др. [27, с. 103; 38, с. 94]. Концептуальной основой нового видения 
образования является развитие и саморазвитие личности. Решение данной задачи автору ви-
делось в обеспечении академической свободы учебных заведений, гарантировании качества 
и преемственности образования, соединении образования с научно-технической деятельно-
стью и др. [27, с. 103–104; 37, с. 210; 38, с. 94]. Реализация данной системы мер, по мне-
нию ученого, возможна только в условиях построения «сильного правового государства» [27, 
с. 104]. Профессор Черненко отстаивал точку зрения, согласно которой «фундаментальное зна-
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чение» для построения правового государства имеет проблема формирования правовой, граж-
данской личности, способной придать устойчивость и долговременность праву и демократии. 
В становлении и развитии такой личности первостепенную роль играет соблюдение основного 
принципа демократического правового государства – принципа прав и свобод человека [39, 
с. 152; 40, с. 43].

Осуществив «переоценку сложившейся системы юридического образования», ученый от-
стаивает точку зрения, согласно которой, «альфой и омегой» всего образования юриста должна 
стать философия права, поскольку именно она «связывает право с общецивилизованными эти-
ческими ценностями и вырабатывает критерии для оценки явлений правовой жизни, указывает 
на ценностные ориентиры развития права. Более того, она устанавливает связь юридических 
наук со всей совокупностью наук, касающихся духовной жизни человека». Принципиально 
важное значение имеет также придание всему процессу обучения будущих юристов ценност-
ной ориентации на «изучение смысла и механизма реализации справедливости», как важней-
шего признака права и построения правового государства, формированию у них знаний и уме-
ний для построения правового, социального государства [39, с. 155–156; 41, с. 39–41].

Будучи коренным сибиряком, Альберт Константинович о себе не без гордости гово-
рил: «Считаю себя сибиряком не только по происхождению, но и по духу и привязанности». 
И при удобном случае приводил слова поэта-классика А. Т. Твардовского о том, что сибиря-
ки – народ «сборный, но зато отборный». По воспоминаниям, знавших Альберта Константи-
новича, он обладал всеми основными качествами, свойственными сибирякам: порядочностью, 
основательностью, житейской мудростью, рассудительностью. Поэтому не случайно одним 
из направлений его многолетних научных исследований в области философии и права стало 
формирование теоретических основ правового регулирования этносоциальных отношений. 
На основе проведенного анализа федерального законодательства и правовой базы автономных 
округов, им был описан механизм их реализации, выявлены особенности социально-экономи-
ческой ситуации в национально-территориальных образованиях Сибири. В результате фило-
софско-правового осмысления особого цивилизационного статуса Сибири и путей ее развития 
ученым была разработана стратегия «некризисного» развития российского Севера, предусма-
тривающая формирование устойчивой правовой базы, необходимой для этносоциального раз-
вития, с использованием правовых технологий как метода построения эффективных правовых 
институтов автономий, а также осуществление реформы управления и самоуправления. Ис-
ходным основанием выдвинутой стратегии является тезис о том, что развитие Сибири неот-
рывно от развития и благополучия ее собственного народонаселения. Разработанная стратегия, 
по мнению автора, позволяет, с одной стороны, учесть объективные потребности и интересы 
этноса, проживающего на этой территории, а с другой  – обеспечить должный баланс между 
приоритетами охраны окружающей среды и потребностями развития [25, с. 178–185]. Разра-
ботке стратегии некризисного развития Сибири, формированию теоретических основ право-
вого регулирования этносоциальных отношений посвящен целый ряд научных работ ученого 
(см., например: [42–47]).

Идея о необходимости создания теории правовой технологии в качестве механизма обе-
спечения устойчивого социального развития России возникла у профессора Черненко в начале 
90-х гг. прошлого века под влиянием событий, вызванных распадом Союза ССР и противостоя-
нием законодательной и исполнительной властей. Используя концепцию «социальной инжене-
рии», разработанную в трудах австрийского и британского философа и социолога К. Поппера 
(1902–1994), для конструирования социальных процессов и реформирования общественного 
устройства, ученый разработал концептуальные основы теории правовой технологии, пред-
ложил методы научного анализа и диагноза существующего законодательства, а также спосо-
бы выработки методологических рекомендаций построения эффективной правовой системы 
социально ориентированного государства. В числе первых попыток исследования проблем 
правовой технологии, стали его доклад на конференции, проходившей 5–6 апреля 1994 г. в Но-
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восибирске «Право и правовое регулирование в системе устойчивого социального развития», 
на тему: «Правовая технология: метод конструирования устойчивости правовой системы» [48], 
а также статья «Право и правовые технологии устойчивого социального развития», опублико-
ванная в сборнике «Социально-правовые проблемы устойчивого развития», изданном в 1994 г. 
в форме препринта [49]. В работе «Правовая технология и устойчивое социальное развитие 
(опыт методологического анализа)», изданной в 1996 г. также в форме препринта, правовая 
технология рассматривается как «метод и способ анализа и конструирования рационального 
и эффективного правового пространства и правовых институтов в соответствии с потребностя-
ми и закономерностями развития общества» [50, с. 5]. Исследование концепции правовой тех-
нологии автором проводится на базе нетрадиционного понимания социальной детерминации, 
сущности и механизма действия права. Выяснив состояние научной разработанности правовой 
технологии, ученый переходит к изложению основных положений, составляющих научную 
основу теории правовой технологии. В дальнейшем им была опубликована целая серия науч-
ных работ, посвященных разработке теории правовой технологии, в их числе: «Правовая тех-
нология как научная основа устойчивого развития и социального конструирования», «Целевая 
составляющая и аксиологические основания правовой технологии: социально-философский 
аспект» (в соавторстве), «Теоретико-методологические проблемы формирования правовой си-
стемы общества» [51–53].

Проведенные научные исследования позволили Альберту Константиновичу подготовить 
и в 2006 г. защитить в Российской академии правосудия (Москва) диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук на тему «Теоретико-методологические аспекты 
формирования правовой системы общества» по специальности 12.00.01 – «Теория и история 
права и государства; история правовых учений». Научным консультантом был доктор юриди-
ческих наук, профессор Владимир Михайлович Сырых; официальными оппонентами – доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН Геннадий Васильевич Мальцев, док-
тор юридических наук, профессор Тимофей Николаевич Радько и доктор юридических наук, 
профессор Наталья Ивановна Хабибулина [54].

Основными научными достижениями диссертации на соискание ученой степени доктора 
юридических наук явилось обоснование профессором Черненко пятнадцати выводов, идей 
и научных положений. В их числе:

– обосновывается использование категории «правовая система» в качестве «фундамен-
тальной категории общей теории права, способной охватить комплекс всех взаимосвязанных 
и развивающихся правовых явлений и процессов, составляющих правовую сферу общества, 
и представить их как органически единое целое» [55, с. 10];

– выявлен ряд новых черт и свойств российской правовой системы в условиях глоба-
лизации, в частности: «а) изменение сущности права и теоретических подходов к его пони-
манию; б) повышение роли принципа справедливости в качестве ведущего признака права; 
в) признание норм международного права в качестве источников внутринационального права; 
г) конституционный контроль за соответствием законов и иных правовых актов конституции; 
д) признание прав и свобод человека как основы устойчивого развития правовой системы; 
е) становление сильного государства, его социальной и экономической функции как важней-
шего условия формирования правового государства» [55, с. 11];

– предлагается авторская классификация типов правопонимания, представляющая собой 
«внутреннюю взаимосвязь трех типов понятия права: генетического, описательного и систем-
но-содержательного». Методологической основой классификации является системно-гене-
тический метод, который включает в себя методы познания: а) главного детерминирующего 
звена права; б) внутренних источников саморазвития права; в) права как целостной системы 
многообразных взаимосвязей и взаимообусловленностей правовых явлений в правовом про-
странстве [55, с. 11–13];
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– выдвигается в качестве высшего признака права принцип справедливости и обосновы-
вается его «двуединая природа, познание которой позволяет раскрыть две ступени (формы) 
правовой справедливости». Первая, исходная ступень познания и форма действия данного 
принципа – формально-правовая справедливость: право есть нормативное закрепление спра-
ведливости; предметная сущность – формально-правовое равенство. Сущность второй формы 
справедливости – содержательно-правовое равенство (равенство в должном), представляющее 
собой «единство правовых, нравственных и социально-экономических ценностей, интересов 
и потребностей социальной общности людей». Действие правовой справедливости осущест-
вляется на двух уровнях: «а) общем, отражающем общесоциальные потребности и интересы 
различных социальных групп; б) индивидуальном, представляющем действие справедливости 
по отношению к правам конкретной личности, что позволяет сформировать оптимальный “ба-
ланс” между личной и общесоциальной справедливостью, придать устойчивость и социаль-
ную ориентацию всей правовой системе» [55, с. 13–14];

– утверждается, что «сильное правовое государство  – это государство, опирающееся 
на правовой закон, содержательную форму принципа справедливости, с четко выраженной гу-
манистической ориентацией. Это государство не отвергает прежний исторический опыт, тра-
диции, духовно-культурные ценности, не противопоставляет одни нравственные и правовые 
ценности другим. Оно включает все положительное, что было накоплено в предшествующем 
историческом периоде. <…> Государство находит в себе силы и средства для утверждения 
и развития собственных национальных интересов. Основой и предпосылкой становления пра-
вового государства является правовая личность, которая, с одной стороны, имеет возможность 
свободно пользоваться своими правами, с другой  – активно участвовать в реализации и разви-
тии этих прав» [55, с. 14];

– предлагается «новое видение устойчивости правовой системы  – рассмотрение ее 
не только с позиции самосохранения и стабильности как национальной правовой системы, 
но и как динамического процесса, включающего в себя интернациональные связи и отноше-
ния <…> Основой правовой системы является обеспечение реальных прав и свобод личности 
и гражданина. Степень развития реальных права и свобод личности и гражданина находятся 
в прямой зависимости от степени становления и развития устойчивости правовой системы и ее 
взаимодействия с правовыми системами цивилизации» [55, с. 14–15];

– выдвинута концепция методологического плюрализма, устанавливающая «соотноше-
ние диалектического метода с новыми для российского правоведения методами герменевтики, 
синергетики, критического рационализма». При этом «особо значимое место» отводится «ге-
нетическому принципу (методам правовой детерминации)» [55, с. 15–17];

– разработана концепция правовой технологии, представляющая собой «новый в отече-
ственной юридической науке способ исследования и формирования действующей правовой 
системы. <…> Объектом правовой технологии являются конкретно-историческая правовая ре-
альность, тот или иной правовой институт, действующий в условиях современного государства 
и права. Сущностной характеристикой этой концепции является система принципов, методов 
и средств формирования эффективных правовых институтов и правовой системы в условиях 
конкретно-исторической обстановки в соответствии с целями и потребностями развития об-
щества, в котором человек признается высшей социальной ценностью» [55, с. 17–18].

– утверждается, что «полученные в процессе исследования выводы имеют значение 
не только для решения теоретико-методологических проблем познания и формирования пра-
вовой системы, но и позволяют придать всей правотворческой и правоприменительной прак-
тике более глубокую научную основу, необходимую для формирования качественной законо-
дательной базы» [55, с. 18].

В ходе развернувшейся при защите докторской диссертации научной дискуссии наиболь-
ший интерес вызвали положения о методах, способах формирования и содержательной харак-
теристике элементов правовой системы, понятии права, соотношении естественного и пози-
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тивного права, авторской концепции типов правопонимания, уровнях проявления принципа 
справедливости, различении формально-правового и содержательного правового равенства, 
концепции правовой технологии [9, с. 78–94].

Решением Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации от 20 апреля 2007 г. 
доктору философских наук, профессору Черненко было присвоено ученое звание доктора 
юридических наук.

Дальнейшие исследования ученого были посвящены преимущественно актуальным 
проблемам формирования российской правовой системы (см., например: [56–58]).

По некоторым оценкам, перу ученого принадлежит свыше 200 научных работ, в их чис-
ле монографии: «Причинность в истории» (Москва, 1983), «Общественная практика и обще-
ственные отношения. Философский анализ проблем социального детерминизма» (Москва, 
1989, коллективная монография), «Правовая технология и устойчивое социальное развитие: 
(опыт методологического анализа)» (Новосибирск, 1996, препринт), «Теоретические пробле-
мы формирования правовой системы России» (Новосибирск, 1999, коллективная монография), 
«Альтернативы социально-экономического и правового развития в России (теория и практи-
ка)» (Новосибирск, 2002, в соавторстве с Е. Д. Сысолятиным), «Целевая составляющая и акси-
ологические основания правовой технологии: социально-философский аспект» (Новосибирск, 
2003, в соавторстве с В. В. Бобровым), «Теоретико-методологические проблемы формирова-
ния правовой системы общества» (Новосибирск, 2004), «Политика и право: проблемы эффек-
тивности» (Новосибирск, 2008, в соавторстве с Ж. В. Нечаевой), «Формирование правового 
государства: политико-правовые аспекты» (Новосибирск, 2009, в соавторстве с А. Б. Дидики-
ным, Э. П. Куриловым), «Правовая технология» (Новосибирск, 2010, в соавторстве с В. В. Бо-
бровым), учебные пособия: «Философия права» (Новосибирск, 1997; 1998), «Методология 
познания права и государства» (Новосибирск, 2005).

Наиболее цитируемыми в настоящее время являются две его монографии «Целевая со-
ставляющая и аксиологические основания правовой технологии: социально-философский 
аспект» [52] и «Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы об-
щества» [53]. Вместе с тем не теряют своей актуальности также работы, посвященные разра-
ботке проблем теории исторической причинности, критике правового позитивизма, концеп-
ции правового закона, проблеме формирования правовой, гражданской личности, методологии 
правоведения и др.

Полученные научные результаты профессор Черненко стремился сделать достоянием ши-
рокой научной и педагогической общественности, принимая участие в работе различных между-
народных, всесоюзных, республиканских и региональных научно-практических конференций, 
совещаний и симпозиумов, являлся председателем Программного комитета Международного 
конгресса под эгидой ЮНЕСКО «Образование и наука на пороге третьего тысячелетия» (Но-
восибирск, 1995), председателем Оргкомитета Международной конференции «К цивилизации 
XXI в.: культура демократии и право» (Новосибирск, 1996). По его инициативе издавался сбор-
ник научных статей «Современные проблемы юридической науки», являлся главным редакто-
ром ряда сборников статей и материалов международных и российских конференций.

Кандидат юридических наук, ныне судья Новосибирского Арбитражного суда Новоси-
бирской области А. М. Кальяк, работавший с 2004 по 2009 гг. на кафедре теории государства 
и права, международного права Новосибирского юридического института (факультета) ТГУ, 
возглавляемой профессором Черненко, а с 2009 по 2021 гг. возглавлявший ее, вспоминает: 
«Альберт Константинович запомнился присущим ему неиссякаемым оптимизмом, позитив-
ным отношением к миру, жизни, людям. Всегда был готов поддержать, приободрить. Помню 
его любимую фразу в ответ на чьи-то слова  – «Эт ты правильно говоришь!». Особенно пора-
жала его способность всегда сохранять невозмутимость и спокойствие, в то время как в препо-
давательском коллективе, как известно, бывает всякое… На традиционно шумных заседаниях 
кафедры никогда не повышал голос. В раздосадованном состоянии я видел его, наверное, толь-
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ко один раз  – в ходе дискуссии, развернувшейся на кафедре вокруг ключевых положений его 
докторской диссертации по юриспруденции, посвященной проблемам понимания сущности 
и элементного состава правовой системы общества. Фактически являясь заместителем дирек-
тора института по научной работе, Альберт Константинович всегда живо интересовался успе-
хами преподавателей института, способствовал их вовлечению в научно-исследовательскую 
деятельность».

Профессор Черненко вел большую работу по подготовке научных кадров, способствуя 
тому, чтобы Новосибирск стал одной из российских столиц гуманитарной науки. В разные 
годы он был научным консультантом и официальным оппонентом по ряду диссертаций на со-
искание ученой степени доктора философских наук, членом докторских диссертационных со-
ветов Института философии и права СО РАН, Сибирского университета путей сообщения, 
председателем Научного совета Исследовательского центра публичного права в Новосибир-
ске. Под научным руководством защитили диссертации:

– на соискание ученой степени кандидата философских наук М. Б. Софиенко («Правовая 
свобода как способ реализации индивидуальной свободы в социальной системе» по специаль-
ности 09.00.11, Томск, 2007);

– на соискание ученой степени кандидата юридических наук: А. В. Сигарев («Конституци-
онные основы социального государства в Российской Федерации» по специальности 12.00.02, 
Новосибирск, 2004), Ж. В. Нечаева («Эффективность исполнения решений Конституционного 
Суда РФ: проблемы теории и практики» по специальности 12.00.02, Томск, 2007), А. Б. Диди-
кин («Становление и развитие конституционного права России как отраслевой юридической 
науки» по специальностям 12.00.01, 12.00.02, Новосибирск, 2008) и др.

Вспоминает доктор юридических наук, профессор В. С. Курчеев: «Первая моя встреча 
с доктором философских наук, профессором Альбертом Константиновичем Черненко состо-
ялось в далеком 1989 г. во время сдачи мною кандидатского минимума по философии науки, 
необходимого для получения ученой степени кандидата наук. Спустя много лет наше давнее 
знакомство продолжилось, когда я, будучи деканом юридического факультета Новосибирско-
го государственного университета, пригласил его на должность профессора кафедры. Со вре-
менем короткое знакомство и взаимная симпатия переросли в теплые дружеские отношения. 
Профессора Черненко, как и других представителей юридической общественности, волновал 
один государственной важности вопрос о создании своей научной школы. В то время в Ново-
сибирске было всего лишь два доктора юридических наук. Для решения поставленной задачи 
мало было изменить представление местной элиты о юридической науке, нужны были кадры 
высшей квалификации. И здесь нужно отдать должное настойчивости ученого в достижении 
этой цели. Начав с себя, он в 2006 г. защищает докторскую диссертацию по юриспруденции. 
Так, в столице Сибири появился первый и пока единственный дважды доктор  – доктор фило-
софских наук и доктор юридических наук. Надеюсь, светлая память об Альберте Константино-
виче Черненко  – гражданине, философе и юристе будет жить в его учениках».

Альберт Константинович, активно занимаясь общественной работой, избирался депутатом 
Томского городского Совета депутатов трудящихся (народных депутатов) (1975–1978), Ново-
сибирского городского Советов народных депутатов (1984–1992). Был делегатом XXVIII съез-
да КПСС (2–13 июля 1990 г.). Участвовал в подготовке Новой программы КПСС.

Профессор Черненко всегда оставался истинным патриотом России. Для него патрио-
тизм – это чувство любви к «малой» и «большой» Родине, преданность своему отечеству, при-
общенность к борьбе за будущее своего коллектива, предприятия, своего народа, и, в конечном 
счете, в борьбе за социальный и подлинно демократический процесс [40, с. 43]. И как граж-
данин, и как ученый не шел на уступки различным политическим движениям, консультируя 
представителей органов публичной власти по наиболее сложным проблемам права.

За высокие достижения в научно-исследовательской деятельности, долголетний добро-
совестный труд А. К. Черненко был награжден Орденом «Знак Почета» (1981), медалями 



64 Развитие юридической науки в Сибири

ISSN 2542-0410
Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà. 2022. Ò. 18, № 2
Juridical Science and Practice, 2022, vol. 18, no. 2

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Лени-
на» (1970), «Ветеран труда» (1989), «За заслуги перед Томским государственным университе-
том» (2000). Был удостоен почетных званий: действительный член Академии социальных наук 
(1994), член–корреспондент Сибирского отделения Международной академии наук высшей 
школы (1996), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (1999), «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2006). Неоднократ-
но становился Лауреатом премии ТГУ за разработку проблем по философии права, создание 
комплекса учебно-методической литературы, организацию научно-практических конференций 
и редактирование сборников научных статей.

Альберт Константинович любил отдых на природе, рыбалку, сбор грибов как способ 
переключиться от суеты повседневности и почувствовать гармонию с окружающим миром. 
Дважды был за границей, в туристических целях посетил Румынию и Кубу. Много читал, 
собрал обширную библиотеку.

На вопрос, в чем он видит смысл жизни, Альберт Константинович отвечал: «В познании. 
В мучительном поиске истины. В этом плане для меня очень важной является позиция Сократа: 
«Во всем сомневайся». И еще в неуклонном движении вперед. Но не ради самого процесса, 
а во имя того, чтобы становилась лучше жизнь людей, которые тебя окружают и на тебя 
надеются» [59, с. 98].

Со временем у профессора Черненко возникла потребность изложить на бумаге свои «раз-
мышления о социальных проблемах, праве, политике». К сожалению, рукопись с рабочим на-
званием «Смена цивилизации: трагедия или фарс» [9, с. 7–17] не была завершена. Доктор фи-
лософских наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации Альберт Константинович Черненко скоропостижно скончался 11 апреля 2009 г. на 75-
ом году жизни. В целях увековечения памяти о нем на здании Новосибирской государственной 
архитектурно-художественной академии по адресу Красный проспект, 38, где ранее размещалась 
НВПШ, 25 января 2010 г. была установлена мемориальная доска со следующим текстом: «Здесь 
в 1984–1992 гг. работал Черненко Альберт Константинович, ректор Новосибирской высшей пар-
тийной школы, философ, юрист, заслуженный деятель науки Российской Федерации».

В своем сочинении «Цель в праве» немецкий ученый Р. ф. Иеринг писал: «Плоды су-
ществования <…> ученого, государственного человека, принимают размеры, недоступные 
для измерения, особенно если мы примем в расчет влияние деятельности таких людей на по-
томство, ибо смерть быстро уничтожает следы существования обыкновенного человека, тогда 
как земное бытие исторических лиц представляется в полном блеске и силе лишь после смерти 
их, когда результаты их земной деятельности все более и более расширяются и ощущаются. 
Дух великих людей продолжает работать над культурною целью человечества сотни, тысячи 
лет спустя после того, как ветер разнесет прах их… Такие посмертные результаты земного 
существования человека дают нам возможность коснуться той формы существования для дру-
гих, которая служит обеспечением и условием прогресса всей нашей культуры. Юридическим 
выражением для такой формы служит наследство. Идея наследства следующая: плоды моего 
существования не исчезают вместе со мною, они могут послужить на пользу другому» [60, 
с. 145–146].

В завершении хотелось бы выразить надежду, что благодаря ученикам и последователям 
имя профессора Черненко не будет забыто, а его многочисленные труды, содержащие ори-
гинальные и фундаментальные доктринальные суждения, привлекут внимание современных 
ученых-правоведов.
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