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Аннотация 
В отличие от гражданского и энергетического права объектами экологического права могут быть природа и ее 
компоненты в целом (земля, недра, воды, воздух, животный мир и т. д.), в частности, в управленческих и приро-
доохранных (по охране природы в целом) правоотношениях по государственному регулированию. В этой связи 
их использование в ГК РФ, в том числе в названиях и положениях ряда статей, не является оправданным. Вместе 
с тем разные части природы, которые имеют пространственно-территориальные или иные условные границы 
(пределы) и могут быть выделены (юридически обособлены) от иных сопредельных ее частей благодаря своим 
идентификационным признакам (земельный участок, лесной участок, водный объект, участок недр, отдельное 
животное и т. д.), выступают не только объектами экологического, но и гражданского и энергетического пра-
ва в имущественных отношениях, возникающих по поводу таких объектов и касающихся обычно использова-
ния части природы в установленных границах. Такие отношения по общему правилу подлежат регулированию 
гражданским законодательством в части имущественного оборота, а также энергетическим законодательством 
в необходимых случаях, если иное прямо не предусмотрено экологическим законодательством.
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природа, природные ресурсы, природные объекты, объекты экологического права, объекты гражданских прав, 
объекты энергетики, имущество, недвижимость, индивидуально-определенная вещь
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Abstract
Unlike civil and energy law, the objects of ecological law can be the nature and its components in general (land, subsoil, 
water, air, wildlife, etc.), in particular, in governmental and environmental (on the nature protection in general) legal 
relations on the state regulation. In this regard, their use in the Civil Code of the Russian Federation, including in the 
titles and provisions of a number of articles, is not justified. At the same time, different parts of nature that have spa-
tial-territorial or other conditional boundaries (limits) and can be separated (legally defined) from its other adjacent parts 
due to their identification features (a land plot, forest plot, water area, subsoil plot, individual animal, etc.), are not only 
objects of ecological, but also civil and energy law in property relations arising in relation to such objects and usually 
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related to the use of a part of the nature within established boundaries. As a general rule, such relations are subject to 
regulation by civil legislation in the sphere of property transactions, as well as energy legislation, if necessary, unless 
otherwise expressly provided for by environmental legislation.
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Как известно, природа и составляющие ее ресурсы являются основой жизнедеятельности 
граждан и экономики государства. Конституция Российской Федерации1 (ст. 9) гарантирует ох-
рану земли и других природных ресурсов, указывая на возможность их нахождения в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Вместе с тем порядок такой 
правовой охраны, особенности использования и участия в гражданском обороте определяются 
различными федеральными законами, образующими разные отрасли законодательства, кото-
рые не всегда в полной мере корреспондируют друг другу и требуют уточнения в части пре-
делов участия природы и ее элементов в качестве объектов разнообразных правоотношений, 
которые возникают при осуществлении экономической (хозяйственной) и иной деятельности, 
связанной с воздействием на природную среду, и относящиеся к сфере действия экологическо-
го, гражданского и энергетического права.

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об охране окружающей 
среды»2 содержит для этого необходимые дефиниции (ст. 1), определяя природу (природную 
среду) как совокупность ее компонентов (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 
слой атмосферы и околоземное космическое пространство), а также природных (естествен-
ная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие 
свои природные свойства) и природно-антропогенных объектов (измененные в результате хо-
зяйственной и иной деятельности природные объекты и объекты, созданные человеком, об-
ладающие свойствами природного объекта и имеющие рекреационное и защитное значение). 
Именно компоненты природной среды, природные объекты, а также природные комплексы 
(комплексы функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объе-
диненных географическими и иными соответствующими признаками) названы данным Феде-
ральным законом объектами охраны окружающей среды (ст. 4).

Вместе с тем в отдельных отраслях законодательства можно встретить и другие объекты. 
Так, к примеру, Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 6)3 помимо земли как природного 
объекта и природного ресурса к объектам земельных отношений относит земельные участки 
и части земельных участков. При этом земельный участок рассматривается как объект права 
собственности и признается в качестве недвижимой вещи, которая, как известно, является объ-
ектом гражданских прав (ст. 128 и 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)4).

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (дата обращения: 28.12.2024).

2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» // 
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

3 Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 
от 26.12.2024) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. от 31.10.2024) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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В отличие от земель земельный участок как недвижимая вещь подлежит государственно-
му кадастровому учету, а право собственности и другие вещные права на него, ограничения 
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости»5. Этого нельзя сказать в отношении части земельного участка, который 
не является полноценным объектом гражданского оборота; данное положение, как справед-
ливо отмечается в цивилистической литературе, является вынужденной уступкой законодате-
ля, отходом от юридической теории к экономической практике [2, с. 16–22]. В ГК РФ можно 
встретить и другие случаи, когда в пользование передается часть вещи, к примеру, в договоре 
фрахтования части вместимости транспортного средства (ст. 787), но это тем не менее не дела-
ет такую часть самостоятельным объектом гражданских прав.

В Лесном кодексе Российской Федерации6 отсутствуют положения об объектах лесных 
отношений. Однако они в принципе должны быть аналогичны объектам земельных отноше-
ний, учитывая, что лесной участок рассматривается в нем как земельный участок, который 
расположен в границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и Лесного кодекса Российской Федерации (ст. 7). Кроме того, последний 
часто оперирует такими понятиями, как «лес», рассматриваемый как экологическая система 
или как природный ресурс (ст. 5), объект лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур 
(ч. 6 ст. 12, ч. 2, 3 и 5 ст. 13, п. 4 ч. 1 ст. 21, ч. 4 и 6 ст. 23.2, п. 14 ч. 1 ст. 25 и др.).

Водный кодекс Российской Федерации7 также не содержит положений об объектах вод-
ных отношений, но использует в основном одно понятие – водный объект, понимая под ним 
«природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или времен-
ное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима», 
а под водными ресурсами – «поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 
объектах и используются или могут быть использованы» (п. 3 и 4 ст. 1).

Различие между природой (точнее, ее компонентами, исходя из предмета регулирования 
соответствующих федеральных законов) в целом и ее отдельными объектами проводят и другие 
законодательные акты Российской Федерации. Так, Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире»8 выделяет животный мир как совокупность живых организмов всех видов 
диких животных и объект животного мира – отдельный организм животного происхождения 
(дикое животное) (ст. 1), а Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»9 – 
недра как часть земной коры, которая расположена ниже почвенного слоя, включая подземное 
пространство и содержащиеся в ней полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы 
(преамбула и ст. 1.2), и участок недр – геологический или горный (геометризованный блок 
недр) отвод (ст. 7).

В отличие от экологического законодательства ГК РФ практически не использует понятие 
«природа», указывая лишь в отдельных случаях, что земля и другие природные ресурсы могут 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой 
их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах (п. 3 ст. 129), а также 

5 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О государственной регистрации 
недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4344.

6 Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. 
от 26.12.2024) // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.

7 Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. 
от 08.08.2024) // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381.

8 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «О животном мире» // СЗ РФ. 
1995. № 17. Ст. 1462.

9 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 08.08.2024) «О недрах» // СЗ РФ. 
1995. № 10. Ст. 823.
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то, что если они не находятся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципаль-
ных образований, то являются государственной собственностью (п. 2 ст. 214).

Имущественный характер и возможность использования в экономической деятельно-
сти характерны и для объектов энергетического права. Так, согласно Федеральному закону 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,10 объекты электроэнергетики представляют 
собой «имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, 
передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергети-
ке и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства» (абз. 32 
ст. 3), а объекты электросетевого хозяйства – «линии электропередачи, трансформаторные 
и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения 
электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование» 
(абз. 11 ст. 3).

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 11 к объектам теплоснаб-
жения относит источники тепловой энергии (устройства, предназначенные для производства 
тепловой энергии), тепловые сети (совокупность устройств, включая центральные тепловые 
пункты и насосные станции, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя 
от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок) или их совокупность (п. 3, 
5 и 5.1 ст. 3).

Интересно отметить, что не только в действующем законодательстве, но и в современной 
эколого-правовой науке перечень объектов экологического права определяется по-разному [8, 
с. 6]. Можно встретить даже довольно широкое понимание данного вопроса, предусматриваю-
щее отнесение к ним не только природы (окружающей среды), природных объектов и природ-
ных комплексов, но и даже Вселенной как информационно-энергетической основы развития 
природы на Земле и самого человека, который органично принадлежит природе [5, с. 122–124].

На примере земельных отношений в литературе справедливо аргументирована необ-
ходимость использования двух неравнозначных понятий – «земля» и «земельный участок». 
Обосновывается, что на данном этапе развития земельных отношений земля является само-
стоятельным объектом земельных, в том числе управленческих, охранительных отношений, 
а в отношении земель, находящихся в публичной собственности, – также и имущественных 
отношений. В свою очередь объектом охранительных земельных отношений могут являться 
как земельные участки, так и земля в целом [6, с. 54]. 

В ряде случаев положения действующего экологического законодательства могут не преду-
сматривать разграничение компоненты природы от ее части, что было подвергнуто критике 
со стороны науки экологического права. Так, отмечалось, что объектом водных отношений 
как части экологических отношений должны быть не водные объекты, а воды – вся вода, нахо-
дящаяся в водных объектах, т. е. в естественном природном состоянии на поверхности суши 
в формах ее рельефа или в недрах [4, с. 138]. Данное замечание является вполне обоснованным 
в части признания воды в целом в качестве объекта водных отношений. Вместе с тем наряду 
с ним следует выделять и отдельные водные объекты как части таких вод для обеспечения их 
имущественного оборота. Иначе становится проблематичным гражданско-правовое регулиро-
вание отдельных водных отношений, в частности, имущественных отношений по использова-
нию воды, в которых должен быть в обязательном порядке выделен водный объект как водоем 
(водоток) или его часть с формальным (условным) определением его границ в целях выделе-
ния (отграничения) его от других подобных объектов.

10 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 25.11.2024) «Об электроэнергетике» // СЗ РФ. 
2003. № 13. Ст. 1177.

11 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О теплоснабжении» // СЗ РФ. 
2010. № 31. Ст. 4159.
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Так, к примеру, Водный кодекс Российской Федерации прямо устанавливает, что договор 
водопользования, к которому подлежит применение гражданского законодательства (ст. 17, 
ч. 1 ст. 18 и др.), должен содержать сведения о водном объекте, в том числе описание местопо-
ложения береговой линии (границы водного объекта), его части, в пределах которых предпо-
лагается осуществлять водопользование (п. 1 ч. 1 ст. 13). Вместе с тем водопользование может 
осуществляться и без предоставления водных объектов в установленных случаях (ч. 4 ст. 11), 
что следует отнести к сфере действия лишь водного права.

В цивилистической науке используется понятие объекта гражданских прав, нашедше-
го свое законодательное закрепление в ст. 128 ГК РФ, в качестве которого могут выступать, 
в частности, такие имущественные объекты, как земельные участки, участки недр и иные при-
родные объекты, участвующие в гражданском обороте [16, с. 20–22]. То же самое следует ска-
зать в отношении объектов энергетического права, которые имеют имущественный характер 
и потому представляют собой объекты гражданского права [9, с. 22–35; 15, с. 137, 142].

Вместе с тем, как было отмечено, в ГК РФ имеется ряд расхождений по данному вопросу, 
когда глава 17 ГК РФ имеет название «Право собственности и другие вещные права на зем-
лю», а объектом права собственности согласно названию ст. 261 ГК РФ выступает именно 
земельный участок, а не земля в целом. В эколого-правовой литературе в этой связи обращает-
ся внимание на то, что далеко не вся территория Российской Федерации до сих пор поделена 
на земельные участки; земли, находящиеся в границах Российской Федерации, до образования 
из них земельных участков и предоставления их гражданам или юридическим лицам, призна-
ются тем не менее объектом государственной или муниципальной собственности [7, с. 63–64]. 
Однако необходимо помнить, что до выделения (формирования) из таких земель земельных 
участков их использование в гражданском обороте вряд ли возможно, учитывая, что действу-
ющие гражданско-правовые средства в целом не предназначены для таких объектов, как при-
рода в целом или ее компоненты. Представляется, что до вовлечения в гражданско-правовой 
оборот земля, лес и другие природные ресурсы должны рассматриваться как естественные бо-
гатства, ценности (достояния) всенародного значения, собственностью особого рода и иметь 
специальный правовой режим12 и, как следствие, скорее всего, относиться к сфере публичного 
права [3, с. 24–26; 11, с. 87–98].

Данные особенности и различия следует объяснить комплексным характером регулирова-
ния экологических отношений, которое осуществляется с использованием гражданско- и ад-
министративно-правовых методов [17, с. 28–30], в связи с чем экологическое право обычно 
рассматривается как комплексная или даже интегрированная отрасль права [1, с. 32–38].

Представляется, что природа (ее отдельные компоненты) в целом выступает объектом 
в первую очередь отношений по государственному регулированию [12, с. 33–34; 14, с. 49–53] 
на основе принципа баланса публичных и частных интересов [13, с. 43–61], когда для этого 
не имеет смысла, проблематично или нецелесообразно выделять (обособлять) отдельный объ-
ект среди других (земельный участок, участок недр, животное и т. д.). К примеру, это касается 
управленческих и природоохранных отношений, в рамках которых органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, юридические и физические лица осуществляют де-
ятельность по сохранению и восстановлению природы, рациональному использованию и вос-
производству природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий. 

12 См., например: п. 3.1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.06.2000 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» // СЗ РФ. 2000. № 25. 
Ст. 2728; п. 2 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.1998 № 1-П «По 
делу о проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 3. Ст. 429.
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Так, к примеру, в сфере земельных отношений к ним относится осуществление мероприя-
тий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, которое яв-
ляется расходным полномочием субъектов Российской Федерации (ст. 3.1 Федерального закона 
от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»13). Кроме того, в рамках государственного регулирования 
проводятся также государственный мониторинг земель, землеустройство, резервирование зе-
мель для государственных или муниципальных нужд, перераспределение земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, государственный земельный надзор 
и т. д. (главы V.4, XI и XII Земельного кодекса Российской Федерации).

Другие отношения – по использованию природы – обычно предполагают выделение от-
дельного участка (объекта) гражданам и юридическим лицам в пользование. Особенно это 
характерно для сферы земельных отношений, в которой широко используются в целях граж-
данского оборота именно земельные участки как объекты различных гражданских прав: право 
собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуе-
мого владения, право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), пра-
во аренды, право безвозмездного пользования и др. (глава 17 ГК РФ, главы III–IV Земельного 
кодекса Российской Федерации). В отличие от многих других объектов экологического права, 
имеющих зачастую гораздо больший публичный интерес, в отношении земельных участков 
могут заключаться разнообразные гражданско-правовые сделки: договоры купли-продажи, 
аренды, безвозмездного пользования, залога и т. д.

В сфере лесных отношений граждане и юридические лица по общему правилу осуществля-
ют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков (ч. 9 ст. 29 Лесного 
кодекса Российской Федерации). Предоставление недр в пользование оформляется специаль-
ным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, которая удосто-
веряет право пользователя недр на пользование конкретным участком недр в определенных 
границах (ч. 1 и 3 ст. 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

Вместе с тем не исключено использование природы и без предоставления отдельного 
участка (объекта) в пользование, которое осуществляется в соответствии с природоресурсным 
(экологическим) законодательством. Так, к примеру, возможно использование земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков или при установлении публичного сервитута (главы V.6 и V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации). Пользование недрами также может осуществляться без получения 
лицензии на пользование недрами в отдельных, установленных законом, случаях (ч. 5 ст. 11 
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). Граждане вправе свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов (ч. 1 ст. 11 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации).

Важно отметить, что один и тот же объект, к примеру земельный или лесной участок, 
может относиться одновременно к сфере гражданского, экологического и энергетического 
права, что поднимает вопрос о разграничении действия данных отраслей права. Большинство 
актов экологического законодательства содержит необходимые положения по данному вопро-
су. Так, к примеру, в соответствии с п. 3 ст. Земельного кодекса Российской Федерации, «иму-
щественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, 
а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если 
иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством 
о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами». Согласно 

13 Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 24.12.2024) «О государственном регулирова-
нии обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399.
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ч. 2 ст. 3 Лесного кодекса Российской Федерации имущественные отношения, связанные с обо-
ротом лесных участков, лесных насаждений, полученных при использовании лесов и осущест-
влении мероприятий по сохранению лесов древесины и иных лесных ресурсов, регулируются 
гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Российской Федерации, если 
иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными зако-
нами. Другим словами, приоритет в регулировании данной группы экологических (природо-
ресурсных) отношений, которые одновременно относятся и к предмету гражданского права, 
отдан экологическому праву, имеющему специальный характер в отношении имущественных 
природных объектов. 

В отличие от экологического в энергетическом законодательстве, которое включает в себя 
различные нормативные правовые акты, действующие в области организации и функциониро-
вания топливно-энергетического комплекса и альтернативной нетопливной энергетики, и ре-
гулирующие по сути предпринимательские и иные отношения [10, с. 111], отсутствуют необ-
ходимые положения о разграничении действия различных федеральных законов. Учитывая, 
что природные ресурсы могут и даже практически всегда используются при осуществлении 
хозяйственной деятельности в сфере энергетики, в том числе при создании и эксплуатации 
объектов энергетики, представляющих собой по своей гражданско-правовой природе раз-
нообразные движимые и недвижимые вещи, включая и земельные участки, представляется, 
что экологическое законодательство подлежит преимущественному применению к отдель-
ным видам энергетических отношений, которые касаются охраны и использования природной 
(окружающей) среды и потому относящихся также к сфере действия экологического права.

Таким образом, природные объекты гражданского, экологического и энергетического пра-
ва и их правовые режимы различаются между собой, что предопределено задачами, стоящи-
ми перед каждой из этих отраслей права. Если объектами экологического права могут быть 
как природа (ее компоненты) в целом, что характерно для управленческих и природоохранных 
правоотношений по государственному регулированию, так и юридически обособленные ее 
час ти (земельный участок, лесной участок, водный объект, участок недр, отдельное животное 
и т. д.), то для гражданского права (энергетического права в сфере имущественных отноше-
ний) именно последние, выступающие в качестве имущества, следует признавать объектами 
гражданских отношений, которые по общему правилу подлежат регулированию гражданским 
(в ряде случае также энергетическим) законодательством, если иное прямо не предусмотрено 
экологическим законодательством.
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Аннотация
Еще в римском праве была предусмотрена возможность отчуждения сособственником своей доли (при условии 
преимущественного права покупки). Данный способ гарантий интересов сособственника сохранился в европей-
ских правопорядках; а также присутствовал в российском праве, хотя единый правовой механизм получил зако-
нодательное закрепление только в советский период, откуда позаимствован современным российским правом.
Применительно к другому полному абсолютному праву – исключительному – «доля» определяет размер при-
тязаний на доходы и компенсацию за нарушение и объектом оборота в настоящее время не является. Это пре-
пятствует вовлечению в оборот результатов интеллектуальной деятельности и инвестированию в их разработку. 
Законопроект, рассматриваемый в настоящее время в Госдуме, не решит проблем в данной сфере.
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Even in Roman law, the possibility of alienation of a co-owner’s share (subject to the preemptive right of purchase) was 
provided. This method of guaranteeing the interests of a co-owner has been preserved in European legal systems; and 
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Закрепление в условиях рыночной экономики оборотоспособных исключительных прав, 
многие из которых были существенно продлены, приводит к их дроблению при наследовании 
по закону, актуализирует вопрос распоряжения соответствующей долей. Значимость этой про-
блемы подтверждается как наличием соответствующих законопроектов, так и широким об-
суждением вопроса в цивилистике. 

Проблема распоряжения долей в праве давно решена применительно к другому абсолют-
ному полному праву – собственности, с которого и начнем рассмотрение.

Еще римскому праву была известна общность имущества, которая могла возникнуть в по-
рядке наследования, в силу договора товарищества, совместного приобретения по договору 
купли-продажи (D.10.3.2) или в результате слияния (смешения) вещей (D.6.1.3.2.). Ульпиан 
отмечал, что каждый из сособственников вещи владеет ею в соответствии с некими нераз-
дельными частями, «так что эти части имеют в себе больше идеального, чем телесного» («ut 
intellectu magis partes habeant quam corpore» – D.45.3.5).

В Дигестах попутно упоминаются последствия отчуждения доли в праве собственности 
(например, D.8.4.18.), из чего следует заключить, что такое отчуждение было возможно.

Д. И. Азаревич писал, что каждый сособственник доли «может распоряжаться свобод-
но», но ссылки приводит преимущественно на конституции императоров [1, с. 379]; аналогич-
ные ссылки приводил В. М. Хвостов (кроме права залога – D.10.3.6.9 и ошибочного указания 
на узуфрукт части участка D.7.6.5.2) [2, с. 12]. Сказанное не означает, что возможность сво-
бодного отчуждения доли появилась только в позднем праве, больше оснований предполагать, 
что данный вопрос слабо отражался в эдиктах магистратов и комментариях к ним юристов, 
поскольку не был дискуссионным. Д. В. Дождев, говоря о свободе распоряжения долей в праве 
собственности, в качестве исключения указывает на невозможность единоличного отпущения 
на волю общего раба и установление сервитута на общую вещь [3, с. 440], но следует признать, 
что оба эти случая являются формами распоряжения объектом в целом.

Таким образом, римское право защищало интересы сособственников (которые нередко 
оказывались в таком статусе вынужденно) в ситуации, когда конфликт между ними грозил па-
раличом осуществления права собственности, посредством института свободного отчуждения 
своей доли наряду, конечно, с возможностью раздела общей вещи (что не всегда было возмож-
но в силу физических свойств объекта).

Вопросы общей собственности в государствах континентальной Европы детально рас-
смотрены в докторском диссертационном исследовании У. Б. Филатовой. Автор выделяет 
две концепции: индивидуалистическую, в рамках которой сособственность рассматривается 
исключительно как вещное право (что, в частности, означает свободу распоряжения соб-
ственной долей) и концепцию общности, рассматривающей сособственников как квазиюри-
дическое лицо [4, с. 14]. Первая концепция идет из классического римского права и характер-
на для России [4, с. 5], при этом во всей работе просматривается симпатия У. Б. Филатовой 
ко второму подходу, предполагающему образование гражданско-правового сообщества 
или юридического лица и применение, в той или иной форме, режима большинства. Однако 
даже при его использовании самой долей собственник может свободно распоряжаться, с ого-
воркой о преимущественном праве покупки (правопорядки Германии, Швейцарии, Австрии) 
[4, с. 71–72, с. 75, с. 92]. Разумеется, эта свобода закреплена там, где получила отражение 
римская индивидуалистическая концепция долевой собственности, например во француз-
ском праве [4, с. 95–96].
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Очевидно, логика та же, что и в римском праве: необходимость предоставить возможность 
сособственникам выйти из конфликтных отношений. В этих же целях иногда применяется ин-
ститут судебной продажи общей вещи с разделом вырученной цены.

Переходя к отечественному праву, отметим, что его древнейшие источники не уделяют 
внимания вопросу распоряжения долями в праве собственности, хотя само это понятие было, 
безусловно, известно, как минимум, в рамках наследования. В этом контексте достаточно еди-
нообразно использовался термин «часть», как в переводе Эклоги («Леона царя премудрого 
и Константина главизны»), так и в переводе Прохирона («Закон градский»).

О возможности распоряжения долей общерусские нормативные источники не сообщают, 
можно предположить, что вопрос регулировался обычным правом, но как именно – установить 
затруднительно. Исследователи приводят завещание 1518 г., в котором каждому из наслед-
ников предоставлялось право самостоятельно распорядиться своим «жребием», но с учетом 
преимущественного права приобретения другими наследниками [5, с. 128]. Понятно, что эта 
формулировка может интерпретироваться и как ограничение обычного права свободного рас-
поряжения долей, и как его установление вопреки общему обычаю, и как простое воспроиз-
ведение в тексте существующего обычая. Из общих соображений (влияние римского права 
через византийские источники), второй вариант представляется наименее вероятным.

В Уложении 1649 г. (XVII, 14) применительно к наследованию вотчин допускалось свобод-
ное отчуждение «жребия» при условии возможности выкупа другими наследниками («брать-
ями») «по оценке»1.

Переходим к праву императорского периода. В Книге II Раздела II Законов гражданских 
Свода законов Российской империи2 содержалась Глава III «О праве собственности общем» 
(ст.ст. 543–556). В ней, в свою очередь, имелось два отделения об имуществе нераздельном 
и о подлежащем разделу. Нормы, касающиеся распоряжения долей в праве собственности, 
были приняты в разное время (1649, 1781, 1836 гг.) и различались. Как отмечал К. А. Нево-
лин, «законы и юридические акты, означая различные виды и представляя примеры общей 
собственности, не определяли в общих каких-нибудь правилах существа прав, в ней заключа-
ющихся» [6, с. 442]. 

Согласно ст. 548 Законов гражданских, произвести продажу «части» в общем имуществе 
неакционерной компании можно было «не иначе как с согласия прочих», однако, если не по-
желают принять в соучастники нового приобретателя, обязаны сами заплатить сособственнику 
«справедливую цену». Участник (наследник) в посессионных горных заводах должен за один 
год предложить выкупить свою долю соучастникам, а потом еще известить их об окончатель-
ной цене продажи, по которой они вправе приобрести сами (ст. 549). В отношении имущества, 
подлежащего разделу, прямо закреплялось право соучастника продать или заложить «свой 
жребий», но другие могут сами заплатить деньгами «по оценке» (ст. 555). Таким образом, в За-
конах гражданских можно выделить единый подход – возможность отчуждения доли с преи-
мущественным правом покупки другими сособственниками. Однако формулировки примени-
тельно к разным объектам различались и порой звучали неоднозначно, поэтому Д. И. Мейер 
очень осторожно говорил о том, что «осуществление права распоряжения долей во многих 
случаях [курсив мой. – С. З.] возможно и отдельно для каждого сособственника» [7, с. 254].

К. П. Победоносцев указывал, что право совладельца продать или заложить «свою идеаль-
ную долю» подтверждалось кассационными решениями Правительствующего Сената, равно 
как и «право преимущественной покупки» на долю неразделенного наследства [8, с. 587]. 

1 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарий / Абрамович Г. В., Ивина Л. И., Маньков А. Г., 
Миронов Б. Н., и др.; редкол.: Буганов В. И., Ирошников М. П., Маньков А. Г., Панеях В. М. Л.: Наука, 
1987. С. 85–86.

2 Свод Законов Российской империи. Том десятый. Часть первая. Законы гражданские. СПб., 1857. 
104 с.
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Основываясь на отечественном и зарубежном правовом опыте, разработчики проекта Граж-
данского уложения3 закрепили в ст. 817 право собственника доли ее отчуждать, обременять 
залогом, обременять вещными правами, передоверять осуществление прав по ней. Согласно 
ст. 824 другие сособственники получали «право преимущественной покупки» при отчужде-
нии доли.

Аналогичные правила действовали в советский период. Согласно ст. 64 первого Граждан-
ского кодекса РСФСР4 участники общей собственности имели «право преимущественной по-
купки» при отчуждении кем-либо из них своей доли постороннему лицу (кроме продажи доли 
с публичных торгов). Следующий Гражданский кодекс РСФСР5 также закреплял в ст. 119 пра-
во на отчуждение доли другому лицу, а ст. 120 ограничивала такое отчуждение постороннему 
лицу «правом преимущественной покупки» сособственников, детально описывая порядок его 
осуществления.

Этот подход сохранился в действующем ГК РФ, который, по выражению У. Б. Филатовой, 
«в регулирование института общей собственности никаких новелл и существенных измене-
ний» не внес [4, с. 47]. Можно только уточнить, что уже после написания ее работы в 2023 г. 
был введен параграф «Общее имущество собственников недвижимых вещей»6 и в наше граж-
данское законодательство, наряду с традиционной моделью управления общей собственно-
стью, была введена корпоративная.

Она, безусловно, уместна в ситуации владения, пользования и распоряжения вещью, пред-
назначенной для обслуживания вещи, являющейся для собственника главной. Именно эта по-
требительская предзаданность позволяет участникам находить компромиссы и оптимальные 
решения, в том числе в судебном порядке. Эти отношения не имеют ничего общего с ситуа-
цией свободного распоряжения объектом абсолютного права, являющимся основным и един-
ственным для целей получения прибыли. 

Кроме того, большое количество участников объединений собственников недвижимых ве-
щей позволяет при принятии решений абстрагироваться от личных отношений между отдель-
ными участниками и руководствоваться принципом большинства, формируя органы управле-
ния. Именно подобных сособственников ГК РФ называет участниками гражданско-правового 
сообщества (п. 2 ст. 181.1), рассматривая вопросы проведения и оспаривания решений их об-
щих собраний.

В объединении немногих субъектов личные отношения выходят на первый план и здесь 
эффективность возможна только в рамках добровольного объединения единомышленников, 
что и происходит, когда они создают юридическое лицо или заключают договор просто-
го товарищества, оговаривая, в том числе, вопросы, не получающие формального закрепле-
ния. Но практика показывает, что изменение субъектного состава в результате наследования, 
как правило, требует изменения системы отношений. Здесь очевидна аналогия с соавторами, 
которые на этапе создания произведения имеют и личный контакт и договоренности, даже 
если последние не закреплены в письменной форме, но включение наследников радикально 
изменяет эти отношения.

Разумеется, и в классической модели общей сособственности возникают проблемы, связан-
ные с правом отчуждения своей доли. Так, Е. А. Гладко и О. И. Мариненко приводят пример 

3 Гражданское уложение. Проект Ред. комиссии по составлению Гражданского уложения (С объяс-
нениями, извлеч. из трудов Ред. комиссии) Т. 1. / под ред. и с предисл. И. М. Тютрюмова, сост. А. Л. Са-
атчиан. СПб., 1910. 606 с.

4 Гражданский кодекс Р.С.Ф.С.Р. введен в действие Постановлением ВЦИК от 31 октября 1922 года // 
Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.

5 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 18 июня 
1964 г. № 24. Ст. 406. 

6 Федеральный закон от 24.07.2023 № 351-ФЗ О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации // Рос. газета. 01.08.2023. № 168.
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дарения доли в квартире, ущемляющей интересы проживающих там несовершеннолетних детей 
[9, с. 208]. Однако сами же авторы замечают, что суд признал данные действия злоупотреблением 
правом. Кроме того, следует иметь в виду, что жилое помещение не просто объект экономическо-
го оборота, а средство удовлетворения базовой жизненной потребности; при этом проживание 
в одном жилом помещении сопряжено с ограничением личного пространства, стрессогенность 
которого вряд ли может уменьшиться появлением в квартире случайного человека. 

В силу указанных причин можно согласиться с предложением Е. А. Гладко и О. И. Ма-
риненко распространить право преимущественной покупки на случай безвозмездного отчуж-
дения доли стороннему лицу, установив право выкупа по рыночной цене [9, с. 209]. Однако 
такой правовой механизм ограничения права собственности должен распространяться только 
на жилые помещения, используемые для проживания сособственников и не применяться к от-
чуждению родственнику (свойственнику) собственника доли.

Переходя к вопросу о «доле» в исключительном праве, отметим, что в отечественном за-
конодательстве до принятия ГК РФ множественная субъектность нормативно регулировалась 
только применительно к соавторству. Так, в ст. 10 Закона об авторском праве7 допускалось 
лишь совместное использование произведения соавторами (для нераздельного соавторства 
предусматривая возможность преодоления несогласия одного из соавторов судебным решени-
ем). Возможность выделения и отчуждения своей «доли» не предусматривалась.

Ситуация не изменилась с принятием четвертой части ГК РФ. В п. 2 ст. 1299 ГК РФ гово-
рится о возможности совместной принадлежности исключительного права. В следующем пун-
кте 3 той же статьи 1299 ГК РФ говорится о распределении доходов от использования, которое 
осуществляется «в равных долях», если соглашением между правообладателями не предусмо-
трено иное. Таким образом, понятие «доля» законодатель в рассматриваемых отношениях ис-
пользует, но исключительно в значении объема притязаний на часть дохода (обычно опреде-
ляемой в процентах или дробях). При этом законодатель последовательно применяет к такому 
сообладанию исключительным правом признак «совместное», в том числе определяя возмож-
ность распоряжения объектом в целом, что оттеняется и соотношением с формулировками, 
касающимися полномочий использования («каждый ... по своему усмотрению») и защиты 
(«каждый ... вправе самостоятельно») результата интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации, которые недвусмысленно предоставлены каждому из сообладателей. 
Таким образом, о «доле» применительно к исключительному праву можно говорить только 
как об объеме притязаний на доход, но никак не как об объекте оборота. 

Вопрос о распоряжении «долей» в исключительном праве в порядке аналогии права не сто-
ит, в силу установленного п. 3 ст. 1227 ГК РФ прямого запрета применять к рассматриваемым 
отношениям раздела ГК РФ, посвященного вещным правам.

Наиболее распространенный способ дробления исключительного права – наследование – 
подробного разъяснения в судебной практике не получил: Пленум ВС РФ ограничился указа-
нием на совместную принадлежность со ссылкой на вышеуказанное положение ГК РФ8. 

В Постановлении Пленума ВС РФ 2019 г., в настоящее время являющемся основным 
источником толкования четвертой части ГК РФ, недвусмысленно сформулировано положение 
о невозможности выделения долей из исключительного права9. Таким образом, вопрос отчуж-

7 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 № 5351-1 // Российская газета. 
3 августа 1993 г.

8 П. 87 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (в редакции постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации») // Рос. газета. 06.06.2012 г. № 127.

9 П. 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О при-
менении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Рос. газета. 06.05.2019 г. 
№ 96.
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дения доли на данный момент закрыт, она рассматривается лишь как определяющая объем 
притязаний на получение доходов от использования объекта или компенсации в случае на-
рушения исключительного права (п.п. 35 и 69 этого же Постановления). При этом в нашей 
системе права никогда не ставилась под сомнение возможность перехода права на «долю» ис-
ключительного права в порядке наследования (включая возможность дробления).

Таким образом, действующая система российского права не допускает распоряжения «до-
лей» в исключительном праве и ряд авторов считают, что иное противоречило бы самой при-
роде последнего как единого [10, с. 28].

Э. П. Гаврилов, указывая, что идеальная доля (в отличие от фактической) может быть вы-
делена, оговаривает: «идеальная доля исключительного права, например, принадлежащая од-
ному из сонаследников, не может быть использована, ею нельзя распоряжаться» [11, с. 14]. 
С точки зрения позитивного гражданского законодательства и его судебного толкования, вы-
воды совершенно верны. Но существует и другая сторона вопроса. О. В. Гутников и С. А. Си-
ницын, указывая на то, что «оборотоспособность долей имущественных прав сама по себе 
не может рассматриваться как абсолютное благо» и иллюстрируя этот тезис примерами зло-
употреблений в отношении жилых помещений и дробных акций, справедливо подчеркивают, 
что тотальный запрет такого отчуждения явился бы конституционно неоправданным ограни-
чением гражданских прав [12, с. 68].

Н. В. Иванов отмечает, что невозможность отчуждения доли третьему лицу не способству-
ет «раскрепощению оборота», поскольку в «довольно типичной» ситуации конфликта между 
правообладателями приобретателю проще договориться с каждым их них по отдельности [13, 
с. 30–31].

К. Б. Леонтьев указывает, что в сфере инновационной деятельности инвесторы заинтере-
сованы в схеме «право в обмен на инвестиции», которая невозможна в рамках действующей 
модели неделимого исключительного права [14, с. 55].

В 2019 г. появился законопроект, в котором допускалось установление долей в исключи-
тельном праве на основании закона, сделки или решения суда. Сохраняя основные положения, 
касающиеся распоряжения, использования и защиты объекта в целом, дополнительно предус-
матривалось распоряжение долей (если это было возможно, то и ее частью) на основании до-
говора отчуждения. В ст. 1229 ГК РФ предполагалось ввести дополнительно п. 3.1, в котором 
прописывался механизм реализации преимущественного права остальных сообладателей, ана-
логичный соответствующему праву сособственников. Ограничение в форме требования пря-
мого согласия сообладателей на распоряжения долей предусматривалось только для внесения 
в качестве залога и вклада в юридическое лицо или простое товарищество.

На наш взгляд, законопроект был достаточно сбалансированным, однако отсутствуют све-
дения даже о его рассмотрении в Госдуме, он обнаруживается только на Федеральном пор-
тале проектов нормативных актов10, данные о каких-либо действиях, связанных с ним после 
30.05.2019, отсутствуют.

6 декабря 2023 г. в первом чтении Госдумой был принят другой проект Федерального за-
кона № 479514-8 «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (о сообладании исключительным правом)11. Он содержит немало полезных (пре-
имущественно уточняющих) норм. Однако в отношении распоряжения долей в исключитель-
ном праве (предлагается дополнить ст. 1229 ГК новым пунктом 3.1.) предусматривает очень 
спорное регулирование: выделить долю и распорядиться ею (посредством отчуждения или пе-
редачи в залог) возможно только с согласия всех остальных правообладателей. Относительно 
свободно можно только отказаться от своей доли в их пользу.

10 URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=91576 (дата обращения: 
05.02.2025).

11 URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/479514-8 (дата обращения: 05.02.2025).
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Авторы пояснительной записки к законопроекту совершенно справедливо указывают 
на «высокую конфликтность» между правообладателями и логично делают шаги в направле-
нии выделения долей. Но предлагаемое средство не просто не лечит, оно потенциально уси-
ливает конфликтность. При проектируемом регулировании у сообладателей возникает соблазн 
«дружить против» одного из них. При одном варианте он вынуждается продать долю навя-
занному ему лицу, на навязанных (заведомо нерыночных) условиях; в другом варианте, устав 
«воевать», сообладатель «хлопает дверью» и безвозмездно отдает свою долю. Таким образом, 
предлагаемая правовая модель фактически провоцирует недобросовестное поведение право-
обладателей. Внесение искаженной правовой модели распоряжения долей в праве, ставящего 
одного из правообладателей в полную зависимость от других, не дав эффекта стимулирования 
оборота и инвестирования в инновационную сферу, создаст предпосылки для ущемления его 
экономических интересов. 

Еще раз отметим, что свободное распоряжение долей в праве собственности (ограничен-
ная преимущественным правом покупки со стороны других сообладателей) – результат по-
иска и обретения баланса интересов сособственников как результата многовекового развития 
права. Логично и целесообразно использование аналогичной правовой модели применительно 
к другому полному абсолютному оборотоспособному праву – исключительному. Такой меха-
низм, с одной стороны, предоставляет возможность правообладателю выйти из конфликтных 
отношения, получив рыночную цену за имевшееся у него право. С другой стороны, поскольку 
конфликт между правообладателями фактически парализует использование общего объекта, 
препятствует его экономическому обороту, возможность изменения состава правообладателей 
увеличивает шансы на вовлечение в оборот результата интеллектуальной деятельности.

В Интернете можно найти высказывания обладателей платформ по распространению, 
в частности, музыкальных произведений о практике заключения с конфликтующими меж-
ду собой наследниками договоров об отчуждении «долей» в исключительном праве с целью 
в последующем «собрать» полное исключительное право. По понятным причинам, предста-
вители сферы сведения о данной практике, как противоречащей действующему гражданскому 
законодательству, не озвучивают в официальных СМИ, которые можно было процитировать. 
Но противоречит ли она основным началам гражданского права, в частности, принципу сво-
боды договора?

Таким образом, законодательное закрепление возможности распоряжения долей в исклю-
чительном праве по модели распоряжения долей в праве собственности соответствует истори-
ческому опыту регулирования отношений между обладателями полного абсолютного права. 
Предлагаемый правовой механизм, с одной стороны, обеспечит баланс интересов обладате-
лей общего исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или сред-
ство индивидуализации, с другой стороны, облегчит вовлечение в оборот такого права. Более 
того, закрепление оборотоспособной доли в исключительном праве предоставит возможность 
дополнительных гарантий для инвестора создания соответствующего результата, тем самым 
способствуя развитию инновационной сферы.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается понятие исламского банкинга и содержание данной категории, приведены 
позиции различных ученых по настоящему вопросу. Также отмечаются основные принципы исламского банкин-
га и их характеристики. В заключении делается вывод, что в целом исламский банкинг представляется нам как 
система, выполняющая функционал банковской, которая соответствует духу, этике и системе ценностей ислама 
и руководствуется принципами, установленными исламским шариатом, а именно: запретом рибы, при том, что 
риба вовсе не действие, риба – это событие, представляющее собой получение кредитором от должника несоиз-
меримо большей суммы в качестве встречного предоставления за некий актив; ограничением (но не запретом) 
гарара. Гарар представляет собой риск или неопределенность, связанную с недостаточной осведомленностью, 
джахлем, относительно существования обмениваемых взаимных ценностей, либо джахлем относительно ха-
рактеристики обмениваемых взаимных ценностей, их вида, количества, или о дате будущего исполнения, если 
таковые имеются, либо джахлем относительно поведения сторон при осуществлении сделки; запретом майсир, 
где майсир представляет собой азартную игру, пари и т. д., т. е. ситуацию, когда прирост имущества у одной из 
сторон сделки происходит исключительно по воле случая. 
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Abstract
This article examines the concept of Islamic banking and the content of this category, and presents the positions of 
various scientists on this issue. The basic principles of Islamic banking and their characteristics are also noted. In con-
clusion, it is concluded that, in general, Islamic banking appears to us as a system that performs the functionality of 
banking, which corresponds to the spirit, ethics and value system of Islam and is guided by the principles established 
by the Islamic Sharia, namely, the prohibition of riba, despite the fact that riba is not an action at all — riba is an event 
that represents a creditor receiving from the debtor of a disproportionately large amount as a counter-provision for 
a certain asset; limitation (but not prohibition) of the loan. Garar is a risk or uncertainty associated with insufficient 
awareness, jahl, regarding the existence of exchanged mutual values, or jahl regarding the characteristics of exchanged 
mutual values, their type, quantity, or the date of future execution, if any, or jahl regarding the behavior of the parties 
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in the transaction; the prohibition of Maisir, where maisir is a gambling a game, a bet, etc., that is, a situation where the 
increase in property of one of the parties to the transaction exclusively occurs by chance.
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Обращаясь к термину «исламский банкинг», необходимо отметить, что нет ни просто еди-
ного подхода к пониманию сущности и содержания этой категории, нет даже единого подхода 
к термину, который описывает сущность исследуемого явления: исламский банкинг, исламские 
финансы, исламские финансовые институты. Иностранные исследователи отмечают, что при-
чины различного подхода к определению указанного термина заключаются в трансформации 
исследуемого сектора экономики: в настоящий момент институциональная банковская дея-
тельность сдвигается от исключительного осуществления классических банковских операций 
к финансированию в целом, поглощая те финансовые сферы, которые ранее охватывались дея-
тельностью инвестиционных компаний и различных небанковских посредников [1].

Николас Х. Д. Фостер отмечает, что основы исламского финансирования строятся на по-
требности правоверных мусульман вести свои дела в соответствии с шариатом, используя 
такие виды операций, которые, в частности, не противоречат запрету риба (неприемлемой 
прибыли, ростовщического процента), запрету гарар (неприемлемый уровень риска), майсир 
(азартные игры) и запрету осуществлять операции в отдельных сферах хозяйствования – ви-
ноделие, свиноводство и т. д. [2, c. 174]. Указанный автор не разделяет понятия «исламское 
финансирование» и «исламский банкинг», использует их как тождественные, синонимичные. 
Не отождествляя исламский банкинг и исламскую финансовую систему, Р. И. Беккин опре-
деляет последнюю как совокупность методов и механизмов финансирования, позволяющих 
осуществлять экономическую деятельность без нарушения базовых принципов, сформулиро-
ванных в шариате (мусульманском праве) [3, c. 3]. 

М. С. Алискеров выделяет понятие исламского квазибанковского института, суть которо-
го заключается в оказании широкого перечня финансовых услуг юридическим и физическим 
лицам, но такая квазибанковская организация в отличие от классического банка не имеет пол-
ноценной лицензии со стороны центрального банка государства. Указанный автор отмечает, 
что исламская этика предпринимательской деятельности призвана противодействовать появ-
лению злоупотреблений и неравенства в ходе осуществления хозяйствования. В этой связи 
исламские банки вызывают у потребителя больше доверия, нежели классические банки, по-
вышают уровень предопределенности в деятельности хозяйствующих субъектов и распреде-
лении результата экономической деятельности. Исламские финансовые компании обладают 
гибкостью при обслуживании своих клиентов и могут кастомизировать набор оказываемых 
услуг [4, c. 12].

Наиболее распространенный подход к соотношению терминов «исламское финансирова-
ние» и «исламский банкинг» – это общее и частное. А. А. Х. Аль-Аззави отмечает, что к ислам-
ским финансовым институтам можно отнести финансовые компании, которые реализовывают 
исламскую финансовую модель, основанную на комплексе методов, механизмов и инструмен-
тов финансирования, позволяющих осуществлять финансовую деятельность в соответствии 
с базовыми принципами исламского права – нормами шариата. 

Указанный автор пишет, что в исламской финансовой системе сосуществуют следующие 
ключевые сегменты:

1) исламские банки и финансовые компании;
2) операторы рынка такафул (страховые компании);
3) фонды;
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4) операторы рынка сукук (сертификатов долевого участия, облигаций);
5) регулирующие органы [5, c. 17].
Если же говорить именно о термине «исламский банкинг», то в отечественной научной 

среде этот термин раскрывается неоднородно. Западные исследователи пишут, что ислам-
ский банкинг предоставляет коммерческие услуги, которые сочетаются с религиозными дог-
мами ислама и представляют собой сервисы для потребителей, свободные от «рибы», т. е. 
от процентов и именно этот запрет делает исламский банкинг фундаментально отличающимся 
от обычного (конвенционального) банкинга [6, c. 31]. В своей совместной работе И. Тенберга, 
А. Д. Рудковас и Д. Я. Примаков отмечают, что под исламским банковским делом (исламским 
банкингом) понимают банковскую деятельность, осуществляемую на беспроцентной основе, 
опирающуюся на предписания шариата [7, c. 73]. 

Д. ван Шейк рассматривает исламский банкинг как форму современного банковского дела, 
основанную на исламских правовых концепциях, разработанных в первые века ислама, ис-
пользующую разделение рисков в качестве основного метода и исключающую финансирова-
ние, основанное на фиксированной, заранее установленной доходности [8, c. 50].

Согласно определению Т. В. Фурсовой, исламские банки – это банки, предлагающие ус-
луги, соответствующие принципам ислама, согласно которым взимать проценты недопустимо, 
а все сделки должны отвечать законам шариата, вместо этого предполагается, что исламские 
банковские операции представляют собой сделки реального сектора, которые заключаются 
в совладении активом, продажей актива с надбавкой в рассрочку и т. д. [9, c. 103]. Е. А. Исаева 
полагает, что исламский банкинг представляет собой один из компонентов исламской эконо-
мики (наряду с исламским страхованием и исламскими финансами), особенный способ веде-
ния банковской деятельности, основанный на религиозных правилах шариата, совокупность 
методов и механизмов, альтернативных процентному финансированию [10, c. 142].

Отдельные мусульманские исследователи делают упор на том, что исламский банкинг ос-
нован на принципе беспроцентности, на механизме разделения рисков, где заимодавец высту-
пает в большей степени как венчурный инвестор нежели как классический кредитор и при-
зывают рассматривать исламский банкинг как ординарную бизнес-активность [11, c. 1079]. 
Мухаммад Узаир писал, что, раскрывая содержание термина «исламский банкинг», следует 
помнить о двух аксиомах: первая аксиома заключается в том, что проценты во всех их фор-
мах запрещены Кораном. Из этого также следует, что нет места и оснований для введения 
различных толкований термина «риба», как это пытались сделать некоторые ученые. Вторая 
аксиома заключается в том, что мусульманское общество в исламском государстве искренне 
заинтересовано в искоренении процентов и искренне заинтересовано во внедрении системы 
беспроцентного банковского обслуживания не в качестве дополнения к существующей систе-
ме банковского обслуживания, а в качестве ее замены. Это означает, что члены общества и го-
сударства не только заинтересованы в изменениях, но и готовы нести неудобства и трудности, 
связанные с отказом от классического банковского сервиса [12, c. 247]. Отметим, что с позиции 
беспроцентности исламский банкинг рассматривают преимущественно экономисты, которые 
в своих работах сравнивают устойчивость и стабильность исламской банковской сферы отно-
сительно «западной» конвенциональной модели банкинга [13, c. 111]. Мохаммед Афзал писал, 
что начиная с 70–80-х годов прошлого века на фоне бурного всплеска исламского фундамента-
лизма в Иране, Пакистане и Афганистане произошла реставрация беспроцентных банковских 
институтов. Многие умеренные мусульманские правительства начали адаптироваться к вновь 
возросшему значению религии и стали возвращаться к традиционным мусульманским ин-
ститутам, предпочитая их колониальным западным, что привело к росту количества научных 
исследований, ставящих цель обосновать большую устойчивость и адаптивность «свободной 
от процента» банковской сферы [14, c. 110].

В этой связи нельзя не уделить внимание тому, что представляет собой «процент», 
или «риба», согласно мусульманским нормам шариата. Отечественные авторы определяют это 
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понятие как запрет на ссудный процент, ростовщичество и любое необоснованное прираще-
ние капитала при осуществлении торговых и финансовых операций, под которые подпадает 
любая заранее определенная ставка, зависящая от сроков и размера кредита и не зависящая 
от успешности инвестирования [15, c. 258]. А. А. Татуев и К. А. Кундетова определяют рибу 
как ростовщичество или в узком смысле извлечение чрезмерной выгоды из денежной ссуды 
путем эксплуатации затруднительного положения должника, а в широком смысле – как любую 
договорную сделку, при которой происходит несоразмерное оказываемой услуге обогащение 
вследствие нужды или стесненного положения другой стороны [16, c. 67].

Исламские авторы подчеркивают, что риба – это очень широкий термин, который имеет 
порядка семидесяти различных значений, но процент при этом является ключевым значением 
рассматриваемого термина, очень важным и основным элементом. Фактически процент и риба 
являются взаимозаменяемыми терминами в исламском праве и множество авторов в своих ра-
ботах пренебрегают широтой термина «риба» и используют его только как обозначающее про-
цент явление [17, c. 415]. Х. Харассани отмечает, что если акцентироваться только на основных 
источниках исламского права, то рибу как превышение или увеличение дохода при торговле 
определенными товарами или выполнении определенных операций можно разделить на две 
основные категории: «риба аль-фадль», или ростовщичество контрактное, и «риба ан-насиа», 
или ростовщичество заемное (кредитная риба). Кредитная риба представляет собой премию, 
которую заемщик должен уплатить кредитору вместе с основной суммой долга в размере, 
представляющую собой условие, необходимое для выдачи и получения кредита и/или продле-
ния срока его погашения [17, c. 417].

При этом достаточно очевидно, что в основе любой торговой операции уже лежит некая 
прибавочная стоимость, некая выгода. Если выдача денежных средств «в рост» достаточно 
очевидно считывается из Корана всеми богословами, то относительно «риба аль-фадль» му-
сульманские авторы не находят консенсуса по этому вопросу. Истоки запрета этого вида при-
роста исходят из следующего хадиса пророка Мухаммада: «Золото за золото, серебро за се-
ребро, пшеницу за пшеницу, ячмень за ячмень, сушёные финики за сушёные, соль за соль, [а 
также всё] подобное за подобное [следует продавать, передавая] равное [количество] за равное 
из рук в руки. Если же виды этих [товаров] отличаются друг от друга, продавайте, как хотите 
[при условии, что товар будет передан] из рук в руки». Фактически богословы трактуют это 
как полный запрет на торговлю эквивалентными товарами, а также как запрет на непрямые 
сделки (сделки не руки в руки), в том числе производные финансовые инструменты. Логика 
запрета таких сделок объясняется тем, что если она совершена не единовременно, то в силу 
рыночной конъюнктуры она может быть перестать выгодной для одной из сторон в будущем 
(плохой урожай пшеницы сделает ее дороже того объема серебра, о котором стороны догово-
рились заранее – продавец пшеницы получает рибу) [18, c. 81]. Сделки, описанные пророком 
Мухаммадом, в виде обмена эквивалентного товара разных мер представляют собой товарный 
кредит, что является в той же степени ростовщичеством, что и выдача денег под процент. Риба 
аль-фадль представляет собой лишь запрет несправедливых сделок, когда сам прирост дости-
гается нечестным путем, например, посредством обмана неискушенного новичка на рынке 
или посредством использования подставного участника торгов [19, c. 11]. Однако с точки зре-
ния исламской морали несправедливой является любая форма обогащения, в том числе и ука-
занный ранее неравноценный обмен.

Нам полагается, что риба представляет собой получение кредитором от должника в каче-
стве встречного предоставления за некий актив несоразмерно большей суммы, чем основная 
или действительная стоимость переданного должнику актива, имеющая место в случае займа 
или обмена товарами. Риба – это получение несоразмерной личному вкладу кредитора в актив 
денежной суммы, «легкой прибыли», которую одна сторона получает от другой в силу незави-
сящих обстоятельств. Слово «риба» можно перевести и как «прирост», что в большой степени 
отражает ее как событие, а не как деятельность. Термин «риба» нередко переводится как уста-
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ревшее слово «лихва», которое по смыслу в полной мере отражает суть исследуемого явления. 
Лихва, согласно С. А. Тихомирову, представляет собой как прибыль с отданного взаймы капи-
тала, т. е. процент, так и равно любая корыстная прибыль, чрезмерная прибыль при денежных 
расчетах [20, c. 99].

Запрет рибы обосновывается тем, что она приводит к несправедливости или эксплуата-
ции нуждающихся людей – до распространения ислама на Аравийском полуострове процент-
ные займы были широко распространены, и дефолт должника приводил к его долговому раб-
ству. В этом плане ислам, получивший широкое распространение за счет в том числе и идеи 
о том, что мусульманина, рожденного свободным, невозможно обратить в рабство в том числе 
и за долги, не мог не отвергать идею процентного займа. Нельзя не согласиться с И. Тенбергой 
в том, что соблюдение запрета «риба» как, с одной стороны, религиозного-этического воспре-
щения, а с другой стороны, правового ограничения, является главным способом идентифика-
ции банка как исламского независимо от его государственной принадлежности. Отказ от про-
центных сделок является для исламских финансовых учреждений определяющим и имеющим 
форму ius cogens, к которому необходимо относиться как к религиозно-правовому явлению, 
не подпадающему под формальные разъяснения, как это можно наблюдать при обосновании 
экономической природы процента в стиле западных научных теорий [21, c. 86].

Однако многие исламские исследователи отмечают, что исламский банкинг – больше чем 
просто запрет процентных сделок. 

Другой заслуживающей внимания проблемой является недопустимость неоправданного 
(чрезмерного) риска в бизнесе, именуемого гараром (gharar). Как отмечается А. Н. Кузнецовой 
и И. Тенбергой, запрет на гарар не имеет однозначного понимания в школах исламского права: 
либо запрет приводящего к «скрытым» последствиям, либо к неизвестным последствиям, либо 
к альтернативным последствиям – общего ответа нет. Данные исследователи под гараром по-
нимают значительную неопределенность, возникшую по причине объективного незнания, т. е. 
в связи с недостаточной информированностью обеих сторон сделки, не связанной с их действи-
ем или бездействием. Они отмечают, что нельзя уравнивать гарар и риск в полной мере, посколь-
ку риск свойствен торговле в целом, но стороны при заключении сделки могут опираться на ста-
тистические данные, объективные параметры, неопределенность возникает при невозможности 
предугадать вероятность наступления того или иного события [22, c. 180]. В развитие выше-
указанной мысли мы также должны подчеркнуть, что торговля в исламе не запрещена и даже 
активно поощряется, из чего следует вывод о дозволенности и правомерности риска и рисковой 
деятельности. Если вышеуказанные авторы понимали гарар как объективную и двухсторон-
нюю неопределенность, то Р. И. Беккин писал, что гарар представляет собой информационную 
асимметрию, выражающуюся в том, что одна из сторон недостаточно осведомлена о предмете 
договора и потому несет неоправданно высокий риск. Смысл запрещения гарара в исламской 
экономике – предотвратить несправедливое преобладание одной стороны над другой, выража-
ющееся в приобретении ею интерналий, или выгод, не отраженных в контракте.

Р. И. Беккин также отмечает, что гарар не следует воспринимать как синоним риска, по-
скольку любому виду предпринимательской деятельности сопутствуют риск и неопределен-
ность. Но одно дело – неизбежный предпринимательский риск, другое – сделки, в результате 
которых хотя бы одна из сторон принимает на себя неоправданный риск и может при этом 
потерпеть убыток. Иными словами, все зависит от того, что понимать под гараром. Если гарар 
трактовать как любой риск, то следует отдавать себе отчет в том, что он присущ контрактным 
отношениям. Если же рассматривать гарар как чрезмерный риск, то оценка его чрезмерности 
в современных контрактах относится к исключительной компетенции мусульманских право-
ведов [23, c. 28].

Махмуд Эль-Гамаль предпочитал переводить гарар как риск, а сделки, основанные на га-
раре (бай аль-гарар), – как рисковую торговлю. Ссылаясь на хадисы богослова Эль-Андалу-
си, данный автор отмечает запрет Пророком таких бай аль-гарар, основу предмета которых 



28 Частноправовые науки

ISSN 2542-0410
Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà. 2025. Ò. 21, № 1
Juridical Science and Practice, 2025, vol. 21, no. 1

составляет гарар. Однако минимальный гарар, или ясир, есть в каждой сделке и не бывает 
полностью свободных от гарара сделок. И если гарар минимален, то сделка будет признана 
действительной, но если гарар избыточен, то тогда это гарар-фахиш, и сделка будет порочна 
и противоречить исламской этике [24, c. 45].

Мохаммед Нур описывает, что наличие гарара в сделке можно определить по простой фор-
муле: неопределенность как в предмете, так и в цене может привести к появлению гарара, 
если бы при заключении сделки стороны могли адекватно описать предмет и четко зафикси-
ровать цену, что устранило бы спекулятивный риск и исключило бы гарар. Данный исследова-
тель отмечает, что гарар может проявляться в контрактах как джахль т. е. недостаток знаний/
невежество (jahl) относительно существования обмениваемых взаимных ценностей, а также 
как джахль относительно характеристики обмениваемых взаимных ценностей, их вида, коли-
чества или даты будущего исполнения, если таковые имеются, и также джахль относительно 
поведения сторон при осуществлении сделки. Гарар, например, возникает у сторон при за-
ключении ими будущей сделки, когда нет четкой уверенности относительно того, возникнет 
ли имущественное благо, выступающее предметом обязательства, или не возникнет [25, c. 122]. 

Ахтер Уддин, малазийский исследователь, отмечает, что гарар в исламе относится к любой 
сделке с объектами в существовании или описании которых нет уверенности из-за недостатка 
информации и знаний о таком объекте, конечном результате договора или о характере и качестве 
его предмета. Он также пишет о том, что все ученые согласны с тем, что в каждой сделке содер-
жится определенное количество гарара, но они начинают расходиться во мнениях, когда речь 
заходит об уровне гарара, содержащемся в каждой из них – гарар-ясир ли в сделке или гарар-фа-
хиш. Примером гарар-фахиш может служить продажа неродившегося приплода у скота или про-
дажа будущего урожая до того, как станет очевидно созревание урожая [26]. А. Р. Аль-Саати 
также пишет, что некоторые исламские юристы разрешают такие гарарские сделки, в которых 
гарар легок или существует необходимость в этой сделке, при условии, что эта необходимость 
является как общей, так и конкретной, и от данной сделки есть польза (маслаха) [27, c. 4].

Вышеупомянутые в контексте противоречащие запрету рибы деривативы также не прохо-
дят через ценз гарара, поскольку имеют слишком высокий уровень гарара, настолько высокий, 
что даже если в их основе лежит реальный актив, то момент его приобретения, цена, которая 
подлежит уплате за него, становится в высшей степени неопределенной. Можно также от-
метить, что в традиционном страховании страховая премия, выплачиваемая страхователями, 
и возмещение, предоставляемое страховщиком в случае возникновения страхового случая, 
в равной степени неопределенны, что делает традиционное страхование несоответствующим 
требованиям догм исламского права – это обосновывает необходимость создания иных ша-
риатских форм страхования, такафула. Фактически ислам содержит запрет известных рома-
но-германской правовой семье алеаторных сделок, где размер взаимных предоставлений за-
висит от событий, относительно которых сторонам неизвестно, наступят они или нет, либо 
неизвестен момент их наступления.

Подчеркнем, что ислам не содержит безусловного запрета гарара, но содержит запрет 
чрезмерного гарара, лежащего в основе предмета сделки. Гарар-факиш действительно запре-
щается в исламе, но богословы, правоведы, экономисты понимают, что без гарар-ясира невоз-
можна торговля в принципе. 

Третий столп исламской финансовой системы – это запрет майсир. Майсир дословно пе-
реводится как азартная игра. Термин «азартные игры» в исламских финансах определяется 
как «любая сделка, проводимая двумя сторонами с целью владения определенным активом 
или услугой, которая приносит выгоду одной стороне и вред другим, связывая конкретную 
транзакцию с действием или событием». Азартные игры в исламе практически запрещены, 
включая пари, лотереи и любые виды азартных игр, которые определяет майсир или кимар 
как «игру, в которой каждый участник стремится победить своего партнера, чтобы завла-
деть имуществом, предоставленным победителю». М. И. С. Михаджат пишет, что на первый 
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взгляд азартные игры очевидно выходят за сферу банкинга, но многие богословы расценива-
ют спекуляции на рынках ценных бумаг сделками майсир. Некоторые наблюдатели считают 
спекуляцию и азартную игру синонимами, в частности, большинство экономистов использу-
ют для описания азартной деятельности спекуляции на фондовом рынке. Некоторые говорят, 
что инвестирование в ценные бумаги означает азартную игру в будущем [28, c. 13].

Майсир в любом случае должен соответствовать ряду критериальных признаков: наличие 
предмета пари у обоих игроков, наличие игры, которая используется для определения побе-
дителя и проигравшего, а также условие о том, что победитель получит собственность (часть/
целое), которая является лучшей, в то время как проигравший потеряет свою собственность, 
на которую была сделана ставка.

При этом опять же возникает вопрос: какова разница между гараром как рисковой сдел-
кой и майсиром. Ответ не лежит на поверхности, поскольку в майсире тоже очевиден элемент 
гарара. Однако в науке исламского права наиболее распространен подход о том, что в майсир 
играют ради самой игры, в то время как в бай аль-гарар риск не является самоцелью, а, скорее, 
негативным сопутствующим эффектом. Бай аль-гарар имеет реальную ценность, в то время 
как ценность майсира – это исключительно победа в пари над оппонентом с целью завладения 
богатств проигравшего [29].

Исламские ученые отмечают, что нельзя сводить исламский банкинг к идее о том, что это 
тот же конвенциональный банкинг, но обусловленный запретом рибы и получения прибыли 
из нематериальных денежных операций. Исламский банкинг шире, чем просто трансформа-
ция обычного денежного кредитования в операции, основанные на материальных активах 
и реальных услугах. Модель исламской банковской системы должна приводить к созданию 
системы, которая помогает достичь экономического процветания всей общины, что в какой-то 
степени прослеживается в развитых монархиях Персидского залива. Исследователи шариата 
отмечают, что помимо прочего исламский банкинг должен соответствовать этическим нормам 
и мусульманской морали – помощь в достижении «макасид-аль-шариа» – социальной справед-
ливости, равенства, справедливости, заботы об общественной нравственности и обществен-
ном благосостоянии. Муххамад Омар Фарух, профессор экономики из Бангладеш, указывает, 
что в этом соответствии и вовсе заложена метафизическая роль всей исламской системы. Цель 
любого мусульманина – обеспечить спасение своей души, прожить достойную жизнь в соот-
ветствии с принципами ислама, не совершая никакой несправедливости и помогая ее устанав-
ливать. Согласно данному автору, экономика, которая концентрирует имущественные активы 
в руках привилегированной группы людей, не может считаться по-настоящему исламской [30, 
c. 36]. Это обязывает исламские банковские учреждения к инвестированию в реальный сектор 
экономики и благотворительности, даже если это может привести к потере прибыли. В ис-
ламском правоведении отдельными авторами отмечается, что исламские финансовые инстру-
менты в основном основаны на специфике облигаций (в особенности сукук), что не помогает 
финансовой системе смягчить несправедливость, неправильное распределение ресурсов и не-
равенство. Отмечается, что исламские банки в настоящий момент обращают большее внима-
ние на форму, нежели содержание, копируя западные финансовые инструменты и лишь при-
давая им вид правомерности или изыскивая обходные пути для классификации как «халяль» 
спорных финансовых операций. В качестве примера такого вестернизированного и неэтичного 
подхода приводится решение шариатского совета Малайзии, который разрешил продажу шорт 
колл (short call), т. е. продажу права на заключение договора на покупку [31, c. 98].

Исламский банкинг, более общий термин, основан не только на том, чтобы избежать про-
центных операций, запрещенных исламским шариатом, но и на том, чтобы избежать неэтич-
ных и несоциальных практик. Нельзя сказать, что любой беспроцентный заем содержательно 
представляет собой операцию исламского банкинга, но отсутствие процента действительно 
стало важным элементом в разграничении исламского банкинга от какого-либо иного. Отме-
тим также, что многие исследователи смешивают исламское финансирование и исламский 
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банкинг, поскольку вся исламская экономика пронизана одинаковыми принципами, а раскры-
тие сущности исламского банкинга возможно только через раскрытие принципов.

Подчиненность исламского банкинга вышеназванным принципам, а равно получение 
кредитором иного положительного для себя экономического эффекта, нежели чем прибыль 
от процентов, позволяет рассматривать исламский банкинг как особую форму инвестирования 
в деятельность должника. Осуществляемое исламскими банками предоставление сообразно 
сущности категории «инвестиция»: имущество, не изъятое из гражданского оборота, принад-
лежащее инвестору и вкладываемое в результате совершения сделки в объект инвестиционной 
деятельности, и при том соответствующее экономической сущности инвестиции как затрат 
на увеличение капитала [32, с. 44]. 

Содержание контрактов, используемых сторонами отношений в сфере исламского бан-
кинга, также соотносится с теми видами гражданско-правовых договоров, которые в науке 
называют «договоры, имеющие инвестиционный характер»: строительный подряд, договор 
купли-продажи, финансовая аренда [33, c. 35]. Ключевые инструменты исламского банкин-
га представляют собой известные отечественному праву договоры, инвестиционный характер 
которых очевиден. Мурабаха – двухкомпонентный договор купли-продажи, при котором банк 
на собственный капитал приобретает некий актив для последующей перепродажи его должни-
ку, но с увеличением стоимости такого актива. Объект мурабахи может быть классифицирован 
в качестве инвестции, поскольку инвестор осуществляет затраты на его приобретение и его 
отчуждение способно принести инвестору прибыль. Иджара, представляющая собой «ислам-
ский лизинг», также является инвестиционной деятельностью, поскольку приобретенный объ-
ект передается в пользование должнику за уплату периодических платежей, в которые вклю-
чена норма прибыли.

Таким образом, следует указать на то, что в целом исламский банкинг представляется нам 
как система, выполняющая функционал банковской системы и которая соответствует духу, 
этике и системе ценностей ислама. Деятельность в сфере исламского банкинга имеет призна-
ки инвестиционной деятельности, а контракты, являющиеся инструментами исламского бан-
кинга, можно классифицировать как инвестиционные. На уровне основных начал исламский 
банкинг существенно отличается от классического (конвенционального) банкинга тем, что ис-
ламские банки руководствуются принципами, установленными шариатом, а именно:

1. Запретом рибы, при том, что риба вовсе не действие, риба – это событие. Риба пред-
ставляет собой получение кредитором от должника несоизмеримо большей суммы в качестве 
встречного предоставления за некий актив. При том что переданная сумма должна быть несо-
измеримо больше, чем основная или действительная стоимость переданного должнику актива, 
имеющая место в случае займа или обмена товарами. Риба – это получение несоразмерной 
личному вкладу кредитора в актив денежной суммы, «легкой прибыли», которую одна сторона 
получает от другой в силу независящих обстоятельств.

2. Ограничением (но не запретом) гарара. Гарар представляет собой риск или неопреде-
ленность, связанные с недостаточной осведомленностью, джахлем, относительно существо-
вания обмениваемых взаимных ценностей, либо джахлем относительно характеристики об-
мениваемых взаимных ценностей, их вида, количества или о дате будущего исполнения, если 
таковые имеются, либо джахлем относительно поведения сторон при осуществлении сделки. 
Гарар как риск присутствует в каждой сделке, но предмет запрещенной шариатом бай-аль-
гарар (бай-аль-факиш) должен быть тесно связан с гараром и выгода сделки во многом будет 
зависеть только от него.

3. Запретом майсир, где майсир представляет собой азартную игру, пари и т. д., т. е. ситу-
ацию, когда прирост имущества у одной из сторон сделки исключительно происходит по воле 
случая. Майсир можно, с одной стороны, назвать частным случаем гарара, поскольку они оба 
основаны на риске, но с другой стороны, у майсира есть несколько важных особенностей. 
В бай-аль-гарар риск занимает ключевую роль как средство достижения выгоды, но не явля-
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ется самоцелью. Цель сделки-майсир – это участие в игре, победа и приобретение имущества 
проигравшего.
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Аннотация
В статье рассмотрены способы хранения и передачи цифровой валюты с целью определения момента возник-
новения прав на цифровую валюту. Особое внимание уделено сущности цифровой валюты, сделан вывод о не-
обходимости признания цифровой валюты имуществом на законодательном уровне. В рамках исследования 
выделены кастодиальный и некастодиальный способы хранения цифровой валюты. Также определены основ-
ные способы передачи цифровой валюты в рамках технологии «блокчейн», а именно: прямой перевод, кастоди-
альный перевод, передача приватного ключа к кошельку. Предложены варианты определения момента возник-
новения прав на цифровую валюту в рамках каждого из перечисленных способов передачи цифровой валюты. 
Проанализирована правоприменительная практика в части установления факта владения цифровой валютой. 
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Abstract
This article considers the ways of storing and transferring digital currency in order to determine when the rights to digi-
tal currency arise. In order to comprehensively consider the issue, attention is also paid to the essence of digital currency. 
As a result of the study it is concluded that it is necessary to recognise digital currency as property at the legislative level. 
The study identifies custodial and non-custodial ways of holding digital currency. The main ways of transferring digital 
currency within the framework of Blockchain technology are also identified, namely: transferring digital currency by 
giving an order and its processing by communication nodes (direct transfer); transferring digital currency by transferring 
a private key to the wallet; transferring digital currency by transferring within the loop of the custodial wallet operator’s 
platform. The variants of determining the moment when the rights to digital currency arise within each of the above 
methods of transferring digital currency are proposed. The law enforcement practice in terms of establishing the fact of 
possession of digital currency is also considered. 
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В последние годы в юридической литературе уделяется большое внимание проблематике 
цифровой валюты. Хотелось бы обозреть научные работы, в которых так или иначе затрагива-
ются определенные аспекты правового режима цифровой валюты, дабы наглядно продемон-
стрировать, что данная тема является по-настоящему актуальной и вызывает множество во-
просов в научном сообществе.

Среди отечественных научных работ хотелось бы отметить следующие: Лисица В. Н. – 
«Цифровые права и цифровая валюта в международном и российском инвестиционном праве» 
(2023) [1]; Зайнутдинова Е. В. – «Модели правового регулирования оборота цифровых прав 
и цифровой валюты» (2023) [2]; Зайнутдинова Е. В. – «Цифровые права и цифровая валюта 
в российском праве: вопросы правовой природы и соотношения» (2022) [3], Никитин Д. В. – 
«Виды цифровых валют и специфика их правового режима» (2022) [4]; Быля А. Б. – «К вопро-
су об использовании криптовалют в Российской Федерации» (2020) [5]; и др.

В условиях неоднозначности и терминологической путаницы законодательства РФ в ча-
сти регулирования цифровой валюты особое внимание отечественные исследователи уделя-
ют вопросам определения сущности и правовой природы цифровой валюты, анализу право-
применительной практики, сравнительному анализу подходов других стран к регулированию 
криптовалют. 

Быля А. Б. отмечает, что неэффективность использования блокчейн-технологий, причи-
ной которой является недостаточная проработанность законодательства, создает дополнитель-
ные экономические проблемы для государства [5, с. 196]. Данная точка зрения представляет-
ся вполне обоснованной и еще раз подтверждает необходимость в развитии законодательства 
в части регулирования цифровых технологий. 

В рамках же настоящего исследования рассмотрен вопрос об определении момента воз-
никновения прав на цифровую валюту, который на первый взгляд может показаться весьма 
простым, но не все так однозначно. Большую роль в данной части играют особенности хране-
ния цифровой валюты и передачи прав на нее.

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на определение понятия цифровой валюты, 
изложенное в п. 3 ст. 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№ 259-ФЗ (далее – Закон о ЦФА), а именно на используемые в нем понятия оператора и узлов 
информационной системы, поскольку в рамках повествования мы часто будем к ним обра-
щаться1.

Закон о ЦФА при определении понятия «оператор информационной системы» отсылает 
нас к п. 12 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», согласно которому оператором информаци-
онной системы является гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность 
по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержа-
щейся в ее базах данных2. А в соответствии с п. 8 ст. 1 Закона о ЦФА узлами информацион-

1 См.: О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 г. №259-ФЗ. URL: https://
base.garant.ru/74451466/ (дата обращения: 08.10.2024). 

2 См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон 
от 27.07.2006 г. №149-ФЗ. URL: https://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения: 09.10.2024).
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ной системы являются пользователи информационной системы на основе распределенного 
реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной инфор-
мационной сис теме, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых 
в нее записей. 

В отношениях по поводу цифровой валюты оператор обеспечивает эффективное управле-
ние и безопасность системы, в то время как узлы отвечают за техническую реализацию тран-
закций и обмен валюты. Оба элемента взаимосвязаны и являются основой осуществления обо-
рота цифровой валюты [6, с. 798]. 

Как справедливо отмечают Рождественская Т. Э. и Гузнов А. Г., что в отношениях, свя-
занных с цифровыми финансовыми активами, оператор является ответственным лицом, 
обязанным перед держателями ЦФА. В случае с цифровой валютой оператор отвечает лишь 
за соответствующие процедуры эмиссии цифровой валюты, а также за регистрацию соответ-
ствующих записей о переходе прав на цифровую валюту между пользователями информаци-
онной системы [7, с. 130]. Курбанов Р. А., Налетов К. И. отмечают, что это является основной 
причиной, по которой невозможно полностью легализовать оборот цифровой валюты, которая 
не обеспечена никакими реальными активами [8, с. 1].

Ключевое значение в определении момента возникновения прав на цифровую валюту 
играют именно узлы информационной системы, поскольку через них проходят транзакции, 
связанные с цифровой валютой. Узлами могут являться сервера, компьютеры или мобильные 
устройства, участвующие в обработке и хранении информации. Кроме того, узлы могут яв-
ляться клиентскими (обычные пользователи) или майнинговыми (участвующие в создании 
новых блоков). В случае с такими валютами, как Etherium и Bitcoin, узлами информационной 
системы будут являться майнеры, поскольку они занимаются вычислением хеша транзакцион-
ного блока, тем самым подтверждая операции, содержащиеся в блоке. 

В рамках настоящего исследования представляется необходимым также обратить внима-
ние на способы хранения цифровой валюты, поскольку это поможет определить, кто фактиче-
ски контролирует активы, насколько они защищены, а также определить момент, когда права 
на цифровую валюту переходят от одной стороны к другой. Кроме того, технические особен-
ности хранения могут влиять на возможность идентификации владельца цифровой валюты 
и подтверждения его права на активы. Но прежде чем перейти к рассмотрению способов хра-
нения цифровой валюты, нельзя не затронуть вопрос о сущности цифровой валюты, посколь-
ку ответ на данный вопрос позволит нам выяснить, насколько такое понятие, как «хранение» 
вообще применимо к данной правовой категории.

В юридической литературе справедливо отмечается, что цифровую валюту сложно от-
нести к традиционным объектам гражданских прав. Карелина С. А. выделяет два основных 
подхода к определению правовой природы цифровой валюты, а именно: вещную и обязатель-
ственную теории [9, с. 16–17]. Блажеев В. В. и Егорова М. А. склоняются к определению циф-
ровой валюты в качестве особого цифрового права или цифрового имущества [10, с. 405–407]. 
Саженов А. В. относит цифровую валюту к вещам [11]. Янковский Р. М. также отмечает не-
которую схожесть цифровой валюты с вещами по ряду признаков, среди которых он выделя-
ет следующие: их количество определено, они не содержат прав требования, имеется строго 
определенный порядок перехода во владение от одного лица другому [12, с. 14]. 

С точки зрения Новоселовой Л. А. цифровая валюта является особым обязательственным 
правом, в рамках которого права каждого владельца цифровой валюты соответствуют обязан-
ностям остальных участников расчетной системы, установленным правилами ее работы [13, 
с. 10–11]. Зайнутдинова Е. В. поддерживает данную позицию, отмечая, что цифровую валюту 
невозможно идентифицировать и индивидуализировать ввиду отсутствия признака овещест-
вленности [3, с. 161–162].

Нам ближе всего позиция о том, чтобы на законодательном уровне признать цифровую 
валюту имуществом. В данной связи нельзя не согласиться с позицией Лисицы В. Н., которая 
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состоит в том, что для устранения имеющихся неясностей в части гражданско-правовой при-
роды цифровой валюты, а также для надлежащего правового регулирования использования 
цифровой валюты в экономической и инвестиционной деятельности ее следует на законода-
тельном уровне признать имуществом [1, с. 140–141].

Данная позиция, на наш взгляд, является наиболее обоснованной, хотя бы потому, что име-
ет свое отражение в некоторых нормативно-правовых актах. Речь в данном контексте идет 
о том, что для целей Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»3, Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»4 и Фе-
дерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»5 цифровая 
валюта признается имуществом. 

Также в данной связи представляется уместным обратить внимание на правовую позицию 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, согласно которой: «Статьи 301–303 Ко-
декса предусматривают истребование имущества из чужого незаконного владения, не сужая 
это понятие до вещей как физически существующих предметов материального мира»6.

В контексте настоящего исследования «хранение» следует понимать не в том смысле, ко-
торый заложен в ГК РФ, а как способ обеспечения учета прав на цифровую валюту, которая, 
в свою очередь, не имеет физически осязаемой формы и не является предметом материального 
мира, но при этом является имуществом.

В международной профильной литературе выделяют два вида кошельков, в которых осу-
ществляется хранение цифровой валюты – кастодиальные (custodialwallets) и некастодиальные 
кошельки (non-custodialwallets). 

Кастодиальные кошельки подразумевают хранение цифровой валюты с привлечением тре-
тьих лиц, например криптовалютных бирж. Некастодиальные кошельки, в свою очередь, под-
разумевают хранение цифровой валюты без посредников. 

На основании изложенного представляется возможным выделить способы хранения циф-
ровой валюты и определить их следующим образом:

1. Кастодиальный способ хранения цифровой валюты – это способ, при котором фи-
зическое или юридическое лицо (пользователь) передает свои цифровые активы третьему 
лицу (кастодиалу – оператору информационной системы), которое обеспечивает безопасность, 
управление и защиту данных активов в соответствии с законодательными нормами и профес-
сиональными стандартами. Такой способ хранения подразумевает сохранение приватных клю-
чей и управление доступом к ним кастодиалом, что позволяет пользователям осуществлять 
операции с цифровыми валютами посредством кастодиального кошелька без необходимости 
самостоятельного контроля над технологиями хранения.

2. Некастодиальный способ хранения цифровой валюты – это способ, при котором 
физическое или юридическое лицо самостоятельно распоряжается своей цифровой валютой, 
храня ее в некастодиальных кошельках с полным контролем над приватными ключами. Дан-
ный подход не включает передачу прав на активы третьим лицам и предполагает, что пользо-
ватели несут полную ответственность за безопасность и доступ к своим средствам, соблюдая 
при этом законодательные требования и практические меры по защите информации.

3 См: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (п. 4 ст. 68). 
URL: https://base.garant.ru/12156199/ (дата обращения: 27.12.2024).

4 См: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (последний абзац ст. 3). URL: 
https://base.garant.ru/12123862/ (дата обращения: 27.12.2024).

5 См: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ, последний абзац ст. 2. URL: https://base.garant.
ru/185181/ (дата обращения: 27.12.2024).

6 См: Определение ВАС РФ от 02.12.2009 № ВАС-13944/09 по делу № А56-31225/2008. URL: https://
base.garant.ru/5826397/ (дата обращения: 27.12.2024).
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На основании изложенного представляется возможным перейти к рассмотрению отдель-
ных способов передачи цифровой валюты.

1. Прямой перевод (передача цифровой валюты путем отдачи распоряжения и его 
обработки узлами связи). Данный способ является наиболее часто используемым. Его мож-
но разделить на следующие этапы: 1) инициация транзакции (пользователь инициирует тран-
закцию, указывая публичный ключ получателя, сумму и вид переводимой цифровой валюты 
посредством некастодиарного кошелька); 2) подписание транзакции (транзакция подписыва-
ется приватным ключом отправителя, что обеспечивает авторизацию и подтверждает наличие 
права распоряжаться цифровой валютой, имеющейся на кошельке); 3) отправка распоряжения 
(подписанная транзакция отправляется в сеть, где находится множество узлов связи, которые 
участвуют в обработке транзакций); 4) верификация (узлы связи, получающие запрос, про-
веряют наличие необходимых средств и правильность подписания транзакции); 5) создание 
транзакционного блока (после верификации транзакция помещается в один из будущих бло-
ков); 6) добавление в блокчейн (после создания нового транзакционного блока информация 
о транзакции размещается в распределенном реестре, что делает ее видимой для всех участ-
ников сети); 7) уведомление о завершении (узлы и кошельки подтверждают, что транзакция 
завершена и цифровая валюта отображается в кошельке получателя). Данный способ передачи 
цифровой валюты является наиболее безопасным как для получателя, так и для отправителя.

Представляется, что право на цифровую валюту при использовании данного способа пере-
дачи можно считать возникшим с момента достижения консенсуса между узлами информаци-
онной системы и добавления соответствующего транзакционного блока в блокчейн.

Кроме того, в случае использования такого способа передачи цифровой валюты кажется 
разумным заключить соответствующий договор, в котором указать, с какого момента обяза-
тельство по передаче цифровой валюты можно считать завершенным, с указанием необходи-
мого количества транзакционных блоков, подтвержденных информационной системой. 

2. Кастодиальный перевод (передача цифровой валюты путем перевода внутри кон-
тура платформы оператора кастодиального кошелька). Данный способ передачи цифро-
вой валюты также является невидимым для блокчейна, поскольку перевод осуществляется 
оператором в рамках информационной системы (криптобиржи) и не идет в транзакционный 
блок. Его можно разделить на следующие этапы: 1) создание аккаунта (пользователи созда-
ют аккаунты на платформе оператора кастодиального кошелька, который хранит их средства 
в защищенном хранилище); 2) депозит средств (пользователи создают аккаунты на платформе 
оператора кастодиального кошелька, который хранит их средства в защищенном хранилище); 
3) запрос на перевод (один из пользователей инициирует перевод средств другому в рамках 
одной платформы); 4) подтверждение транзакции (оператор проверяет запрос на наличие нуж-
ного количества цифровой валюты в кошельке отправителя и принимает решение о подтверж-
дении или отклонении транзакции); 5) обновление балансов (вместо формирования сообще-
ния о транзакции в блокчейн (как это происходит в случае с некастодиальными кошельками), 
оператор просто обновляет внутренние балансы отправителя и получателя); 6) уведомление 
получателя о поступлении средств. 

Ответ на вопрос о том, насколько безопасным является такой способ передачи цифровой 
валюты, зависит от того, насколько надежным является оператор кастодиального кошелька.

В данном случае можно провести аналогию с безналичными денежными средствами, на-
ходящимися на банковском счете. У владельца цифровой валюты в кастодиальном кошельке 
имеется лишь право требования к оператору информационной системы о выдаче определен-
ной цифровой валюты. Предлагается считать получателя цифровой валюты в кастодиальном 
кошельке не владельцем цифровой валюты, а кредитором по отношению к оператору соответ-
ствующего кастодиального кошелька.

Представляется, что при использовании данного способа передачи цифровой валюты мо-
ментом окончания обязательства по передаче и возникновения прав у получателя цифровой 
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валюты можно считать момент зачисления оператором цифровой валюты на счет получателя 
(если иное не предусмотрено договором), поскольку именно с этого момента у получателя 
возникает право требования на вывод средств, находящихся на кошельке.

3. Передача приватного ключа к кошельку. Следует уточнить, что при создании нека-
стодиального кошелька пользователь получает в распоряжение два ключа: публичный и при-
ватный. Публичный ключ необходим для идентификации, а приватный ключ предназначен 
для обеспечения доступа к цифровой валюте, находящейся в кошельке. Данный способ пере-
дачи можно разделить на следующие этапы: 1) передача приватного ключа (передача осущест-
вляется различными методами – устно, с помощью сообщения, QR-кода или файла); 2) полу-
чение ключа (получатель, принимая приватный ключ, получает полный доступ к кошельку 
и к имеющимся на нем средствам, а также контроль над всеми активами в этом кошельке). 
В отличие от предыдущего, данный способ никак не регистрируется и не отображается в сис-
теме «блокчейн». 

По мнению автора, моментом возникновения права на цифровую валюту при использова-
нии данного способа передачи можно считать момент получения приватного ключа, поскольку 
именно с этого момента у получателя появляется возможность транслировать в информацион-
ную сеть сообщения об операциях.

В данном случае можно провести аналогию с презумпцией права собственности при пе-
редаче вещи по договору, предусмотренной п. 1 ст. 223 ГК РФ, согласно которой «право соб-
ственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное 
не предусмотрено законом или договором»7.

Но здесь не все так однозначно, поскольку криптокошельки чаще всего имеют только один 
приватный ключ, в связи с чем, после передачи такого ключа другому лицу, предыдущий вла-
делец кошелька по-прежнему имеет к нему доступ и также может транслировать сообщения 
в информационную сеть. 

Следует оговориться, что в рамках настоящего исследования представлены лишь основные 
способы передачи цифровой валюты и только в рамках технологии «блокчейн». Вместе с тем 
это не единственная технология распределенного реестра, поэтому возможно, что другие тех-
нологии имеют свои особенности, влияющие на момент перехода прав на цифровую валюту.

В контексте настоящего исследования представляется важным также обратить внимание 
на практику разрешения споров, возникающих в результате совершения сделок, связанных 
с цифровой валютой. 

Ни для кого не секрет, что введение в гражданский оборот цифровой валюты послужило 
возникновению множества проблем для судебной системы в части установления субъектов 
и определения факта наличия правоотношений, связанных с цифровой валютой. Среди прочих 
проблем в юридической литературе также отмечается невозможность государства каким-либо 
образом существенно повлиять на процессинг цифровых технологий ввиду отсутствия соот-
ветствующих организационных и технологических ресурсов. Государство не может повлиять 
на волю участников правоотношений, приостановить транзакцию или вернуть ошибочно на-
правленные средства. Средства виртуальной защиты на сегодняшний день также находятся 
в зачаточном состоянии [14, с. 17].

Э. Л. Сидоренко справедливо отметил, что сейчас суды используют весьма обширный пе-
речень доказательств для установления факта обладания цифровой валютой, но по мере разви-
тия данного института перечень доказательств будет сужаться и систематизироваться [15, с. 7].

В качестве примера комплексного рассмотрения доказательств судами при рассмотрении 
споров по договорам купли-продажи цифровой валюты может послужить дело, в рамках кото-

7 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). В редакции Федерального закона 
от 30.11.1994 г. № 54-ФЗ (с посл. изм. и доп.) [принят ГД ФС РФ 21.10.2001 г.]. URL: https://base.garant.
ru/10164072/ (дата обращения: 19.10.2024). 
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рого скриншот с сайта криптовалютной биржи и выписка баланса криптовалютного кошелька 
были признаны судом надлежащим доказательством8.

Также стоит упомянуть, что в рамках рассмотрения цифровых споров в Арбитражном 
центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) свою эффектив-
ность показали опросники, составляемые экспертами, в рамках которых запрашиваются тех-
нические сведения о спорных транзакциях с целью установления фактов владения цифровой 
валютой и добровольности осуществляемых транзакций. 

Резюмируя все вышеизложенное, представляется возможным сформулировать следующий 
вывод. Цифровую валюту следует признать имуществом на законодательном уровне с целью 
устранения неясности в ее гражданско-правовой природе и установления надлежащего режи-
ма правового регулирования. 

В результате рассмотрения основных способов передачи цифровой валюты с целью опре-
деления момента возникновения права на цифровую валюту можно резюмировать, что про-
цесс передачи является технически сложным и включает в себя множество нюансов. Наибо-
лее безопасной, по нашему мнению, является прямой перевод цифровой валюты, поскольку 
исключает участие третьих лиц и передачу приватного ключа шифрования. Также разумным 
при использовании такого способа представляется заключение соответствующих договоров 
с указанием сведений о том, с какого момента обязательство по передаче цифровой валюты 
можно считать завершенным, с указанием необходимого количества транзакционных блоков, 
подтвержденных информационной системой. 

Кроме того, нельзя не отметить положительную тенденцию в правоприментительной 
практике. Суды при установлении факта владения цифровой валютой все чаще прибегают 
к использованию соответствующих инструментов фиксации цифровых данных, а также к по-
мощи экспертных организаций с целью установления юридически важных обстоятельств.
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Аннотация
В современном уголовном судопроизводстве все чаще поднимаются вопросы содержания и убедительности 
речей, произносимых сторонами процесса в судебном заседании. Прошедший 2024 г. ознаменовал себя юбилей-
ным годом российской адвокатуры, Россия прошла рубеж 160-летия. В связи с этим в статье мы поставили цель 
в некоторой степени раскрыть исторические уроки судоговорения в свете концепции силы доказательств и их 
аргументирующего значения при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции. Для нас познаватель-
ны навыки, пришедшие со времен 1864 г., когда судебная реформа позволила раскрыться такому величайшему 
судебному оратору, защитнику, знатоку человеческой души – Федору Никифоровичу Плевако. Именно его су-
дебные речи являются настоящим наследием российского уголовного судопроизводства. 
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Abstract 
In modern criminal proceedings, issues of the content and persuasiveness of speeches made by the parties to the trial 
in court are increasingly being raised. The past 2024 marked itself as an anniversary year for the Russian legal profes-
sion; Russia has passed the milestone of its 160th anniversary. In this regard, we have made an attempt to some extent 
to reveal the historical lessons of judicial negotiations in the light of the concept of the strength of evidence and their 
argumentative value when considering a criminal case in the court of first instance. For us, the skills that have come 
since 1864, when judicial reform allowed the greatest judicial speaker, defender, and expert on the human soul, Fyodor 
Nikiforovich Plevako, to reveal himself are cognitive. It is his judicial speeches that are the real legacy of Russian 
criminal proceedings.
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Искусство судоговорения является тем незыблемым постулатом, который всегда сопро-
вождал классическую науку уголовного судопроизводства, опыт и навыки которого никогда 
не теряли своей актуальности. Ключевым элементом реализации принципа состязательности 
сторон выступает умение глубоко и точно познать доказательства по уголовному делу, их оце-
нить и смоделировать такую их взаимосвязанную логичную цепочку, чтобы наиболее убеди-
тельно оказать воздействие на внутреннее убеждение судьи в пользу выработанной позиции 
по делу.

«Великая реформа 1864 года инициировала появление плеяды блистательных судебных 
ораторов, таких как В. Д. Спасович, К. К. Арсеньев, П. А. Александров и С. А. Андреев-
ский, А. И. Урусов и Н. П. Карабчевский, В. Н. Герард и А. Л. Боровиковский, А. Я. Пассовер 
и В. П. Гаевский. Особое место среди них занял Ф. Н. Плевако» [1, с. 79]. Ф. Н. Плевако был 
легендой российской адвокатуры. Личности «рыцаря правосудия» [2, с. 103–104] посвящены 
монографии, учебные пособия, научные статьи и даже снят художественный фильм. 

Познавательно то, что в годы профессиональной деятельности известного судебного за-
щитника Ф. Н. Плевако искусство судоговорения было настолько показательным, что даже 
на публичные выступления защитников в суде, желающими слышать и лицезреть представ-
ления с речами, приобретались входные платные билеты. Так активно развивалось судогово-
рение, такое значение имела сила слова в суде. Искусство судоговорения завораживало при-
сутствующих и вводило в чувство погружения сущности уголовного дела, что не оставляло 
равнодушными ни одного присутствующего при рассмотрении дела по существу. Судебные 
выступления Ф. Н. Плевако отличались остроумностью, логичностью, когда одна мысль плав-
но переходила в другую. Увлекательность ключевой мысли захватывала и удерживала вни-
мание как профессиональных судей, так и всей аудитории, принимающей участие в процес-
се. Остроумие судебного оратора позволяло так излагать судебную речь, что находчивость, 
мятежность могла сопровождаться неожиданными и наглядными сравнениями. Разумеется, 
профессиональный оратор знал, что только на одной красоте слога не достичь эффективного 
результата защиты, Ф. Н. Плевако отличала глубина познаний материалов уголовного дела 
и сущности каждого доказательства. Помимо впечатляющих судебных речей, Ф. Н. Плевако 
принимал активное участие в судебном следствии, чем активно готовил оппонентов, судей 
к судебной речи. Обоснованность позиции обеспечивалась подробным и обстоятельным изу-
чением материалов, собранных следствием, дополнялось необходимыми доказательствами 
с целью обеспечения объективности и реализации защитительной позиции. Плевако талант-
ливо вел перекрестные допросы, заявлял ходатайства о необходимости собирания и других 
доказательств по делу. Подробное знание сущности уголовного дела и каждого доказательства 
в отдельности позволяло без подготовки, логично и планомерно выступить в суде. Как писал 
известный юрист, государственный обвинитель, председательствующий и великолепный су-
дебный оратор А. Ф. Кони, в свете восприимчивости Ф. Н. Плевако, как скульптор ваял судеб-
ную речь, «дрожащими от волнения руками» [1, с. 79]. Талант, душевная чувствительность, 
да и прекрасная интуиция, знание, опыт, давали подсказки, каким образом аргументы будут 
более убеждающими для построения защитительной речи, в основе которой были знания тео-
рий известных классических ученых, мораль, накопленный жизненный и профессиональный 
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опыт, религия, библейские благоразумные раздумья. Эрудиция Ф. Н. Плевако была настолько 
глубокой, что придавало уверенность каждому подзащитному, «вверившему ему свою судьбу» 
[1, с. 80]. 

Судебные выступления защитников для нас познавательны в свете философской теории 
аргументации, которая основана на теории познания и рассматривается в качестве учения ис-
кусства убеждения. Несмотря на то что современное законодательство не регламентирует та-
кую цель, как достижение истины по уголовному делу, тем не менее для ученых она видится 
в качестве главнейшей задачи изложения и представления судебной речи. Начиная свою речь, 
стороны обосновывают предлагаемый тезис о виновности или невиновности подсудимого, по-
средством познания и речевых суждений убеждают суд в правдивости своей позиции, аргумен-
тированности мнения [3].

Поскольку предоставляются доказательства наиболее активно в суде, а именно для ис-
следования, проверки и оценки в судебном следствии, ярко аргументация проявляется в про-
цессе прений сторон, именно поэтому общепризнанно, что аргументация всегда выражается 
в словесной форме, вполне оправданно она рассматривается в качестве процесса судебного 
красноречия, сопровождающегося моральными, этическими, рациональными и логически по-
следовательными, в то же время эмоциональными, составляющими компонентами. Искусно 
владея познаниями исследованных доказательств в свете общей стратегии уголовного судо-
производства, процесс аргументации выступает «не как статический набор средств, а является 
процессом, который реализуется через стратегии и тактики» [4]. 

В риторическом смысле аргументы отождествляют с определением доказательства, не-
смотря на то, что в процессуальном смысле сложно два этих понятия отождествить. Дока-
зательство выступает более емким понятием, которое имеет более основательный содержа-
тельный смысл, который одним судоговорением посредством доводов не охватить. В аспекте 
судоговорения доказательства рассматриваются в виде суждений, которые преследуют цель 
убедить участников уголовного судопроизводства в объективности и справедливости выдвига-
емой позиции судебного оратора. Для формирования судебной речи доказательства приводят 
в качестве аргументов, которые формируются посредством семантических ходов, мыслей, умо-
заключений [3]. В научной литературе в качестве аргументов рассматривают «свидетельские 
показания, приводимые факты реальной действительности, показатели статистики, данные 
цифровизации, аксиоматический материал, законы природы, заключения экспертов, мнения 
авторитетных ученых, владеющих специальными познаниями писателей и даже библейские 
заветы, которые могут быть восприняты источником мудрости» [3]. Если мы обратимся к ст. 74 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), то увидим, что перечень источников 
доказательств иной, сложно в качестве доказательств оценить моральные постулаты Библии, 
насколько бы они ни были сокровенны для российского народа. 

Убеждающее значение аргументов заключается в содержательной составляющей тех до-
казательств, посредством которых представляется воздействие на усмотрение судей. В связи 
с этим немаловажной для риторических моделей является последовательность построения 
аргументов. Так, известное правило Гомера по сей день используется сторонами уголовного 
судопроизводства, оно реализуется приведением аргументов через логичную систему. Прием 
Гомера заключается в том, что изначально в судебной речи приводятся наиболее процессуаль-
но сильные доводы, затем средней силы, в самом конце – наиболее весомый аргумент, который 
по своему значению может быть самым ключевым доказательством по делу. В практической 
деятельности применяется и такое тактическое правило, когда «отсеиваются сомнительные 
доводы, которые слабые по своему содержательному значению, тогда как наиболее процессу-
ально убеждающие вводятся в качестве рассуждения с последовательным выводом, благодаря 
чему сила доводов удваивается» [5].

Как видим, риторические формы, семантические речевые выражения могут быть вирту-
озными. Однако процесс аргументации целесообразен в таком значении, которое должно за-
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ключаться в аспекте информационной теории доказывания, смысловом содержании каждого 
доказательства по уголовному делу. Именно от доказательственного содержания аргументов 
зависят стратегии и тактики убеждения. 

Мы согласны с теми авторами, которые справедливо пишут о том, что «профессиональ-
ные участники судебного процесса (прокурор, защитник-адвокат) должны придерживаться 
стратегии и владеть тактическими приемами аргументации. Причем в качестве стратегии рас-
сматриваются основополагающие цели, для достижения которых сторона процесса формирует 
тактические приемы. Тогда как тактика видится учеными в качестве методов, средств и той ло-
гичной непротиворечивой системой, позволяющей обосновывать выбранную позицию по уго-
ловному делу посредством наиболее весомых аргументов. Тактические приемы формируют-
ся посредством анализа и опровержения возможной ошибочности противоположного тезиса 
стороны процесса, раскрываемого через обоснования несостоятельности контраргументов, 
что допустимо при условии соблюдения правил рациональной аргументации» [3]. 

Стратегия аргументации находит свое закрепление в ст. 6 УПК РФ, которая регламенти-
рует итоговую задачу основополагающих начал уголовного процесса – защита законных прав 
и интересов, восстановление нарушенных прав. 

Тогда как, исходя из изложенного выше, очевидно, что тактические приемы аргумента-
ции предполагают творческий подход к процессу доказывания посредством судоговорения, 
по мнению специалистов, рассматриваются в свете «аксем – ценностных суждений, с которы-
ми согласна сама сторона процесса, так и потенциально могут быть восприняты аудиторией» 
[6, с. 15]. Н. К. Пригарина выделяет «прагматические, интеллектуальные, морально- этические, 
релятивные аксемы». Данные «аксемы» направлены на раскрытие в судебной речи мотивации, 
взглядов и поступков подсудимого, на анализ представлений о нравственности. Интерес пред-
ставляют «релятивные аксемы», которые формируются в качестве отношений между стороной 
и той аудиторией, перед которой излагается судебная речь. Релятивные делят на «подлинные 
(мнения, суждения, которые действительно объединяют оратора и аудиторию, это мнения, 
взгляды, идеалы, которые соответствуют истине, что оратор подчеркивает в своем выступле-
нии) и на фальшивые (имеют место, когда защитник-адвокат обязан понять и на время разде-
лить систему ценностей подсудимого, не всегда в реальности совпадающую с собственной)» 
[6, с. 15]. К современным реалиям сложно применить фальшивые аксемы и сложно сказать 
о том, что защитник-адвокат будет настроен на формирование фальшивых аксем. Такое по-
ложение противоречит нормам действующего законодательства. В частности, на основании 
закона об адвокатской деятельности и адвокатуре защитник-адвокат обязан с соблюдением та-
ких моральных качеств, как честность, разумность и добросовестность, защищать права и за-
конные интересы подзащитного. Пределы защиты определены в рамках всех, не запрещенных 
действующим законодательством России, средств [7]. В связи с чем «фальшивые аксемы» даже 
в рамках риторических взглядов не являются корректными применительно к уголовно-процес-
суальной деятельности. Профессиональный адвокат, защищая подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, не обязан погружаться в преступные ценности подзащитного и не должен разде-
лять их. Защитник-адвокат, в первую очередь, – это то лицо, которое осуществляет в установ-
ленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, оказывает 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

Применительно к вопросу «личностных аксем» Н. К. Пригарина полагает, что «их со-
вокупность является мощным ценностным основанием риторической аргументации, опорой 
в поиске и отборе этических и рациональных аргументов» [8, с. 48]. Применительно к уго-
ловному судопроизводству заметим: поскольку средства аргументации основываются на спо-
собах убеждения в свете собранных, исследованных, проверенных, логически взаимосвязан-
ных и оцененных стороной доказательств, риторические способы аргументации выступают 
внешним выражением судоговорения, тем средством, которое помогает в наиболее наглядной, 
доходчивой форме оказать воздействие на внутреннее убеждение суда. 
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В этой связи имеет значение философская теория выбора, в основе которой заложена 
теория ценностей. Философская концепция ценностей позволяет разграничить ценностные 
группы на две части: те, которые имеют место в реальности, и их оценка, способы оценки [9, 
с. 131]. Следовательно, построение ценностей и средств оценки являются основой формирова-
ния тактики аргументации. «Ценности, которые объединяют оратора и аудиторию, относятся 
к более высокому уровню, а те, что их противопоставляют, – к более низкому, это создает ос-
нову для выработки общей позиции. Этот принцип лежит в основе теории судебной речи» [9, 
с. 131]. «Для того чтобы оценка выглядела обоснованной, необходимо, чтобы она опиралась 
на оценки более низких уровней от психологических к нормативным» [9, с. 132].

В научной литературе приводятся примеры выступлений и тех тактических приемов, ко-
торыми пользовался Ф. Н. Плевако. К примеру, по одному из уголовных, когда один из поме-
щиков уступил часть земли крестьянам, а потом забрал ее себе обратно, что привело к беспо-
рядкам со стороны крестьян. Когда Ф. Н. Плевако защищал этих крестьян, он произнес фразу 
об усилении наказания в отношении подсудимых и упомянул: «Чтобы неповадно было верить 
слову русского дворянина». В итоге суд вынес после такого аргумента оправдательный приго-
вор, только некоторые получили незначительные наказания. Иное бы показало судью в каче-
стве «недалекого человека» [10, с. 29].

Ораторское искусство Ф. Н. Плевако отличалось простотой и легкостью восприятия. 
К такому стилю судебных речей приводит профессиональный опыт, глубокое знание чело-
веческой психологии. «Именно «Слово» становилось едва ли не главным героем процесса, 
венчая юридическую сторону дела, поскольку именно адвокаты должны знать цену словам, 
знать все тонкости психологии человека, уметь играть на нотках тонкой человеческой души. 
Именно от этих составляющих зависит успех судебного процесса» [11]. Так, «Ф. Н. Плевако 
меньше интересовали порядки и больше люди. С тревогой наблюдает Ф. Н. Плевако превра-
щение фабричных рабочих в «обессиленный физическим трудом, с обмершими от бездей-
ствия духовными силами придаток к машине, в легко заменимые в случае порчи винтики», 
негодующе осуждает близорукую экономию на социальных и духовных нуждах трудящихся, 
политику спаивания народа; пристально вглядывается в стремительное увеличение привер-
женцев революционного насилия за счет необразованных и нравственно неразвитых людей» 
[12, с. 51].

«Судебная риторика имеет научную и практическую значимость, поскольку помогает 
особенно молодым специалистам приобрести навыки и умения в подготовке судебной речи. 
Еще древнегреческий философ Аристотель подчеркивал, что судебному оратору следует го-
ворить просто и доходчиво. Подобный метод позволяет рассматривать судебную речь как ре-
чевое мастерство, заключающееся в логичности и уместности, ясности и последовательности, 
богатстве словаря, разнообразии грамматических конструкций, применении стилистических 
и риторических приемов» [3]. Достаточно оригинально Ф. Н. Плевако привлекал и удерживал 
внимание аудитории простыми и доходчивыми вступлениями в речах, которые с первых слов 
заставляли вдуматься и погрузиться в сущность произошедшего, предмета судебного разбира-
тельства. В научных источниках приводится в качестве примера уголовное дело Московского 
ссудного банка. Вступительная часть судебной речи Ф. Н. Плевако не могла не заинтриговать 
слушателей: «Господа присяжные заседатели! … Есть вещи, о которых я только первый нач-
ну говорить и о которых до сих пор еще не было сказано, не потому, что они не приходили 
на память другим, а потому, что их тщательно скрывали…» [13, с. 35]. «Прием привлечения 
внимания, средство установления контакта с аудиторией, средство сделать сложное простым, 
понятным, и есть элемент риторической аргументации» [13, с. 37]. 

Ф. Н. Плевако выступал спонтанно, разумеется, со знанием всех тонкостей и деталей, 
сущности доказательств уголовного дела, но он был в числе тех судебных ораторов, которые 
не готовили письменных речей (П. А. Александров, Н. П. Карабчевский, А. Ф. Кони), тогда 
как такие судебные ораторы, как В. Д. Спасович, С. А. Андреевский всегда готовили свои 
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выступления в письменном виде. Авторы подчеркивают устное ораторское мастерство Ф. Н. 
Плевако, иначе судебные речи, отраженные в письменном виде, приобретают вид творчества 
писателя [14, с. 147]. «Ф. Н. Плевако в своих выступлениях мастерски использует самые раз-
нообразные по структуре, объему и содержанию сравнения. И всегда этот троп является дей-
ственным в речах адвоката, благодаря не только необычности и яркости, но и органической 
связи его с содержанием, когда образ, оформленный в виде сравнения, не затемняет мысль, 
а поясняет ее, делает более понятной» [15, с. 286]. 

Общеизвестно, что Ф. Н. Плевако предметно знал психологию личности, такое обстоя-
тельство имело особое значение при рассмотрении уголовного дела в суде присяжных. «С воз-
рождением в России института присяжных уровень эмоциональной компетенции судебного 
оратора становится одним из главных критериев эффективности воздействия его речи. Эмо-
циональная компетенция судебного оратора определяется как способность к использованию 
в аргументации судебной защитительной речи системы эмоциональных риторических средств 
и приемов (единиц статического и динамического уровней организации аргументации) с це-
лью эффективного воздействия на аудиторию» [16, с. 164]. 

«Именно присяжные-поверенные, будучи профессиональными знатоками права и широ-
ко образованными людьми, смогли стать истинными творцами российского судебного крас-
норечия. Естественно, что высокий уровень мастерства адвокатов заставил представителей 
государственного обвинения также прилагать усилия, чтобы не уступать защите в оратор-
ском искусстве» [17, с. 23]. «Известно, что судебный процесс есть не что иное, как, выра-
жаясь научным языком, реконструкция событий прошлого, а по-простому, «додумывание», 
того, как все было на самом деле. Соответственно, обвинение и защита предлагают суду свою 
версию происходивших событий и победит тот, чья версия окажется наиболее правдоподоб-
ной» [17, с. 24]. К примеру, «Сущность дела предельно ясна, вина подсудимой – очевидна, 
собственно говоря, как бы отсутствует предмет спора. Выросшая в «неблагополучной» семье 
девушка сошлась с молодым человеком, немного погодя он ее бросил, она его убила на поч-
ве ревности. Но, настоящий мастер слова, каким был Ф. Н. Плевако, сумел создать шедевр 
защитительной речи в духе античной трагедии, что позволяет нам еще раз убедиться в силе 
риторики» [17, с. 27].

«Коммуникативно-риторическая стратегия создания эмоциональной атмосферы со-
чувствия к подсудимому реализуется через тактики эмоционального обсуждения личности 
подсудимого и эмоционального обсуждения деяний участников процесса. Тактика эмоцио-
нального обсуждения личности подсудимого состоит в том, что суду предлагается психоло-
гическая характеристика, которая содержит положительную оценку его личности … иногда 
вся речь защитника может быть посвящена описанию психотравмирующей ситуации, в ко-
торой оказался подсудимый и которая довела его до преступления…» [16, с. 164]. «Тактика 
эмоционального обсуждения деяний участников процесса заключается в осуждении деяний 
участников процесса – свидетелей, потерпевших и др., адвокат может привлечь внимание 
к безнравственным деяниям» [16, с. 165]. «Спор по поводу оценки потерпевшего нередко 
оказывается одним из самых принципиальных для судебной речи: от того, посчитает суд его 
невинной жертвой или сочтет, что он сам провоцировал обвиняемого, во многом зависит ха-
рактер приговора» [16, с. 166]. 

 «Речи Ф. Н. Плевако изобилуют ссылками на Священное писание. Несомненно, для рели-
гиозного русского общества второй половины XIX века Слово Божие являлось очень сильным, 
неопровержимым аргументом» [19, с. 30]. «Библия – богатый источник сюжетов для созда-
ния живых картин, которые надолго остаются в памяти». Из речи по делу Н. А. Лукашевича: 
«Потом мы встречаем его на театре войны. Про дом свой он знал так, как евреи знали, живя 
в Египте, про обетованную страну, – что там есть что-то кипящее млеком и медом. На самом 
же деле этой страны он не знал, он только мечтал о ней… Лукашевич почувствовал, что здесь 
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не тот дом, о котором он мечтал: в нем пахнет чем-то чужим; вместо меду – он встречает го-
речь, вместо обетованной страны он попадает в египетское рабство» [19, с. 31]. 

«Судебное красноречие как часть правовой культуры показывает принципиальную важ-
ность не только ценностно-смыслового постижения сущности права, но и образно-эмоцио-
нального осмысления ситуаций соприкосновения человека с законом» [17, с. 21]. 

Однако современная реальность отечественного судопроизводства такова, что речевое воз-
действие в процессе аргументации в суде является всего лишь внешним оформлением убежде-
ния сторон. До сих пор многие проблемы не решены, имеют место факты формализации 
процесса доказывания. К сожалению, в практической деятельности приходится сталкивать-
ся с теми обстоятельствами, когда внутреннее убеждение профессионального судьи сводится 
к критическому мышлению в свете шаблонных выступлений сторон обвинения и защиты. 

В силу критического мышления современных профессиональных судей главное видится 
в качестве собранных и представленных доказательств по делу, в их соответствии предъявляе-
мым законом свойствам. В этой связи мы понимаем, что важнейшим для судьи при рассмотре-
нии уголовного дела по существу является убежденность в силе доказательств, на основании 
которых он сможет вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.

Оптимизация и ускорение уголовного процесса ставит исследование и оценку доказа-
тельств в условия конкретизации, когда изысканность и образность судебной речи может рас-
сматриваться в качестве «информационного шума», которая не вписывается в рамки предмета 
доказывания и оценивается в качестве лирического отступления от сущности уголовного дела. 
Тогда как история российского красноречия является свидетельством ярких и убедительных 
выступлений представителей профессиональной юриспруденции. Следовательно, для нас 
видится необходимость к возвращению эпохи Ф. Н. Плевако, когда искусство судоговорения 
было показателем интеллекта, культуры и профессионального творчества сторон уголовно-
го судопроизводства. В настоящее время все более востребованной видится воспитательная 
функция судопроизводства, председателями судов поощряются открытые формы судебного 
разбирательства, когда не только профессиональные судьи и присяжные заседатели являют-
ся основными субъектами, на которые направлено судоговорение, но и наши люди, обычные 
граждане, которые имеют возможность присутствовать при рассмотрении уголовных дел, 
наши российские граждане хотят верить в честность, в справедливость. Думается, что именно 
судебные речи являются наглядным показателем воспитательной функции судопроизводства, 
тем нравственным проявлением, которое пришло к нам в свете профессионализма и глубокой, 
человечной морали таких правоведов, как Ф. Н. Плевако. 
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Синергетика (от греч. synergeia – содействие, сотрудничество) как научное направление 
определяется как совместное функционирование, признание действенности суммарного эф-
фекта на развитие системы [1, с. 261].

Определение термина «синергетика», близкое современному пониманию, ввел немецкий 
физик-теоретик Г. Хакен: синергетика – это междисциплинарное направление научных иссле-
дований, основная задача которого состоит в изучении природных явлений и процессов на ос-
нове принципов самоорганизации систем [2, с. 29].

А. В. Петров и А. В. Зырянов весьма лаконично и точно определили концептуальные зна-
чения синергетического подхода в юридической науке. 

Так, авторы указывают на четыре соответствующих концепта: «Первым можно выделить 
концепт открытой среды… Сущностью указанного концепта являются непрерывные коэволю-
ционные тенденции теоретических и эмпирических категорий юриспруденции, претерпеваю-
щих адаптивную трансформацию сообразно злободневности социальной действительности… 
Концепт нелинейного развития права является вторым моментом синергетического подхода, 
он в свою очередь подвергает сомнению установку о строгом развитии права в предрешенном 
направлении, позволяя сделать умозаключение о наличии случайностного фактора, влияю-
щего на прогрессивность и регрессивность в движении правовых процессов… Третьим кон-
цептуальным положением является прием малых воздействий, благодаря которому при ми-
нимальных затратах юридических средств становится возможным получение максимальных 
результатов правового воздействия. Хаосологическое моделирование является четвертым, 
но не менее значимым концептом синергетики. При данной методологии моделирования пра-
вовая система умозрительно приводится в информационно-хаосное состояние, предшеству-
ющее началу процесса взаимодействия и эволюции структуры элементов правовой системы, 
далее продуцируются новые правовые средства, увеличивается их объем, право доходит до мо-
мента внутренней сбалансированности и взаимовыгодной связи с внешней социальной сре-
дой» [3, с. 103].

Как особо значимые при исследовании нормативных и казуистических основ уголовного 
права из указанных концептуальных моментов выделим следующие постулаты:

– о «наличии случайностного фактора в развитии права». В нашем контексте – речь о ка-
зуализации норм уголовного права. Ярким примером является институт, включающий специ-
альные нормы об ответственности за хищения (ст. 158.1, ч. 5–7 ст. 159, ст. 159.1–159.6, 164 УК 
РФ) [4, с. 81];

– о «приеме малых воздействий». В частности, о проблеме взаимовлияния казуальных 
и материнских уголовно-правовых норм друг на друга и на систему уголовного законодатель-
ства в целом. Так, понятие хищения, закрепленное в статье 158 УК РФ, определено законода-
телем как имущественное преступление, что закономерно. Одновременно с этим понимание 
законодателем специальных видов хищения, ответственность за которые предусмотрена поло-
жениями глав 24, 25 УК РФ, осуществляется априорным образом. Презюмируется, что специ-
альные виды хищения – преступления, обладающие всеми признаками «материнского» поня-
тия. Что выглядит логичным лишь при первом приближении. При более внимательном взгляде 
видно, что данные хищения не являются «в чистом виде» имущественными преступлениями, 
что должно отражаться на их понятии, но данный факт во внимание законодателем не при-
нят [5, с. 72];

– об «информационно-хаосном состоянии правовой системы» (в нашем понимании – 
о проблематике уголовно-правовой энтропии).

Приведенные указания в соотношении с ключевыми гипотезами нашего исследования 
не выглядят совпадениями, но, напротив, подтверждают правильность избранного нами фило-
софско-методологического фарватера.

Известный теоретик права С. И. Вележев указывает на генетическую связь проблем казу-
альности права и синергетического подхода к их изучению. Так, автор пишет: «Именно иссле-
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дование случая как феномена объективной реальности предопределяет специфику синерге-
тического подхода. Поэтому его использование при исследовании нормативных и казуальных 
основ права обосновывается, прежде всего, некоторыми существенными совпадениями ме-
тодологического характера, в частности, в решении вопроса о соотношении необходимости 
и случайности, а соответственно, и юридического проявления последней в виде казуса» [6, 
с. 262].

Положительные оценки познавательным возможностям юридической синергетики дают 
видные отечественные криминологи и специалисты в области уголовного права1.

Так, С.А. Бочкарев констатирует: «Потенциал синергетики убеждает в полезности апроби-
рования ее знаний в сфере уголовного права. Она по-своему разрешает поставленные вопро-
сы, меняя тем самым сложившиеся в теории представления об уголовно-правовом порядке. 
За счет открытия новых закономерностей, существующих между порядком и беспорядком, си-
нергетика увеличивает масштаб уголовно-правового измерения. Она включает в него не толь-
ко порядок, рассматриваемый представителями уголовного права и как результат внутренней 
организации этого права, и как внешний итог его функционирования в социуме. Имплицит-
ным для отрасли права становится беспорядок, который также способен быть и отражением ее 
структуры, и следствием действия в обществе. Возникает вероятность существования уголов-
но-правового беспорядка с вытекающими из него последствиями» [7, с. 460].

Более конкретно мнение М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочкина, которые, говоря о проблемах 
уголовного права, утверждают, что «…в рамках синергетического подхода может быть иссле-
довано состояние неопределенности правового регулирования, вызванное многочисленными 
новациями, не совпадающими с устоями отрасли, при котором любое воздействие на отрасль, 
в том числе внешнее и чисто политическое, может привести к ее переформатированию на ос-
нове новых правил, объявленных устоями»2.

М. А. Тулиглович, рассматривая вопрос о целесообразности и перспективности использо-
вания положений синергетики при исследовании системы уголовно-правового регулирования, 
выделяет ряд предпосылок для его положительного решения.

Так, «во-первых, методология синергетики может позволить по-новому взглянуть на сущ-
ность уголовно-правового регулирования, создать концептуальную теоретическую модель оп-
тимального его развития. Система уголовно-правового регулирования всегда выступала в роли 
соответствующего индикатора, чутко улавливающего малейшие социальные, политические 
и экономические флуктуации, происходящие в системе государственного жизнеустройства. 
Темпы ее изменения и развития находятся в прямой корреляционной зависимости от процес-
сов, непосредственно происходящих в обществе. В большинстве случаев эти изменения носят 
непредсказуемый характер, приводят к неожиданным результатам решения данного вопроса» 
[1, с. 54]. И, «во-вторых, множество элементов в системе уголовно-правового регулирования 
характеризуется динамическими нелинейными соотношениями. Взаимодействие этих элемен-
тов является очень сложным по своей структуре, что в конечном счете указывает на имею-
щийся потенциал к динамичному развитию в сложных формах, включая хаотические режимы 
и самоорганизацию» [8, с. 54].

В итоге М. А. Тулиглович заключает, что «возникновение процессов самоорганизации 
в системе уголовно-правового регулирования – естественный путь стабилизации энтропии, 

1 См.: Голик Ю. В. Синергетика и преступность // Российский криминологический взгляд. 2006. 
№ 3. С. 73–79; Горшенков Г. Н. Синергетика и криминология: новые возможности системного подхода 
к изучению преступности // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоград. и-та бизнеса. 2008. № 7. 
С. 47–51.

2 См.: Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Традиции и новации в уголовном праве: единство и борьба 
противоположностей // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: сб. 
материалов науч.-практ. конф. / под ред. А. В. Бриллиантова и Ю. Е. Пудовочкина. М.: РГУП, 2015. С. 18.
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упорядочивания существующих отношений через выработку единообразной практики приме-
нения и толкования соответствующих законоположений, а в определенных случаях – ее кон-
кретизации в решениях вышестоящих судов» [8, с. 54].

В другой (второй) публикации, посвященной вопросам имплементации методологии си-
нергетики в уголовное право, М. А Тулиглович формулирует ряд выводов, важных для фор-
мирования нашего понимания проблем казуального уголовно-правового регулирования в кон-
тексте синергетики. Первое: «необходимо еще настраивать данный инструментарий». Второе: 
«методология синергетики может позволить… создать концептуальную теоретическую модель 
оптимального его (уголовного права – прим. О. Б.) развития». Третье: «имплементация поло-
жений синергетики в уголовно-правовое исследование нисколько не означает отказа от ис-
пользования иных методов научного познания» [9, с. 84].

Выразим согласие с вышеприведенными суждениями уважаемых специалистов и, безус-
ловно, примем их на вооружение. Однако отметим, что в научной литературе нам не удалось 
найти конкретных примеров воплощения синергетического подхода при анализе уголовно-пра-
вовых явлений.

Представляется, что данные воплощения должны иметь форму информационно-синерге-
тических моделей. Применительно к проблематике казуального уголовно-правового регули-
рования назовем их матрицами синергетического альянса материнских и казуальных уголов-
но-правовых норм. 

Вопросы синергии уголовно-правовых норм и их практического применения не ограни-
чиваются проблемами эффективности уголовного законодательства и уголовно-правового 
регулирования в целом. Уголовно-правовая синергетика, в представленном нами выражении, 
обнажает всю остроту герменевтических проблем формирования уголовного законодательства 
и практики его применения в «русле» дальнейшей казуализации. В особенности это связано 
с необходимостью рассмотрения соответствующих вопросов с позиций энтропийности уго-
ловно-правовой системы в целом, а также оценкой степени такой энтропии и возможностями 
оказания воздействия на данную степень. Несомненным является также то, что синергетиче-
ские и герменевтические направления изучения проблематики казуального уголовно-право-
вого регулирования формируют основу для более глубокого понимания его онтологических 
основ.
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Аннотация
В статье рассмотрены уголовно-правовые меры противодействия профессиональной преступности в России, 
отдельные предложения исследователей по совершенствованию современного отечественного уголовного зако-
нодательства в русле ужесточения борьбы с преступниками-профессионалами. Определено, что уголовно-пра-
вовые меры, прямо противодействующие современной профессиональной преступной деятельности, недоста-
точно эффективны, а «косвенные» – не позволяют сосредоточить законодательные усилия на борьбе именно 
с преступниками-профессионалами. Ввиду этого отмечено, что «руководящую» роль в деле противодействия 
профессиональной преступности должны играть не уголовно-правовые, а организационно-управленческие, 
технические, общесоциальные и некоторые другие меры, позволяющие эффективно бороться с видами пре-
ступности, обладающими высоким уровнем латентности. Среди перспектив совершенствования отечественного 
уголовного законодательства в рамках действующей уголовно-правовой доктрины для решения обозначенной 
проблемы отмечена необходимость дальнейшей модернизации институтов квалификации, множественности 
преступлений, укрепления принципа индивидуализации и дифференциации наказания, способствующие если 
не ликвидации профессиональной преступности, то минимизации негативных последствий деятельности пре-
ступников-профессионалов. 
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Abstract
The article considers criminal law measures to counteract professional crime in Russia, as well as individual proposals 
from researchers to improve modern domestic criminal legislation in line with tightening the fight against professional 
criminals. It is determined that criminal law measures directly countering modern professional criminal activity are not 
effective enough, and «indirect» ones do not allow legislative efforts to focus on combating professional criminals. In 
view of this, it was noted that the «leading» role in countering professional crime should be played not by criminal law, 
but by organizational and managerial, technical, general social and some other measures that make it possible to effec-
tively combat types of crime with a high level of latency. Among the prospects for improving domestic criminal legisla-
tion within the framework of the current criminal law doctrine to solve this problem, the need for further modernization 
of qualification institutions, multiplicity of crimes, strengthening the principle of individualization and differentiation 
of punishment, contributing if not to the elimination of professional crime, then minimizing the negative consequences 
of the activities of professional criminals, is noted.
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Уголовный закон справедливо оценивается современными исследователями как основное 
средство борьбы с преступностью [1, с. 14–18]. Это полностью отвечает положениям отече-
ственного законодательства, определяющего предупреждение преступлений одной из задач 
уголовного закона в России (ст. 2 УК РФ). Однако указанная задача в отношении противодей-
ствия наиболее опасных видов преступности, как показывает практика, решается не всегда 
успешно, вследствие чего к анализу отдельных аспектов рассматриваемой проблемы необхо-
димо подойти более обстоятельно. Так, особого внимания требует исследование вопроса про-
тиводействия одному из самых опасных и в то же время высоко латентных видов преступно-
сти – современной профессиональной преступности – уголовно-правовыми мерами, а также 
определение перспектив развития отечественного уголовного законодательства с точки зрения 
уточнения возможностей борьбы с профессиональной преступной деятельностью средствами 
уголовного закона. 

Первоначально выделим направления борьбы средствами уголовного закона с современ-
ной профессиональной преступностью в России. Для этого определим, что на наличие у лица 
криминального профессионализма, в первую очередь, указывает систематичность преступ-
ной деятельности, ее повторность, поскольку, только систематически совершая преступления, 
можно приобрести преступную специализацию, квалификацию, а также получать постоян-
ный доход от общественно опасной деятельности. Уточним, что после упразднения института 
неоднократности в 2003 г., который, по определению Конституционного Суда РФ, нарушал 
нормы Конституции РФ, концептуальные установки отечественной уголовно-правовой систе-
мы, утверждая двойной учет имеющейся у лица судимости одновременно при квалификации 
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преступления и назначении наказания1, повторность преступной деятельности в российском 
уголовном законе стала учитываться только посредством использования таких институтов, 
как рецидив и совокупность преступлений. 

Отметим, что институт рецидива позволяет учитывать совершение умышленного престу-
пления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Сово-
купностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда это предусмотрено соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ. Однако указанные институты уголовного 
законодательства не в полной мере отвечают цели борьбы с профессиональной преступно-
стью. Так, несмотря на углубление связей рецидивной и профессиональной преступности, пи-
тающих и воспроизводящих друг друга, они, по справедливому замечанию исследователей, 
не являются тождественными [2, с. 87–90], и не каждый преступник-рецидивист является 
«профессионалом», а преступник-профессионал – рецидивистом. В то же время институт со-
вокупности преступлений указывает лишь отчасти на повторность преступной деятельности, 
не подтверждая факта значительной продолжительности такой противоправной деятельности 
во времени. Вследствие этого можно заключить, что при всем положительном эффекте от по-
добного законодательного «учета» систематичности преступной деятельности данные инсти-
туты в полной мере не охватывают промысел профессиональных преступников, в связи с чем 
такой учет криминального профессионализма является фрагментарным, а указанное направ-
ление противодействия преступникам-профессионалам можно отождествлять с «косвенными» 
средствами борьбы с профессиональной преступностью уголовно-правовыми мерами.

Другое направление борьбы с деятельностью преступников-профессионалов средствами 
уголовного закона – это назначение наказания за общественно опасные деяния, обладающие 
высоким потенциалом применения криминального профессионализма, в рамках выявления 
определенных преступных специализаций. В качестве примера приведем п. «г» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-
певшем), которая, по справедливому замечанию отдельных исследователей, специально «пред-
назначена» для профессиональных воров-карманников [3, с. 48–53; 4, с. 132–137]. Отмечено, 
что у таких преступников в 94,8 % случаев отмечаются особые умения и навыки криминальной 
деятельности, указывающие на их профессионализм [5, с. 173–179]. Однако, несмотря на вы-
сокую степень «профессионализации» лиц, осужденных по данной статье, указанная норма 
не исключает ситуации привлечения к уголовной ответственности и единожды оступившихся 
лиц. Так, например, если гражданина Н., признанного виновным Приговором № 1-448/2021 
от 30 июля 2021 г. по делу № 1-448/2021 Октябрьским районным судом г. Красноярска в со-
вершении 20 преступлений, предусмотренных п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 4 преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ и 1 преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.п. 
«в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ2, можно определенно назвать профессиональным вором-карманником, 

1  Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке конституци-
онности положений Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые послед-
ствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 Постановления 
Государственной Думы от 26 мая 2000 года “Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов” в связи с запросом Останкинского межмуниципального 
(районного) суда города Москвы и жалобами ряда граждан». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_41474/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 30.07.2024); Фе-
деральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4
5408/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/ (дата обращения: 30.07.2024).

2  Приговор № 1-448/2021 от 30 июля 2021 г. по делу № 1-448/2021, Октябрьский районный суд г. 
Красноярска (Красноярский край). URL: https://sudact.ru/regular/doc/3fHS8g19GI6B/ (дата обращения: 
29.07.2024).
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то гражданина С., осужденного по тому же п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ Приговором № 1-363/2023 
1-42/2024 от 18 января 2024 г. по делу № 1-363/2023 Канашского районного суда (Чувашская 
Республика), совершившего единожды карманную кражу, раскаявшегося в содеянном и не име-
ющего криминального прошлого, профессиональным преступником считать нельзя3. Это дает 
основание утверждать, что привлечение к уголовной ответственности по указанной статье со-
вершенно не гарантирует обязательного наличия у лица криминального профессионализма, 
хотя и ввиду специфики нормы чаще всего указывает на него. 

Так, назначение более сурового наказания за общественно опасные деяния, обладающие 
высоким потенциалом применения криминального профессионализма, тоже можно отождест-
влять с «косвенными» уголовно-правовыми мерами борьбы с профессиональной преступно-
стью, не обеспечивающими прямое противодействие промыслу преступников-профессио-
налов.

Помимо прочего, в современном УК РФ можно обнаружить нормы, которые прямо указы-
вают на борьбу именно с профессиональными преступниками. В связи с этим выделим спор-
ную законодательную новеллу 2019 г. – ст. 210.1 УК РФ, введенную в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом РФ № 46 от 01.04.2019 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
противодействия организованной преступности». 

Отметим, что именно ст. 210.1 УК РФ устанавливает ответственность за занятие лицом 
высшего положения в преступной иерархии – фактически за обладание высоким криминаль-
ным статусом в преступном мире4. Как справедливо отмечают отдельные исследователи, по-
нятие «высшее положение в преступной иерархии» связано, в первую очередь, со «статусом» 
«вора в законе» [6, с. 34–41; 7, с. 232–236], а «воров в законе» иначе как профессиональными 
преступниками назвать нельзя. Иные уточняют, что под данным понятием необходимо под-
разумевать и обладание другими криминальными «статусами», например, «статусом» «поло-
женца» или «смотрящего» [8, с. 50–58]. Однако вне зависимости от точности формулировок, 
ясно, что речь в данной норме идет именно о преступниках-профессионалах.

Так, считаем, что ст. 210.1 УК РФ была введена в Уголовный кодекс России именно 
для прямого «вычленения» наиболее опасных профессиональных преступников среди осталь-
ной массы правонарушителей. Однако данное «приспособление», нарушающее в том числе 
один из основных принципов отечественной уголовно-правовой доктрины – назначение нака-
зания за деяние, выражаемое в форме действия или бездействия, а не за «статус» – превратило 
данную норму в фактически «декоративный элемент» уголовного законодательства. На это 
указывает в том числе тот факт, что за уже достаточно продолжительное время существования 
в правовом пространстве указанной нормы количество обвинительных приговоров по этой 
статье при общем значительном числе потенциальных обвиняемых крайне мало. Так, согласно 
данным официальной статистики, по ст. 210.1 УК РФ в 2019 г. осуждено – 0 человек, в 2020 г. – 
0 человек, в 2021 – 8 человек, в 2022 г. – 20 человек, а в 2023 г. число осужденных составило 
33 человека5. 

Как видим, попытка законодателя с помощью непосредственного уголовно-правового воз-
действия пресечь активность наиболее опасных преступников-профессионалов не продемон-

3 Приговор № 1-363/2023 1-42/2024 от 18 января 2024 г. по делу № 1-363/2023, Канашский рай-
онный суд (Чувашская Республика). URL: https://sudact.ru/regular/doc/KjxCqAiUS6LS/ (дата обращения: 
29.07.2024).

4 Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодей-
ствия организованной преступности». URL: https://base.garant.ru/72210300/1cafb24d049dcd1e7707a22d9
8e9858f/#block_141 (дата обращения: 30.01.2024).

5 Судебная статистика РФ / РАПСИ. URL: https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17 
(дата обращения: 11.07.2024).
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стрировала высокую эффективность. Кроме того, эта попытка правового регулирования об-
щественных отношений до настоящего времени справедливо активно критикуется в научной 
среде, указывающей на значительные противоречия в действии самой нормы [9, с. 75–76; 10, 
с. 43–48; 11, с. 147–152; 12, с. 465–476]. 

Все это в совокупности дает основание заключить, что прямое противодействие средства-
ми уголовного закона профессиональной преступности не всегда эффективно, а «косвенное» 
(как, например, в результате применения институтов рецидива, совокупности преступлений 
или назначения более сурового наказания за деяния, потенциально совершаемые «профессио-
налами»), в свою очередь, не позволяет направить все законодательные усилия на противодей-
ствие именно профессиональной, а не в целом общеуголовной преступности.

В качестве мер совершенствования отечественного уголовного законодательства в русле 
ужесточения борьбы с профессиональной преступностью современные исследователи пред-
лагают введение «специальной» нормы, закрепляющей понятие «криминальный профессио-
нализм» (или близкого по содержанию к нему понятия), а также для ряда составов преступле-
ний корыстной направленности – специального квалифицирующего признака, указывающего 
на занятие лицом преступной деятельностью на профессиональной основе. При этом совре-
менные исследователи предлагают реализовать данные идеи в разных вариантах. Так, напри-
мер, С. Н. Кондратьева предлагает закрепить в Общей части современного УК РФ понятие 
«профессиональный преступник» с введением в отдельные нормы уголовного закона квали-
фицирующего признака «совершение преступления профессиональным преступником» [13, 
с. 49–53]. Некоторые ученые рекомендуют установить специальный перечень преступлений, 
подпадающих под признаки профессиональной преступной деятельности [14, с. 102–104]. 
А. Л. Репецкая отмечает необходимость, воспользовавшись опытом зарубежных стран, назна-
чения наказания преступникам, в действиях которых обнаружены признаки криминального 
профессионализма, за каждое из совершенных преступлений без ограничения максимального 
срока основного вида наказания, т. е. методом сложения, а не поглощения [15, с. 65–71]. Одна-
ко, несмотря на общую положительную направленность законодательных преобразований, эти 
предложения также вызывают ряд вопросов.

Во-первых, отмечаются противоречия в самом законодательном закреплении понятия 
«криминальный профессионализм» (или близкого к нему понятия). Так, если при формулиро-
вании определения понятия криминального профессионализма в качестве основного признака 
выделять систематичность преступной деятельности, ее повторность, то возникает закономер-
ный вопрос: если лицо уже отбыло наказание за совершенное преступление и его судимость 
погашена, то на каком основании возможно ужесточение наказания в нарушении важнейшего 
руководящего начала уголовного права, устанавливающего за одно преступление одно наказа-
ние? А если его предыдущая вина не доказана, и за него лицо не понесло наказание, то подоб-
ное ужесточение ответственности нарушает другой принцип уголовного права – лицо несет 
ответственность только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно опас-
ные последствия, в отношении которых установлена его вина. Это дает основание полагать, 
что указание на повторность преступной деятельности не совсем корректно при законодатель-
ном закреплении признаков криминального профессионализма.

В то же время, если принимать за основу другие признаки криминального профессио-
нализма, как важнейшие индикаторы профессиональной преступной деятельности, такие 
как, например, наличие криминальных знаний, умений и навыков у лица, это также будет идти 
вразрез с общими концептуальными установками развития уголовного права в России, по-
скольку данные признаки позволяют оценить, в большей мере, личность преступника, неже-
ли его действия и бездействия, в то время как современное уголовное законодательство идет 
по пути оценки совершенных деяний, а не личностных характеристик [16, с. 52–60].

Также в ситуации с законодательным закреплением понятия криминальный профессио-
нализм при невозможности формирования закрытого перечня составов преступлений, при со-
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вершении которых возможно применение особых криминальных знаний, умений и навыков, 
отдельные исследователи справедливо указывают на чрезмерное расширение в процессе пра-
воприменения в этом случае судейского усмотрения, что также не совсем корректно в рамках 
существования действующей уголовно-правовой системы [17, с. 182–187]. 

И, наконец, укажем, что именно профессиональная преступность, по справедливым оцен-
кам современных ученых, как ни одна другая разновидность преступной деятельности, обла-
дает высоким уровнем латентности [18, с. 32–37; 19, с. 251]. Исследователь В. И. Омигов верно 
отмечает, что преступники-профессионалы обладают значительным опытом противодействия 
органам уголовной юстиции [20, с. 54–58], а некоторые ученые даже выделяют высокую сте-
пень неуязвимости от уголовного преследования как неотъемлемый признак криминального 
профессионализма [21; 22, с. 111–115]. Вследствие этого считаем, что направлять значитель-
ные законодательные усилия на выявление средствами уголовного закона лиц, ведущих столь 
скрытный криминальный образ жизни, также не совсем корректно.

Все это в совокупности дает право заключить, что предложения по модернизации уго-
ловного законодательства в русле ужесточения борьбы с профессиональной преступностью 
прямыми уголовно-правовыми средствами также встречают множество трудностей и проти-
воречий в реализации. В результате этого современный законодатель оказывается в ситуации, 
когда для противодействия профессиональной преступности мерами уголовного закона либо 
приходится нарушать основные руководящие начала уголовного права, «приспосабливая» за-
кон для нужд уголовной политики (как в случае введения в действие ст. 210.1 УК РФ, предус-
матривающей привлечение к ответственности не за деяние, а за «статус»), либо использовать 
«косвенные» нормы, не позволяющие вычленить деятельность именно преступников-профес-
сионалов среди иной противоправной деятельности и назначить им более суровое наказание 
за их криминальную активность.

Таким образом, анализ действующих норм уголовного законодательства, правопримени-
тельной практики, а также предложений по модернизации отечественного уголовного закона 
в русле ужесточения борьбы с деятельностью преступников-профессионалов показал, что воз-
можности «прямых» уголовно-правовых мер противодействия профессиональной преступно-
сти ввиду множества факторов несколько ограничены. Выявлено, что ужесточение наказания 
по линии противодействия криминальной деятельности «профессионалов» оправдывается 
в большей мере требованиями формальной справедливости, нежели эффективностью реализа-
ции данных мер. «Косвенные» меры противодействия деятельности профессиональных пре-
ступников, в свою очередь, менее противоречивы, но не позволяют в полной мере обеспечить 
решение задачи борьбы с криминальной активностью «профессионалов». Вследствие этого, 
определяя дальнейшие перспективы развития отечественного уголовного законодательства 
в обозначенном русле, уточним, что для противодействия профессиональной преступности 
в рамках действующей уголовно-правовой доктрины необходимо в большей мере уделять 
внимание общей модернизации институтов уголовного закона, нежели введению новых норм, 
обеспечивающих достижение цели борьбы с преступниками-профессионалами. Ввиду этого 
считаем необходимым дальнейшее совершенствование институтов квалификации преступных 
деяний, множественности преступлений, укрепление принципа индивидуализации и диффе-
ренциации наказания, что косвенным образом будет содействовать если не ликвидации про-
фессиональной преступности, то минимизации негативных последствий деятельности пре-
ступников-профессионалов. При этом считаем, что «руководящую» роль в общем деле борьбы 
с профессиональной преступностью должны играть не уголовно-правовые, а организацион-
но-управленческие, технические, общесоциальные и некоторые другие меры, позволяющие 
с большей эффективностью бороться с видами преступности, обладающими высоким уровнем 
латентности.
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Введение
В Гражданском кодексе Вьетнама 2015 г. юридические лица делятся на две категории: 

«коммерческие юридические лица» и «некоммерческие юридические лица»1. Данное положе-
ние является основой положения об уголовном преследовании коммерческих юридических лиц 
в Уголовном кодексе 2015 г. Понятие «Коммерческое юридическое лицо» закреплено в ст. 75 
Гражданского кодекса Вьетнама 2015 г.: «Коммерческие юридические лица включают в себя 
все виды компаний и другие экономические организации, основной целью которых является 
получение прибыли, а прибыль распределяется между участниками». Исходя из этого опреде-
ления, коммерческое юридическое лицо во Вьетнаме включает в себя как все типы компаний, 
так и кооперативы, а также объединения кооперативов. Положения о коммерческих и неком-
мерческих юридических лицах в Гражданском кодексе Вьетнама отличаются от положений 
о коммерческих и некоммерческих юридических лицах в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, который определяет «формы жилищные, жилищно-строительные и гаражные 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, являющиеся некоммерческими орга-
низациями»2. В истории уголовного законодательства Вьетнама уголовная ответственность 
коммерческих юридических лиц впервые была урегулирована Уголовным кодексом3 2015 г. 
Из 318 преступлений, предусмотренных 318 статьями Особенной части Уголовного кодекса, 
коммерческое юридическое лицо во Вьетнаме может быть привлечено к уголовной ответствен-
ности только за 33 преступления, предусмотренные 33 статьями Особенной части Уголовного 
кодекса, что составляет 10,38 % от общего числа преступления.

1. Теории уголовной ответственности коммерческих юридических лиц
Уголовная ответственность коммерческих юридических лиц в Уголовном кодексе Вьетна-

ма строится на основе теории гомогенизации ответственности.
Теория гомогенизации ответственности является важной правовой основой регулирования 

уголовной ответственности коммерческих юридических лиц. Соответственно, в некоторых 
особых случаях коммерческие юридические лица могут подлежать уголовной ответственно-
сти, аналогичной ответственности вменяемых физических лиц. Этот принцип отождествляет 
преступные действия, уголовную ответственность менеджеров, руководителей с уголовной от-
ветственностью самого этого коммерческого юридического лица.

Применение теории гомогенизации ответственности в регулировании уголовной ответ-
ственности коммерческих юридических лиц может способствовать повышению ответствен-
ности коммерческих организаций, обеспечению прозрачности и корректности предприни-
мательской деятельности. Однако данная теория сузила сферу уголовной ответственности 
юридических лиц, что привело к исключению преступлений в некоторых случаях, когда юри-
дические лица уполномочивают персонал уровня специалиста (низшего звена) выполнять 
кадровые обязанности от имени и в интересах юридического лица, нарушающего уголовное 
законодательство.

Теоретически можно утверждать, что уголовная ответственность коммерческого юридиче-
ского лица – это способность коммерческого юридического лица быть подвергнутым наказа-

1 См.: Ст. 74 Гражданского кодекса Вьетнама № 91/2015/QH13 от 24 ноября 2015 г. (вступил в силу 
с 1 января 2017 г.)

2 См.: П. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024)

3 См.: Глава XI Положения для коммерческих юридических лиц, совершающих преступления, 
Уголовного кодекса Вьетнама № 100/2015/QH13 от 27 ноября 2015 г. (с изменениями и дополнениями 
от 20 июня 2017 г.) (вступило в силу с 1 января 2018 г.)
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ниям, предусмотренным Уголовным кодексом, за ряд деяний, считающихся преступлениями, 
совершенными физическими лицами, которые являются законными представителями коммер-
ческих юридических лиц в пределах деятельности данного коммерческого юридического лица. 
Уголовная ответственность коммерческого юридического лица заключается в том, что ком-
мерческое юридическое лицо привлекается к уголовной ответственности и понесет наказание, 
соразмерное преступному деянию, совершенному законным представителем в интересах ком-
мерческого юридического лица.

2. Положения Уголовного кодекса о коммерческих юридических лицах,  
совершающих преступления во Вьетнаме

2.1. Принципы уголовного преследования коммерческих юридических лиц,  
совершивших преступления

Уголовный кодекс устанавливает четыре основных принципа, на основе которых может 
быть осуществлена уголовная ответственность юридических лиц, совершивших преступ-
ления4:

во-первых, все преступные деяния, совершаемые коммерческими юридическими лицами, 
должны быть своевременно обнаружены и рассмотрены быстро и справедливо в соответствии 
с законом;

во-вторых, все коммерческие юридические лица, совершившие преступления, равны 
перед законом, независимо от форм собственности и отрасли экономики;

в-третьих, cтрого наказывать коммерческие юридические лица, совершающие преступле-
ния с использованием изощренных приемов, профессионально и умышленно повлекших осо-
бо тяжкие последствия;

в-четвертых, cнисхождение к коммерческим юридическим лицам, которые активно со-
трудничают с ответственными органами в раскрытии преступлений или в процессе разреше-
ния дел, добровольно возмещают причиненный ущерб и упреждающе предотвращают престу-
пления, предупреждают или устраняют последствия.

2.2. Действие Уголовного кодекса в отношении преступных деяний,  
совершенных за пределами территории Социалистической Республики Вьетнам

Действие Уголовного кодекса в отношении преступных деяний, совершенных за предела-
ми территории Социалистической Республики Вьетнам, определяется следующим образом5.

Вьетнамское коммерческое юридическое лицо, совершившее преступление за пределами 
территории Социалистической Республики Вьетнам, которое определяется как преступле-
ние настоящим Уголовным кодексом, может быть привлечено к уголовной ответственности 
во Вьетнаме в соответствии с положениями настоящего Уголовного кодекса.

Иностранные коммерческие юридические лица, совершившие преступления за предела-
ми территории Социалистической Республики Вьетнам, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности в соответствии с положениями Уголовного кодекса Вьетнама в случаях, если 
преступление нарушает права других лиц, законные интересы граждан Вьетнама или интере-
сы Социалистической Республики Вьетнам или предусмотрены международными договора-
ми, участницей которых является Социалистическая Республика Вьетнам.

4 См.: П. 2 ст. 3 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г.
5 См.: П.п. 1, 2 ст. 6 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г.
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2.3. Условия привлечения к уголовной ответственности  
коммерческих юридических лиц, совершивших преступления

Уголовный кодекс устанавливает, что коммерческое юридическое лицо несет уголовную 
ответственность только в случае совершения одного из 33 преступлений, указанных в Уголов-
ном кодексе, и должно соответствовать всем четырем условиям6:

во-первых, преступление совершается от имени коммерческого юридического лица;
во-вторых, преступление совершено в интересах коммерческого юридического лица;
в-третьих, преступление совершается под руководством, управлением или с одобрения 

коммерческого юридического лица;
в-четвертых, не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности7.
Отметим, что привлечение к уголовной ответственности коммерческого юридического 

лица, совершившего преступление, не исключает уголовной ответственности лиц, являющихся 
руководителями и законными представителями коммерческого юридического лица. Они также 
подлежат соответствующей уголовной ответственности.

2.4. Уголовное наказание, применимое к коммерческим юридическим лицам,  
совершившим преступления

Уголовный кодекс Вьетнама предусматривает 3 основных вида наказаний и 3 дополни-
тельных вида наказаний для коммерческих юридических лиц, совершивших преступления8.

К основным наказаниям относятся: штраф; временное приостановление деятельности; по-
стоянное приостановление деятельности.

Дополнительные наказания включают: запрет на ведение бизнеса и деятельности в опре-
деленных областях; запрет на мобилизацию капитала; штраф, если он не применяется в каче-
стве основного наказания.

За каждое преступление коммерческое юридическое лицо, совершившее преступление, 
подлежит только одному основному наказанию и может быть подвергнуто одному или не-
скольким дополнительным наказаниям.

2.5. Конкретные преступления, применимые  
к коммерческим юридическим лицам

Уголовный кодекс Вьетнама предусматривает уголовную ответственность для коммерче-
ских юридических лиц за 33 конкретных преступления9, разделенных на 3 группы преступ-
лений:

a) преступления против порядка государственного управления экономикой; 
b) экологические преступления;
c) преступления против общественного порядка.

6 См.: Ст. 75 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г.
7 См.: Cрок давности привлечения к уголовной ответственности предусмотрено в ст. 27 Уголовно-

го кодекса Вьетнама 2015 г.: «5 лет по преступлениям небольшой тяжести; 10 лет по преступлениям 
средней тяжести; 15 лет по тяжким преступлениям; 20 лет по особым тяжким преступлениям».

8 См.: Cт. 33 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г. 
9 См.: Cт. 76 Уголовного кодекса Вьетнама 2015 г.
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Таблица 1
Краткое изложение 33 конкретных видов преступлений, подлежащих  

уголовному преследованию в отношении коммерческих юридических лиц
Таble 1

Summary of 33 specific types of crimes subject to criminal prosecution against commercial legal 
entities

№ Статья Конкретные виды преступлений
1 2 3
A Преступления против порядка управления экономикой
1 Ст. 188 Контрабанда
2 Ст. 189 Hезаконная перевозка товаров и валюты через границы
3 Ст. 190 Изготовление и сбыт запрещенных товаров
4 Ст. 191 Хранение и перевозка запрещенных товаров
5 Ст. 192 Изготовление и сбыт контрафактной продукции
6 Ст. 193 Изготовление и сбыт фальсифицированных пищевых продуктов, пищевых 

товаров и пищевых добавок
7 Ст. 194 Изготовление и сбыт фальсифицированных лекарственных средств и средств 

профилактики заболеваний
8 Ст. 195 Преступление, связанное с изготовлением и торговлей контрафактными то-

варами, такими как корма для животных, удобрения, ветеринарные препара-
ты, пестициды, сорта растений и породы животных

9 Ст. 196 Спекуляция
10 Ст. 200 Уклонение от уплаты налогов
11 Ст. 203 Незаконные изготовление, выдача и торговля счетами-фактурами и платеж-

ными документами в государственный бюджет
12 Ст.209 Умышленное распространение заведомо ложной информации или сокрытие 

информации при осуществлении деятельности по ценным бумагам
13 Ст. 210 Использование инсайдерской информации для купли-продажи ценных бу-

маг
14 Ст. 211 Манипулирование фондовым рынком
15 Ст. 213 Мошенничество в страховой деятельности
16 Ст. 216 Уклонение от уплаты взносов на социальное страхование, медицинское 

страхование, страхование по безработице за работников
17 Ст. 217 Нарушение правил конкуренции
18 Ст. 225 Нарушение авторских и смежных прав
19 Ст. 226 Нарушение прав промышленной собственности
20 Ст. 227 Нарушение правил поиска, разведки и разработки полезных ископаемых
21 Ст. 232 Нарушение правил использования, охраны и защиты лесов и лесохозяй-

ственной деятельности
22 Ст. 234 Нарушение правил охраны диких животных
B Экологические преступления
23 Ст. 235 Преступление, повлекшее загрязнение окружающей среды
24 Ст. 237 Нарушение правил предупреждения, ликвидации и ликвидации экологиче-

ских инцидентов
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Окончание табл. 1
1 2 3
25 Ст. 238 Нарушение правил обеспечения безопасности гидротехнических сооруже-

ний, плотин, предупреждения и ликвидации стихийных бедствий; наруше-
ние правил берегоукрепления рек

26 Ст. 239 Ввоз отходов на территорию Вьетнама
27 Ст. 242 Уничтожение водных ресурсов
28 Ст. 243 Уничтожение лесов
29 Ст. 244 Нарушение правил охраны находящихся под угрозой исчезновения, ценных 

и редких животных
30 Ст. 245 Нарушение правил ведения природопользования
31 Ст. 246 Ввоз и распространение инвазивных чужеродных видов
C Преступления против общественного порядка
32 Ст. 300 Финансирование терроризма
33 Ст. 324 Oтмывание денег

Среди 33 статей о конкретных преступлениях, за которые Уголовный кодекс Вьетнама 
предусматривает уголовную ответственность для коммерческих юридических лиц: преступле-
ния против порядка государственного хозяйственного управления (22 статьи, соответствую-
щие 22 видам преступлений); экологические преступления (9 статей, соответствующих 9 ви-
дам преступлений; преступления, связанные с нарушением общественного порядка (2 статьи, 
соответствующие 2 видам преступлений).

Таблица 2

Процент видов преступлений, за которые Уголовный кодекс Вьетнама  
предусматривает уголовную ответственность для коммерческих юридических лиц,  

по сравнению с общим числом 318 видов преступлений Уголовного кодекса Вьетнама

Таble 2

The percentage of crime types for which the Vietnamese Criminal Code provides criminal liability 
for commercial legal entities compared to the total number of 318 crime types  

in the Vietnamese Criminal Code
№ Bиды преступлений Количество статей Процент (%)
1 Преступления против порядка управ-

ления экономикой
22 66,67 %

2 Экологические преступления 09 27,27 %
3 Преступления против общественного 

порядка
02 06,06 %

3. Практическое применение положений Уголовного кодекса  
к коммерческим юридическим лицам, совершающим преступления во Вьетнаме

С момента вступления в силу Уголовного кодекса Вьетнама № 100/2015/QH13 – 1 января 
2018 г. – по настоящее время, правоохранительные органы Вьетнама возбудили, расследовали, 
осуществили судебное преследование и рассмотрели в суде 2 уголовных дела в отношении 
коммерческих юридических лиц, совершивших преступления, предусмотренные в Уголовном 
кодексе.
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Первое уголовное дело: 14 января 2020 г. Народный суд провинции Фу Тхо, Вьетнам 
рассмотрел уголовное дело в отношении Viet Phap Aluminum Joint Stock Company10 и Ву Ван 
Фу – директора, законного представителя Viet Phap Aluminum Joint Stock Company. В данном 
уголовном деле Судебная коллегия Народного суда провинции Фу Тхо, Вьетнам установила, 
что с января 2018 г. по апрель 2019 г. Ву Ван Фу, директор Viet Phap Aluminum Joint Stock 
Company, а также директор филиала Viet Phap Aluminum Joint Stock Company11, использо-
вал этикетки с надписью «VIET PHAP SHAL ALUMINUM», которые наклеиваются на алю-
миниевые профили, производимые филиалом Vietnam Phap Aluminum Joint Stock Company 
для продажи на рынке. Товарный знак «VIET PHAP SHAL ALUMINUM» получил свидетель-
ство о защите прав промышленной собственности № 292021 от Департамента интеллекту-
альной собственности Министерства науки и технологий Правительства Вьетнама для Viet 
Phap SHAL Aluminum Company Limited12. Общая стоимость товаров, нарушающих права ин-
теллектуальной собственности на рынке, составляет 11 106 592 233 донгов, а стоимость кон-
трафактных товаров, оставшихся на складе, составляет 11 995 758 450 донгов. Общая стои-
мость товаров, являющихся предметом уголовного преследования по данному делу, составляет 
23 102 350 683 донгов (эквивалент 90 672 336,98 рублей). В этом уголовном деле было установ-
лено, что коммерческое юридическое лицо Viet Phap Aluminum Joint Stock Company совершило 
преступление и должно понести уголовную ответственность. Определение о том, что Viet Phap 
Aluminum Joint Stock Company совершило преступление, основано на преступных действиях 
осужденного Ву Ван Фу – директора Viet Phap Aluminum Joint Stock Company. Таким образом, 
с точки зрения практического применения закона правоохранительными органами доказано, 
что преступление было совершено физическим лицoм от имени коммерческого юридическо-
го лица, в интересах коммерческого юридического лица, под руководством и контролем ком-
мерческого юридического лица. Поведение коммерческого юридического лица и привлечение 
к уголовной ответственности коммерческого юридического лица, которым в данном случае 
является Viet Phap Aluminum Joint Stock Company, также не исключает личной юридической 
ответственности Ву Ван Фу, который является директором Viet Phap Aluminum Joint Stock 
Company. Что касается преступления, cудебная коллегия призналa Ву Ван Фу и Viet Phap 
Aluminum Joint Stock Company виновными в «нарушении прав промышленной собственно-
сти», преступление и наказание предусмотрены в ст. 226 Уголовного кодекса Вьетнама. В от-
ношении Viet Phap Aluminum Joint Stock Company суд применил п. 4 ст. 226 Уголовного кодек-
са и приговорил к штрафу в размере 2 000 000 000 донгов (эквивалент 7 751 000 000 рублей). 
В отношении директора Ву Ван Фу судебная коллегия применила п. 2 ст. 226 Уголовного ко-
декса и приговорила его к штрафу в размере 500 000 000 донгов (эквивалент 1 937 850 рублей). 
По гражданско-правовой ответственности Судебная коллегия основывалась на ст. 48 Уголов-
ного кодекса, ст. 584, ст. 585, ст. 592 Гражданского кодекса; п. 6 ст. 203; ст. 204; п. 1 ст. 205 За-
кона об интеллектуальной собственности, обязывающих Ву Ван Фу и Viet Phap Aluminum Joint 
Stock Company нести совместную ответственность за компенсацию Viet Phap SHAL Aluminum 
Company Limited суммы 514 950 000 донгов (эквивалент 2 021 080,91 рублей). В том числе: 
компенсация за ущерб репутации составляет 14 950 000 донгов; компенсация материального 
ущерба составляет 500 000 000 донгов.13

10 Адрес Viet Phap Aluminum Joint Stock Company: Комната 1, здание N3, Университет образования 
I, отделение Дич Вонг, район Кау Гиай, город Ханой, Вьетнам.

11 Адрес филиала Viet Phap Aluminum Joint Stock Company: участок A, Промышленный парк Ха, 
коммуна Хонгда, район Тамнонг, провинция Фу Тхо, Вьетнам.

12 Адрес Viet Phap SHAL Aluminum Company Limited: промышленный парк Сон, улица Тран Нхан 
Тонг, район Нинь Сон, город Нинь Бинь, провинция Нинь Бинь, Вьетнам.

13 Приговор первой инстанции по уголовному делу № 02/2020/HS-ST от 14 января 2020 г. Народно-
го суда провинции Фу Тхо, Вьетнам.
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Второе уголовное дело: 16 марта 2023 г. Народный суд провинции Бариа-Вунгтау, Вьет-
нам, рассмотрел уголовное дело в отношении коммерческого юридического лица Saigon Beer 
Corporation Вьетнам и Ле Динь Трунг, который являeтся директорoм и законным представи-
телeм Saigon Beer Corporation Vietnam за преступление «нарушение прав промышленной соб-
ственности», преступление и наказание за него предусмотрены в ст. 226 Уголовного кодек-
са Вьетнама. В частности, Saigon Beer Corporation Вьетнам выпустила пивную продукцию 
под брендами «SAIGON VIETNAM BEER», «SAIGON VIETNAM BEER & Dragon Shape» 
для продажи на рынке, общая стоимость товаров составляет 1 472 250 000 донгов (эквива-
лент 5 705 999 руб.). Согласно оценочному заключению Института науки интеллектуальной 
собственности Министерства науки и технологий, вышеуказанные товарные знаки являют-
ся товарными знаками, нарушающими права на товарный знак «BIA SAIGON», защищенный 
свидетельством о регистрации товарного знака 221596 и «BIA «SAIGON & Dragon Image», за-
щищенный свидетельством о регистрации товарного знака № 225588, и считаются известными 
товарными знаками Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO).

Таблица 3

Результаты уголовных процессов над коммерческими юридическими лицами  
во Вьетнаме за 2018–2025 гг.

Таble 3

Results of criminal trials against commercial legal entities in Vietnam for 2018–2025

№

Коммерческое  
юридическое лицо /

Законный  
представитель

Преступление Основное  
наказание

Дополнительнoе 
наказание /  

Гражданско-право-
вая ответственность

1 Vietnam Phap 
Aluminum Joint Stock 
Company

«Нарушение прав 
промышленной 
собственности»,  
п. 4 ст. 226 УK 
Вьетнама

Штраф в размере 
2 000 000 000 дон-
гов (эквивалент 
7 751 400 рублей)

Компенсация за 
ущерб репутации 
составляет 14 950 000 
донгов; компенсация 
за материальный 
ущерб составляет 
500 000 000 донгов

2 Ву Ван Фу – дирек-
тор, законный пред-
ставитель Vietnam 
Phap Aluminum Joint 
Stock Company

«Нарушение прав 
промышленной 
собственности»,  
п. 2 ст. 226 УK 
Вьетнама

Штраф в размере 
500 000 000 дон-
гов (эквивалент 
1 937 850 рублей)

Несет солидарную 
ответственность с 
компанией за возме-
щение ущерба

3 Saigon Beer 
Corporation Вьетнам

«Нарушение прав 
промышленной 
собственности»,  
п. 4 ст. 226 УK 
Вьетнама

Штраф в размере 
3 000 000 000 дон-
гов (эквивалент 
11 627 100 рублей)

4 Ле Динь Трунг – 
директор, законный 
представитель Saigon 
Beer Corporation 
Вьетнам

«Нарушение прав 
промышленной 
собственности»,  
п. 2 ст. 226 УK 
Вьетнама

Штраф в размере 
700 000 000 VND 
донгов (эквива-
лент 2 712 990 ру-
блей)

Судебная коллегия Народного суда провинции Бариа-Вунгтау применила п. 2 ст. 226 Уго-
ловного кодекса; п. 2 ст. 213 Закона об интеллектуальной собственности и приговорила Ле 
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Динь Чунга к штрафу в размере 700 000 000 донгов (эквивалент 2 712 990 руб.); примени-
ла п. 4 ст. 226 Уголовного кодекса; п. 2 ст. 213 Закона об интеллектуальной собственности 
и приговорила Saigon Beer Corporation Вьетнам к штрафу в размере 3 000 000 000 донгов (эк-
вивалент 11 627 100 рублей). Судебная коллегия также постановила конфисковать и уничто-
жить 4712 ящиков из-под пива с этикеткой «SAIGON VIETNAM BEER», готовую продукцию, 
116 700 пивных банок и 3 300 картонных коробок с пивом.14

Kоммерческие юридические лица Viet Phap Aluminum Joint Stock Company и Saigon Beer 
Corporation Вьетнам были признаны виновными в совершении преступления «нарушение прав 
промышленной собственности» в соответствии с положениями п. 4 ст. 226 Уголовного кодекса, 
законные представители двух коммерческих юридических лиц, которые также являются ис-
полнительными директорами двух коммерческих юридических лиц, совершили преступление 
«нарушение прав промышленной собственности» от имени коммерческих юридических лиц, 
в интересах коммерческих юридических лиц, под руководством, управлением и одобрением 
коммерческих юридических лиц, и срок давности привлечения к уголовной ответственности 
не истек, что соответствует условиям привлечения к уголовной ответственности для коммер-
ческих юридических лиц, предусмотренной ст. 74 Уголовного кодекса Вьетнама. В то же время 
привлечение к уголовной ответственности коммерческого юридического лица не исключает 
уголовной ответственности физического лица, законного представителя, исполнительного ди-
ректора двух коммерческих юридических лиц.

Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит положений об уго-
ловном преследовании коммерческих юридических лиц. Поэтому изучение положений об уго-
ловном преследовании коммерческих юридических лиц в Уголовном кодексе Вьетнама имеет 
теоретическое и практическое значение с точки зрения теории законотворчества, правоприме-
нения и эффективности применения права.

За 7 лет применения Уголовного кодекса Вьетнама (2018–2025 гг.) с конкретными поло-
жениями об уголовном преследовании коммерческих юридических лиц, правоохранительные 
органы Вьетнама возбудили всего 2 уголовных дела. Оба коммерческих юридических лица 
виновны в совершении одного и того же преступления: «нарушение прав промышленной соб-
ственности», предусмотренного ст. 226 Уголовного кодекса. Можно сказать, что это лишь пер-
воначальный результат, еще не отражающий истинного положения дел с правонарушениями 
и эффективности борьбы с правонарушениями в сфере уголовного права со стороны коммер-
ческих юридических лиц во Вьетнаме.

Автор предлагает некоторые рекомендации.
Во-первых, компетентный орган, обобщающий практику применения и толкующий за-

кон, такой как Верховный народный суд Вьетнама, должен иметь конкретные пояснительные 
инструкции по случаям, когда положения Уголовного кодекса об уголовном преследовании 
коммерческих юридических лиц должны применяться. Только тогда при уголовном пресле-
довании коммерческих юридических лиц, совершивших преступления, можно будет избежать 
несправедливости, ошибок или ситуации игнорирования преследования преступлений. До-
полнение содержания правовых норм по уголовному преследованию коммерческих юриди-
ческих лиц является основой содействия повышению эффективности применения Уголовного 
кодекса в практике предупреждения и борьбы с преступностью.

Во-вторых, необходимо рассмотреть возможность добавления специальных положений 
о случаях, когда правонарушение коммерческого юридического лица не возникает из решения 
и поведения отдельного лица – директора или законного представителя. Потому что на самом 
деле есть решениe, принимаемoе под руководством коллектива, например, общее собрание ак-
ционеров или совет директоров акционерного общества, совет участников компании с огра-

14 Приговор первой инстанции по уголовному делу № 61/2023/HS-ST от 16 марта 2023 г. Народного 
суда провинции Бариа – Вунгтау, Вьетнам.
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ниченной ответственностью, и директоры компании обязаны выполнить решениe, в случае 
нарушения уголовного закона они должны нести уголовную ответственность, вытекающую 
из решения других лиц. Это явно несправедливо по отношению к ним.

В-третьих, необходимо разработать руководство по уголовному преследованию в случаях, 
когда коммерческие юридические лица совершают уголовные правонарушения, т. е. государ-
ственные компании в сферe общественных услуг, охраны окружающей среды и национальной 
безопасности, а не ориентированные исключительно на получение прибыли, как обычные ком-
мерческие компания.

Своевременная разработка и обнародование документов, разъясняющих и дающих кон-
кретные указания по применению положений Уголовного кодекса об уголовном преследова-
нии коммерческих юридических лиц, является в настоящее время актуальной проблемой. В на-
стоящее время в целях повышения эффективности применения Уголовного кодекса в борьбе 
и предупреждении преступлений, связанных с деятельностью коммерческих юридических лиц 
в социалистической рыночной экономике Вьетнама, вьетнамским законодателям необходимо 
разработать и принять постановления, разъясняющие и дающие конкретные указания по при-
менению положений Уголовного кодекса об уголовном преследовании коммерческих юриди-
ческих лиц. В то же время в целях повышения эффективности применения Уголовного кодек-
са в борьбе с преступлениями, связанными с деятельностью коммерческих юридических лиц 
в социалистической рыночной экономике Вьетнама и рыночной экономике Российской Феде-
рации, автор полагает, что вьетнамским законодателям необходимо дополнить нормативные 
акты, регламентирующие привлечение к уголовной ответственности коммерческих юридиче-
ских лиц, по тем видам преступлений, за которые Уголовным кодексом Вьетнама предусмотре-
но уголовное преследование коммерческих юридических лиц, законодателям Российской Фе-
дерации необходимо стремиться к регулированию в Уголовном кодексе Российской Федерации 
уголовной ответственности коммерческих юридических лиц за преступления против порядка 
управления экономикой, экологические преступления, преступления против общественного 
порядка в целях эффективной профилактики данных преступлений на территории Российской 
Федерации.
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Аннотация
Уголовное судопроизводство во Вьетнаме характеризуется как существенно ограничивающее роль индивиду-
альных потерпевших в процессе разрешения уголовных дел. Достижение справедливости в таких делах полно-
стью зависит от эффективности интегрированной системы, построенной следователями, прокурорами и судья-
ми. Между тем посредством института частного обвинения российский законодатель закрепил определенную 
позицию потерпевших от преступлений в разрешении уголовных дел. В рамках этого института потерпевшие 
обладают решающим голосом в вопросах привлечения преступников к ответственности. Он обеспечивает гар-
моничное сочетание общественных и частных интересов при разрешении дел. В статье проводится правовой 
анализ и сравнительное исследование раскрытия природы и содержания института частного обвинения в уго-
ловно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. На этой основе статья предлагает рекоменда-
ции для Вьетнама по совершенствованию положений Уголовно-процессуального кодекса, в частности, в части 
роли потерпевших в разрешении уголовных дел, в соответствии с требованиями судебной реформы.
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Abstract
Criminal proceedings in Vietnam are characterized by significant limitations on the role of individual victims in the res-
olution of criminal cases. The achievement of justice in such cases is entirely dependent on the effectiveness of an inte-
grated system built by investigators, pracurators, and judges. Meanwhile, through the institution of private prosecution, 
Russian legislation grants victims of crimes a defined role in the resolution of criminal cases. Within this framework, 
victims have a decisive voice in holding offenders accountable, ensuring a balanced integration of public and private 
interests in case resolution. This article conducts a legal analysis and comparative study to explore the nature and con-
tent of the private prosecution institution in the criminal procedure legislation of the Russian Federation. Based on this 
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analysis, the article provides recommendations for Vietnam to improve the provisions of its Criminal Procedure Code, 
particularly concerning the role of victims in the resolution of criminal cases, in line with the requirements of judicial 
reform.
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В Российской Федерации внимание к жертвам преступлений было возведено в консти-
туционной норме. Ст. 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права потерпевших 
от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечива-
ет потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»1. В целях кон-
кретизации указанного положения Конституции, ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ) устанавливает, что главной задачей уголовного судопроиз-
водства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений. Среди многочисленных нормативных актов, направленных на защиту прав потер-
певших, в статье хотелось бы выделить совершенно особый институт, именуемый «частное 
обвинение», которое четко отражает признание роли и положения потерпевшего, а также га-
рантирует его право на участие в уголовном процессе.

Между тем во Вьетнаме разрешение уголовных дел по-прежнему воспринимается как де-
ятельность государства по привлечению преступников к уголовной ответственности. Одним 
из способствующих факторов является то, что процесс уголовного правосудия полон фор-
мальностей, процедур, бюрократии и строгих методологий, по-прежнему существует один 
процесс для всех видов вопросов (один для всех механизмов). Формальная система правосу-
дия опирается на мобилизацию государственных ресурсов, а также в значительной степени 
опирается на принуждение и авторитет сотрудников правоохранительных органов. Несмотря 
на то что Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама (УПК Вьетнам) позволяет потерпевшему 
инициировать уголовные дела по определенным категориям преступлений, такие действия, 
как возбуждение дел, расследование и преследование, остаются в компетенции государствен-
ных органов. В этих случаях интересы потерпевших зачастую не обеспечиваются должным 
образом. По сути, правосудие в отношении потерпевших – это просто результат, которого ком-
петентные органы хотят добиться и предоставить потерпевшим.

Посредством анализа и сравнительного исследования в данной статье рассматриваются 
теоретические аспекты института частного обвинения в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Российской Федерации. На основе этого предлагаются рекомендации для Вьетнама 
по разработке системы норм, направленных на повышение статуса потерпевших в уголовном 
процессе, с учетом современных требований судебной реформы. 

В рамках статьи будут исследованы следующие аспекты:
– процесс становления, развития, сущность и роль института частного обвинения в от-

ношении потерпевших от преступлений в уголовно-процессуальном праве Российской Феде-
рации;

– положение потерпевших в уголовно-процессуальном праве Вьетнама;
– основы формирования ядра режима частного обвинения в уголовном судопроизводстве 

Вьетнама из опыта Российской Федерации.

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс (дата обра-
щения: 15.12.2024).
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Частное обвинение является одним из институтов российского процессуального законо-
дательства. Оно основано на принципе диспозитивности, отражающем волю и желание лица 
привлечь к уголовной ответственности преступника, совершившего уголовно наказуемое дея-
ние. Чтобы понять сущность института частного обвинения в уголовном процессе, необходи-
мо изучить его истоки и рассмотреть процесс развития примирительных процедур.

В течение всей истории применения примирительных процедур в делах частного обви-
нения по жалобам потерпевших можно заметить, что примирение является частью россий-
ской социальной традиции и соответствует устоявшимся обычаям. Е. А. Рубинштейн отмечал, 
что примирение берет свое начало в древнем славянском обряде «побратимство», направлен-
ном на ограничение кровной мести. Первые упоминания о «побратимстве» и примирении 
между сторонами относятся к VI в. н. э. [1, с. 11].

О. Х. Гаева писала, что институт примирения применялся для поддержания государствен-
ной власти. Государство создавало условия, при которых существовали два варианта разреше-
ния дела: либо месть потерпевшего признавалась законной и исключала возможность даль-
нейшей мести со стороны нарушителя, либо государство обеспечивало защиту соглашения 
о примирении между потерпевшим и нарушителем [2, с. 30].

А. Л. Корякин утверждал, что «Русская Правда» является первым частным законом, по-
скольку все субъекты уголовного судопроизводства – физические лица. По Русской Правде 
предусматривался институт примирения между сторонами конфликта, осуществляемый судья-
ми-посредниками, которые определяли размер компенсации, известной как «головничество» 
(возмещение ущерба или выкуп) [3, с. 229].

В «Судебнике» 1497 г. было установлено, что примирение между сторонами возможно, 
если они добровольно заявляют об этом в суде. В таком случае никто не подлежит ответствен-
ности, и стороны обязаны только оплатить судебные расходы. Примирение также могло проис-
ходить до судебного разбирательства без участия государственных судебных представителей 
(исполнителей). Однако при примирении стороны обязаны были уплатить сбор, размер кото-
рого был четко определен в «Судебнике» [4, с. 132].

В истории уголовного судопроизводства России реформа 1864 г. является одной из круп-
нейших и наиболее глубоких. Одним из результатов этой реформы стало создание института 
мировых судей, которые начали рассматривать уголовные дела частного обвинения. Соглас-
но Уголовно-процессуальному кодексу 1864 г., стороны, участвующие в таких делах, включая 
представителей обвинения и защиты, были четко определены, а также установлены процедуры 
примирения. Уголовные дела частного обвинения включали случаи оскорбления чести, досто-
инства, клеветы и насилия, а также другие дела [5, с. 247].

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1922 г., уголовные дела частного 
обвинения могли быть возбуждены только при наличии жалобы потерпевшего, который имел 
право поддерживать обвинение. Такие дела могли быть прекращены, если потерпевший при-
мирился с обвиняемым. Примирение могло происходить даже до вынесения приговора. Одна-
ко закон предусматривал, что прокурор может вмешаться в дело, если в процессе судебного 
разбирательства выясняется необходимость защиты общественных интересов. Если прокурор 
вмешивался в дело, оно не могло быть прекращено из-за примирения сторон. Этот процесс 
не изменился в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 г. [6, с. 103].

Частное обвинение стало формой уголовного преследования с принятием Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, и такие дела стали рассматриваться в судах 
мировых судей. Ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) 
определяет три формы уголовного преследования, которые применяются в зависимости от сте-
пени опасности преступления: частное обвинение, частное публичное обвинение и публичное 
обвинение. Уголовные дела частного обвинения, установленные в Уголовном кодексе Россий-
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ской Федерации, включают: ч. 1 ст. 115 – Умышленное причинение легкого вреда здоровью; 
ч. 1 ст. 116.1 – Побои; ч. 1 ст. 128.1 – Клевета2.

В российской юридической науке существует несколько определений частного обвине-
ния. По мнению А. Л. Корякина, частное обвинение – это средство защиты личных интересов, 
связанное с преступлениями, определенными государством. Использование этого средства яв-
ляется субъективным правом гражданина, который свободен решать, предъявлять обвинение 
или нет [7, с. 86]. В то же время, по словам Ю. К. Якимовича, частное обвинение – «это особый 
процессуальный порядок для рассмотрения дел такого типа, а также упрощенная форма про-
изводства в рамках дифференцированного уголовного процесса» [8, с. 88]. В. В. Дорошков по-
нимает частное обвинение как «особый вид уголовно-процессуальной деятельности в рамках 
особой правовой процедуры, которая позволяет прокурору выразить свою волю, обязательную 
для государственных органов, по привлечению обвиняемого к ответственности, поддержанию 
обвинения в суде и отмене обвинения» [9, с. 66–69].

Исходя из вышеизложенных определений, можно заключить, что частное обвинение опре-
деляется его юридической сущностью, которая выражается через две составляющие: процес-
суальную составляющую (особый порядок производства уголовного дела) и уголовную сос-
тавляющую (перечень конкретных преступлений).

Н. Н. Полянский, М. С. Строгович и другие указывают на то, что уголовные дела частно-
го обвинения содержат ряд обязательных признаков: незначительная общественная опасность 
преступлений; необходимость учета при квалификации этих преступлений мнения потерпев-
шего и его отношения к преступлению; преступления частного обвинения совершаются в ус-
ловиях бытовых отношений между гражданами; отсутствие необходимости в производстве 
предварительного расследования; меньшая общественная опасность по сравнению с другими 
преступлениями [10, с. 31].

Прежде всего, это воля потерпевшего, который стремится привлечь виновного к уголовной 
ответственности, подавая заявление в суд. Кроме того, важно, чтобы доказательства, представ-
ленные частным лицом, были интегрированы в процессуальную процедуру. Таким образом, 
институт частного обвинения тесно связан с волей потерпевшего, а результат уголовного дела 
зависит от инициативы и действий потерпевшего. Организация частного обвинения позволяет 
потерпевшему самостоятельно поддерживать обвинение, представлять свои интересы и требо-
вать правды, что дает ему возможность активно участвовать в судебном процессе, предостав-
лять свои доводы и доказательства, а также оказывать влияние на ход дела.

Разрешение потерпевшему непосредственно подавать иск в суд упрощает доступ к пра-
восудию, сокращает время на рассмотрение дела и привлечение преступника к уголовной от-
ветственности. Время рассмотрения уголовных дел частного обвинения также сокращается, 
так как отсутствуют предварительные стадии процесса до судебного разбирательства. Услов-
ная свобода системы частного обвинения позволяет потерпевшему самостоятельно решать, 
подавать ли иск, возбуждать ли уголовное дело против преступника или примириться с ним 
без вмешательства государственных органов.

В исследовании Р. В. Мазюка и Э. Ф. Чайкова авторы утверждают, что «права потерпев-
шего в уголовном процессе рассматриваются не только как критерий классификации видов 
обвинения, но и как юридическая ценность, защита которой является неотъемлемой частью 
целей уголовного судопроизводства» [11, с. 43]. Согласно этому, одной из главных задач Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации является защита прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц, а также лиц, пострадавших от преступлений. По-
этому регулирование частных и публично-частных обвинений, особенно частных обвинений, 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 08.01.2025)// КонсультантПлюс (дата обращения: 18.12 2024).



82 Уголовно-правовые науки

ISSN 2542-0410
Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà. 2025. Ò. 21, № 1
Juridical Science and Practice, 2025, vol. 21, no. 1

рассматривается как важный правовой инструмент, который помогает пострадавшим защи-
щать свои права и законные интересы, когда они прямо нарушаются преступными действиями.

Законодатели Российской Федерации предоставили потерпевшему значительные права, 
позволяя ему или его представителю подать заявление о возбуждении уголовного дела непо-
средственно в суд. Это означает, что уголовное дело будет принято к рассмотрению без про-
хождения этапов расследования или обвинения, и в случае успешной мирной договоренности 
между потерпевшим и обвиняемым обвинение может быть отозвано.

З. З. Талынева отмечает, что эта система «позволяет максимально обеспечить равенство 
сторон, поскольку в случае частного обвинения государство в процессе уголовного разбира-
тельства выступает исключительно в роли независимого арбитра, не вмешиваясь в разрешение 
дела» [12, с. 269]. Согласившись с этим мнением, В. Ю. Стельмах утверждает, что «в делах 
частного обвинения потерпевший полностью контролирует процесс уголовного преследова-
ния. Потерпевший имеет право возбудить уголовное дело или добровольно отказаться от об-
винений. Добровольное прекращение уголовного дела чаще всего происходит после успешной 
мирной договоренности между сторонами, и государство обязано уважать это решение. Это 
гуманное и своевременное решение правового конфликта, которое не наносит чрезмерного 
ущерба лицу, считающемуся виновным в преступлении, и при этом не тратит времени и ресур-
сов следственных органов» [13, с. 47–49].

Система частного обвинения может рассматриваться как результат различий между ви-
дами уголовного процесса. Эти различия полностью соответствуют процессуальным нормам 
России, в которых предусмотрены принципы экономии времени и защиты прав граждан. Пре-
ступления, по которым возбуждаются дела частного обвинения, не представляют серьезной 
угрозы для общества. Несмотря на то что дела частного обвинения менее серьезны, чем дела 
публичного и публично-частного обвинения, они все равно играют важную роль в обеспече-
нии справедливости и защите прав потерпевших.

Процесс развития уголовно-процессуального законодательства Вьетнама зафиксировал 
три этапа кодификации уголовно-процессуальных норм: Уголовно-процессуальный кодекс 
1988 г., Уголовно-процессуальный кодекс 2003 г. и Уголовно-процессуальный кодекс 2015 г. 
Все эти кодификации не включали института частного обвинения. Модель уголовного судо-
производства, применяемая в настоящее время во Вьетнаме, представляет собой инквизици-
онную модель, основанную на принципе преследования, означающего, что государство имеет 
полное право принимать решения по обвинениям. Под обвинением как процессуальной функ-
цией понимается деятельность по преследованию лица, совершившего общественно опасное 
деяние, признаваемое преступлением.

Жертвы преступлений, участвующие в уголовном судопроизводстве, в большинстве 
случаев выступают в качестве участников процесса – потерпевших, которым законодателем 
предоставлены определенные права и обязанности, предусмотренные ст. 62 Уголовно-про-
цессуального кодекса Вьетнама 2015 г. Основная роль потерпевшего заключается в предо-
ставлении информации о деле для поддержки компетентных органов в процессе разрешения 
уголовного дела.

Однако в сфере защиты прав человека в уголовной политике, в частности в уголов-
но-процессуальном законодательстве, внимание традиционно уделяется правам обвиняемых, 
а не потерпевших. С точки зрения законодательства, обвиняемый строго защищен системой 
прав, включая такие принципы, как презумпция невиновности, принцип установления истины 
по делу, право на защиту, право на компенсацию ущерба за неправомерное обвинение, а также 
правила проведения следственных действий (обыски, допросы и т. д.). В то же время потерпев-
шие от преступления, несмотря на то что они должны быть защищены вовремя, часто не полу-
чают должного внимания, и их потребности остаются неучтенными.

Поскольку уголовное судопроизводство постепенно стало средством государственно-
го преследования преступников, жертвы перестали быть центром уголовного правосудия. 
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Они находятся в положении бенефициаров правосудия – государство «субсидирует» право-
судие, принуждая преступников нести наказание и возмещать ущерб. Такая позиция также 
делает жертву преступления пассивной и зависимой от государственных органов. Их права 
на доступ к правосудию и участие в судебном процессе не признаются в полной мере.

Многие исследования подтверждают, что такая ситуация является несправедливой по от-
ношению к потерпевшим. Ле Лан Чи подчеркивает уязвимость потерпевших с точки зрения 
прав человека в ходе уголовного судопроизводства, объясняя это «вторичными травмами, ко-
торые могут быть нанесены преступлением или процессом судопроизводства, а также обще-
ственным мнением, если органы уголовной юстиции игнорируют или недостаточно уважи-
тельно относятся к потерпевшим в процессе получения справедливости» [14, с. 93]. В то же 
время Динь Тхи Май утверждает, что потерпевшие часто остаются забытыми в законодатель-
ной практике, несмотря на то что они раньше занимали центральное место в уголовном про-
цессе. В настоящее время большинство потерпевших участвуют в процессе как свидетели, 
предоставляющие информацию и доказательства для поддержания обвинения в отношении 
преступников [15, с. 42].

Некоторые исследователи во Вьетнаме также интересовались темой частного обвинения. 
Ли Нгуен Тхань выделяет несколько признаков частного обвинения: (i) оно является формой 
предъявления обвинения от имени частного лица; (ii) потерпевший и его близкие или лицо, на-
нятое потерпевшим для подачи обвинения, осуществляют право частного обвинения; (iii) со-
держание включает выдвижение обвинений в преступлении, указание на преступника и тре-
бование компенсации ущерба, причиненного преступлением; (iv) способ осуществления права 
частного обвинения – это прямое предъявление обвинения и доказательство его в суде [16, 
с. 71]. Нгуен Дык Тай проводит исследование института частного обвинения посредством ана-
лиза правового регулирования данного института в таких странах, как США, Германия, Фран-
ция, Китай и Россия, с последующим сравнительным анализом в контексте правовой системы 
Вьетнама. Он утверждает, что признание и особенности функционирования частного обвине-
ния обусловлены историческими, экономическими, политическими и правовыми факторами, 
характерными для каждой конкретной страны [17, с. 52–53].

В контексте Вьетнама необходимо провести изменения, чтобы улучшить положение по-
терпевших в процессе уголовного судопроизводства. Применяя подход из Российской Федера-
ции – страны со множеством схожих черт и значительным влиянием в политической и законо-
дательной сферах, особенно в области уголовно-процессуального права, автор подчеркивает 
необходимость постепенного внедрения института частного обвинения в уголовно-процессу-
альное законодательство Вьетнама.

С точки зрения политики, на протяжении почти 25 лет, начиная с Резолюции № 08-NQ/TW 
Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама о некоторых при-
оритетных задачах судебной работы в будущем, Вьетнам добился значительных успехов в су-
дебной реформе. Резолюция № 27-NQ/TW от 09 ноября 2022 г. Центрального Комитета партии 
о продолжении строительства и совершенствования правового государства социалистическо-
го Вьетнама на новом этапе послужила путеводной звездой для реформы судебной системы 
на ближайшее будущее. По сравнению с предыдущими резолюциями Резолюция № 27-NQ/TW 
впервые определяет направление «сочетания судебных методов без судебного разбирательства 
с судебными методами» для «создания профессиональной, современной, справедливой, стро-
гой, честной судебной системы, служащей Отечеству, служащей народу, защищающей пра-
восудие, защищающей права человека и граждан, защищающей социалистическую систему, 
защищающей интересы государства, законные и оправданные права и интересы организаций 
и частных лиц». Это направление можно рассматривать как создание основы, позволяющей 
признание частного обвинения в уголовном процессе.

С точки зрения правового регулирования, отдельные положения Уголовного кодекса 
и Уголовно-процессуального кодекса Вьетнама уже содержат элементы института частно-
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го обвинения. В частности, ст. 29 Уголовного кодекса 2015 г. предусматривает возможность 
освобождения от уголовной ответственности в определенных случаях, а статья 155 Уголов-
но-процессуального кодекса 2015 г. устанавливает порядок «возбуждения дела по требованию 
потерпевшего». Данный институт представляет собой особую форму возбуждения уголовно-
го дела, при которой потерпевший обладает правом принимать решение о начале уголовного 
преследования в отношении определенных общественно опасных деяний, причинивших ему 
вред. Компетентный орган, установив наличие признаков преступления, вправе возбудить уго-
ловное дело только по требованию потерпевшего и обязан прекратить производство по делу 
в случае отзыва потерпевшим соответствующего требования. Положение о возбуждении уго-
ловного дела по требованию потерпевшего изложено в ст. 155 УПК 2015 г.:

1. Уголовное дело по преступлениям, указанным в п. 1 ст.ст. 134, 135, 136, 138, 139, 141, 
143, 155 и 156 Уголовного кодекса может быть возбуждено только по требованию потерпевше-
го или его представителя, если потерпевший является несовершеннолетним, лицом с психиче-
скими или физическими недостатками или умер.

2. В случае если лицо, подавшее требование, отзовет его, уголовное дело должно быть 
прекращено, за исключением случаев, когда установлено, что лицо отозвало требование про-
тив своей воли, под давлением или угрозой. В этом случае расследование, прокуратура и суд 
продолжают производство по делу.

3. Если потерпевший или его представитель отозвали требование, они не могут подать 
новое требование, за исключением случаев, когда отозвание было сделано под давлением 
или угрозой.

Это положение охватывает как содержание, так и процессуальные аспекты. Возбуждение 
по требованию потерпевшего требуется только в отношении некоторых преступлений, где объ-
ектом нарушения являются социальные отношения, непосредственно связанные с потерпев-
шим, а объектом преступления является здоровье, достоинство, честь потерпевшего. Престу-
пления, рассматриваемые по этим делам, в основном являются менее тяжкими (за исключением 
изнасилований и понуждений к действиям сексуального характера)3. В отличие от системы 
частного обвинения в Российской Федерации во Вьетнаме потерпевший имеет только пра-
во требовать возбуждения уголовного дела, в то время как возбуждение дела, расследование 
и обвинение остаются в компетенции соответствующих органов. Важным моментом является 
то, что если потерпевший отзывается от своего требования, дело должно быть прекращено. 
Это положение вызвало различные мнения. Некоторые поддерживают его, считая, что оно от-
ражает уважение государства к потерпевшему, создавая возможность для него играть активную 
роль в отношениях с обвиняемым, помогая восстановить последствия преступления и решая, 
необходимо ли привлекать преступника к уголовной ответственности. Разрешение потерпев-
шему отозвать заявление без конкретных сроков может привести к нецелесообразной потере 
времени и усилий со стороны компетентных органов, которые уже начали судебный процесс. 
Тем не менее многие ученые считают это положение прогрессивным и подтверждают, что оно 
включает элементы частного обвинения, признавая волю потерпевшего в некоторых случаях 
[18, с. 59].

3 Предусмотренные преступления будут преследоваться только по требованию потерпевшего в со-
ответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 2015 г. с изменениями и дополнениями 2021 года, в том 
числе: п. 1 ст. 134: Умышленное причинение вреда здоровью другого человека; п. 1 ст. 135: Умышленное 
причинение вреда здоровью другого человека в состоянии сильного душевного волнения; п. 1 ст. 136: 
Умышленное причинение вреда здоровью другого человека сверх пределов необходимой обороны; 
п. 1 cт. 138: Неумышленное причинение вреда здоровью другого человека; п. 1 ст. 139: Неумышленное 
причинение вреда или ущерба здоровью другого лица вследствие нарушения профессиональных или ад-
министративных правил; п. 1 ст. 141: Изнасилование; п. 1 ст. 143: Понуждение к действиям сексуально-
го характера; п. 1 ст. 155: Унижение других лиц; п. 1 ст. 156: Клевета.
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Принятие и использование положений уголовно-процессуального права Российской Фе-
дерации во Вьетнаме основано не только на сходстве политических систем, но и на необходи-
мости создания уголовно-процессуальной системы, соответствующей историческим условиям 
и правовым особенностям Вьетнама. В процессе развития советской уголовно-процессуальной 
системы правовые акты Советского Союза, в частности система основных принципов уголов-
ного судопроизводства СССР, принятая в декабре 1958 г., а также Уголовно-процессуальный 
кодекс СССР, вступивший в силу 1 января 1961 г., оказали сильное влияние на формирование 
уголовно-процессуального права Вьетнама.

Основные принципы уголовно-процессуального права Вьетнама, такие как принцип защи-
ты законных прав и интересов сторон, принцип обеспечения справедливости и прозрачности 
в процессе, были сформированы и развиты под влиянием советского уголовно-процессуаль-
ного права. Кроме того, такие институты, как доказательства, меры пресечения, также явно 
отражают влияние советского уголовно-процессуального законодательства.

Кроме того, поскольку права человека и верховенство права стали значимыми в обще-
ственном сознании России, при новом подходе к судебной реформе, берущей за руководящие 
принципы концепции прав человека и верховенства права, уголовно-процессуальное законо-
дательство Российской Федерации меняется весьма динамично. В связи с комплексным изме-
нением уголовно-процессуальной политики в отношении потерпевших важной задачей уго-
ловного правосудия становится защита законных прав и интересов потерпевших, уважение их 
достоинства и повышение доверия потерпевших к правосудию.

Учитывая это влияние, заимствование и применение опыта Российской Федерации в об-
ласти развития уголовно-процессуальных норм, в частности института частного обвинения, 
может быть вполне оправдано. Создание уголовно-процессуальной системы, которая отвечает 
специфическим требованиям и практическим условиям Вьетнама, может значительно продви-
нуться благодаря изучению и применению правовых моделей, уже проверенных на практике 
в странах с аналогичной правовой системой, как, например, в Российской Федерации.

Разрешение уголовных дел во Вьетнаме по-прежнему воспринимается как механизм госу-
дарственной реакции на преступность. В связи с этим участие потерпевших в этом процессе 
остается ограниченным, что снижает их способность активно защищать свои права и интере-
сы. В частности, потерпевшие не имеют права возбуждать уголовные дела, непосредственно 
затрагивающие их. Они могут лишь ходатайствовать о возбуждении уголовного дела в опреде-
ленных случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Их роль, как правило, 
сводится к предоставлению доказательств и даче показаний, тогда как важные процессуальные 
решения принимаются государственными органами.

В то же время институт частного обвинения имеет глубокие исторические корни и яв-
ляется традиционным элементом уголовного судопроизводства в Российской Федерации. Его 
суть заключается в защите прав потерпевших в случаях, когда они понесли непосредственный 
ущерб. С учетом принципов гармонизации правовых систем следует отметить, что отнесение 
некоторых уголовных дел к категории частного обвинения не только облегчает доступ потер-
певших к правосудию, но и снижает нагрузку на компетентные органы, позволяя им сосредо-
точить ресурсы на расследовании более сложных преступлений.

Анализируя процесс становления и развития, сущность, особенности и роль институ-
та частного обвинения потерпевших в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, 
а также учитывая перспективы уголовно-процессуальной политики, права, культуры и истории 
Вьетнама, автор предлагает рассмотреть возможность применения данного института в уго-
ловно-процессуальном праве Вьетнама. Это обеспечит эффективную защиту прав потерпев-
ших и расширит их доступ к правосудию. Это предложение соответствует текущей тенденции 
правовой реформы, включая реформу уголовно-процессуального законодательства Вьетнама.
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на территории всех государств, где произведение подлежит правовой охране.
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