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СТАЛИН И ЧЕРЧИЛЛЬ: 
ОТ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ 

К СОЗДАНИЮ ВОЕННОГО СОЮЗА

Аннотация. Цель статьи — показать особенности взаимодействия Сталина 
и Черчилля по сближению политики двух государств в предвоенное время, что спо-
собствовало формированию антигитлеровской коалиции. На основе исследования 
документов и мемуарной литературы раскрыт ход дипломатических переговоров, 
направленных на организацию совместной борьбы против германского агрессивного 
режима, обоснован процесс принятия соглашений, составивших правовую базу анти-
гитлеровской коалиции. Эти соглашения лежали в основе последующего юридическо-
го оформления антигитлеровской коалиции. Сближению двух лидеров способствовали 
не личные симпатии, а внешнеполитические обстоятельства. Нападение Германии 
на Советский Союз существенно повлияло на отношения между ними, заставило 
предпринять дальнейшие шаги навстречу друг другу, которые в итоге привели к форми-
рованию антигитлеровской коалиции.

Ключевые слова: антигитлеровская коалиция; Сталин; Черчилль; Великая Победа; 
военно-политический союз; международные соглашения.
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STALIN AND CHURCHILL: 
FROM ESTABLISHING PERSONAL CONTACTS 

TO CREATING A MILITARY ALLIANCE

Abstract. The purpose of the article is to show the features of the interaction between 
Stalin and Churchill on the rapprochement of the policies of the two states in the pre-war 
period, which contributed to the formation of the anti-Hitler coalition. Based on the study 
of documents and memoirs, the course of diplomatic negotiations aimed at organizing a joint 
struggle against the German aggressive regime is revealed, and the process of adopting 
agreements that formed the legal basis of the anti-Hitler coalition is substantiated. These 
agreements were the basis for the subsequent legal registration of the anti-Hitler coalition. 
The rapprochement between the two leaders was facilitated not by personal sympathy, 
but by foreign policy circumstances. Germany’s attack on the Soviet Union significantly 
affected relations between them, forcing them to take further steps towards each other, which 
eventually led to the formation of the anti-Hitler coalition.

Keywords: anti-Hitler coalition; Stalin; Churchill; Great Victory; military-political 
alliance; international agreements.

Введение

Развитие государства и права во многом зависит не только от сущест-
вующих исторических закономерностей, отражающих законы об-
щественной динамики, но и от субъективных факторов, в том числе 

от взаимоотношений между государственными деятелями и национальными 
лидерами. Достаточно ярко это проявилось в период Второй мировой войны, 
когда формирование антигитлеровской коалиции и взаимодействие между вхо-
дившими в нее странами существенным образом зависели от симпатий и анти-
патий их лидеров, умения договариваться и отстаивать собственные интересы, 
а также идти на компромиссы. Несмотря на то что о взаимоотношениях Сталина 
как лидера советского государства и Черчилля как главы английского прави-
тельства сказано и написано достаточно много, прошедшие со времени Вели-
кой Победы 80 лет позволяют с новых позиций посмотреть на ряд аспектов 
такой коммуникации, показать роль личностного фактора в один из перелом-
ных моментов всемирной и отечественной истории.
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Методы исследования

В статье с помощью общенаучных методов анализа и синтеза проведено 
исследование широкого круга исторических источников, а также доктриналь-
ной и мемуарной литературы. Формально-юридический и конкретно-исто-
рический методы позволили выявить особенности содержания ряда между-
народных и внутренних актов периода войны. Акцент на взаимодействии 
двух лидеров обусловил привлечение принципов антропологического подхода 
к праву.

Основное исследование

Нормативной основой взаимодействия СССР и Великобритании в борь-
бе против германского нацизма стало Соглашение о совместных действиях 
Правительства Союза ССР и Правительства Его Величества в Соединенном 
Королевстве в войне против Германии (далее — Соглашение), подписанное 
12 июля 1941 года в Москве. Текст Соглашения состоял всего из двух пунктов. 
Согласно пункту 1 оба правительства брали на себя взаимные обязательства 
«оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне 
против гитлеровской Германии» [10, с. 72]. В соответствии с пунктом 2 Согла-
шения устанавливалось, что оба правительства «в продолжении этой войны… 
не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, 
кроме как с общего согласия» [10, с. 72]. Одновременно сторонами был под-
писан и Протокол к Соглашению о совместных действиях, которым устанав-
ливалось, что данное Соглашение вступало в силу немедленно и не требовало 
ратификации [10, с. 73].

Каким образом два государства, которые еще год назад могли начать воен-
ные действия друг против друга, установили столь доверительные отношения 
спустя три недели после нападения на Советский Союз гитлеровской Германии 
и заключили Соглашение, ставшее первым документом в создании нового воен-
ного союза? И как личные контакты И. В. Сталина и У. Черчилля способство-
вали установлению этих доверительных отношений в весьма чрезвычайных 
обстоятельствах для народов СССР и Соединенного Королевства?

К сожалению, в отечественной и зарубежной научной литературе данному 
вопросу не уделяется особого внимания прежде всего из-за отсутствия необхо-
димых исторических источников. Однако публикация посвященных ему новых 
документов позволяет выделить определенные этапы и наметить дальнейшие 
направления исследования обозначенной проблемы.

Есть основания полагать, что инициатива установления контактов между 
И. В. Сталиным и У. Черчиллем исходила от последнего. 25 марта 1938 года 
в Москву из Лондона была направлена шифрограмма полномочного предста-
вителя СССР в Великобритании И. М. Майского в Народный комиссариат 
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иностранных дел о его беседе с У. Черчиллем, состоявшейся накануне. В шиф-
рограмме И. М. Майский указал, что Черчилль заявил о своей ненависти к на-
цистской Германии; о том, что необходимо стремиться к скорейшему созданию 
«великого альянса» между тремя странами: Великобританией, Соединенными 
Штатами и Россией [10, с. 59].

По мнению Черчилля, в условиях мировой войны коммунизм не представ-
лял уже такой угрозы, какую явила собой Германия, и потому он был готов 
пойти на союз с коммунистами [10, с. 59].

Встречи между И. М. Майским и У. Черчиллем проходили уже не первый 
раз и были достаточно интересны и содержательны. Первая состоялась еще 
в июне 1935 года [6, с. 486]. И. М. Майский подробно описывал диалог с ним 
в своих докла дах [7, с. 300]. И в этот раз У. Черчилль старался некоторые 
свои идеи довести до руководства СССР через И. М. Майского. Но, судя по реак-
ции Майского, Черчилль выдвинул серьезное предложение о будущем военном 
сою зе и откровенно высказался об изменениях, произошедших в его взглядах 
на возможность совместной деятельности советского и британского прави-
тельств.

Важны были международная обстановка и время проведения встречи, 
а также роль самого Черчилля в формировании британской внешней полити-
ки. В мае 1937 года во главе британского правительства становится Невилл 
Чемберлен, который был настроен искать примирения с Германией, надеясь 
предотвра тить новую европейскую войну, путем переговоров по урегулирова-
нию германских претензий, а не путем создания системы европейской коллек-
тивной безопасности и форсированного перевооружения британской армии, 
авиации и флота. В отличие от Чемберлена, Черчилль постоянно публич-
но призы вал находящиеся в опасности европейские страны объединяться, 
для того чтобы совместно предотвратить агрессию Гитлера. В правительстве 
Н. Чемберлена места У. Черчиллю не было, ибо последние десять лет они рас-
ходились во взглядах по многих вопросам, хотя и были членами одной поли-
тической партии [5, с. 615].

В то же время У. Черчилль был старшим теневым советником палаты об-
щин от Консервативной партии и его мнение безусловно влияло на формиро-
вание внешней и внутренней политики британского правительства. Но встреча 
Черчилля с Майским произошла в феврале 1938 года после отставки с поста 
министра иностранных дел правительства Чемберлена близкого по взгля-
дам Черчиллю А. Идена [11, с. 155–156] и сразу после мартовского аншлюса 
Австрии в момент серьезного международного кризиса. Понимая, к чему 
все идет, реально оценивая шансы Чехословакии на сопротивление герман-
ской агрессии и будучи прекрасно информированым о состоянии армии, 
авиации и флота Британской империи и Франции, У. Черчилль пытался 
найти альтер нативный вариант и через Майского искал контакты с руковод-
ством СССР. При этом публично в своих статьях и выступлениях он этого 
не демонстрировал.
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1 июля 1940 года новый посол Великобритании Ричард Стаффорд Криппс 
передал председателю Совета народных комиссаров и народному комиссару 
иностранных дел СССР В. М. Молотову послание премьер-министра Вели-
кобритании советскому руководству, написанное 24 июня 1940 года1. Письмо 
Черчилля, в котором он признает желательным восстановление прежних свя-
зей между СССР и Великобританией, чтобы можно было при необходимости 
консультироваться друг с другом, было передано Молотову за полтора часа 
до встречи посла Р. С. Криппса с И. В. Сталиным.

По мнению Черчилля, в настоящее время политика Великобритании сосре-
доточена на достижении двух целей: «спасти себя от господства Германии, 
которая хочет установить нацистское правительство, и освободить остальную 
Европу от господства Германии» [14, с. 400].

В заключение своего письма У. Черчилль высказывает надежду, что его 
откровенность и готовность обсудить с Советским правительством любую 
из проблем поспособствует восстановлению отношений между СССР и Вели-
кобританией.

Момент назначения нового посла в СССР и передачи письма был не слу-
чаен. 10 мая 1940 года Черчилль стал премьер-министром Великобритании. 
15 июня он узнал, что США не придут на помощь Франции и Великобритании. 
22 июня 1940 года французская делегация в Компьене подписала перемирие 
с Германией, которое фактически было капитуляцией Франции. Британская 
империя осталась одна против Германии и ее союзников и готовилась к мно-
гомесячной битве за Британию. Черчилль выбрал лейбориста Р. С. Криппса 
за его убеждения. Криппс был ярым противником германского нацизма, вы-
ступавшим за создание единого фронта лейбористов и коммунистов Британии, 
за что его чуть не исключили из партии, и против Мюнхенского соглашения 
в 1938 году. Но ему досталось тяжелое наследство. По сравнению с августом 
1939 года отношения между СССР и Великобританией находились на мини-
мальном уровне и продолжали ухудшаться. Германия, захватив французские 
архивы военного министерства и министерства иностранных дел, стала публи-
ковать документы, в которых в том числе говорилось о планах Великобри-
тании и Франции начать военные действия против СССР на Скандинавском 
полуострове, в странах Прибалтики, Румынии, Турции и Иране. Некоторые 
из них были опубликованы и в СССР [1, с. 661]. В таких кризисных условиях 
Черчиллю требовалось восстановить разрушенные отношения с руководст- 
вом СССР.

Положение И. В. Сталина кардинально отличалось от положения Черчил ля. 
Перед И. В. Сталиным стояли также весьма серьезные проблемы, которые необ-
ходимо было решить, по возможности не втягивая СССР в военные дейст вия 
в Европе и Азии. 15–17 июня 1940 года началась советизация прибалтийских 

1  У. Черчилль в своих воспоминаниях приводит другую дату данного письма — 25 июня 
1940 года [14, с. 400].



12 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

республик: Литвы, Латвии, Эстонии — и на их территорию в дополнение к раз-
мещенным ранее гарнизонам ввели 10 стрелковых дивизий и семь танковых 
бригад Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) [1, с. 645]. К моменту 
встречи прибалтийская проблема еще не была решена. 26 июня 1940 года, 
уже после написания Черчиллем письма советскому руководству, посланнику 
Румынии в СССР Георге Давидеску была вручена нота с требованием мирного 
решения «бессарабского вопроса». 1 июля 1940 года, то есть в день встречи 
Сталина с послом Криппсом, ТАСС сообщил, что советские войска закрепи-
лись на новой границе с Румынией [1, с. 648].

Ответного письма И. В. Сталина на письмо У. Черчилля не последовало. 
Но во время встречи с Р. С. Криппсом Сталин дал развернутые ответы на воп-
росы, заданные послом Великобритании от имени своего правительства. Ста-
лин сообщил, что у СССР нет блока с Германией на предмет войны против 
Англии, есть только пакт о ненападении. В ответ на вопрос о желательности 
установления порядка на Балканах под эгидой СССР Сталин заявил, что СССР 
не имеет такого намерения.

В ходе беседы уточнялись взгляды руководства СССР по балканскому 
вопросу, отношениям с Румынией, Турцией и о заключении советско-англий-
ского торгового договора. По поводу советско-румынских отношений Сталин 
ответил, что «требования СССР к Румынии ограничиваются теми заявлениями, 
которые были опубликованы. У СССР по отношению к Румынии нет никаких 
претензий» [1, с. 396–397]. Советское руководство не заинтересовано в обост-
рении обстановки на данном направлении. Следовательно, Германия и Италия 
беспрепятственно будут получать нефть из Румынии, так как последняя про-
тив этого не возражает. По мнению Сталина, для Германии не имеет смысла 
снимать войска с Западного фронта и перебрасывать их на Балканы.

В отношении Турции, Стамбула и проливов, с точки зрения Сталина, 
со стороны СССР не исходит никакой реальной угрозы. Но проблема есть: 
Сталин не исключает возможного стремления Италии и Германии в сто-
рону Ближнего Востока, но здесь многое будет зависеть от позиции Тур-
ции. В ответ Р. С. Криппс уверил И. В. Сталина в том, что Великобрита-
ния, имеющая договор с Турцией, постарается сделать все для разрешения 
данной проблемы.

В отношение же восстановления торговых отношений и возможности 
заклю чения советско-английского торгового договора И. В. Сталин высказал-
ся положительно. Но при этом обратил внимание собеседника на следующие 
условие: «Договор, заключенный с Германией или с кем-то еще, мы нарушать 
не можем, и при переговорах англичане должны учесть указанное обстоятельст-
во, если они считают возможным вообще учесть его» [2, с. 398].

Стоит отметить, что после окончания данной встречи ее краткое изложение 
13 июля 1940 года радиограммами направили дипломатическим представите-
лям СССР в Лондоне, Берлине, Риме и других столицах. Исходя из существовав-
шей в тот период советско-германской договоренности о внешнеполитических 
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консультациях тогда же, 13 июля состоялась встреча В. М. Молотова с послом 
Германии Ф. В. графом фон дер Шуленбургом, на которой Молотов передал 
германскому представителю сходное изложение данной беседы.

В отечественной историографии большое внимание уделяется сообщению 
У. Черчилля, датированному 3 апреля 1941 года. Его текст гласит: «Я имею до-
стоверную информацию от доверенного агента, что немцы предполагали после 
того, как Югославия будет в их сетях, т. е. после 20 марта, начать передвижение 
трех из находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий в южную часть 
Польши. В тот момент, когда они узнали о сербской революции, это передви-
жение было остановлено. Ваше Превосходительство легко оценит значение 
этих фактов» [10, с. 66].

Причины его написания премьер-министром Великобритании, инструкции 
Черчилля и его министра иностранных дел, данные послу Стаффорду Криппсу 
о порядке вручения послания лично в руки Сталину, и обстоятельства, из-за ко-
торых это сообщение передали не лично Сталину, а через А. Я. Вышинского 
и только 23 апреля 1941 года, когда уже вряд ли на что-то можно было по влиять 
в юго славских событиях, внимательно изучены в современной литературе 
благодаря подробному описанию тех событий в воспоминаниях Черчилля 
и многочисленным документам, которые он опубликовал в своих воспомина-
ниях [3–4, 12–13].

Однако заслуживают внимания несколько важных моментов, характе-
ризующих особенности взаимоотношений Великобритании и СССР в апре-
ле 1941 года.

Личной переписки между У. Черчиллем и И. В. Сталиным в предвоенный 
период не существовало. С инициативой создания личных контактов всегда 
выступал Черчилль. Своим апрельским сообщением У. Черчилль хотел на-
ладить такой личный контакт, но, судя по тому, что он пишет в своих воспо-
минаниях, ему это не удалось. Позднее Черчилль вспоминал: «Это было 
единственное послание перед нападением Германии, которое я направил 
непосредственно Сталину. Его краткость, исключительный характер сообще-
ния, тот факт, что оно исходило от главы правительства и требовало вручения 
послом лично главе русского правительства — все это должно было при-
дать ему особое значение и привлечь внимание Сталина» (курсив наш. — 
А. З., Д. П.) [14, с. 402–403].

Общение между Великобританией и СССР происходило через министра 
иностранных дел А. Идена и советского посла Майского в Лондоне, а также 
посла Великобритании Р. С. Криппса и представителей Наркомата иностран-
ных дел в Москве. Но в Москве даже не на уровне наркома, а на уровне его 
заместителя. В современной литературе высказывалась мысль о некотором 
недоверии, возникшем в тот период у И. В. Сталина к В. М. Молотову, которое 
послужило причиной смещения В. М. Молотова с поста председателя Сове-
та народных комиссаров в мае 1941 года. Но, возможно, в Москве боялись 
привлечь внимание Германии к этим переговорам [12, с. 303].
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Советская сторона, очевидно, старалась минимизировать контакты с Ве-
ликобританией, чтобы не провоцировать Германию и ее союзников в Евро-
пе и на Дальнем Востоке и не давать поводов к возможному нападению. 
По мнению министра иностранных дел Великобритании Антони Идена, со-
ветская сторона после начала Великой Отечественной войны не признавала 
наличие переданных им материалов об угрозе нападения нацистской Германии 
на СССР. А. Иден писал Черчиллю в октябре 1941 года по вполне понятным 
причинам: «Надо иметь в виду, что в то время русские были в высшей степени 
не расположены получать какие-либо послания, и даже если Сталин полу-
чил Ваше послание, он сейчас предпочтет забыть об этом факте. Только так 
он может в какой-то мере оправдать себя. Такая же позиция практиковалась 
и в отношении других посланий, которые я, с Вашего разрешения, передавал 
Майскому несколько недель до нападения. До настоящего времени их никто 
не признавал и не ссылался на них» [3, с. 40–41].

Но могла ли Москва доверять человеку с биографией У. Черчилля, кото-
рый готов был пожертвовать всеми своими союзниками ради Великобритании 
и который утром 22 июня 1941 года, узнав о нападении нацистской Герма-
нии на СССР, пришел в прекрасное настроение, и «радость его была столь 
огромной, что он послал в спальню Идена своего камердинера с серебряным 
подносом, на котором лежала сигара и записка: “Немецкие армии вторглись 
в Россию”» [9, с. 402]. А затем во время завтрака, на котором присутствовал по-
сол в СССР Стаффорд Криппс, У. Черчилль «замучил посла, называя русских 
“варварами” и доказывая, что коммунистов ничто не связывает “даже с самым 
низменным типом людей”» [9, с. 403]. Кроме того, в Москве реально оцени-
вали тяжелое положение британских войск на всем театре военных действий, 
личную заинтересованность У. Черчилля во втягивании СССР в войну с Герма-
нией и были в значительной мере информированы о реальных докладах бри-
танской разведки, благодаря сообщениям, поступающим от К. Филби и других 
советских разведчиков из «Кембриджской пятерки» [13, с. 277–278].

Наконец, сам И. В. Сталин никогда письменно не отвечал У. Черчиллю 
до начала Великой Отечественной войны, демонстрировал перед ближай-
шими соратниками и подчиненными недоверие к материалам, предоставляе-
мым британцами [8, с. 8–9], и не признавался в получении его сообщения 
от 3 апреля 1941 года в личных беседах с представителями Великобрита-
нии. В письме министру иностранных дел А. Идену и лорду Э. Бивербруку 
от 14 октября 1941 года У. Черчилль написал следующие слова: «Эта пап-
ка заслуживает внимания ввиду заявления, которое Сталин сделал лорду 
Бивербруку о том, что он не помнит, когда его предупреждали. Это было 
единственное послание до нападения, которое я послал непосредственно 
Сталину» [8, с. 40].

Однако наличие многолетних неофициальных и непрямых контактов меж-
ду У. Черчиллем и И. В. Сталиным позволило 22 июня 1941 года начать неза-
медлительную работу по созданию военно-политического союза между СССР 
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и Великобританией, ставшего в дальнейшем одной из предпосылок Победы 
советского народа и наших союзников над нацистской Германией и ее сателли-
тами.

Результаты исследования

Приведенные факты еще раз подтверждают наличие контактов между 
Черчиллем и Сталиным в предвоенный период. Взаимодействие двух лиде-
ров отличалось особой осторожностью; они не могли позволить себе сделать 
неверный или опрометчивый шаг, который мог бы подтолкнуть потенциаль-
ного союзника к разрыву и сближению с Германией. Черчилль, известный 
своей ненавистью к Советскому государству, не мог пользоваться полным 
доверием Сталина, и это сыграло негативную роль в восприятии и оценке 
получаемой от него скупой информации. В то же время нападение Германии 
на Советский Союз существенно повлияло на отношения между двумя по-
литическими лидерами, заставило их предпринять дальнейшие шаги навстре-
чу друг другу, которые в итоге привели к формированию антигитлеровской 
коалиции.
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Аннотация. Пенитенциарная политика является важным элементом уголовной 
политики государства. Она определяет стратегию, цель, задачи и приоритетные на-
правления деятельности государства по исполнению уголовных наказаний, принципы 
организации и функционирования пенитенциарных учреждений, содержание уголов-
но-исполнительного законодательства. В основе пенитенциарной политики лежат при-
знанные государством научно обоснованные идеи, которые в своей совокупности об-
разуют ее доктрину. Развитие доктринальной основы отечественной пенитенциарной 
политики невозможно без учета уже имеющегося опыта. В связи с этим особый инте-
рес представляет период первых лет советской власти, когда на основе марксистской 
теории в России была сформирована и реализовывалась самобытная пенитенциарная 
политика, доказавшая свою эффективность даже в условиях Гражданской войны. 
В результате проведенного исследования сделаны выводы о том, что доктринальная 
основа советской пенитенциарной политики стала разрабатываться одновременно 
с ее созданием; в основу формирования советской уголовно-исполнительной политики 
была положена идея замены царских тюрем различными пенитен циарными учрежде-
ниями, активно использовавшими труд как средство перевоспитания преступников; 
реализация исправительно-трудовой политики привела к восстановлению в тюрьмах 
материально-технической базы производственной деятельности, привлечению к тру-
ду большей части заключенных, созданию специализированных пенитенциарных 
учреждений (сельскохозяйственные колонии, концентрационные лагеря и лагеря 
принудительных работ), основным назначением которых являлось использование 
труда содержавшихся в них лиц.
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тюрьмы; сельскохозяйственные колонии; концентрационные лагеря; лагеря принуди-
тельных работ.

© Степанов М. М., 2025



18 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

UDC 343.8
DOI: 10.24412/2076-9113-2025-258-17-26

M. М. Stepanov
Institute of Legislation and Comparative Law 
under the Government of the Russian Federation,
Moscow, Russian Federation,
stepanovtao@mail.ru

THE DOCTRINAL BASIS OF THE FORMATION 
OF THE SOVIET PENITENTIARY POLICY

Abstract. Penitentiary policy is an important element of the criminal policy of the state. 
It determines the strategy, goal, objectives and priority areas of the state’s activities in the ex-
ecution of criminal punishments, the principles of organization and functioning of peniten-
tiary institutions, the content of penal enforcement legislation. Penitentiary policy is based 
on scientifically substantiated ideas recognized by the state, which together form its doc-
trine. The development of the doctrinal basis of domestic penitentiary policy is impossible 
without taking into account the existing experience. In this regard, of particular interest is 
the period of the first years of Soviet power, when on the basis of Marxist theory in Russia 
was formed and implemented a distinctive penitentiary policy, which proved its effective-
ness even in the conditions of the Civil War. As a result of the conducted research, conclu-
sions were made that the doctrinal basis of the Soviet penitentiary policy began to be deve-
loped simultaneously with its creation; the idea of replacing the tsarist prisons with various 
penitentiary institutions actively using labor as a means of reeducation of criminals was put 
in the basis of the formation of the Soviet penal policy; the implementation of the correc-
tional-labor policy led to the restoration of the material and technical base of production 
activities in  prisons, the recruitment of most of the prisoners, and the creation of speciali-
zed penitentiary institutions (agricultural colonies, concentration camps, and forced labor 
camps), the main purpose of which was to use the labor of the detainees.
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Введение

Пенитенциарная политика (уголовно-исполнительная политика, уго-
ловная политика в сфере исполнения наказаний) представляет 
собой важный элемент уголовной политики государства. Она опре-

деляет стратегию, цель, задачи и приоритетные направления деятельности 
государства по исполнению уголовных наказаний, принципы организации 
и функционирования пенитенциарных учреждений, содержание уголовно-ис-
полнительного законодательства.

В основе пенитенциарной политики лежат признанные государством на-
учно обоснованные идеи, которые в своей совокупности образуют ее док-
трину. В настоящее время такими исходными положениями являются теории 
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естест венных прав человека, правового и социального государства, граждан-
ского общества, а также закрепление в качестве главной цели уголовно-испол-
нительного процесса исправление осужденных [12, с. 98].

Развитие доктринальной основы отечественной пенитенциарной политики 
невозможно без учета уже имеющегося опыта. В связи с этим особый интерес 
представляет период первых лет советской власти, когда на основе марксист-
ской теории в России была сформирована и реализовывалась самобытная 
пенитенциарная политика, доказавшая свою эффективность даже в условиях 
Гражданской войны.

Методы исследования

В ходе исследования с помощью историко-правового метода проанализи-
рована доктринальная основа советской пенитенциарной политики на этапе 
ее формирования, а также особенности ее реализации в данный период. Кроме 
того, в работе применялись: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнитель-
но-правовой, формально-юридический и другие научные методы [9].

Основное исследование

 Особенности формирования и содержания советской доктрины 
в области исполнения уголовных наказаний

В результате Октябрьской революции 1917 года в России к власти пришли 
социалисты, которые конструировали новую государственно-правовую реаль-
ность исходя из своих идеологических представлений о ней [14]. Касатель-
но правоохраны они полагали, что в соответствии с марксистским учением 
причины преступности кроются в противоречиях эксплуататорского общест-
ва [16]. В условиях социализма эти причины постепенно будут ликвидированы, 
что приведет к исчезновению преступности, которой при коммунизме уже 
не будет. Отсюда следовал вывод, что нужно сосредоточиться не на борьбе 
с преступностью, а на строительстве социализма, в рамках которого естествен-
ным образом произойдет снижение ее уровня, а затем и полная ликвидация.

Однако практика государственного строительства показала, что эти теоре-
тические и во многом оторванные от реальности взгляды не соответствуют 
складывающейся ситуации в сфере правоохраны, и в частности в области 
исполнения уголовных наказаний. Начальник Главного управления местами 
заключения Народного комиссариата внутренних дел РСФСР Е. Г. Ширвиндт 
по этому поводу писал: «Ошибочно было бы думать, что завоевание власти 
пролетариатом и крушение капиталистического общества одним ударом унич-
тожат и преступность. В переходную эпоху от капитализма к социализму 
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сохраняется еще достаточно факторов, вызывающих преступность». Далее 
он продолжил: «Советская власть сохранила на переходный период места за-
ключения, как одно из наиболее действительных средств в защите государства 
от социально-опасных лиц…» [15, с. 4, 10].

Таким образом, уже через несколько месяцев советского государствен-
но-правового строительства пришло осознание того, что в целях борьбы с пре-
ступностью необходимо воссоздать пенитенциарную систему. При этом 
ее доктринальная основа значительно отличалась от той, что существовала 
в дореволюционный период. Так, было признано необходимым заменить цар-
ские тюрьмы воспитательными учреждениями на основе новой идеологии. За-
ключенные рассматривались как жертвы социальной среды, в которой они на-
ходились, как больные люди, которым необходимо лечение [10]. К основным 
средствам такого лечения относили «производительный труд, обучение, вос-
питание в духе устранения индивидуалистических навыков, применение раз-
личных методов, сообразно психической индивидуальности отдельных лиц» 
[11, с. 78]. При этом следует учитывать, что труд не только лечил заключенных 
в пенитенциарных учреждениях, но и служил способом их адаптации к жизни 
на воле, поскольку они обучались различным востребованным в экономике 
того времени профессиям и приобретали навыки, позволявшие им стать полно-
ценными членами советского общества [3, с. 62].

По мнению заведующего Центральным карательным отделом Народно-
го комиссариата юстиции РСФСР Л. А. Саврасова, заключенные являются 
жертвами социального неустройства, социально больными людьми. Поэтому 
их нужно было не наказывать трудом, как, например, на каторжных работах, 
а лечить с его помощью. В связи с этим труд в местах заключения не должен 
был иметь ничего общего с принудительным трудом в царских тюрьмах. «Труд 
в местах заключения обязателен, как обязателен он и для свободных граждан, 
но он не должен носить характера каторжного труда»1.

Однако отдельные категории закоренелых, неизлечимых преступников 
предлагалось не исправлять и перевоспитывать, а только подвергать наказа-
нию, лишая их свободы и изолируя от общества. При этом даже в отношении 
таких преступников высказывалось мнение о том, что необходимо заниматься 
их исправлением и перевоспитанием [1].

Принципиальные положения доктрины советской пенитенциарной полити-
ки были сформулированы В. И. Лениным. Среди них можно выделить следую-
щие: возможность исправления лиц, совершивших преступления; соединение 
исполнения наказания с исправительно-трудовым воздействием на осужден-
ных; развитие советской исправительно-трудовой системы в направлении 
перехода от тюрем к воспитательным учреждениям; строгое соблюдение за-
конности в деятельности исправительно-трудовых учреждений; социалистиче-
ский гуманизм при исполнении наказаний [13]. При этом интересно отметить, 

1 Сборник материалов Центрального карательного отдела. № 1. М., 1920. С. 109–110.
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что эти положения в целом соответствовали принципам, сформулированным 
международными тюремными конгрессами, состоявшимися еще до Октябрь-
ской революции 1917 года [4, с. 19–20].

Идеи В. И. Ленина нашли свое отражение в решениях VIII съезда Россий-
ской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)), который поставил 
цель осуществить окончательную замену системы наказаний системой мер 
воспитательного характера2.

Пенитенциарная политика и ее реализация 
в первые годы советской власти

К реализации новой пенитенциарной политики в Советском государ-
стве приступили в начале 1918 года. В это время привлечение осужденных 
к труду стало обязательным, за отказ от работы налагались взыскания. Труд 
заключенных был регламентирован. Одним из первых нормативных актов 
в этой сфере стало постановление Народного комиссариата юстиции (НКЮ) 
РСФСР от 24.01.1918 «О тюремных рабочих командах»3. Согласно доку-
менту: тяжесть труда заключенного не должна была превышать тяжесть ра-
боты чернорабочего; труд оплачивался по ставкам соответствующей отрас-
ли; из заработанных средств треть перечислялась в общетюремный фонд, 
а две трети — на счет заключенного. В дальнейшем был принят еще ряд 
актов на эту тему, например циркуляры Центрального карательного отдела: 
от 07.08.1918 № 32 (об изменении структуры распределения заработной платы 
заключенных); от 21.09.1918 № 53 (о регулировании особенности оплаты труда 
заключенных, занятых хозяйственными работами на территории мест лише-
ния свободы); от 04.11.1918 № 79 (о необходимости привлечения всех здо-
ровых заключенных к труду) и др.4 Отдельным образом регулировался труд 
заключенных в земледельческих колониях и на фермах при местах лишения 
свободы5.

О том, что в Советской России реализовывалась исправительно-трудовая 
уголовно-исполнительная политика, свидетельствуют данные о широком ис-
пользовании труда заключенных в тюрьмах. К маю 1920 года в этих пенитен-
циарных учреждениях на работах было занято (бесплатные хозяйственные 
работы не учитывались) больше половины находившихся в них лиц6.

2 VIII съезд РКП(б). Протоколы. М., 1959. С. 400.
3  Постановление НКЮ РСФСР от 24.01.1918 «О тюремных рабочих командах» // СУ РСФСР. 

1918. № 19. Отдел 1. Ст. 284.
4  Сборник действующих циркуляров Центрального карательного отдела НКЮ за 1917–

1920 гг. С приложением предметного указателя. М.: Издание Центрального карательного 
отдела, 1921. С. 9–12, 21–22, 31–32.

5 Там же. С. 126–129, 139–140.
6 См.: Сборник материалов Центрального карательного отдела. С. 56–63.
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При этом следует указать, что проведенная в январе 1918 года ревизия 
мест заключения показала, что в ходе предшествующих революционных собы-
тий материально-техническая база тюрем серьезно пострадала. Повсеместно 
прекра тили свою работу находившиеся там мастерские. Их оборудование было 
уничтожено, расхищено или пришло в негодность7.

Таким образом, учитывая состояние пенитенциарных учреждений в 1918 го-
ду и количество заключенных, привлеченных к работам в 1920 году, следует 
констатировать, что за два года материально-техническая база тюрем была 
восстановлена, для заключенных были созданы возможности трудоустройства 
и приобретения профессиональных навыков (овладения профессиями).

Правовое регулирование деятельности пенитенциарных учреждений в Со-
ветской России первоначально осуществлялось на основании постановления 
от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбыва-
ния такового (временная инструкция)»8.

Реализация положений инструкции привела в том числе к созданию 
в РСФСР новых видов учреждений для исполнения наказаний, таких как ре-
форматории и земледельческие (сельскохозяйственные) колонии [8, с. 112]. 
Их организация столкнулась с рядом проблем, важнейшими из которых явля-
лись отсутствие подходящих помещений и недостаточное финансирование. 
По этой причине реформатории как воспитательно-карательные учрежде-
ния, предназначенные для содержания в них молодых преступников, созданы 
не были (первый реформаторий, открытый в Москве, просуществовал меньше 
года; попытки организовать реформатории в других местах успеха не имели). 
В то же время сельскохозяйственные колонии с большим трудом, но все-таки 
создавались, их количество с каждым годом увеличивалось9.

Еще одним видом советских пенитенциарных учреждений, в которых ис-
пользовался труд заключенных, стали концентрационные лагеря. В Российской 
империи они применялись во время Первой мировой войны по отношению 
к военнопленным и нежелательным иностранцам. На территории РСФСР кон-
центрационные лагеря вначале были созданы в Москве и Петрограде, а потом 
и в других крупных губернских городах и находились в ведении губернских 
чрезвычайных комиссий (ЧК). В них помещались лица, враждебно настроен-
ные по отношению к советской власти или представлявшие для нее угрозу. 
Особенностями концлагерей являлись упрощенный порядок их создания и вне-
судебная процедура направления в них заключенных. Труд помещенных туда 
лиц активно использовался в советской экономике.

Также труд заключенных применялся и в лагерях принудительных работ. 
Они должны были стать школой труда и средством решения неотложных хо-
зяйственных задач, так как представляли собой источник дешевой рабочей 

7 Сборник материалов Центрального карательного отдела. С. 56.
8  Постановление НКЮ РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о мере наказания, 

и о порядке отбывания такового (временная инструкция)» // СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598.
9 Сборник материалов Центрального карательного отдела. С. 36.
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силы. Поэтому лагеря принудительных работ получили широкое распростра-
нение. На 1 января 1920 года их было 21, летом того же года — 49, к ноябрю — 
уже 84. Нередко они создавались на базе бывших лагерей для военнопленных 
[7, с. 136].

Инициатором учреждения лагерей принудительных работ принято считать 
Ф. Э. Дзержинского, который на заседании Всероссийского центрального ис-
полнительного комитета (ВЦИК) 17 февраля 1919 года указал на возможность 
их организации: «Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных 
на общественных работах, и вот я предлагаю оставить эти концентрационные 
лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих 
без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, 
или если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена 
мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, 
за опоздание и т. д.»10. Идея Ф. Э. Дзержинского была поддержана, и 15 апреля 
1919 года ВЦИК вначале принял декрет «О лагерях принудительных работ»11, 
а затем постановление от 17.05.1919 «О лагерях принудительных работ»12.

Лагеря принудительных работ, как правило, создавались в губерниях, но также 
разрешалось их организовывать и в уездах. Они должны были быть рассчитаны 
не менее чем на 300 человек. Заключению в них подлежали лица, в отношении 
которых были вынесены соответствующие решения различными советскими орга-
нами (чрезвычайными комиссиями, ревтрибуналами, народными судами и др.). 
Важнейшим принципом их организации являлась самоокупаемость. Для содержа-
щихся в них лиц устанавливался восьмичасовой рабочий день, на них распростра-
нялось действие трудового законодательства, их питание соответствовало нормам, 
предусмотренным для лиц, занятых физическим трудом. Заключенные получали 
заработную плату, вычеты на их содержание не могли превышать трех четвертей 
заработной платы. В качестве поощрения им разрешалось жить дома и являться 
в лагерь только на работу, срок нахождения в лагере мог быть сокращен. Условия 
жизни в лагере должны были соответствовать всем требованиям, в том числе гигие-
ны и санитарии. В лагерях должны были иметься ванны, прачечные и дезинфек-
ционные камеры. Не менее двух раз в месяц заключенные посещали баню.

В конце 1919 года в лагерях принудительных работ содержалось 16 447 че-
ловек. При этом отдел принудительных работ Народного комиссариата внут-
ренних дел (НКВД) указывал, что «спрос почти везде в несколько раз превы-
шает имеющееся количество рабочих», поэтому «заключенные посылаются 
главным образом на работы важнейшего государственного характера» [6, с. 50]. 
В связи с этим и количество лагерей, и количество находящихся там заклю-

10  Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917–1921 гг.: сб. докл. / сост. 
А. К. Гончаров и др. М.: Госполитиздат, 1958. С. 256–257.

11  Декрет ВЦИК РСФСР от 15.04.1919 «О лагерях принудительных работ» // СУ РСФСР. 1919. 
№ 12. Ст. 124.

12  Постановление ВЦИК от 17.05.1919 «О лагерях принудительных работ» // СУ РСФСР. 1919. 
№ 20. Ст. 235.
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ченных постоянно увеличивалось. Так, к концу 1920 года в 84 лагерях содер-
жалось уже 59 636 заключенных [2, с. 117].

Результаты исследования

Подводя итог, отметим следующее:
1) доктринальная основа советской пенитенциарной политики разрабатыва-

лась одновременно с ее формированием. Марксистская идея о том, что причины 
преступности кроются в противоречиях эксплуататорского общества, в социа-
листическом обществе они исчезнут, а затем исчезнет и сама преступ ность, себя 
не оправдала. Поэтому исходные, теоретические положения советской уголовно-
испол нительной политики формулировались в процессе ее осуществления;

2) в первые годы советской власти в пенитенциарной сфере доминировал 
социологический подход. В соответствии с ним заключенные рассматривались 
как жертвы социальной среды, в которой они находились, как больные люди, 
которым необходимо лечение. Важнейшими средствами лечения преступни-
ков являлись труд и их идеологическое воспитание. Поэтому главной идеей, 
положенной в основу формирования советской уголовно-исполнительной 
(исправительно-трудовой) политики, стала замена царских тюрем различными 
пенитенциарными учреждениями, активно использовавшими труд как средство 
перевоспитания преступников;

3) реализация указанных доктринальных положений привела к тому, что 
в тюрьмах активно восстанавливалась материально-техническая база произ-
водственной деятельности и большая часть заключенных привлекалась к тру-
ду; были созданы специализированные пенитенциарные учреждения (сельско-
хозяйственные колонии, концентрационные лагеря и лагеря принудительных 
работ), основным назначением которых было использование труда содержав-
шихся в них лиц.
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ПРАВО ПОБЕДЫ: 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Аннотация. Статья посвящена отражению роли Всесоюзного института юридиче-
ских наук (ВИЮН) в Великой Победе, вклада в законотворчество и правоприменение 
в первые годы Великой Отечественной войны. Цель исследования — выявить основ-
ные направления научной деятельности ВИЮН в военный период. Подчеркивается, 
что институт стал важным научным центром, который адаптировал свою деятельность 
к потребностям фронта и тыла, разрабатывая новые правовые решения и механизмы, 
необходимые для обеспечения правопорядка и Победы. Особое внимание уделяется 
периоду эвакуации института, его научным достижениям в области уголовного, граж-
данского, международного права, а также подготовке новых юридических кадров. 
На основе анализа архивных документов сделан вывод о том, что работа ВИЮН 
в военное время способствовала не только мобилизации ресурсов, но и укреплению 
морального духа населения, что стало важным фактором на пути к Победе.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; законотворчество; юридическая 
наука; эвакуация; Всесоюзный институт юридических наук.
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THE RIGHT OF VICTORY: 
THE ALLUNION INSTITUTE OF LAW IN THE EARLY 

YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Abstract. The article is devoted to reflecting the role of the All-Union Institute of Law 
Sciences (VIJN) in the Great Victory, the contribution to lawmaking and law enforcement 
in the early years of the Great Patriotic War. The purpose of the study is to identify the main 
areas of scientific activity of VIJN during the war period. It is emphasized that the Institute has 
become an important scientific center that has adapted its activities to the needs of the front 
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and rear, developing new legal solutions and mechanisms necessary to ensure law and order 
and Victory. Special attention is paid to the period of the evacuation of the Institute, its scientific 
achievements in the field of criminal, civil, and international law, as well as the training of new 
legal personnel. Based on the analysis of archival documents, it was concluded that the work 
of VIJN in wartime contributed not only to the mobilization of resources, but also to streng-
thening the morale of the population, which became an impor tant factor on the way to Victory.

Keywords: The Great Patriotic War; lawmaking; legal science; evacuation; All-Union 
Institute of Law Sciences.

Введение

Великая Отечественная война стала серьезным испытанием не только 
для советского народа, но и для всего мирового сообщества. Она яви-
лась проверкой всех форм деятельности Советского государства в мир-

ных условиях и его способности к быстрой перестройке своих функций в соответ-
ствии с потребностями защиты Родины от агрессоров.

Быстрая перестройка всей хозяйственной деятельности на военный лад 
сама по себе создавала материальную базу для Победы. Но для ее достижения 
необходима была перестройка всей государственно-правовой деятельности 
в соответствии с интересами фронта. Этой задаче была подчинена деятель-
ность государства и в юридической сфере, юридической науке.

Работа социалистической промышленности в новых для нее условиях 
и при возложенных на нее ответственнейших задачах снабжать армию предме-
тами вооружения в грандиозных количествах и самого высокого качества 
не потребовала каких-либо изменений в принципах регулирования ее деятель-
ности. Но военная обстановка диктовала необходимость исключительной 
четкости в соблюдении тех норм, которые и в мирное время требовали стро-
жайшего выполнения планов, устанавливали точно регламентированные обяза-
тельственные отношения между социалистическими хозяйственными органи-
зациями, договорную их ответственность, правила распоряжения имуществом 
госу дарственных предприятий, одним словом, всего того комплекса нормиро-
ванных государством правоотношений, которые обеспечивают планомерную 
и бесперебойную работу сложной системы промышленности.

Эти задачи разрешались в военной обстановке на основе советского права 
при активной законотворческой работе и правоприменительной деятельности. 
Условия для решения задач посредством правовых механизмов создавала юриди-
ческая наука.

Основное исследование

И в предвоенные годы, и в период жестокой схватки с врагом всесоюзным 
научным юридическим центром являлся Всесоюзный институт юридических 
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наук (ВИЮН) (ныне — Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации).

Победа была достигнута не только на фронте, но и в тылу. Для обеспечения 
армии всеми необходимыми ресурсами требовалась масштабная перестройка 
промышленности и организация выпуска военной продукции для фронта. 
Наступление немецких войск неизбежно повлекло за собой проведение эва-
куационных мероприятий в отношении промышленных, государственных 
и административных учреждений.

Эвакуация юридических вузов, особенно московских и ленинградских, 
сыграла важную роль в развитии юридического образования в отдаленных 
регионах страны и способствовала подготовке новых научных кадров. Мно-
гие учебные заведения, оказавшиеся в прифронтовой зоне, были вынуждены 
либо прекратить свою деятельность, либо срочно эвакуироваться в восточные 
районы страны. Такие перемены были обусловлены не только необходимостью 
реорганизации учебного процесса, но и новыми задачами, стоявшими перед 
советскими юристами. В условиях войны они занимались противодействием 
нацистской Германии и предотвращением любых проявлений фашистской 
идеологии.

Со дня начала Великой Отечественной войны, разделившей жизнь народа 
на до и после, прошло почти 84 года. Чем дальше уходит в историю день на-
шей Победы, тем важнее сохранить память о подвиге тех, кто встал на защиту 
Родины. В их числе были и ученые-правоведы. Ученые ВИЮН тоже попол-
нили ряды воинов регулярной армии и ополченцев. Некоторые из них ушли 
на войну из института, иные пришли в институт после фронта и составили 
славу юридической науки. Сотрудники института принимали участие в боевых 
действиях на Западном, Белорусском, Воронежском, Степном, Прибалтийском, 
Украинском фронтах, в финской компании и обороне блокадного Ленинграда, 
в Курской битве, битве под Сталинградом и других [2]. В институте установ-
лена мемориальная плита сотрудникам — участникам Великой Отечественной 
войны. Это наша «Бессмертная рота».

Военные условия существенно изменили все аспекты жизнедеятельности 
государства и общества, включая научную сферу. В условиях войны научная 
политика была направлена на мобилизацию науки для поддержки фронта. 
ВИЮН одним из первых перестроил свою и рабочую, и научную деятельность. 
На заседании директората ВИЮН была утверждена актуальная военному вре-
мени тематика. В соответствии с текущими потребностями внедрялись и но-
вые формы организации научной работы1. Ученым требовалось разработать 
пособия в экстремальные сроки — за 5–10 дней.

План работы института и секций на 1941 год с учетом тематики военного 
времени включал в себя целые блоки актуальных проблем:

1  Протокол заседания директората ВИЮН от 25 июня 1941 г. // Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 59–63.



30 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

1) советское право:
обязанности граждан в военное время — А. И. Денисов, В. В. Власов, 

С. Я. Голембо;
трудовая повинность — И. Н. Ананов;
обеспечение колхозников — А. А. Рускол;
военнослужащие и их семьи (трудовое, жилищное и семейное законо-

дательство) — И. Н. Ананов, бригада под руководством И. В. Зимелевой: 
Е. И. Астрахан, М. А. Гурвич, С. Н. Братусь, К. Е. Граве, М. О. Рейхель;

местные органы власти — В. В. Власов;
гражданское право — Д. М. Генкин, В. И. Серебровский, Л. А. Лунц, 

М. О. Рейхель, Г. Н. Амфитеатров, К. А. Граве, С. Н. Братусь, И. В. Зимелева, 
Я. Ф. Миколенко, М. В. Хорохорин;

2) война и международное право — В. Н. Дурденевский;
3) фашистская Германия: государственный строй, юстиция, криминалисти-

ка, условия труда рабочих, гражданское право, аграрное право — Г. С. Гурвич, 
А. К. Стальгевич, Г. К. Москаленко, Б. Я. Арсеньев, С. Н. Абрамов, Н. В. Терзиев, 
А. А. Пионтковский, М. М. Исаев, Д. М. Генкин, Л. А. Лунц, М. О. Рейхель.

Одним из главных инструментов в борьбе с фашизмом можно назвать нау-
ку уголовного права. С началом Великой Отечественной войны перед учеными 
возникла острая необходимость развития военного уголовного права, которое 
до войны оставалось в тени советских криминалистов.

Советское довоенное уголовное законодательство предусматривало возмож-
ность нахождения СССР в состоянии войны в статьях как Общей части, так и Осо-
бенной части Уголовного кодекса (УК) РСФСР. Наибольшее число норм, предус-
матривавших военное время, находилось в Положении о воинских преступлениях, 
что вполне понятно.

Окруженный агрессорами, Союз Советских Социалистических Республик 
предвидел возможность нападения на него и тем самым состояния в войне. 
Но страна не подготавливала уголовных кодексов, специально рассчитанных 
для войн, которых она и не замышляла. За время войны в СССР был принят ряд 
актов уголовно-правового характера, направленных на беспощадную борьбу 
с преступными элементами и укрепление правопорядка.

С самого начала войны Б. С. Утевский совместно с М. М. Исаевым работали 
над проблемой воинских преступлений, обращая внимание на то, что совер-
шение воинского преступления влечет за собой «наказание, строго основанное 
на законе, установленном советской властью» [1, с. 3]. В работе, опубликован-
ной этими учеными в 1942 году, выделены две группы уголовных нарушений 
международного гуманитарного права, совершаемых против мирного населе-
ния и военнопленных [1]. В частности, авторы раскрыли основания уголовной 
ответственности за преступления в отношении населения района военных 
действий и воинские преступления, нарушающие международные конвенции.

Аналогичные военные преступления военного времени, относимые в со-
временной доктрине международного уголовного права к международным 
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военным преступлениям, анализировались в учебниках ВИЮН, опубликован-
ных в военное время (1943 г.) [4, с. 314–315; 5], а также в проекте Положения 
о воинских преступлениях (1944 г.) [3], разработанном учеными института.

22 октября 1943 года в составе секции уголовного права и процесса 
была организована группа военного права. Руководство группой возложено 
на М. Д. Шаргородского2.

В конце июля 1941 года, после начала бомбардировок Москвы немецкой 
авиацией, институт вместе с Народным комиссариатом юстиции (НКЮ) СССР, 
Верховным Судом СССР и другими учреждениями юстиции был эвакуирован 
в г. Чкалов (ныне — Оренбург). Здесь продолжились научные исследования 
и разработка правовых концепций.

Не все сотрудники смогли или пожелали покинуть столицу. Так, остался 
в Москве директор института И. Т. Голяков, занимавший пост Председателя 
Верховного Суда СССР, но он периодически приезжал в г. Чкалов с рабочими 
командировками. По состоянию здоровья не смог эвакуироваться профессор 
М. Н. Гернет.

Всего в г. Чкалов было эвакуировано 12 сотрудников ВИЮН. В архивных 
материалах Исполнительного комитета Оренбургского городского совета на-
родных депутатов Оренбургской области, в частности в документе «Списки 
эвакуированных» за 1942 год, содержатся сведения о работниках и членах 
их семей, эвакуированных вместе с Всесоюзным институтом юридических 
наук НКЮ СССР. Среди них числятся: Я. Ф. Миколенко, ученый секретарь; 
Г. С. Гурвич, профессор; М. М. Исаев, профессор; С. Н. Братусь, старший 
научный сотрудник; В. А. Власов, старший научный сотрудник; А. А. Рускол, 
старший научный сотрудник; Б. С. Утевский, старший научный сотрудник; 
М. М. Гродзинский, профессор; Е. И. Астрахан, старший научный сотрудник; 
М. Е. Полякова, главный бухгалтер; Э. М. Пирогова, секретарь-стенографист; 
Р. Е. Ошерович, заместитель директора.

Условия для работы в эвакуации были трудными: резко сократился состав 
работников, в Москве осталась библиотека, прекратилось издание «Ученых запи-
сок ВИЮН» и «Ученых трудов ВИЮН». Но и в столь сложное время для страны 
и всего советского народа институт продолжал выполнять задачи, поставленные 
государством. Научная деятельность не прекращалась и продол жала развиваться.

Жизнь эвакуированных ученых и членов их семей сопровождалась слож-
ными бытовыми условиями, однако семьи сотрудников оставались сплочен-
ными и старались оказывать взаимную поддержку. Иногда они получали про-
дуктовую помощь от Верховного Суда СССР, чему, безусловно, способствовал 
И. Т. Голяков. Эвакуированные проживали в частных квартирах, а для нужд 
института было выделено помещение в областном Управлении юстиции, распо-
ложенное в центре г. Чкалова по адресу: Советская улица, дом № 27.

2  Протокол заседания директората ВИЮН от 22 октября 1943 г. // Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 58.
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Невзирая на бытовые трудности и обязательные сельскохозяйственные 
работы, уже осенью 1941 года сотрудники института подготовили к изданию 
первые научные работы по вопросам политики и права в военное время.

Брошюра Г. С. Гурвича «Обман и насилие — методы внутренней и внеш-
ней политики германского фашизма», предназначенная для пропагандистов, 
имела целью просвещение и информирование советского общества о истинных 
методах и идеях, стоявших за политикой нацистской Германии.

Книга стала важным инструментом для пропагандистов, позволявшим 
разъяснить, как фашизм использует обман и насилие в качестве средства 
для достижения своих целей. В условиях, когда страна столкнулась с агрессией 
и вероломным вторжением, такая информация была необходима для форми-
рования правильного общественного мнения и поддержания морального духа 
населения. Я. Ф. Миколенко тогда отметил, что «ничего подобного в такой 
острой форме, написанного для массового читателя, не было»3. Эти слова под-
черкивают уникальность и своевременность брошюры. Она стояла в противо-
вес нарастающей пропаганде врага, помогала разоблачить мифы о фашизме 
и потенциальных «победителях», а также укрепляла идею единства и стойкости 
перед лицом опасности.

Таким образом, брошюра Г. С. Гурвича не только информировала, но и мо-
билизовала общественное сознание на защиту Родины, что было особенно 
важно в первые месяцы войны, когда ситуация была крайне напряженной 
и критической.

Брошюра «Пособия, пенсии и льготы военнослужащим рядового и начальст-
вующего состава», подготовленная С. Н. Братусем и А. А. Русколом в сентяб-
ре 1941 года, играла важную роль в первые месяцы Великой Отечественной 
войны. С началом войны возникла необходимость оперативно информировать 
как военнослужащих, так и гражданских работников о новых условиях и правах, 
которые им обеспечивались в условиях военного времени.

В таких условиях информация о существующих социальных гарантиях 
могла служить поддержкой для военнослужащих и их близких, помогая со-
хранить моральный дух и чувство уверенности в завтрашнем дне. Брошюра 
обеспечивала четкое и доступное изложение существующих пособий, пенсий 
и льгот, что было крайне важно для людей, оказавшихся в новых и стрессовых 
условиях войны. Она помогала военнослужащим и их семьям ориентироваться 
в вопросах материального обеспечения.

Брошюра служила руководством для работников военкоматов, социальных 
служб и профсоюзов, что способствовало более эффективному и слаженному 
функционированию этих организаций в сложный период.

Несмотря на все трудности, в 1942 году институт провел три научные 
сессии (г. Чкалов):

3  Протокол заседания сотрудников ВИЮН от 19 августа 1941 г. // Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 19. 
Л. 67 об.
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– первая сессия, состоявшаяся 23–24 мая 1942 года, была посвящена ана-
лизу и критике теорий государства и права, а также судебной практике фашист-
ской Германии;

– вторая сессия проходила с 21 по 26 августа 1942 года и рассматривала 
проблемы государства и права в условиях войны: сохранилось сопроводитель-
ное письмо о направлении Наркому юстиции СССР Н. М. Рычкову тезисов до-
кладов, сделанных на научной сессии ВИЮН (подписано ученым секретарем 
ВИЮН Б. С. Утевским)4;

– третья научная сессия, посвященная 25-й годовщине Октябрьской рево-
люции, прошла с 26 по 30 ноября 1942 года.

С июля 1941 года в г. Чкалове стал выходить единственный в стране пра-
вовой журнал «Социалистическая законность», образованный в результате 
слияния этого журнала и «Советской юстиции» (Орган НКЮ СССР, Проку-
ратуры СССР и Верховного Суда СССР). Главным редактором журнала был 
назначен старший научный сотрудник ВИЮН А. И. Денисов, а членом редак-
ции — директор института И. Т. Голяков. С первого же сдвоенного номера 
там печатались статьи сотрудников института — С. Н. Братуся, М. М. Исаева, 
Б. С. Утевского и др.

В «Социалистической законности» в 1941 и 1942 годах размещались статьи, 
подробно раскрывавшие содержание новых составов преступлений, введенных 
в военное время.

В феврале 1942 года директорат ВИЮН постановил одобрить работу про-
фессора И. С. Перетерского по переводу «Свода Юстиниана» как чрезвычайно 
важный вклад в науку истории права.

На фоне войны и неопределенности в стране важность сохранения право-
вого наследия становилась особенно актуальной. Перевод «Свода Юстиниа-
на» способствовал углублению знаний о древнеримском праве и его влиянии 
на современное правосознание.

В условиях войны наличие четкой и систематизированной информации 
о праве стало важным инструментом для восстановления правопорядка и под-
готовки новой юридической базы для послевоенного обновления законода-
тельства страны.

Работа И. С. Перетерского придавала уверенности и вдохновляла других 
ученых продолжать исследования и освещение актуальных вопросов в области 
права, создавая важную традицию научного обмена и поддержки в условиях 
войны.

Широкому читателю этот труд советского юриста и дипломата, историка 
права, доктора юридических наук (1939), профессора (1923), заслуженного 
деятеля науки РСФСР стал доступен лишь в 1956 году.

Основной линией института с момента приезда в г. Чкалов была работа 
с практическим материалом — применение норм права в условиях военного 

4 ГА РФ. Ф. Р-9492. Оп. 1. Д. 2184. Л. 1.
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времени: внесение дополнений в учебники по праву (вкладыши), преподава-
тельская работа, подготовка кадров, издание юридической литературы.

Юридический всеобуч предусматривал краткосрочные курсы и чтение лек-
ций: Г. С. Гурвич читал лекции для курсантов школы, военнослужащих в Доме 
Красной армии; М. М. Гродзинский — работникам Чкаловской облпрокура-
туры; Б. С. Утевский — работникам военных трибуналов, народным судьям; 
С. Н. Братусь и М. М. Исаев — лекции на курсах по подготовке адвокатов 
в г. Чкалове.

Так, в годы войны институт заложил основы высшего юридического обра-
зования в Оренбурге, что подробно отражено в историческом исследовании 
А. Н. Чебачёва «Режимный город Чкалов — юридическая и “тюремная столи-
ца” СССР» [6].

В 1941 году выходит в печать первый том труда профессора института 
М. Н. Гернета — «Истории царской тюрьмы», впоследствии вышло еще четы-
ре тома. В 1947 году это издание, ставшее вершиной отечественного тюрьмо-
ведения, было отмечено государственной премией. М. Н. Гернет стал первым 
ее лауреатом среди юристов. Ранее, в 1944 году, в знак признания его значи-
тельного вклада в науку и по случаю 70-летия со дня рождения, М. Н. Гернет 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Во втором полугодии 1942 года в институте продолжаются исследования 
права в условиях военного времени. По секции гражданского права, например, 
были подготовлены: диссертация «Пенсионное обеспечение инвалидов войны 
и семей военнослужащих, погибших на войне» (Е. И. Астрахан), монографии: 
Д. М. Генкина «Советское гражданское право в условиях отечественной вой-
ны», В. А. Рясенцева «Жилищные права военнослужащих» и Г. К. Москаленко 
«Особенности трудового права в условиях военного времени».

1 июля 1942 года состоялось совещание представителей Института права 
Академии наук СССР (И. П. Трайнин) и НКЮ СССР (И. Т. Голяков) о коорди-
нации научной работы по вопросам государства и права (Института права Ака-
демии наук СССР и ВИЮН). Были определены актуальные научные пробле-
мы, возможности совместного обсуждения научных работ этих институтов 
и согласован целый ряд тем.

С 1 июня 1942 года была возобновлена заочная подготовка аспирантов 
ВИЮН5, а также работа диссертационного совета, прерванная эвакуацией. Уже 
в октябре 1942 года на совещании коллектива ВИЮН обсуждали изменение 
плана работы института на IV квартал. Р. Е. Ошерович предложил закрепить 
в нем юридическую тематику послевоенного периода. Развернулась острая 
дискуссия. С. Н. Братусь, например, высказался за перенос послевоенной тема-
тики в план 1943 года.

И все же большинством было решено еще более в исследованиях выде-
лять специфику периода войны. И. Т. Голяков, например, призвал собирать 

5 Приказ по ВИЮН от 20 мая 1942 г. № 11 // Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 25. Л. 13.
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материал на военную тематику, использовать который в полной мере можно 
будет только после войны.

И все же идея исследования послевоенного порядка в праве имела смысл. 
Так, Г. К. Москаленко в своей диссертации в 1942 году ставил вопрос о трудо-
вых правоотношениях послевоенного периода.

Б. С. Утевский также поддержал необходимость изучения вопросов после-
военного периода и отметил работу Н. Н. Полянского над темой «Уголовная от-
ветственность виновников войны», которая велась им по указанию А. Я. Вышин- 
ского.

Представляется, что исследование вопросов послевоенного права в период 
продолжения Великой Отечественной войны имело научное значение в ана-
лизе будущих изменений в правовой системе, в подготовке юридической базы 
для восстановления страны после войны в контексте масштабных разрушений 
и социально-экономических изменений, которые ожидались после окончания 
боевых действий.

Обсуждение и исследование таких тем, как трудовые правоотношения 
и уголовная ответственность за военные преступления, помогали формировать 
правосознание и общественное мнение, готовя гражданское общество к новым 
юридическим реалиям, способствовали осмыслению роли права в поддержа-
нии мира и справедливости в послевоенный период.

Многие идеи и концепции, выдвинутые в то время, стали основой для после-
дующих правовых реформ и законодательных изменений в послевоенный период.

За время пребывания НКЮ СССР в эвакуации чкаловская группа ВИЮН 
находилась в тесном контакте с управлениями министерства, в особенности 
с Управлением судебных органов и Управлением учебными заведениями — 
выполняла отдельные задания и поручения.

Всего в 1943 году только сотрудниками секции гражданского права ВИЮН 
был выполнен целый ряд серьезных работ: обобщение судебной практики, 
разработка проектов нормативных актов, аналитические записки, работа в ко-
миссиях (НКЮ СССР). Так, И. В. Зимелева принимала участие в работе Ко-
миссии по кодификации законодательства, Д. М. Генкин выступил с докладом 
на Коллегии НКЮ СССР, затрагивающим вопросы семейно-имущественных 
разделов и возмещения ущерба за утерю имущества эвакуированных граждан.

Научная деятельность института велась не только по месту нахождения 
эвакуированных в г. Чкалов сотрудников, но и в столице. Так, в план работы 
ВИЮН на октябрь – декабрь 1942 года по Московскому филиалу было поруче-
но провести следующие исследования6:

по секции государственного, административного и международного права — 
А. И. Денисову, И. Н. Ананову, В. А. Власову;

по секции уголовного права и процесса — М. Н. Гернету, Б. Н. Хлебникову, 
М. М. Исаеву, Б. И. Шевченко, Н. В. Терзиеву, Г. Р. Смолицкому;

6 Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 28. Л. 26.
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по секции гражданского права и процесса — В. И. Серебровскому, К. А. Гра-
ве, В. П. Чапурскому, Г. К. Москаленко, Х. И. Шварцу.

В начале мая приказом по ВИЮН было объявлено о возвращении сотруд-
ников института со своими семьями из эвакуации в Москву7.

Таким образом, перечисляя источники побед Красной армии и всего 
советского народа в Великой Отечественной войне, наряду с высоким мо-
ральным духом бойцов и командиров, воспитанием личного состава армии 
стойким, дисциплинированным, готовым отдать свою жизнь за Родину, на-
ряду с самоотверженным трудом граждан в тылу, нельзя не назвать и работу 
отечественных юристов, ученых в сфере законотворчества и правоприме- 
нения.

Результаты исследования

Великая Отечественная война стала не только испытанием для наро-
да, но и проверкой на прочность всей системы государственного управления, 
включая правовую сферу. Юристы, ученые ВИЮН, совместно с законо-
дателями сыграли важнейшую роль в обеспечении правовой основы для мо-
билизации ресурсов, организации тыла и защиты прав граждан в условиях 
войны.

Во время войны было необходимо оперативно адаптировать законода-
тельство к новым условиям, что потребовало от юристов высокой квалифика-
ции и преданности делу.

Ученые ВИЮН разрабатывали рекомендации по принятию и примене-
нию нормативных правовых актов военного времени, регулирующих призыв 
на фронт, распределение продовольствия, трудовые обязательства граждан, 
защиту прав военнослужащих и др. Создание новых правовых норм, например 
о режиме военного времени, позволило обеспечить порядок и дисциплину 
в обществе, что было критически важно в условиях войны. Эти меры способст-
вовали не только эффективной мобилизации ресурсов, но и поддержанию 
морального духа населения.

Кроме того, ученые ВИЮН активно участвовали в разработке правовых 
механизмов, направленных на защиту прав граждан, которые были особенно 
уязвимы в условиях войны. Их работа помогала предотвратить злоупотребле-
ния и нарушения, что, в свою очередь, способствовало укреплению доверия 
к власти и поддержанию стабильности в тылу. Правовая поддержка — обуче-
ние и просвещение, обеспеченная сотрудниками ВИЮН и в эвакуации, и в сто-
лице, а также разработанные ими методические рекомендации для лекторов 
и юристов-практиков позволили создать условия для самоотверженного труда 
граждан, который послужил основой для победы на фронте.

7 Приказ по ВИЮН от 23 апреля 1943 г. № 56 г. Чкалов // Архив ИЗиСП. Оп. 1. Д. 31. Л. 15.
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Научные исследования в области права, проводимые ВИЮН, сыграли 
важную роль в формировании правовых механизмов, которые использовались 
в военное время. Они анализировали международный и зарубежный опыт, 
разрабатывали отечественные правовые концепции, которые помогали совет-
скому руководству принимать обоснованные решения. Их вклад в правопри-
менение позволил эффективно организовать работу государственных органов, 
что, в свою очередь, способствовало успешной реализации военной стратегии 
и стратегии тыла.

Таким образом, работа юристов-практиков, ученых ВИЮН в годы Великой 
Отечественной войны была неотъемлемой частью общего дела, направленного 
на защиту Отечества. Их усилия в сфере законотворчества и правоприменения 
создавали необходимую правовую базу для победы, обеспечивая порядок и ста-
бильность в условиях военного времени, что стало важным фактором, который 
способствовал не только успехам на фронте и в тылу, но и укреплению духа 
народа, готового на все ради освобождения своей страны.
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Аннотация. Одним из способов предотвращения и преодоления кризисных явле-
ний в международно-правовой системе является обращение акторов в международные 
суды. Однако векторы развития международного правосудия имеют неоднозначный 
характер.

Цель исследования — провести ретроспективный анализ эволюции междуна-
родных судов и их влияния на предотвращение кризисов международно-правовой 
системы и выходы из них. Для этого применялись общенаучные (дескриптивный, 
хронологический, эвристический, методы анализа, синтеза, дедукции, индукции) 
и специальные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-право-
вой) методы юридического исследования.

Полученные результаты работы подтверждают, что только в XIX веке идея меж-
дународного правосудия нашла свое научное обоснование и реализацию в качестве 
одного из мирных средств разрешения международных споров. Созданные в период 
нарастания мирового кризиса в начале XX века международные суды не смогли стать 
действенным механизмом его преодоления, в отличие от органов международного 
правосудия, учрежденных после Первой и Второй мировых войн в рамках создания 
новых универсальных международных организаций, деятельность которых была 
направлена на предотвращение новых вооруженных конфликтов. Рассмотрен пози-
тивный и негативный опыт ХХ века, связанный с появлением специализированных 
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международных судов. Выявлены причины, благодаря которым развитие международ-
ного правосудия может само спровоцировать кризисные явления в международном 
праве: недостаточная разработанность норм международного процессуального права; 
деятельность судов ad hoc, имеющая политизированный характер; болезнь роста, 
свойственная новым международным судам, сказывающаяся на их взаимоотношениях 
с государствами и т. п.
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Abstract. One method for preventing and overcoming crisis phenomena in the interna-
tional legal system involves the recourse of actors to international courts. However, the path-
ways to the advancement of international justice are demonstrably unclear, as evidenced 
by historical examples.

This study aims to retrospectively analyze how the evolution of international courts 
has affected and is affecting the prevention and resolution of crises in the international le-
gal system. This study utilized a combination of general scientific approaches (descriptive, 
chronological, heuristic, methods of analysis, synthesis, deduction, induction) and speciali zed 
legal research techniques (formal-legal, historical-legal and comparative-legal).

The study concluded that, although international arbitration and international arbitral 
proceedings existed in the ancient world, the idea of international justice didn’t receive 
its scientific foundation and practical implementation as a peaceful dispute resolution 
method until the 19th century. International courts established during the growing global 
crisis in early 20th century failed to become an efficient mechanism for overcoming it, 
in contrast to post-World War I and post-World War II international justice bodies, which 
were established as components of newly formed international organizations dedicated 
to preventing future armed conflicts. The positive and negative impact of the rise of spe-
cialized international courts in the 20th century was analyzed. The reasons for which 
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the development of international justice can itself provoke crisis phenomena in international 
law have been identified, namely insufficient development of norms of international proce-
dural law, the activities of ad hoc international courts of a politicized nature, the inadequate 
«growth» of new international courts affecting their relations with states, etc.
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Введение

История международного права представляет собой многовекторный 
процесс поиска оптимального взаимодействия государств и наро-
дов, в рамках которого значение правового фактора неизменно 

возрастало. Причем уже в Древнем мире появилась идея международного 
судебного разбирательства, правда, пока только в форме международного тре-
тейского суда или постоянно действовавшего для нескольких стран междуна-
родного арбитража. На протяжении веков международные суды существовали 
исключительно в таком виде, однако во второй половине XIX века произошел 
прорыв сначала на доктринальном уровне, а затем и на практике.

В 1872 году для разрешения серьезного спора между государствами был 
применен международный арбитраж ad hoc. На основе соглашения между 
США и Англией был создан арбитраж для рассмотрения дела о крейсере 
«Алабама», который, несмотря на провозглашенный нейтралитет, использо-
вался Англией для помощи южанам в период Гражданской войны в США. 
Хотя англий ский арбитр не подписал принятое решение, Англии пришлось 
выплатить 15,5 млн долл. за причиненные убытки [19].

Ученые стали обосновывать возможность создания международного суда, 
предлагать разные варианты его формирования, искать место решениям орга нов 
международного правосудия среди источников международного права и в между-
народно-правовой системе в целом [23], а на Первой Гаагской конференции мира 
было принято решение о создании Постоянной палаты третейского суда, что позво-
лило воплотить многие научные идеи в жизнь и получить бесценный опыт.

Такое активное развитие теории и практики международного правосудия 
было связано с теми кризисными явлениями, которые наблюдались на между-
народной арене cо второй половины XIX века: наметилась тенденция к пере-
разделу мира в связи с появлением новых объединенных европейских го-
сударств, таких как Германия и Италия, был создан Международный союз 
американских республик, в рамках которого США пытались распространить 
свое влияние на страны Латинской Америки, после сражения под Сольфе рино 
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в 1859 году оказалось, что даже цивилизованные народы не обеспечивают 
элементарных условий для раненых, с 1882 года происходило создание воен-
ных блоков — сначала Тройственного союза, а затем Антанты, росла гонка 
вооружений и т. д. В этой связи представляет интерес обращение к истории 
международного правосудия в контексте преодоления кризисных явлений 
в международно-правовой системе и соотношения периодов кризисов с основ-
ными этапами развития органов международного правосудия.

Степень научной разработанности темы

В первой специальной работе, посвященной международному правосу-
дию, профессор императорского Московского университета Л. А. Камаровский 
в 1881 году отнес обращение в международные суды к одному из способов мир-
ного разрешения международных споров [8]. Он не только обобщил те проекты 
учреждения международного суда, которые разрабатывались начиная с эпохи 
Просвещения (Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Бентам, А. Ф. Тренделенбург, Дж. Ло-
ример, И. К. Блюнчли, А. де Маркоартю, Д. Д. Фильд, А. Н. Стоянов, Л. Гольд-
шмидт, Г. Ролен-Жекмен, Г. Муанье и др. [14]), но и предложил свое видение, 
предполагая, что для рассмотрения споров по всем международным договорам 
государства должны обращаться в постоянный третейский суд, обладающий 
не факультативной, а обязательной юрисдикцией [9]. Ученый отвергал политиче-
скую организацию государств в форме создания международного правительства, 
поскольку это нанесло бы удар по их суверенитету, но выступал за международ-
ный юридический порядок, ядром которого должен быть международный суд 
как выразитель и носи тель юридического принципа общения [26, с. 53].

В ХХ веке развитие международного правосудия стало самостоятельной 
проблемой в рамках международно-правовой науки. В работах С. Б. Крыло-
ва [12], Н. Н. Полянского [18], Ф. И. Кожевникова и Г. В. Шармазанашвили 
[10], а также других советских ученых были освещены различные проблемы, 
связан ные с деятельностью международных судебных учреждений.

На современном этапе вопросы организации международных судов и обоб-
щения их практики хорошо изучены в исследованиях Р. А. Каламкаряна [7], 
И. П. Блищенко и И. В. Фисенко [2], В. Л. Толстых [25], А. Н. Вылегжанина [3], 
И. С. Марусина [15] и других исследователей.

Однако проблема развития международного правосудия в контексте преодо-
ления кризисных явлений в международном праве изучена недостаточно.

Методы исследования

В работе применялись общенаучные методы исследования. С помощью 
дескриптивного метода описаны направления деятельности международных 
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судов, работавших в разное время. Хронологический метод позволил выявить 
основные тенденции в развитии международного правосудия. Эвристический 
метод был применен для выявления значения становления международного 
правосудия в развитии антикризисных мер в рамках международно-правовой 
системы. Методы анализа, синтеза, дедукции и индукции позволили показать 
роль каждого международного суда в преодолении кризисных явлений в меж-
дународном праве или, наоборот, в создании предпосылок для разрастания 
нового конфликта. Также в статье применялись специальные методы юридиче-
ского исследования. С помощью формально-юридического метода проводился 
анализ уставных документов международных судов. Сравнительно-правовой 
метод был использован для выявления специфики универсальных и региональ-
ных международных судов.

Основное исследование

Первая Гаагская конференция мира 1899 года стала важным событием меж-
дународной жизни, которое должно было создать условия для предотвращения 
надвигавшейся войны. В статьях 30–57 Конвенции о мирном решении между-
народных столкновений 1899 года были изложены правила работы Постоянной 
палаты третейского суда (далее — Палата) в Гааге и используемые процедуры, 
способствующие преодолению разрастания кризисов на международной арене 
и урегулированию их1. Юрисдикция Палаты была факультативной с закрепле-
нием права государств заключать договоры о признании для себя обязательной 
юрисдикции данного международного третейского суда. Несмот ря на специ-
фику, именно данная Палата стала первым в истории глобальным судебным 
органом [16, с. 58]. Однако очень быстро стали видны недостатки учрежденной 
Палаты: стремление сторон уйти от третейского разбирательства в сторону 
обычного судопроизводства, которое сложилось к тому времени на нацио-
нальном уровне, или, вообще, сделать Палату международным политическим 
органом [20, с. 154–155]. В результате Конвенция о мирном решении междуна-
родных столкновений на Второй Гаагской конференции мира 1907 года была 
скорректирована. По просьбе одной из спорящих сторон Постоянной палате 
третейского суда предоставлялось право установить третейскую запись, если 
государствам не удалось достигнуть соглашения дипломатическим путем. 
Обязательность рассмотрения дела в Палате возникала при наличии договора 
о третейском суде, заключенного в целях разрешения спора после вступления 
Конвенции в силу, и при споре по договорным долгам, взысканным одной сто-
роной с другой в пользу своих граждан, при наличии соглашения о третейском 
разбирательстве таких споров, заключенного ранее.

1  Конвенция о мирном решении международных столкновений от 17 июля 1899 г. // Полн. 
собр. законов Российской империи. Собр. III. СПб.: [б. м.], 1902. Т. 20. Отделение 1. 
№ 18540.
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Как показал дальнейший ход истории, создание Постоянной палаты тре-
тейского суда в Гааге не смогло предотвратить Первую мировую войну, по-
скольку нараставшие в мире противоречия имели глубокий характер, а го-
сударства не всегда последовательно проявляли свою политическую волю 
для их устранения, но были и те факторы, способствовавшие эскалации между-
народных конфликтов, которые можно было устранить. Например, Конвенции 
о мирном решении международных столкновений 1899 и 1907 годов действо-
вали параллельно, и количество государств, подписавших их, было различным 
[28, с. 199]. Несмотря на это, в 1899–1914 годах некоторые международные 
споры разрешались мирным путем с использованием постоянного третейского 
суда, с развитием международного правосудия стал связываться вопрос о меж-
дународной безопасности [17, с. 11], были заключены двусторонние договоры 
об обязательном третейском разбирательстве в случае спора (например, на Вто-
рой Гаагской конференции мира 1907 года Италия и Аргентинская Республика 
заключили третейский договор, согласно которому из компетенции суда исклю-
чались только вопросы, касающиеся Конституций договаривающихся стран 
и национальности их подданных [21, с. 133]), человечество приобрело первый 
опыт учреждения постоянного международного суда.

Центральноамериканский суд в 1907–1917 годах имел несколько дру-
гую цель. Он был создан в условиях начавшихся Гондурасских войн в 1906–
1912 годах, вызывавших серьезную обеспокоенность соседних стран. Кроме 
того, таким образом США пытались укрепить свои позиции в Латинской 
Америке после успешной для них войны с Испанией. Данный суд должен был 
способствовать интеграции [27, с. 162], давая возможность обращения с иска-
ми не только государствам, но и физическим и юридическим лицам. Однако 
его деятельность быстро закончилась, поскольку страны-участницы: Гватема-
ла, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор — разбивались на группы, 
поддерживали антиправительственные силы друг друга и сами не исполняли 
принятых решений.

Постоянная палата международного правосудия при Лиге Наций созда-
валась в других условиях, нежели предшествующие суды. Она должна была 
не предотвратить или смягчить разраставшийся кризис, а стать частью новой 
системы международных отношений, возникшей после Первой мировой вой-
ны. Впервые международный суд мог не только разрешать конкретные споры, 
но и заниматься нормотворчеством, устраняя пробелы в международном праве 
и осуществляя толкование международных договоров [6, с. 62].

На время работы Постоянной палаты международного правосудия до Вто-
рой мировой войны пришлось несколько серьезных международных конфлик-
тов: 1929 год — советско-китайский — на Китайско-Восточной железной 
дороге, 1931 год — вторжение Японии в Маньчжурию, 1932 год — начало 
Чакской войны (за четыре года до этого в долине Чако были найдены признаки 
нефти, что привело к столкновениям Боливии и Парагвая), 1935 год — вторже-
ние Италии в Абиссинию [4, с. 107]. Однако данные дела не рассматривались 
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Палатой, поскольку обращение в нее, согласно статье 14 Устава Лиги Наций, 
было факультативным, а участники конфликтов не инициировали судебное 
разбирательство2. Кроме того, в Статуте Постоянной палаты международ-
ного правосудия были подробно освещены структура и компетенция Пала-
ты, но недостаточно регламентировались вопросы международного процес-
суального права3. Вместе с тем до начала новых глобальных боевых действий 
в 1939 году 65 государств добровольно признали для себя обязательную юрис-
дикцию Палаты [11], которая занималась такими проблемами, как гражданство 
Туниса и Марокко, толкование Нейиского договора, немецкие переселенцы, 
приобретение польского гражданства и т. д.

Международный суд ООН создавался в 1946 году в похожих условиях. 
Закончилась Вторая мировая война, и человечество пыталось утвердить новый 
миропорядок, который мог бы уберечь государства и народы от возможных 
в будущем вооруженных конфликтов. Попытки использовать все то лучшее, 
что было в деятельности Палаты, стало одним из важных способов преодоле-
ния кризисных явлений в международном праве, поскольку преемственность 
позволяла учесть прошлые ошибки.

То, что на рассмотрении Международного суда ООН было передано более 
130 дел, свидетельствует о его авторитетности, поскольку не каждый орган 
международного правосудия имеет такую практику. Суд неоднократно пока-
зывал свою состоятельность в разрешении территориальных споров4, дипло-
матических конфликтных ситуаций5, вопросов применения международных 
договоров6 и других проблем международной жизни. Однако ему не всегда 
удавалось найти то решение, которое бы давало однозначный ответ. Например, 
в 1971–1972 годах суду пришлось обращаться к вопросу о юрисдикции Совета 

2  Устав Лиги Наций // Официальный сайт ООН. URL: https://www.ungeneva.org/en/about/
league-of-nations/covenant (дата обращения: 03.01.2025).

3  Статут Постоянной палаты международного правосудия при Лиге Наций от 16.12.2020 г. // 
Серия договоров Лиги Наций. 1921. Т. 6. С. 380–413.

4  Дело «Бельгия против Нидерландов», касающееся суверенитета над некоторыми пригра-
ничными землями, 1957–1959 годы; дело «Греция против Турции» о континентальном 
шельфе Эгейского моря, 1976–1978 годы; дело, касающееся спора о границе между Бур-
кина-Фасо и Мали, 1983–1986 годы; дело о территориальном споре Ливии и Чада, 1990–
1994 годы; дело «Сомали против Кении» о делимитации морских пространств в Индийском 
океане, 2014–2021 годы, и др.

5  Дело «США против Ирана», касающееся дипломатического и консульского персонала США 
в Тегеране, 1979–1980 годы; дело, касающееся иммунитета от уголовной юрисдикции вто-
рого вице-президента Экваториальной Гвинеи, ответственного за оборону и безопасность 
государства, а также правового статуса здания, в котором находится посольство Эквато-
риальной Гвинеи во Франции, 2016–2020 годы, и т.д.

6  Дело «Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории», касающееся применения Кон-
венции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1993–2007 годы; 
дело «Грузия против России», касающееся применения Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации, 2008–2011 годы; Дело «Канада и Нидерланды 
против Сирии» о применении Конвенции против пыток и других жестоких видов обраще-
ния и наказания с 2023 года по настоящее время и др.
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ИКАО7 (Индия против Пакистана)8, но в 2018–2020 годах рассматривалось 
еще два дела, касающихся опротестования юрисдикции Совета ИКАО в соот-
ветствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 
и со статьей II раздела 2 Соглашения о транзите при международных воздуш-
ных сообщениях от 07.12.1944.

Кроме обращения к уже известному со времен Лиги Наций разрешению 
споров в Международном суде, в первое десятилетие после Второй мировой 
войны государства для преодоления кризиса стали искать новые формы разви-
тия международного правосудия.

Во-первых, появились международные специализированные суды. Прежде 
всего, развивалась идея наказания виновников развязывания войны не толь-
ко для выхода из того кризиса, который всегда сопровождал вооруженные 
конфликты, но и для пресечения возможности их повторения. Однако если 
в период Первой мировой войны была попытка обвинить в качестве единствен-
ного зачинщика германского императора Вильгельма II, которому в результате 
политическое убежище предоставили Нидерланды, то в разгар Второй миро-
вой войны уже велась серьезная юридическая работа и 30 октября 1943 года 
была принята Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые 
зверства9.

Введение в Уставе Международного военного трибунала 1945 года по-
нятия международного преступления10 положило начало развитию между-
народного уголовного права и международной уголовной юстиции. С одной 
стороны, международное правосудие вышло на новый уровень, появился ин-
ститут международной индивидуальной уголовной ответственности, но с дру-
гой — на протяжении нескольких десятилетий шла борьба за учреждение 
постоянного Международного уголовного суда (МУС); стороны не могли до-
говориться об определении базовых понятий, таких как агрессия и т. д. Ста-
тут МУС разрабатывался достаточно долго и трудно (например, еще в конце 
1970-х годов был организован Международный фонд по созданию МУС во гла-
ве с австралийским юристом Ю. Стоуном, профессором Бостонского универ-
ситета Р. Войцелем и советским юристом-международником И. П. Блищенко 
[13, с. 203]). За это время было учреждено два международных трибунала ad hoc: 
в 1993 году Международный трибунал по бывшей Югославии, созданный по 
инициативе Совета Безопасности, но отличавшийся политизированностью, 
и в 1994 году Международный трибунал по Руанде, который стал ответом ООН 

7 ИКАО — Международная организация гражданской авиации.
8  Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международ-

ного Суда. 1948–1991. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1993. С. 103–105.
9  Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства от 30 октября 

1943 г. // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/document/2385871 (дата обращения: 03.01.2025).

10  Устав Международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. // Нюрнбергский процесс: 
сб. материалов: в 8 т. М.: Юрид. лит., 1987. Т. 1. С. 147–164.
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на официаль ную просьбу правительства данной страны. Причем Междуна-
родный трибунал по Руанде стал первым международным судебным органом, 
который рассматривал дела о совершении преступления геноцида [5, с. 11].

Другие международные специализированные суды тоже появились рань-
ше, чем МУС. С 1994 года на основании Конвенции ООН по морскому праву, 
в разработке которой приняли участие представители более 150 стран [1, с. 35], 
началось формирование Международного трибунала по морскому праву. В том 
же году была попытка создания Международного экологического суда в Ме-
хико, правда, государства в целом его проигнорировали [29, с. 599]. Вместе 
с тем число международных экологических споров растет. Например, с 1990 
по 2019 год только климатических исков было подано более 1 300 [22, с. 42].

МУС начал работу с 2002 года, когда вступил в силу Римский статут. Не-
смотря на безусловный вклад в развитие международного уголовного права 
и международной уголовной юстиции, в деятельности МУС постепенно стали 
нарастать кризисные явления, связанные с болезнью роста: Статут не ратифици-
ровали такие крупные государства, как Россия, США, Китай и др.; в 2016 году 
Южно-Африканская Республика, Бурунди, Гамбия заявили о своей готов ности 
перестать быть участниками данного договора; ряд обвинений МУС был выдви-
нут без проведения должного расследования (например, по событиям в Цхин-
вале в августе 2008 года в отношении Южной Осетии и России); недостаточная 
определенность наблюдается в вопросе об иерархии обязательств государст-
ва — участника МУС, когда оно получает запрос на передачу лица суду и хо-
датайство о выдаче со стороны страны, которая не ратифицировала Римский 
статут, но с которой есть двустороннее соглашение; длительность судебного 
разбирательства (так, первый приговор был вынесен лишь в 2012 году в отно-
шении бывшего лидера конголезских повстанцев Томаса Лубанга Дьило, кото-
рый в 2020 году, отбыв наказание, был освобожден из тюрьмы, и т. д.

Во-вторых, после глобального кризиса, в результате которого началась Вто-
рая мировая война, повлекшая гибель в течение шести лет около 100 млн че-
ловек, на мировом уровне начался процесс осознания ценности человеческой 
жизни. Принятие Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, создание 
в 1949 году Совета Европы, изначально предполагавшего участие капиталисти-
ческих и социалистических стран, в рамках которого на основании Европей-
ской конвенции по правам человека в 1950 году11 был учрежден Европейский 
суд по правам человека, стали серьезной попыткой преодоления тех ошибок, 
которые были допущены человечеством в первой половине ХХ века. Несмотря 
на то что в настоящее время деятельность суда подвергается серьезной кри-
тике, прежде всего вследствие давления на национальные правовые системы, 
его опыт обращения физических и юридических лиц в международные суды 
активно используется в органах международного правосудия, созданных уже 

11  Европейская конвенция по правам человека от 04 ноября 1950 г. // Официальный сайт 
Совета Европы. URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_RUS (дата обра-
щения: 02.01.2025).
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в XXI веке. Так, при формировании правовой системы Евразийского экономи-
ческого союза было закреплено право юридических лиц и предпринимателей 
на обращение в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализация 
которого пока еще только отрабатывается, поскольку при обращении в суд 
данными субъектами допускается много ошибок [24].

В-третьих, мировой кризис накануне и в период Второй мировой войны, 
необходимость преодоления экономической разрухи подтолкнули европейские 
государства к созданию международных интеграционных организаций — евро-
пейских сообществ, развитие которых привело к учреждению в 1993 году Ев-
ропейского союза, одним из органов которого стал суд. В таких объедине ниях 
суды играют огромную роль, так как в повторяющихся судебных позициях 
формируется единообразная судебная практика — судебный обычай. Суд 
создает правовую позицию, которая со временем может стать нормой права. 
Однако и здесь есть проблемы, в частности соотношение решений универсаль-
ных и региональных судов.

Результаты исследования

Развитие международного правосудия неразрывно связано с периодически-
ми кризисами международно-правовой системы и попытками их преодоления. 
Учреждение международных судов непосредственно в периоды кризисов, 
как правило, не приводило к желаемому результату, о чем свидетельствует 
опыт Постоянной палаты третейского суда в Гааге, Центральноамериканского 
суда, Международного трибунала по бывшей Югославии. Гораздо эффектив-
нее работа органов международного правосудия, созданных после глобальных 
конфликтов и являющихся частью системы нового миропорядка (Международ-
ный суд ООН), а также специализированных международных судов. Однако 
решения международных судов могут не только способствовать преодолению 
кризисов, но и провоцировать их, поэтому необходим постоянный анализ 
их практики и выявление тех тенденций, которые набирают силу в связи 
с проис ходящими в мире изменениями.
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ЧАСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

КАК ОСОБЫЙ ВИД СУДЕБНЫХ АКТОВ 
(В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ СУДЕБНЫХ КОММУНИКАЦИЙ)

Аннотация. Частные определения в гражданском процессе служат важным спо-
собом нивелирования нарушений правопорядка. Использование данного процессуаль-
ного инструмента как форма осуществления правосудия создает правовые барьеры 
для попыток умаления принципа законности в гражданском обороте.

Цель настоящего исследования — выявить особенности судебной деятельности 
обеспечительного характера, которая предметно формируется в ходе учета, направ-
ления, контроля исполнения, хранения частных определений, их копий, ответов 
на частные определения.

На основе методов структурного анализа определены элементы судебного дело-
производства, формирующие базу для развития внешних судебных, главным образом 
документных, коммуникаций в ходе обмена процессуально значимой информацией 
в связи с вынесением частных определений. Посредством применения метода стати-
стического анализа в ходе расчета обобщающих относительных статистических 
величин в рамках целей исследования установлены статистические закономерности 
в деятельности судов общей юрисдикции за 2021–2024 годы. С использованием ком-
паративистского подхода установлено соотношение между судебным делопроизводст-
вом и судебными коммуникациями.

В результате исследования сделан вывод о том, что обеспечение судопроизводст-
ва в связи с выносимыми судьями частными определениями осуществляется в ходе 
организации и ведения судебного делопроизводства. Определен путь модернизации 
традиционно бумажного судебного делопроизводства посредством перехода на еди-
ные государственные платформенные решения в создании и обмене судебной инфор-
мацией с учетом возможных рисков и решения задач кибербезопасности.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство; судебные акты; частные опре-
деления; судебное делопроизводство; судебные коммуникации; статистические пока-
затели.
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PRIVATE DEFINITIONS IN CIVIL PROCEEDINGS 
AS A SPECIAL TYPE OF JUDICIAL ACTS 

(IN TERMS OF THE DEVELOPMENT 
OF JUDICIAL COMMUNICATIONS)

Abstract. Private determinations in civil proceedings are an important way to level out viola-
tions of law and order. The use of this procedural instrument, as a form of administration of justice, 
creates legal barriers to attempts to diminish the principle of legality in civil transactions.

The purpose of this study is to identify the features of judicial activities of an interim 
nature, which are substantively formed in the course of accounting, direction, control of execu-
tion, storage of private rulings, their copies, and responses to private rulings.

Based on the methods of structural analysis, elements of judicial records management 
are identified that form the basis for the development of external judicial, mainly documen-
tary, communications in the course of the exchange of procedurally significant information 
in connection with the issuance of private rulings. By applying the method of statistical ana-
lysis in the course of calculating generalizing relative statistical values within the framework 
of the research objectives, statistical patterns in the activities of courts of general jurisdiction 
for 2021–2024 were established. Using a comparative approach, the relationship between 
judicial records management and judicial communications has been established.

As a result of the study, it was concluded that ensuring legal proceedings in connection 
with private rulings made by judges is carried out in the course of organizing and maintain-
ing judicial records. A path has been identified for modernizing traditionally «paper-based» 
judicial records management, which should be carried out through the transition to uni-
fied state platform solutions in the creation and exchange of judicial information, taking 
into account possible risks and solving cybersecurity problems.

Keywords: civil proceedings; judicial acts; private determinations; judicial records 
management; judicial communications; statistical indicators.

Введение

Традиционным для российского гражданского процессуального права 
является институт частных определений, которые относятся к судеб-
ным актам, но не влияют на разрешение конкретного спора. В статье 

226 действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции1 (ГПК РФ) предусмотрено право суда на вынесение частного определения, 

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 
(ред. от 24.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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если выявлены случаи нарушения основополагающего начала гражданского 
процесса — принципа законности. Содержание частных определений как пред-
мет информационного обмена становится известным адресатам данных судеб-
ных актов по итогам осуществления служебных операций в ходе судебного 
делопроизводства и судебных коммуникаций. Конкретизация данных правил 
в судах первой инстанции содержится в подзаконных нормативных правовых 
актах и методических рекомендациях.

Степень научной разработанности темы

В теории гражданского процесса частные определения традиционно рас-
сматриваются как способ реагирования суда на нарушения законности. По мне-
нию Д. Е. Зайкова, частные определения могут иметь место только в том слу-
чае, «если при вынесении гражданского дела не были восстановлены права, 
свободы и законные интересы лиц, затронутые выявленными судом наруше-
ниями законности» [3, с. 84]. В доктрине гражданского процессуального права 
определены подходы к систематизации частных определений. И. М. Зайцев 
подразделяет данные судебные акты на две группы: выносимые вышестоящи-
ми судами в связи с ошибками судов первой инстанции, которые не повлияли 
на само существо судебного решения; и те частные определения, которые были 
адресованы должностным лицам и гражданам в случае обнаружения судом 
недостатков в их работе [4, с. 8]. Г. Р. Ахмадиева предложила деление частных 
определений на шесть групп: «по субъекту, их постановляющему; по субъекту, 
в адрес которого выносится частное определение; по множественности субъек-
тов; по инициирующему субъекту; по основаниям вынесения; по характеру 
совершенного правонарушения» [2, с. 56]. В ходе реализации основной цели 
настоящего исследования основные его задачи сконцентрированы в рамках 
проблем обеспечения судопроизводства в связи с моделированием судебных 
коммуникаций, что не являлось ранее предметом специального исследования.

Основное исследование

Обеспечение отечественного судопроизводства традиционно включает 
в себя делопроизводственные операции, связанные с участием в них частных 
определений, копий данных судебных актов и ответов на них. В частности, 
В. Б. Алексеев, обобщая имеющийся опыт научной организации труда в народ-
ных судах РСФСР к началу 80-х годов ХХ века, пришел к выводу о положитель-
ном значении разделения труда для повышения эффективности их деятельности 
[1, с. 23–25]. Учет частных определений и контроль за ведением переписки 
по их исполнению, как отмечал В. Б. Алексеев, представляет собой отдельное 
направление деятельности аппарата суда и входит в перечень обязан ностей 
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заведующего канцелярией суда (старшего секретаря) или секретаря суда. В неко-
торых народных судах, в штатные расписания которых были введены должности 
консультантов, данные специалисты, наряду с ведением учета частных опреде-
лений и контролем за их исполнением, занимались такими направлениями дея-
тельности, как подбор и систематизация законодательства, участие в обобщении 
судебной практики. Таким образом, делопроизводство в связи с формированием 
в судах отдельного блока информации о частных определениях находилось 
в зоне ответственности наиболее значимых по служебному рангу должностей 
аппарата суда, отчитывающихся о содержании своей деятельности непосредст-
венно председателю суда. Исключительно бумажные документопотоки увели-
чивали временные границы для доставки и получения процессуально значимой 
информации, формируя данные сведения в локальных системах делопроизвод-
ства судов. В Типовом должностном рег ламенте помощника председателя суда, 
судей районного суда и гарнизонного военного суда 2019 г.2 обязанности по обе-
спечению судопроизводства в связи с вынесением судом частных определений 
не конкретизированы. Аналогичная тенденция фиксируется и в тексте Положе-
ния об аппарате суда общей юрисдикции 2023 года, в котором в перечне направ-
лений деятельности отдела по обеспечению судопроизводства по гражданским, 
административным делам отсутствует наименование данного вида деятельности 
у государственных гражданских служащих. Это замечание поз воляет консоли-
дировать обеспечение судопроизводства в связи с вынесением судьями частных 
определений в обобщенный состав должностных обязанностей (направлений 
деятельности), в стандартных формулировках: «подготовка проектов текстов 
судебных актов» или «выполнение иных функций».

Ведущееся в судах статистическое наблюдение посредством реализации 
Судебным департаментом комплекса программно-методологических вопросов 
агрегирует статистические показатели о количестве вынесенных частных опре-
делений, в том числе при рассмотрении дел в порядке применения ГПК РФ. 
По итогам официального статистического наблюдения 2024 года произошел 
существенный рост вынесенных частных определений при осуществлении 
гражданского судопроизводства — его увеличение составило 4,5 раза. Данный 
тренд нарушил складывающиеся в течение последних лет закономерности, о ко-
торых, в частности, упоминал ранее Д. Е. Зайков, фиксируя «наличие длительной 
и постоянно развивающейся тенденции к уменьшению числа частных опреде-
лений, выносимых судами общей юрисдикции при рассмотрении гражданских 

2  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 27 августа 
2019 г. № 193 «Об утверждении типовых должностных регламентов помощника председа-
теля суда, заместителя председателя суда, судьи кассационного суда общей юрисдикции, 
кассационного военного суда, помощника председателя суда, заместителя председателя 
суда, судьи апелляционного суда общей юрисдикции, апелляционного военного суда, 
помощника председателя суда (судьи) верховного суда республики, краевого и областного 
судов, суда города федерального значения, судов автономной области и автономного округа, 
окружного (флотского) военного суда, районного суда и гарнизонного военного суда». URL: 
https://base.garant.ru/72977468/ (дата обращения: 15.01.2025).
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дел» [3, с. 81]. Действительно, еще в 2023 году судьями первой инстанции было 
вынесено практически в два раза меньше частных определений, чем в 2021 году, 
что произошло на фоне увеличения служебной нагрузки по общему количест-
ву рассмотренных судебных дел. В ведомственной форме отчета № 2 «Отчет 
о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских, администра-
тивных дел по первой инстанции», подготовленной Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации, зафиксированы статистические 
показатели, характеризующие количество вынесенных частных определений 
по гражданским делам судьями федеральных судов общей юрисдикции в первой 
инстанции за 2021–2024 годы. В таблице 1 представлены абсолютные величины, 
характеризующие исковое и особое производство в гражданском процессе отно-
сительно количества вынесенных частных определений за указанный период.

Таблица 1
Количество вынесенных частных определений по гражданским делам судьями 
федеральных судов общей юрисдикции в первой инстанции с 2021 по 2024 год3

Год

Рассмотрено 
гражданских дел 

с вынесением судебного 
решения (исключая 
судебные приказы)

Вынесено 
частных определений

Относительная величина, 
характеризующая частоту 

вынесения частных 
определений (%)

2021 22 451 392 6922 0,03083
2022 25 094 332 4698 0,01872
2023 27 548 462 3763 0,01366
2024 3 912 149 16 903 0,4320

Достижение процессуальных целей посредством издания федеральными 
и мировыми судьями в гражданском процессе частных определений обеспе-
чено ресурсами судебных коммуникаций в рамках действующей системы 
судебного администрирования. В таблице 2 представлены данные о динами-
ке поступления сообщений от должностных лиц о принятых мерах в связи 
с посту пившими в их адрес частными определениями с 2021 по 2024 год.

Чаще всего судьи в первой инстанции выносят частные определения по ис-
кам о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло 
и электроэнергию, по спорам, вытекающим из пенсионного законодательства, 
а также по спорам из договоров в сфере торговли, услуг, выполненных работ. 
Также сравнительно весомыми являются показатели о количестве частных 
определений в связи с рассмотрением споров о взыскании невыплаченной 
заработной платы и компенсации за задержку ее выплаты. В таблице 3 сформи-
рованы наиболее характерные категории (группировки) гражданских дел, 
рассмотренные в порядке искового производства в 2024 году в федеральных 
судах общей юрисдикции и на судебных участках мировых судей.

3  Составлено по данным: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/?id=79 (дата обращения: 15.01.2025).
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Таблица 2
Динамика поступления сообщений по вынесенным частным определениям 

по гражданским делам судьями федеральных судов общей юрисдикции 
в первой инстанции с 2021 по 2024 год4

Год Вынесено 
частных определений

Поступило 
сообщений  
по частным 

определениям 

Относительная величина, 
характеризующая достижение 

цели частного определения 
как судебного акта (%)

2021 6922 1323 19,11
2022 4698 1245 26,50
2023 3763 1483 39,41
2024 16 903 8458 50,04

Таблица 3
Наиболее распространенные категории (группировки) гражданских дел, 

в ходе рассмотрения которых судьями федеральных судов общей юрисдикции 
в первой инстанции были вынесены частные определения в 2024 году5

Категория гражданского 
дела либо статистическая 

группировка

Всего рассмотрено 
гражданских дел 

(исключая 
судебные приказы)

Вынесено 
частных 

определений 
(по делам 

из графы 3)

Относительная величина, 
характе ризующая частоту 

вынесения частных 
определений по категории 

(группировке) дел (%)
По искам о взыскании 
сумм по договору займа, 
кредитному договору

13 468 380 633 0,0047

Из споров, вытекающих 
из трудовых правоотно-
шений

111 422 604 0,5420

Из споров о взыскании 
невыплаченной заработной 
платы, других выплат 
(и компенсации за задерж-
ку выплаты) (из обобщен-
ной строки 2 таблицы)

67 158 389 0,5792

Из споров, вытекающих 
из семейных правоотно-
шений

884 496 515 0,0582

По искам о лишении роди-
тель ских прав (из обобщен-
ной строки 4 таблицы)

34 889 303 0,8684

4  Составлено по данным: Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/?id=79 (дата 
обращения: 15.01.2025).

5  Составлено по данным: Данные судебной статистики | Сводные статистические сведения 
о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2024 год // 
Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
URL: https://cdep.ru/index.php?id=79&item=8942 (дата обращения: 15.01.2025).
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Категория гражданского 
дела либо статистическая 

группировка

Всего рассмотрено 
гражданских дел 

(исключая 
судебные приказы)

Вынесено 
частных 

определений 
(по делам 

из графы 3)

Относительная величина, 
характе ризующая частоту 

вынесения частных 
определений по категории 

(группировке) дел (%)
По спорам из договоров 
в сфере торговли, услуг, 
выполненных работ

162 078 205 0,1264

По спорам, вытекающим 
из пенсионного законода-
тельства

65 495 167 0,2549

Судебная деятельность приобретает свою устойчивость в активно развиваю-
щемся информационном обществе. Его параметры определены Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы»6. Активное развитие социаль-
ных коммуникаций благодаря развитию технологий меняет отношение к инфор-
мации. Уровень ее использования и доступности кардинальным образом влияют 
на экономические и социокультурные условия жизни граждан. В совре менных 
представлениях общество не является совокупностью индивидов, а «образуется 
из связей и отношений, в которых данные индивиды находятся друг с другом» 
[6, с. 16]. Сами же индивиды, являясь первичными элементами общества, могут 
быть представлены не только в порядке самоидентичности, но и в составе групп, 
социальных институтов. Все эти элементы участвуют в правоотношениях, позволя-
ющих функционировать различным ветвям власти, в том числе судебной. Именно 
информация, передаваемая посредством различных коммуникативных каналов, 
в первую очередь электронных, формирует правосознание современного человека, 
в том числе имеющего статус участника судопроизводства или должностного лица, 
в чей адрес было вынесено частное определение.

О. А. Капустин, применив институциональный подход в анализе орга-
низации судебной деятельности, предложил рассматривать данную юри-
дическую конструкцию как «совокупность правовых институтов, статусов, 
организа ционных форм, правил прохождения государственной службы в судах 
и правил, регулирующих организационно-обеспечительную деятельность 
внутри судебной системы, нацеленных на надлежащее осуществление судами 
функции по отправлению правосудия» [5, с. 11]. В то же время содержа-
ние данной дефиниции представляется достаточно статичным, лишенным 
внутреннего коммуникативного взаимодействия. Однако именно постоянно 
действующие внутренние коммуникации создают новые качественные со-
стояния каждого из указанных выше элементов, участвующих в организации 
судебной деятельности. Основой результативности такого движения является 
6  Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание законодательст-
ва РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
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безошибочное и своевременное восприятие информации, создание условий 
осуществления гражданского судопроизводства, что, в свою очередь, позволяет 
судам развивать внешние коммуникации.

Судебные коммуникации служат средством передачи частных определений 
их адресатам, а также получения ответной информации о предпринятых мерах 
в связи с изданием данных судебных актов. Объективно существующая проб-
лема цифрового неравенства находится в стадии своего решения. Реальные 
успехи в обеспечении возможности использования информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и технических устройств передачи станут зало-
гом роста объема электронных судебных коммуникаций с пропорциональным 
сокращением использования почтовых, курьерских, личных способов доставки 
бумажной корреспонденции.

Г. Н. Минасян обращает внимание на сложившееся в отечественной теории 
гражданского процесса понимание рассматриваемого правового института 
как имеющего сигнализационный характер. Минасян утверждает, что при вы-
несении данных актов суды «реализуют задачи информирования компетентных 
лиц, руководителей органов и учреждений об имеющих место нарушениях 
в их работе» [7, с. 170]. Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (ГПК РФ) определяет, что частные определения должны быть направ-
лены в соответствующие организации или соответствующим должностным 
лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых ими мерах.

Системой правил, позволяющих создавать модели судебных коммуникаций 
в ходе профессиональной юридической деятельности работников аппарата 
судов — государственных гражданских служащих Российской Федерации в фе-
деральных судах и государственных гражданских служащих в субъектах Россий-
ской Федерации, является судебное делопроизводство. Уполномоченным субъек-
том в сфере нормативного правового регулирования судебного делопроизводства 
в судах общей юрисдикции выступает Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации. Судебный документооборот создает базовую осно-
ву для развития правоотношений в сфере судебных коммуникаций. При этом 
ведется учет документов с момента их поступления в суды или создания в судах 
вплоть до организации их хранения, направления или уничтожения. В случае 
вынесения судьями частных определений по гражданским делам в первой ин-
станции служебные правоотношения по организации их исполнения состоят 
из комплекса прав и обязанностей. К ним относятся: направление частных 
определений установленным субъектам, организация контроля исполнения 
и получения отве тов на частные определения; учет и хранение документов, 
в том числе копий, содержащих информацию о вынесенных судьями частных 
определений. Таким образом, внешние судебные коммуникации позволяют 
реализовать результаты состоявшегося судебного документирования и доку-
ментооборота.

В федеральных судах общей юрисдикции и на судебных участках миро-
вых судей, являющихся судьями общей юрисдикции субъектов Российской 
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Федерации, стандарты ведения делопроизводства при рассмотрении граждан-
ских дел однотипны.

В соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»7 в каждом субъекте РФ 
органами исполнительной власти разрабатываются собственные подзакон ные 
нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере судебного 
делопроизводства. В условиях действия статьи 3 Федерального конституционно-
го закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»8, 
устанавливающей принцип единства судебной системы, организация деятель-
ности мировых судей как судей субъектов РФ во многом поставлена в зависи-
мость от эффективности контроля со стороны органов судейского сообщества.

Постановлением Совета судей Российской Федерации от 29.04.2005 № 131 
была разработана система мер по совершенствованию организации и деятель-
ности мировых судей в Российской Федерации9. Определяющим в данном акте 
стало признание необходимости распространения полномочий Судебного де-
партамента на мировых судей. Фактически результатом данной позиции органа 
судейского сообщества явилось постепенное включение данного федерального 
государственного органа в систему нормативно-методического обеспечения дея-
тельности аппарата мировых судей. В частности, решение задач унификации 
в ведении удалось реализовать посредством участия Судебного департамента 
в подготовке важнейших организующих работу судебных участков мировых 
судей документов. К их числу относятся Методические рекомендации по орга-
низации судебного делопроизводства в аппарате мирового судьи, которые были 
одобрены постановлением Совета судей Российской Федерации от 20.10.2016 
№ 390. Правила организации документооборота в связи с обеспечением приме-
нения инструмента частных определений в данном акте содержатся в усечен-
ном варианте. В пункте 15.1.7 Методических рекомендаций предлагается реги-
стрировать учетные данные в журнале учета исполнения частных определений 
по гражданским делам. Внесение сведений осуществляется по форме № 46 
Журнала (реестра), который применяется районными судами на основе 
требований Инструкции по делопроизводству в районных судах10. В Примерной 
номенклатуре дел, образующихся в процессе деятельности мировых судей, 
за индексом 03-31 при обеспечении гражданского судопроизводства реко-
мендовано вести наряд трехлетнего срока хранения с наименованием «Копии 

7  Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 51. Ст. 6270.

8  Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

9  Постановление Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. № 131 «Об утверж-
дении мер по совершенствованию организации и деятельности мировых судей в Россий-
ской Федерации». URL: https://base.garant.ru/1778152/ (дата обращения: 15.01.2025).

10  Методические рекомендации по организации судебного делопроизводства в аппарате миро-
вого судьи, одобрены постановлением Совета судей Российской Федерации от 20 октября 
2016 г. № 390. URL: https://base.garant.ru/73930751/ (дата обращения: 15.01.2025).
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частных определений, вынесенных мировым судьей»11. Согласно приведенно-
му наименованию рассматриваемой номенклатурной единицы хранение копий 
ответов на данные судебные акты не предусмотрено.

В Инструкции по делопроизводству в районном суде12 алгоритм действий 
при вынесении федеральными судьями частных определений состоит из сле-
дующих последовательно совершаемых операций: 1) формирование подлин-
ника частного определения в материалы судебного дела; 2) направление надле-
жащим образом заверенной копии частного определения с сопроводительным 
письмом соответствующим должностным лицам (в том числе в электронном 
виде с использованием системы межведомственного электронного взаимодейст-
вия); 3) контроль срока поступления ответа о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений — в течение одного месяца со дня вынесения частного 
определения (если иной срок не установлен в частном определении); 4) веде-
ние наряда, пополняющегося за счет присоединения к его материалам копий 
документов — частного определения, сопроводительного письма о его направ-
лении, ответа (сообщения) должностных лиц о принятых мерах; 5) внесение 
информации о направлении и исполнении частного определения в учетные 
базы суда (ГАС «Правосудие»); 6) формирование реестров частных определе-
ний по установленной форме, с внесением в него ряда обязательных сведений, 
в том числе: об истцах и ответчиках, предмета и сущности иска, краткого со-
держания частного определения, о наименовании органа (должностного лица), 
которому данный судебный акт был направлен; даты — напоминания о выпол-
нении, получения сообщения о принятых мерах, проверки исполнения судом, 
снятия с учета; о внесении информации в ПС ГАС «Правосудие».

Действующая система документирования и хранения информации в связи 
с вынесением частных определений в судах общей юрисдикции первой инстан-
ции не индивидуализирует наименование данных судебных актов как единиц 
постоянного срока хранения. Временно, в течение трех лет, хранятся копии 
частных определений (статья 324 Перечня документов федеральных судов 
общей юрисдикции13). В то же время согласно статье 319 Перечня к доку-
ментам постоянного срока хранения отнесены «судебные акты, в том чис-
ле вышестоящих судов, изъятые из материалов, размещаемых в порядке 

11  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 31 июля 2023 г. 
№ 162 «Об утверждении примерной номенклатуры дел, образующихся в процессе деятельности 
мировых судей». URL: https://base.garant.ru/407681646/ (дата обращения: 15.01.2025).

12  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 
2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном 
суде» (ред. от 19.08.2024) // Бюллетень актов по судебной системе. 2018. № 6, 8–9.

13  Приказ Судебного департамента от 21 декабря 2022 г. № 242 «Об утверждении Перечня 
документов, образующихся в процессе деятельности федеральных судов общей юрисдик-
ции, с указанием сроков их хранения и Порядка хранения некоторых видов документов, 
предусмотренных Перечнем документов, образующихся в процессе деятельности феде-
ральных судов общей юрисдикции, с указанием сроков их хранения». URL: https://base.
garant.ru/406556431/ (дата обращения: 15.01.2025).
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гражданского производства»14. Посредством толкования данной статьи Переч-
ня, частные определения, являясь судебными актами, должны комплектоваться 
на постоянное хранение в ходе процедуры уничтожения материалов судебных 
дел временного срока хранения. В то же время значительную ценность имеют 
получаемые ответы должностных лиц, посредством которых устанавливается 
факт исполнения частного определения, то есть реализуется его предназначе-
ние. Однако порядок хранения ответов на частные определения в действующем 
Перечне не установлен. В описанных условиях ответы на частные определения 
подлежат уничтожению, в отличие от оригиналов частных определений.

В результате значительная нагрузка ложится на экспертные комиссии судов, 
которые в ходе экспертизы ценности документов рассматривают вопросы об ор-
ганизации хранения частных определений в ходе составления актов о выделе-
нии к уничтожению (архивных) документов, не подлежащих хранению. Такая 
практика требует дополнительного анализа и предложения единых вариантов 
хранения и использования частных определений судов и ответов на них в усло-
виях применения информационно-телекоммуникационных технологий. Одним 
из рассматриваемых направлений усовершенствования может стать ведение на-
рядов с копиями частных определений и ответов на них исключительно в элек-
тронном формате со сроком хранения «Постоянно». При таком варианте воз-
можно отказаться от оставления на постоянном хранении оригиналов частных 
определений в нарядах, содержащих итоговые судебные акты и постановления 
судов вышестоящих инстанций, которые создаются в ходе уничтожения дел 
временного срока хранения. Это позволит упорядочить содержание указанных, 
важнейших в делопроизводстве суда нарядов, установив основное предметное 
правило их формирования — хранения в их составе только тех документов, ко-
торые непосредственно касаются фиксации итогов судебного разбирательства 
в связи с разрешением заявленных исковых требований.

Для современной судебной практики актуальна возможность реализа-
ции принципа открытости (публичности) и гласности в деятельности судов 
посредст вом ознакомления пользователей информации с содержанием выно-
симых частных определений и полученных на них ответов либо обобщенных 
сведений о ведении данной работы. Перспективность раскрытия такой инфор-
мации будет отвечать задачам объективного освещения деятельности судов 
и развития положительного имиджа судов, отвечать потребностям профилак-
тики правонарушений. Но и это предложение потребует детальной проработки. 
В этой связи консенсус между действующей Концепцией информационной 
политики судебной системы на 2020–2030 годы15 и федеральными законами 
от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных»16 и от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
14 URL: https://base.garant.ru/406556431/ (дата обращения: 15.01.2025).
15  Концепция информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы, одобрена 

Советом судей Российской Федерации 5 декабря 2019 г. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73061586/ (дата обращения: 15.01.202).

16  Федеральный закон от 27 июня 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. 
от 08.08.2024) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31 (Ч. I). Ст. 3451.
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«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»17 станет вариантом возможных трансформаций.

Институт частных определений, несмотря на имеющиеся тренды снижения 
их количества, будет развиваться. Дополнительным стимулом к этому служит 
приказ Генеральной прокуратуры РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административном процессе». Согласно его 
содержанию, прокурор как участник судопроизводства обязан при выявлении 
в ходе судебного разбирательства нарушений закона обращаться к суду с хода-
тайством о вынесении частного определения в адрес нарушителей.

Результаты исследования

Проведенное исследование позволило прийти к идее о выделении судеб-
ных коммуникаций в качестве самостоятельного инструментария в обеспече-
нии судопроизводства, зависимого от судопроизводства, организации и ведения 
судебного делопроизводства, в ходе которых создается (фиксируется) инфор-
мация для коммуникационного обмена. Установлено:

1. Частные определения как судебный акт и документированная единица 
в информационном пространстве при использовании усиленной квалифици-
рованной электронной подписи достигает своей цели, выраженной в форме 
ответа должностного лица (руководителя организации), исключительно по-
средством судебной коммуникации, которая служит способом отправки и полу-
чения информации в рамках реализации судами своих властных полномочий.

2. Количество успешно осуществленных судебных коммуникаций возмож-
но рассматривать как один из показателей качества организации обеспечения 
судебной деятельности и расширения технологических возможностей для ин-
формационного обмена. В 2024 году произошел существенный рост количест-
ва вынесенных федеральными и мировыми судьями частных определений 
на фоне повышения их результативности, синхронизируемый с увеличением 
процессуальной реакции на эти судебные акты в порядке исполнения требо-
ваний статьи 226 ГПК РФ. Данный факт свидетельствует о стремлении судов 
профилактировать гражданские правонарушения.

3. Актуальные направления развития судебных коммуникаций заклю-
чаются в организации надежного применения цифровых платформ в ходе 
отправки частных определений суда и доставки ответов на них. Предлагается 
создать единую базу данных о вынесенных частных определениях, предметное 
наполнение которой будет осуществляться как федеральными судами общей 
юрисдикции, так и мировыми судьями. Постоянные сроки хранения част-
ных постановлений как документов в электронном виде создадут основу для 
феде рального хранилища такой информации в служебном (закрытом) контуре 

17  Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2008. № 52. (Ч. I). Ст. 6217.
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информационно-телекоммуникационных систем, применяемых в судах. В то же 
время в условиях действия Концепции информационной политики судебной си-
стемы на 2020–2030 годы обобщенная информация о выносимых в судах частных 
определениях может стать дополнительным элементом объективного освещения 
деятельности судов.
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Аннотация. С учетом глобального кризиса международных отношений госу-
дарств изучение способов мирного урегулирования подобного рода конфликтов имеет 
неоспоримую актуальность. Один из таких способов — обращение враждующих 
сторон в международные суды.

Цель данного исследования — изучить международные суды как средства мир-
ного урегулирования кризисных явлений в двухсторонних отношениях государств. 
Для этого необходимо проанализировать возможные классификации международных 
судов, обозначить компетенцию конкретных универсальных судов, таких как Между-
народный суд ООН, Международный трибунал по морскому праву, Международный 
уголовный суд, обобщить судебную статистику и, исходя из этого, сформулировать 
роль международных судов в разрешении конфликтов между государствами, а также 
наметить перспективы дальнейшего развития изучаемой области международного 
права.

Возрастающая роль международного судопроизводства в разрешении кризисов 
двухсторонних отношений государств неоспорима: за последние 30 лет возросло 
как количество самих судов, так и количество обращений к ним. Несмотря на наличие 
проблем в международной судебной деятельности, таких как отсутствие единой систе-
мы, факультативный характер исполнения решений, возможная политизированность, 
в перспективе неоспоримо дальнейшее развитие и укрепление роли международных 
судов как мирного способа урегулирования конфликтов государств.
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Abstract. Given the global crisis in international relations between states, the study 
of ways of peaceful settlement of such conflicts is of undeniable relevance. One of these 
methods is the appeal of warring parties to international courts.

The purpose of this study is to study international courts as a means of peaceful settle-
ment of crisis phenomena in bilateral relations between states. Based on this, it is necessary 
to analyze the possible classifications of international courts, outline the competence of spe-
cific universal courts, such as the UN International Court of Justice, the International Tribu-
nal for the Law of the Sea, the International Criminal Court, summarize judicial statistics, 
and, based on this, formulate the role of international courts in resolving conflicts between 
states and outline prospects for further development of the studied field of international law.

The growing role of international legal proceedings in resolving crises in bilateral relations 
between states is undeniable: over the past 30 years, both the number of courts themselves 
and the number of appeals to them have increased. Despite the existence of problems in interna-
tional judicial activity, such as the lack of a unified system, the optional nature of the execution 
of decisions, possible politicization, in the future, the further development and strengthening 
of the role of international courts as a peaceful way to resolve conflicts of states is undeniable.
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Введение

Меняющаяся международная обстановка в условиях современных 
реалий свидетельствует о том, что в двухсторонних отношениях 
государств имеют место кризисные явления, которые необходи-

мо разрешить. Одним из способов разрешения любых конфликтов выступает 
правосудие, то есть деятельность специально уполномоченных на это судов 
по разрешению спорных ситуаций. Международные споры также возможно 
разрешить при помощи международного правосудия.



68 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Основная масса международных конфликтов возникают между двумя госу-
дарствами. Так как каждое из вовлекаемых в спор государств суверенно, разрешить 
ситуацию подобного рода не может национальный суд, поскольку такая процедура 
исключает правовое равенство между субъектами международного права.

Кроме того, национальный суд при рассмотрении спора сознательно и не-
осознанно может быть предвзят и небеспристрастен, может принять решение 
исходя из видения своего государства. Это возможно как по причине того, что 
не во всех современных государствах судебная система независима (особенно, 
если мы говорим о государствах с тоталитарным, авторитарным режимами или 
режимом диктатуры), так и по причине того, что судьи национальных судов 
имеют сформированное правосознание исходя из особенностей образования 
и опыта, полученных в конкретном государстве. Взгляд государст венного служа-
щего находится также и под влиянием культурных, традиционных и иных осо-
бенностей общества, в котором он пребывает. Иначе говоря, при рассмотрении 
международного спора между двумя государствами нужно избежать конфликта 
интересов, для чего нужны иные средства разрешения спора, нежели рассмотре-
ние дела национальными судами.

Таким образом, рассмотрев классификацию, систему и функционал между-
народных судов в данной статье, можно будет выделить и роль международно-
го правосудия в разрешении двухсторонних конфликтов государств.

Степень научной разработанности темы

Международное правосудие — предмет изучения многих ученых-правоведов.
Большой вклад в изучение системы международных судов внес М. И. Клеан-

дров, который в нескольких своих работах рассмотрел их взаимосвязь и внут-
реннюю структуру, в том числе специфику отправления правосудия в странах 
СНГ [3–5].

Ряд научных трудов В. Л. Толстых посвящены анализу судебной практики 
международных судов [7–8].

Как средство разрешения международных конфликтов между государства-
ми международное судопроизводство в своих работах изучает Б. Д. Кривока-
пич [2, 6].

Методы исследования

Для выявления общих черт и особенностей черт каждого из изучаемых 
судов в статье применялись методы синтеза и анализа. Для описания содержа-
ния конкретных законов и иных нормативно-правовых актов, направленных 
на регулирование деятельности международных судов, использовался фор-
мально-юридический метод. Применение сравнительно-правового метода 
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позволило классифицировать международные суды по различным признакам: 
способу формирования, выполняемой роли, сроку действия, территориальному 
признаку и др. Дескриптивный метод был использован для описания риторики 
изучаемых правовых актов на национальном и международном уровнях.

Основное исследование

Как указывает Б. Д. Кривокапич, одна из самых распространенных клас-
сификаций мирных средств разрешения споров, связанных с двусторонними 
отношениями государств, — разделение таких средств на политические (дип-
ломатические) и правовые (судебные). Последние как раз представляют собой 
юридические процедуры, которые осуществляются международными судами 
или арбитражами [2, с. 172–177].

Обоснованной видится позиция, согласно которой решения международ-
ных судов считаются необязательными для государств, поскольку само созда ние 
и функционирование подобных судов, а также готовность признавать решения 
таких судебных органов зависит от воли государств; кроме того, международные 
суды не имеют единой системы и нередко компетенции различных судов пересе-
каются. Однако, несмотря на указанные факты, за последнее столетие междуна-
родное судопроизводство как количественно, так и качественно развивается в свя-
зи с тенденциями к глобализации, и на данный момент можно говорить о наличии 
сети международных судов различного уровня с различной юрисдикцией.

Одна из главных функций указанных судов — разрешение кризисных ситуа-
ций в отношениях различных государств, и на современном этапе такие суды 
признаны одним из самых эффективных инструментов международного права.

Международные суды многочисленны и разнообразны, в связи с чем для по-
нимания их роли в разрешении кризисов двусторонних отношений государств, 
прежде чем изучить компетенцию отдельно взятых судов, следует изучить 
их извест ные классификации.

В зависимости от роли судебного органа, существующие международные 
суды можно условно разделить на суды по разрешению споров (например, Меж-
дународный суд ООН (МС ООН), Международный трибунал по морскому праву 
(МТМП)) и уголовные суды (Международный уголовный суд (МУС), специальные 
международные трибуналы). Несмотря на то что уголовные международные суды 
напрямую не разрешают двусторонних конфликтов государств, однако, рассма-
тривая наиболее тяжкие международные преступления, указанные суды не только 
восстанавливают справедливость в части наказания преступников, но и показа-
тельным примером снижают уровень напряженности всего мирового сообщества, 
помогают преодолеть кризисные барьеры между отдельно взятыми государствами.

В зависимости от срока деятельности судебного органа, международные 
суды можно разделить на постоянно действующие и суды ad hoc. Первые меж-
дународные суды создавались специально для разрешения конкретного спора 
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и после окончания разбирательства распускались. Такая практика существует 
и на данный момент в области арбитражных международных споров и уже 
упомянутых международных трибуналов.

Однако за последние пятьдесят лет неуклонно увеличивается количество 
постоянно действующих судов, каковыми являются, кроме уже упомянутых 
МС ОНН, МТМП и МУС, и некоторые региональные международные суды. 
Практика временных судов создается исключительно на основе международ-
ного права и действующей на момент времени международно-правовой систе-
мы, в то время как постоянные суды в решениях могут ссылаться на практику 
временных судов, таким образом, деятельность указанных органов независимо 
от времени действия дополняет друг друга.

По способу формирования международные суды можно разделить на те, 
что созданы на основе договора, и прочие суды. Основным способом создания 
рассматриваемых нами судов выступает многосторонний международный до-
говор, таким путем создано подавляющее большинство (например, МС ООН 
создан частью Устава ООН — Статутом суда, МУС — Римским статутом, 
Конвенция ООН по морскому праву послужила основанием создания МТМП 
и т. д.). Иным способом формирования международного суда нередко служит 
одностороннее волеизъявление международной организации. Так, резолюцией 
Генеральной Ассамблеи был создан Административный суд ООН. Кроме того, 
суд подобного рода может появиться в результате договора конкретного госу-
дарства и международной организации, как, например, был создан на основе 
соглашения между Ливаном и ООН специальный суд по Ливану в 2007 г.

В монографии Б. Д. Кривокапича указано, что по территориальному при-
знаку можно выделить наличие универсальных, региональных и локальных 
международных судов, где примером глобального суда может служить Между-
народный суд ООН, регионального — Европейский суд по правам человека, 
локального — различные ad hoc международные трибуналы [2, с. 371–385].

Несомненно, каждый международный суд с учетом его компетенции и от-
сутствия единой системы судов уникален и отнесение любого из них к ка-
кой-либо группе очень условно, но для удобства использование данной класси-
фикации вполне рентабельно.

Прежде чем перейти к описанию действующих международных судов 
первого типа — судов общей юрисдикции, хотелось бы остановиться на тех 
международных судах, что действовали в прошлом, с тем чтобы и в историче-
ском контексте обозначить роль международных судов в разрешении кризисов 
двусторонних отношений государств.

Так, первым международным судом подобного рода принято считать Цент-
ральноамериканский суд справедливости, основанный Гватемалой, Гондура-
сом, Коста-Рикой (штаб-квартира суда располагалась в этом государстве), 
Никарагуа и Сальвадором, действовавший в течение 10 лет с 1908 г. На недол-
гую работу указанного суда повлияли национальные, структурные и процес-
суальные факторы: состав суда был не очень обширным (по одному судье 
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от каждого государства основателя), в то время как компетенция суда была 
излишне широкой (помимо споров между государствами-членами, разбирались 
и споры граждан государств, а, кроме того, на судей оказывалось давление своих 
властных государственных органов. Тем не менее сам факт создания такого 
международного суда (пусть и регионального значения) стал прецедентом 
для международного права, ознаменовал создание нового способа для разре-
шения конфликтов государств.

Предшественницей МС ООН (который принял на себя функции Палаты 
в 1946 г.) была Постоянная палата международного правосудия (далее — Пала-
та), основанная Пактом Лиги Наций в 1921 г. По своей сути Палата стала моде-
лью будущего суда при ООН и вынесла 56 актов: судебных решений консульта-
тивных заключений по различным вопросам, например заключение по вопросу 
статуса Восточной Карелии 1923 г., заключение по вопросу толкования положе-
ний Лозаннского договора 1925 г., заключение по вопросу юрисдикции Евро-
пейской комиссии Дуная 1927 г., заключение по вопросу тамо женного режима 
между Германий и Австрией в 1931 г., решение по вопросу правового статуса 
Восточной Гренландии в 1933 г., решение по вопросу отвода воды из реки Маас 
1937 г. и др.1. Как видно из приведенных примеров, сущность рассматриваемых 
Палатой споров была абсолютно различной: от вопросов территориальных 
притязаний государств и установления правовых статусов спорных территорий 
до толкования международных соглашений. Указанные решения являются пред-
метом изучения теоретической науки международного права. Кроме того, дейст-
вующие международные суды цитируют их в своих правоприменительных актах.

Пожалуй, главнейшим международным судебным органом сейчас по пра-
ву может считаться МС ООН. Как отмечает А. А. Хромеева, это старейший 
действующий универсальный суд общей юрисдикции, созданный на основе 
договора при международной организации [3, с. 182].

В отличие от приведенных ранее примеров, МС ООН рассматривает споры, 
исключительно возникшие между государствами, и в силу своего правового 
статуса является основным мирным средством разрешения кризисов двухсто-
ронних отношений государств. При этом суд разбирает споры не только между 
государствами — членами ООН, но и между государствами, которые не имеют 
членства в ООН, но являются участниками Статута суда в соответствии со ста-
тьями 93/1 и 93/2 Устава ООН2. Кроме того, и остальные государства также 
могут обратиться в МС ООН за разрешением спора на условиях, указанных 
в статьях 35/2 и 35/3 Статута суда (подача заявления о признании юрисдикции 
суда, обязательство о добровольном выполнении решений суда, покрытие 
суммы расходов суда)3.

1  Постоянная палата международного правосудия. URL: https://research.un.org/ru/docs/icj/pcij 
(дата обращения: 25.01.2025).

2  Устав ООН. URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата обращения: 25.01.2025).
3  Международный Суд. Статут ООН. URL: https://www.un.org/ru/icj/statut.shtml (дата обра-

щения: 25.01.2025).
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Немаловажно также отметить, что суд допускает участие в рассмотрении 
споров не только государств, которые являются сторонами в деле, но и тех 
государств, которые желают вмешаться в спор, поскольку от решения суда 
по делу может зависеть юридический интерес такого государства. В этом 
случае рождается специальный субъект международного судопроизводства — 
вмешивающееся государство.

Как инструмент мирного разрешения кризисов двусторонних отношений госу-
дарств, МС ООН выполняет две функции: выступает в качестве судебного органа 
и рассматривает различные споры государств (споры о территориях, о толковании 
соглашений, споры о вмешательствах во внутренние дела государств, о воздушных 
и морских границах и др.), а также дает консультативные заключения.

Практика рассмотрения дел судом показывает, что он представляет собой 
эффективный способ мирного урегулирования конфликтов: с момента образо-
вания суда в Общем списке дел МС ООН находится 189 дел, из которых 160 — 
споры между государствами, 29 — запросами на консультативные заключения. 
При этом судом уже вынесено 135 решений по соответствующим спорам 
и дано 29 консультативных заключений.

Тенденция обращения государств в суд для разрешения споров за послед-
ние тридцать лет возросла почти в два раза: с 1946 по 1975 год судом рассмо-
трено 45 дел, с 1976 по 2000 год — 40, с 2000 по 2025 год судом к производству 
принято 71 дело. Цифры говорят о том, что МС ООН становится достаточно 
востребованным институтом мирного урегулирования кризисных явлений 
в отношениях между государствами. В то же время увеличивающаяся нагрузка 
суда коррелируется с нестабильностью политической ситуации в мире.

Однако механизм запросов консультативных заключений суда практиче-
ски не используется государствами в последние десятилетия — с 2000 года 
их было всего лишь шесть4.

Кроме того, среди недостатков работы суда выделяют чрезмерно долгое рас-
смотрение споров (одно из самых затянувшихся дел — дело о геноциде между 
Хорватией и Сербией, которое длилось 16 лет), ориентир суда на устаревшие 
формулировки в своих решениях (Статут суда к примеру включает в себя практи-
чески дословно переписанный почти век назад Статут Постоян ной палаты между-
народного правосудия), имеются вопросы и к способу назначения судей (участие 
Совета Безопасности в их выборе и непрямое выдвижение кандидатов сказывается 
на беспристрастности судей и может быть свидетельством политизированности 
судебного органа). Камнем преткновения, конечно же, остается и вопрос факуль-
тативности исполнения решения суда, так как при отсутствии обязательности 
в некоторых случаях неэффективен и весь процесс судебного разбирательства.

Интересно, что остальные международные суды общей юрисдикции, 
согласно избранной ранее классификации, являются региональными. К таким 
судам, к примеру, относятся Суд Европейского союза и Суд Бенилюкса. Однако, 

4  List of All Cases. URL: https://www.icj-cij.org/advisory-proceedings (дата обращения: 25.01.2025).
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так как эти суды ограничены в своей компетенции рассматривать споры террито-
риально (под их юрисдикцию попадает только ряд государств — членов соответ-
ствующих соглашений о создании судов), а, кроме того, компетенция указанных 
судов нередко расширена (стороной рассматриваемого спора могут быть не только 
государства, но и граждане соответствующих государств), указанные суды только 
косвенным образом способствуют разрешению кризисов межгосударственных 
отношений.

Если же говорить об универсальных судах, схожих по статусу с МС ООН, 
следует перейти ко второму виду судов из выбранной классификации — к спе-
циальным судам. Глобальными судами в этом смысле можно назвать Между-
народный трибунал по морскому праву и Международный уголовный суд.

Международный трибунал по морскому праву был создан в соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (далее — Конвенция МП)5. Компе-
тенция МТМП включает в себя толкование положений указанной выше Конвенции 
МП, а также рассмотрение споров между государствами в части морского междуна-
родного права. В отличие от суда ООН, кроме государств — участников Конвенции 
МП, сторонами в споре могут быть также и международные организации, а также 
физические и юридические лица в случаях, предусмотренных Конвенцией МП.

Споры, рассматриваемые судом, очень разнообразны, например Д. Р. Аб-
гарян отмечает следующие виды: это и вопросы демаркации и навигации 
в море, право на рыболовство, вопросы экологического характера (загрязне-
ние, сохранение морских ресурсов), осуществление любых видов деятельности 
в море и др. [1, с. 36]. Несмотря на то что такие виды споров также могут быть 
разрешены посредством обращения и в суд ООН либо в арбитражи, трибу-
нал является специализированным судом, имеет обширный опыт и практику 
в разрешении подобного рода споров, а поэтому представляет собой наиболее 
естественный способ разрешения кризисных явлений в двухсторонних отно-
шениях государств в области морского права.

Кроме того, формирование структуры суда представляется более бес-
пристрастной, нежели в МС ООН. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 
Статута трибунала, в состав суда входит 21 судья, они профессионалы и при-
знанные авторитеты в морском праве из числа основных правовых систем мира 
и согласно справедливому географическому распределению. Такой прозрачный 
и справедливый способ назначения судей в трибунал, безусловно, способствует 
доверию со стороны государств к этому судебному органу.

Кроме того, у МТМП, кроме стандартного порядка принятия решений кол-
легией постоянно действующих судей, также могут рассматриваться споры 
по вопросам морского дна Камерой по спорам согласно статьям 186–191 Кон-
венции ООН по морскому праву и статьям 35–40 Статута трибунала6. Камера 

5  Statute of the international tribunal for the law of the sea. URL: https://www.un.org/depts/los/
convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 25.01.2025).

6  Statute of the international tribunal for the law of the sea. URL: https://www.itlos.org/fileadmin/
itlos/documents/basic_texts/statute_en.pdf (дата обращения: 25.01.2025).
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формируется из 11 членов из числа судей трибунала выборным способом, срок 
полномочий составляет 3 года. При рассмотрении конкретного спора из числа 
судей камеры в составе трех судей формируется камера ad hoc — при этом, если 
стороны не согласны с составом, в таком случае каждая из сторон назна чает 
по одному судье, третий же член камеры назначается по соглашению сторон.

Согласно статье 191 Конвенции ООН по морскому праву суд также дает 
консультативные заключения по вопросам в сфере международного морского 
права (однако лишь по запросам Ассамблеи и Совета Международного органа 
по морскому дну). Расходы МТМП покрываются аналогично МС ООН.

Всего с момента создания МТМП рассмотрено 33 дела, из них 30 — судеб ные 
споры, три — консультативные заключения. При этом явного перекоса по коли-
честву принятых дел за какой-либо период у МТМП нет: практически каждый год 
начиная с 1997 г. в суд обращаются за разрешением какого-либо спора7. Последнее 
дело, зарегистрированное в суде, касается разбирательства между Люксембургом 
и Мексикой относительно задержания морского судна «Чжэн Хэ»8.

Немаловажен при рассмотрении споров МТМП тот факт, что государства, 
признавшие юрисдикцию суда, признают и обязательный характер его решений.

С учетом приведенной судебной статистики важно отметить, что МТМП очень 
востребован при разрешении споров между государствами, даже в сравнении 
с МС ООН: за чуть больше 30 лет своей работы судом принято к рассмотрению 
33 дела — это почти половина от количества дел в МС ООН, а ведь МТМП имеет 
специальную юрисдикцию, то есть круг разрешаемых судом вопросов ýже.

Впрочем, так же как и в случае с МС ООН, запросы на консультативные за-
ключения к суду очень редки, несмотря на то что именно судебное толкование 
экспертами в международном морском праве может служить развитию отрасли 
права как с теоретической, так и с практической точки зрения. Возможно столь 
малочисленное количество данных МТМП заключений связано с ограничен-
ным кругом субъектов, которые могут их запрашивать.

Как уже было указано, МУС хотя и не имеет в своей компетенции разреше-
ние споров между двумя суверенными государствами, а привлекает к уголовной 
ответственности физические лица, совершившие международные преступ ления, 
но тем не менее является, во-первых, глобальным судом, а во-вторых, своей дея-
тельностью способствует сглаживанию конфликтных ситуаций в отношениях 
между государствами и нациями, так как вынесенное МУС решение в отноше-
нии конкретного лица, осуществившего международное преступление, устранит 
спор между государствами о том, кто виновен в наступивших последствиях.

Однако, кроме разрешения и возможного предупреждения конфликта меж-
ду государствами, решения МУС могут, наоборот, стать катализатором кризи-
са. Нередко само по себе существование МУС выступает предметом споров 

7  List of Cases. URL: https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/ (дата обращения: 25.01.2025).
8  The «Zheng He» Case (Luxembourg v. Mexico). URL: https://www.itlos.org/en/main/cases/list-

of-cases/the-zheng-he-case-luxembourg-v-mexico/ (дата обращения: 25.01.2025).
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между госу дарствами: так, США является наиболее активным противником на-
личия МУС как судебного органа. Кроме того, в теории работа суда действи-
тельно должна была бы способствовать урегулированию конфликтных ситуаций 
и примирению враждующих государств, но на практике результаты работы суда 
оказались не так однозначны. К примеру, решение об уголовном преследовании 
президента Судана О. Башира в 2005 году не только не было выполнено государ-
ствами, но и раскритиковано официальными лицами Лиги арабских государств, 
фактически создало угрозу срыва мирного урегулирования конфликта в регионе.

МУС обвиняется в политизированности и со стороны Российской Феде-
рации. Так, в заключении Международно-правового совета при МИД РФ 
по проблемам правомерности деятельности МУС в качестве примеров полити-
зированного подхода к отправлению правосудия указаны рассмотренные судом 
дела о преступлениях американских военных в Афганистане, расследование 
событий в Южной Осетии в 2008 году, затянувшееся расследование в Палести-
не, а также шаги МУС в контексте украинского кризиса9.

О недоверии и неэффективности МУС как способа урегулирования кризисных 
явлений в двухсторонних отношениях государств также свидетельствует выход 
из Римского статута (который регламентирует деятельность суда и его юрисдик-
цию) двух государств, присоединение к Римскому статуту лишь четырех новых 
государств за последние 10 лет, а также отказ от участия в нем крупнейших го-
сударств мира (в том числе и входящих в состав Совета Безопасности ООН — 
России, Китая и США).

Подчеркнем, что на региональном уровне, так же как и среди судов общей 
юрисдикции, действуют и специальные региональные суды, среди которых, 
к примеру, экономические международные суды, например Экономический 
суд Содружества Независимых Государств; суды по правам человека, например 
Европейский суд по правам человека; административные трибуналы, например 
ООН и МОТ; международные суды ad hoc — Нюрнбергский, Гаагский и др.

Кроме того, не стоит забывать о наличии так называемых смешанных 
судов, которые хотя и не относятся к международным судам в узком смысле, 
но тем не менее также способствуют мирному урегулированию споров между 
государствами (например, Карибский суд, Суды Международного финансового 
центра Дубая, Международный коммерческий суд Сингапура и др.).

Результаты исследования

Подводя итог, отметим, что роль международных судов в разрешении кризи-
сов двусторонних отношений государств чрезвычайно велика. На это указы вает 

9  Проблемы правомерности деятельности Международного уголовного суда (заключение 
Международно-правового совета при МИД России). URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/legal_problems_of-international_cooperation/1949021/ (дата обращения: 25.01.2025).
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и увеличение количества самих международных судов, и расширение и при-
знание государствами их юрисдикции. Нужно отметить, что рост количества 
международных судов происходит как на универсальном, так и на региональном 
уровне, при этом для их создания используются не только международные ор-
ганизации, но и соглашения, договоры и иные способы. Споры, возникающие 
в двусторонних отношениях государств, не всегда могут быть решены спосо-
бами переговоров, нередко необходимо прибегнуть к помощи специального 
судебного органа, который сможет провести процедуру рассмотрения спора, 
изучить доказательства, представленные сторонами, и вынести соответствующее 
решение. Увеличение количества дел за последние 30 лет, рассматриваемых МС 
ООН, также свидетельствует о том, что государствам для разрешения кризисов 
необходимо третье незаинтересованное и беспристрастное лицо, которое станет 
отправителем правосудия.

Кроме того, следует учитывать функционал международных судов. Поми-
мо самого разрешения споров по существу, международные суды также яв-
ляются субъектами установления законности актов, толкования актов, выдачи 
консультативных заключений, что влияет как на теоретическую, так и на практи-
ческую сферу деятельности международного права.

Конечно, имеются и проблемы, требующие принятия мер по их устра-
нению. Так, у международных судов нет единой системы, поэтому нередко 
взаимосвязь между ними затруднена, хотя в компетенцию различных судов 
могут входить одинакового вида споры (например, как у МС ООН и МТМП). 
Кроме того, фактически решения международных судов нередко имеют лишь 
характер документа, который не применяется на практике в силу отсутствия 
обязательности исполнения решения суда (как с МС ООН).

Дальнейшее развитие международного судопроизводства видится, во-пер-
вых, в установлении для решений международных судов признака обязатель-
ности, изменении порядка формирования составов судов (особенно в части 
МС ООН), а также в возможном формировании единой системы междуна-
родных судов, вероятно даже иерархической (с правом апелляции в высшие 
инстанции).
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РОЛЬ ООН В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности деятельности Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), направленной на решение широкого круга 
гуманитарных вопросов. Цель исследования состоит в раскрытии специфики работы 
организации по преодолению кризисных явлений в гуманитарной сфере. Для дости-
жения поставленной цели предполагается решение следующих задач: охарактеризо-
вать современную архитектуру гуманитарной системы ООН; установить содержание, 
которое вкладывает организация в понятие кризисных явлений, наблюдаемых в рас-
сматриваемой сфере; кратко обозначить вклад ее отдельных структур в преодоление 
таких явлений.

В результате исследования был сделан вывод о том, что специфика деятельности 
ООН по преодолению кризисных явлений в гуманитарной сфере характеризуется 
следующими аспектами: во-первых, эффективная реализация кластерного подхода 
к решению гуманитарных вопросов обеспечивается трехуровневой архитектурой 
современной гуманитарной системы организации; во-вторых, для категоризации 
кризисных явлений гуманитарного характера по масштабу и сложности в системе 
ООН используется специальный понятийный аппарат, который тем не менее может 
несколько разниться; в-третьих, несмотря на существующие сложности, в том числе 
связанные с продолжающимся процессом установления нового международного 
гуманитарного порядка, структуры ООН внесли значительный вклад в преодоление 
кризисных явлений в гуманитарной сфере, в том числе в борьбу с голодом и нищетой, 
различными болезнями и т. д.
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Abstract. The article examines some aspects of the UN endeavors aimed at sol-
ving a wide range of humanitarian issues. The purpose of the study is to reveal the spe-
cifics of the Organization’s work to overcome crisis phenomena in the humanita rian 
sphere. This purpose will be realized through the completion of the following tasks: 
characterizing the contemporary architecture of the UN humanitarian system; elucida-
ting the Organization’s conceptualization of crisis phenomena in the sphere under study; 
and summarizing the contributions of some of its entities to overcoming such pheno- 
mena.

The study concluded that the UN response to crisis phenomena in humanitarian sphere 
is characterized by the following: firstly, the three-tier architecture of the Organization’s 
modern humanitarian system is fundamental to the effective implementation of the cluster 
approach to humanitarian issues; secondly, to classify crisis phenomena of humanitarian 
nature by scale and complexity, the UN system employs a specialized conceptual frame-
work, which may, however, vary slightly; thirdly, notwithstanding existing challenges, 
including those related to the ongoing process of establishing a new international hu-
manitarian order, UN entities have substantially contributed to overcoming crisis phe-
nomena in humanitarian sphere, encompassing efforts against hunger, poverty, various 
diseases, etc.
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Введение

Гуманитарная сфера занимает центральное место в деятельности 
Организации Объединенных Наций (ООН), о чем говорится в целом 
ряде принятых ею основополагающих документов: так, в статье 1 

Устава ООН1 в качестве одной из целей организации обозначено разреше-
ние международных проблем, в том числе гуманитарного характера; схожие 

1  Устав Организации Объединенных Наций // ООН. URL: https://www.un.org/en/about-us/un-
charter (дата обращения: 13.02.2025).
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формулировки обнаруживаются в Декларации тысячелетия2 и принятом осе-
нью 2024 года Пакте во имя будущего3. Гуманитарный аспект отчетливо про-
слеживается и в рассчитанных до 2030 года целях и задачах в области устой-
чивого развития4.

Однако в последнее время способность ООН эффективно устранять очаги 
международной напряженности, поддерживать устойчивость современного 
правопорядка все чаще ставится под сомнение ввиду «меняющегося характера 
конфликтов и масштаба гуманитарных проблем, того растущего резонанса, 
который они вызывают в мире, вовлечения в них большого количества разно-
образных акторов, влияния на глобальную повестку дня, а также того, насколь-
ко различаются нарративы самих противоборствующих сторон и поддержи-
вающих их ведущих держав» [17, c. 248].

Сказанное приобретает особенное значение, учитывая, что в ООН выстрое на 
целая система различных органов и структур, занимающихся решением гумани-
тарных вопросов, и соответствующих координационных механизмов, а в начале 
1990-х годов была дополнительно введена должность координатора чрезвычайной 
помощи (КЧП) (заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам), 
отвечающего за ведение обзора всех чрезвычайных ситуаций, требующих гумани-
тарной помощи, а также за координацию действий системы ООН в тех чрезвычай-
ных ситуациях, которые требуют скоординированного реагирования.

Ярким примером существования кризисных явлений в данной сфере служит 
ситуация с проведением в 2016 году под эгидой ООН масштабного мероприя-
тия — Всемирного саммита по гуманитарным вопросам: несмотря на широ-
кую географию участников, заключение крупного соглашения, направленного 
на пере стройку всей системы оказания гуманитарной помощи5, в адрес принятой 
инициативы неоднократно звучала критика. Так, высказывались опасения, что 
созданная архитектура слишком забюрократизирована — она рискует обрушить-
ся под тяжестью собственного веса из-за многоуровневого механиз ма управле-
ния и большого числа обязательств, взятых на себя участниками соглашения6. 

2  Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций (принята Резолюцией 55/2 Ге-
неральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (дата обращения: 13.02.2025).

3  Пакт во имя будущего (принят Резолюцией 79/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 22 сентяб-
ря 2024 года) // ООН. URL: https://docs.un.org/ru/A/RES/79/1 (дата обращения: 13.02.2025).

4  Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года // ООН. URL: 
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/92/pdf/n1529192.pdf (дата обращения: 13.02.2025).

5  Первоначально соглашение, метко названное «большой сделкой» (Great Bargain), было заклю-
чено между крупнейшими донорами и учреждениями ООН, а по состоянию на 1 ноября 2023 г. 
в число его участников входило уже 68 структур. См.: О Гранд Сделке // IASC. URL: https://
interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain (дата обращения: 13.02.2025).

6  Соглашение предусматривало 10 направлений работы и 51 обязательство. См.: The Grand 
Bargain — A Shared Commitment to Better Serve People in Need // IASC. URL: https://
interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/migrated/2017-02/grand_bargain_final_22_
may_final-2_0.pdf (дата обращения: 13.02.2025).
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Действительно, уже через несколько лет стало очевидным, что для достижения 
поставленных целей выстроенную систему необходимо срочно оптимизировать7. 
Этот процесс продолжается до сих пор, а саммит больше не проводился.

Степень научной разработанности темы

В первую очередь необходимо отметить, что понятие «гуманитарный» 
трактуется достаточно широко и это обстоятельство неизбежно сказывается 
на количестве научных трудов, имеющих соответствующую направленность. 
Тем не менее, обращаясь к исследованиям, выполненным в русле заявленной 
темы, важно отметить следующее.

Во-первых, нельзя не упомянуть о трудах, посвященных теоретико-прак-
тическому и историческому анализу кризисных явлений в международно-пра-
вовой системе в целом [6, 9, 10–12, 18, 20–21], учитывая, что гуманитарная 
составляющая занимает в ней далеко не последнее место.

Во-вторых, можно выделить ряд исследований, в которых раскрываются 
проблемные аспекты отдельных направлений деятельности ООН (управлен-
ческой [4], миротворческой и др. [13, 19]). К их числу относится и проводимая 
организацией гуманитарная работа. Так, в отдельных трудах анализируется 
роль ООН в поиске путей выхода из гуманитарного кризиса, наблюдаемого 
в тех или иных государствах и регионах мира [1, 5], в развитии не лишенного 
кризисных явлений современного гуманитарного права [3, 14–15].

Наконец, отдельную группу составляют работы, посвященные кризису 
самой ООН и выстроенной ею гуманитарной системы [2, 7–8, 16]: в них под-
нимаются, например, вопросы эффективности механизмов финансирования 
последней, справедливого и прозрачного распределения поступающих от доно-
ров средств по проектам оказания помощи.

Методы исследования

В статье с помощью дескриптивного метода описаны отдельные особен-
ности современной гуманитарной системы ООН. Методом терминологического 
анализа исследован понятийный аппарат, используемый структурами органи-
зации для ранжирования кризисных явлений в гуманитарной сфере по мас-
штабу и степени сложности. Применение метода анализа позволило раскрыть 
особенности работы координационных механизмов ООН, задействованных 
в процессе решения гуманитарных вопросов, подчеркнуть сложность установ-
ления нового международного гуманитарного порядка ввиду необходи мости 

7  В 2021 г. был представлен обновленный вариант инициативы (Grand Bargain 2.0), а еще 
через два года встал вопрос о ее дальнейшем совершенствовании — так появилась следую-
щая версия архитектуры оказания гуманитарной помощи — Grand Bargain 3.0.
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учета мнений большого числа государств и других заинтересованных сторон. 
Историко-правовой метод применялся для анализа положений принятых в раз-
ные годы руководящих документов ООН, в которых поднимаются вопро сы 
совершенствования координации механизмов оказания гуманитарной помощи.

Основное исследование

Считаем целесообразным начать с двух принципиальных вопросов: 
что представляет собой современная гуманитарная система ООН и что сле-
дует понимать под кризисными явлениями в гуманитарной сфере с позиции 
структур организации.

Ключевым документом, определяющим базовую архитектуру гумани-
тарной системы ООН, служит принятая в 1991 году Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН 46/1828, которой была введена упомянутая выше должность 
КЧП, а также учреждены основные координационные механизмы. Последние 
условно можно классифицировать, принимая во внимание три уровня: между-
народный, страновой и полевой.

На международном уровне действуют:
1) Департамент по гуманитарным вопросам (ДГВ), переименованный 

в 1998 году в Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ)9, 
отвечающее за оказание институциональной поддержки КЧП;

2) Межучрежденческий постоянный комитет (МПК), координирующий 
работу гуманитарных партнеров ООН и других организаций. Под руководст-
вом КЧП «Комитет разрабатывает гуманитарные стратегии и программы, 
договаривается о четком разделении ответственности за различные аспекты 

8  Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 «Укрепление координации в области 
чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций» от 19 декабря 
1991 года // ООН. URL: https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/587/14/img/nr058714.pdf 
(дата обращения: 13.02.2025).

9  Фактически деятельность УКГВ сводится к пяти основных функциям: 1) координации — 
УКГВ координирует гуманитарное реагирование в целях расширения охвата гуманитарной 
деятельности, улучшения приоритизации и сокращения дублирования, обеспечивая пре-
доставление помощи и защиты людям, которые в них больше всего нуждаются; 2) инфор-
мационно-разъяснительной деятельности — УКГВ повышает осведомленность о забытых 
кризисах, продвигает уважение к международному гуманитарному праву (МГП), выдвигает 
на первый план голоса людей, пострадавших от кризиса, а также помогает людям полу-
чить доступ к гуманитарной помощи; 3) разработке стратегий и планов — УКГВ помогает 
определить повестку дня в вопросах реформирования и эффективности гуманитарного 
сектора, а также содействует созданию нормативной базы для международной гуманитар-
ной деятельности; 4) финансированию гуманитарной деятельности — УКГВ мобилизует 
финансовые механизмы в целях удовлетворения гуманитарных потребностей и развития 
механизмов координации; 5) управлению информацией — УКГВ предоставляет услуги 
по управлению информацией гуманитарному сообществу для обеспечения быстрого, эффек-
тивного и принципиального реагирования.
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гуманитарной помощи, выявляет и устраняет пробелы в реагировании и высту-
пает за эффективное применение гуманитарных принципов»10. Эти принципы, 
в частности гуманности, нейтралитета и беспристрастности, перечислены 
в вышеупомянутой резолюции.

В каждом государстве, где действует система ООН, также существуют ко-
ординационные механизмы для оказания гуманитарной помощи. Главную роль 
в этом процессе играет координатор-резидент (КР), который представляет Гене-
рального секретаря ООН и взаимодействует с учреждениями организации на на-
циональном уровне. Статус КР приравнивается к рангу посла, что подчеркивает 
его значимость. КР возглавляет страновую группу ООН (СГООН), которая 
объе диняет различные учреждения системы для согласования планов и приня-
тия решений. Основная миссия СГООН — обеспечить эффективное сотрудни-
чество всех структур ООН для достижения результатов, которые поддерживают 
национальные цели развития. В большинстве случаев эту должность занимает 
представитель Программы развития ООН (ПРООН).

В 2005 году в рамках крупной реформы системы координации гуманитар-
ной деятельности были внедрены новые механизмы, направленные на повы-
шение предсказуемости, подотчетности и укрепление сотрудничества. Одним 
из ключевых нововведений стал кластерный подход. Кластеры представляют 
собой объединения гуманитарных организаций (как входящих в систему ООН, 
так и работающих вне ее), которые взаимодействуют в основных секторах 
гуманитарной помощи. Главная задача этого подхода — усилить общую готов-
ность системы, развить технический потенциал для быстрого реагирования, 
а также обеспечить эффективное управление и подотчетность. Для каждого 
из одиннадцати ключевых секторов гуманитарной деятельности МПК назна-
чаются ведущие организации, ответственные за координацию и поддержание 
высокого уровня готовности в рамках своего сектора11.

Наконец, на полевом уровне функционируют группы ООН по оценке 
и координации в чрезвычайных ситуациях (ЮНДАК), которые разверты-
ваются в течение 12–24 часов после возникновения стихийного бедствия 

10  UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) Field Handbook (7th Edition, 2018) 
[EN/ES/RU/ZH] = Полевое руководство по оценке и координации действий ООН в случае 
стихийных бедствий (ЮНДАК). 7-е изд. 2018 г. // OCHA = УКГВ. URL: https://www.unocha.
org/publications/report/world/un-disaster-assessment-and-coordination-undac-field-handbook-
7th-edition-2018 (дата обращения: 13.02.2025).

11  Так, за продовольственную безопасность (1) отвечает Всемирная продовольственная про-
грамма ООН (ВПП ООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО), за здравоохранение (2) — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), за логи-
стику (3) — ВПП ООН, за полноценное питание (4) — Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
за защиту (5) — УВКБ, за организацию пунктов временного размещения (6) — УВКБ 
и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОК-
КиКП), за водоснабжение, санитарию и гигиену (7) — Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
за координацию и управление лагерями (8) — Международная организация по миграции 
ООН (МОМ ООН) и УВКБ, за восстановление на раннем этапе (9) — ПРООН, за образо-
вание (10) — ЮНИСЕФ, за телекоммуникации в чрезвычайных ситуациях (11) — ВПП.
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или другой кризисной ситуации. Эти группы занимаются сбором данных, 
оценкой потребностей пострадавших и координацией международной помощи. 
Местные отде ления УКГВ предоставляют поддержку в оценке потребностей, 
разработке планов действий в экстренных условиях и подготовке стратегий 
гуманитарного реагирования. Задача УКГВ — обеспечить эффективное выпол-
нение всех аспектов гуманитарной помощи, включая доставку продовольствия, 
обеспече ние питьевой водой и защиту пострадавшего населения.

Безусловно, в силу широты и сложности гуманитарных вопросов в це-
лом перечень вышеперечисленных структур, привлекаемых к их решению, 
не является исчерпывающим. В данном случае следует упомянуть и о между-
народных правительственных организациях (МПО), и о неправительствен-
ных организациях (НПО), и о частном секторе — все они активно участвуют 
в указанном процессе.

В свете сказанного может сложиться впечатление, что основная нагрузка 
и ответственность за преодоление кризисных явлений в гуманитарной сфере 
ложится на ООН, однако в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 
особо отмечено, что именно государство, по просьбе которого предоставляется 
гуманитарная помощь, несет основную ответственность за оказание помощи 
жертвам стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Кратко проанализировав современную структуру гуманитарной системы 
ООН, перейдем к рассмотрению второго вопроса: что следует понимать под кри-
зисными явлениями в гуманитарной сфере с позиции структур организации, ко-
торые, имея с ними дело, оперируют особым понятийным аппаратом, берущим 
начало в том числе в упомянутой ранее Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
46/182, содержащей два важных понятия — серьезные и сложные чрезвычайные 
ситуации. В терминологии МПК под первыми следует понимать, например, гума-
нитарный кризис, который требует международного реагирования, выходящего 
за рамки мандата или возможностей отдельного учреждения, а под вторым — 
ситуацию, угрожающую жизни и благополучию очень большого числа людей 
или очень большого процента населения и часто требующую существенной мно-
госекторальной помощи12. Разница между ними определяется в том числе на личием 
политического фактора: например, для МПК в первом случае одним из критери-
ев различения служит частичный или полный коллапс государственной власти, 
а также серьезные препятствия политического характера для оказания гуманитар-
ной помощи; во втором случае таких препятствий может не быть и на первый план 
выходят возможности государства справиться с ситуацией в принципе13.

Безусловно, отдельные структуры ООН (например, Программа развития 
ООН (ПРООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) и др.) и международные организации (например, МККК) 

12  Definition of complex emergencies. Inter-Agency Standing Committee working group XVIth 
meeting (30 November 1994) // IASC. URL: https://interagencystandingcommittee.org/sites/
default/files/migrated/2014-12/WG16_4.pdf (дата обращения: 13.02.2025).

13 Там же.
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могут вырабатывать собственные определения таким понятиям, как выше-
упомянутая серьезная чрезвычайная ситуация, бедствие, чрезвычайная ситуа-
ция. Так, в документе ЮНИСЕФ «Основные обязательства в интересах детей 
при проведении гуманитарных мероприятий» дается следующее определение 
гуманитарной ситуации: это «любые обстоятельства, при которых гуманитар-
ные потребности являются настолько масштабными и сложными, что требуют 
значительной внешней помощи и ресурсов, и при которых необходимы меры 
многосекторального реагирования с привлечением широкого круга междуна-
родных гуманитарных организаций»14. Причем в указанном документе данное 
определение касается как сложных чрезвычайных ситуаций, так и стихийных 
бедствий. В нем также используются термины «гуманитарный кризис» и «чрез-
вычайная ситуация», к числу которых относятся «события или серия собы-
тий, представляющих серьезную угрозу для здоровья, защиты, безопасности 
или благополучия общины или иной большой группы людей, например насту-
пивших в результате вооруженного конфликта, ситуаций, связанных с насилием 
и отсутствием безопасности, и стихийных или антропогенных бедствий»15. 
Стоит также отметить, что в ряде случаев гуманитарный кризис связывают 
с кризисом климатическим, ввиду того что изменение климата упоминается 
в качестве одной из главных причин гуманитарных потребностей и человече-
ских страданий, особенно в беднейших странах16.

Однако в контексте анализа структуры гуманитарной системы ООН и терми-
нологии, применяемой для категоризации кризисных явлений в указанной сфере, 
нельзя не упомянуть о таком понятии, как «международный гуманитарный по-
рядок», основы которого заложены в том числе в статье 55 Устава ООН — в ней 
перечислены виды деятельности Организации (например, повышение уровня 
жизни населения, разрешение экономических, социальных проблем и др.), ко-
торые в комплексе ориентированы на создание «условий стабильности и бла-
гополучия, необходимых для мирных и дружеских отношений между нациями, 
основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов». 
Примечательно, что в конце 1981 года по инициативе По стоянного представите-
ля Иордании при ООН в повестку 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был 
включен пункт о «новом международном гуманитарном порядке», установление 
которого, по его мнению, обусловлено насущной необходимостью укреплять 
принимаемые международным сообщест вом меры по облегчению страданий 
людей, вызванных стихийными или антропогенными бедствиями, с опорой 
на правовые принципы и механизмы. Это событие ознаменовало собой важный 
этап в деле осмысления организацией достигнутого ею к началу 1980-х годов 

14  Защита прав ребенка в условиях гуманитарных ситуаций: доклад Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека. 2018 // ООН. URL: https://documents.un.org/
symbol-explorer?s=A/HRC/37/33&i=A/HRC/37/33_3952566 (дата обращения: 13.02.2025).

15 Там же.
16  The climate crisis is a humanitarian crisis (April 29, 2021) // UN Climate Action. URL: https://www.

un.org/en/climatechange/the-climate-crisis-is-a-humanitarian-crisis (дата обращения: 13.02.2025).
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прогресса в таких сферах, как права человека, гуманитарное право, социально-
эко номическое развитие и т. д., а также поиска новых путей совершенствования 
существующих подходов к решению конкретных гуманитарных вопросов со-
временности17. Однако вопрос о том, что же должен представлять собой «новый 
международный гуманитарный порядок», отчасти остается открытым, даже 
несмотря на то что, например, к 2002 году в общей сложности 60 правительств 
представили свои мнения о его концепции (они были изложены в приложениях 
к 11 докладам Генерального секретаря ООН по этому вопросу), а к 2004 году 
Генеральная Ассамблея единодушно приняла 15 резолюций о новом междуна-
родном гуманитарном порядке18.

Тем не менее неразрешенность таких сложных, масштабных вопросов, 
как установление нового международного гуманитарного порядка, не мешает 
структурам ООН последовательно бороться с конкретными кризисными яв-
лениями в рассматриваемой сфере, например с голодом, ликвидация которого 
обозначена в качестве второй из 17 целей в области устойчивого развития. 
Борьбой с ним плотно занимаются в том числе Всемирная продовольственная 
программа ООН (ВПП ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) и Международный фонд сельскохозяйственного раз-
вития (МФСР), которые сообща содействуют повышению продовольственной 
безопасности населения, рачительному пользованию природными ресурсами, 
сокращению масштабов нищеты, которую можно выделить в качестве отдель-
ного кризисного явления, о важности искоренения которого свидетельствует 
уже тот факт, что период с 2018 по 2027 год объявлен уже третьим Десятиле-
тием Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты. 

17  Например, в докладе Генерального секретаря ООН «Новый международный гуманитарный 
порядок» от 1 августа 1986 года перечислены следующие вопросы: 1) недоедание и го-
лод; 2) здравоохранение и экологические условия; 3) массовая безработица; 4) массовая 
неграмотность; 5) положение женщин и детей; 5) геноцид; 6) произвольные казни и казни 
без судебного разбирательства; 7) пытки; 8) насильственные или недобровольные исчезно-
вения; 9) рабство и аналогичная практика; 10) вооруженные конфликты; 11) виды оружия, 
причиняющего чрезмерные человеческие страдания; 12) ситуации массовых нарушений прав 
человека; 13) беженцы, массовый уход и перемещения; 14) трудящиеся-мигранты и лица, 
не являющиеся гражданами страны проживания; 15) стихийные бедствия и бедст вия, 
порождаемые деятельностью человека; 16) вопросы народонаселения; 17) уязвимые 
группы населения, выживание которых находится под угрозой; 18) расовая и религиоз ная не-
терпимость; 19) наркомания // ООН. URL: https://documents.un.org/symbol-explorer?s=A/41/472
&i=A/41/472_3026743 (дата обращения: 13.02.2025).

18  Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, посвященные новому международному гумани-
тарному порядку: № 36/136 от 14 декабря 1981 года, № 37/201 от 18 декабря 1982 года, № 38/125 
от 16 декабря 1983 года, № 40/126 от 13 декабря 1985 года, № 42/120 от 7 декабря 1987 года, 
№ 42/121 от 7 декабря 1987 года, № 43/129 от 8 декабря 1988 года, № 43/130 от 8 декабря 
1988 года, № 43/131 от 8 декабря 1988 года, № 47/106 от 16 декабря 1992 года, № 47/106 
от 16 декабря 1992 года, № 49/170 от 23 декабря 1994 года, № 51/74 от 12 декабря 1996 года, 
№ 53/124 от 9 декабря 1998 года, № 55/73 от 4 декабря 2000 года, № 57/184 от 18 декабря 
2002 года, № 59/171 от 20 декабря 2004 года, № 63/147 от 18 декабря 2008 года. См.: Система 
официальных документов // ООН. URL: https://documents.un.org/ (дата обращения: 13.02.2025).
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Кроме того, с 1992 года 17 декабря провозглашено Генеральной Ассамблеей 
ООН Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты. Не меньшее 
значение имеют вопросы здравоохранения, в решении которых ведущую роль 
в системе ООН играет ВОЗ, которая с момента своего основания в 1948 году 
внесла существенный вклад в «достижение многих исторически значимых 
успехов в области охраны здоровья населения мира»19: так, в 1950 году, на заре 
открытия антибиотиков, учреждение приступает к подготовке для государств 
рекомендаций по вопросам их применения, а в 1979 году, по итогам проведен-
ной под его руководством 12-летней кампании по вакцинации удалось полно-
стью искоренить оспу. Сегодня внимание ВОЗ сосредоточено, в частности, 
на борьбе со СПИДом, болезнями сердца, туберкулезом, малярией, диабетом 
и раком, а также на дальнейшем снижении детской смертности. В данном слу-
чае необ ходимо подчеркнуть, что вопросы защиты детей и оказания им помощи 
в целом находят отражение в самых разных направлениях деятельности ООН, 
о чем говорит тот факт, что, помимо ЮНИСЕФ, к их решению также привле-
каются ЮНЕСКО, Международная организация труда (МОТ), ВОЗ, ВПП и др. 
Безусловно, кризисные явления могут обнаруживаться и в области прав чело-
века, которые отражены во всех программах и стратегиях Организации в таких 
ключевых областях, как мир и безопасность, развитие, гуманитарная помощь 
и экономические и социальные вопросы. Примечательно, что «практически 
любое учреждение или специализированное агентство ООН в определенной 
мере участвует в защите прав человека. В качестве примеров можно привести 
право на развитие, лежащее в основе целей в области устойчивого развития; 
право на питание, на реализацию которого направлены усилия ФАО; трудовые 
права, которые определяет и защищает Международная организация труда; 
вопросы гендерного равенства, которые активно пропагандирует структура 
“ООН-женщины”, права коренных народов и права инвалидов»20.

К сожалению, в рамках одной статьи подробно проанализировать деятель-
ность каждой из упомянутых выше структур ООН в гуманитарной сфере 
не представляется возможным в силу ее масштаба и сложности организацион-
ной иерархии самих структур, тем не менее важно отметить, что с результатами 
работы каждой из них можно подробно ознакомиться, обратившись к материа-
лам, опубликованным на официальных ресурсах ООН. Кроме того, в открытом 
доступе размещены и планы деятельности таких структур на ближайшие годы. 
Это же относится и к координационным механизмам. Так, согласно опера-
тивному плану УКГВ на 2023–2026 годы21, в качестве приоритетных задач 

19  Глобальные вопросы повестки дня. Здравоохранение. ООН привержена делу охраны здо-
ровья // ООН. URL: https://www.un.org/ru/global-issues/health (дата обращения: 13.02.2025).

20  Права человека. Глобальные вопросы повестки дня // ООН. URL: https://www.un.org/ru/
global-issues/human-rights (дата обращения: 13.02.2025).

21  The OCHA’s Strategic Plan 2023–2026: Transforming Humanitarian Coordination // OCHA. 
URL: https://www.unocha.org/publications/report/world/ochas-strategic-plan-2023-2026-
transforming-humanitarian-coordination (дата обращения: 13.02.2025).
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обозначены в том числе обеспечение согласованного гуманитарного реагиро-
вания, учитывающего потребности конкретных людей и специфики ситуации, 
в которой они оказались, а также стратегический анализ рисков и тенденций, 
проводимый в целях адаптации к меняющимся условиям. Значимость таких 
документов состоит в том, планы координационных механизмов фактически 
становятся ориентирами для курируемых ими структур.

Результаты исследования

Таким образом, специфика работы ООН по преодолению кризисных 
явлений в гуманитарной сфере характеризуется следующими аспектами. 
Во-первых, в современной архитектуре гуманитарной системы организации 
можно условно выделить три уровня (международный, страновой и поле-
вой), на которых действуют различные координационные механизмы, обе-
спечивающие эффективную реализацию кластерного подхода к решению 
гуманитарных вопросов. Во-вторых, для категоризации кризисных явлений 
гуманитарного характера по масштабу и сложности в системе ООН исполь-
зуется свой понятийный аппарат, который тем не менее может несколько 
разниться (например, в плане трактовки таких терминов, как сложные и ком-
плексные чрезвы чайные ситуации). В-третьих, в настоящее время продолжа-
ется начатый в 1980-е годы процесс формирования нового международного 
гуманитарного порядка, в котором участвуют не только государства — члены 
ООН, но и ряд других заин тересованных сторон, не входящих в ее систему. 
В-четвертых, несмотря на существующие сложности, структуры ООН внес-
ли значительный вклад в преодоление кризисных явлений в гуманитарной 
сфере, в том числе в борьбу с голодом и нищетой, различными болезнями 
и т. д.
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Введение

Приобретение жилой недвижимости посредством участия граждан 
в долевом строительстве — распространенная практика по причине 
относительно невысокой цены в среднем по рынку за аналогичные 

лоты, предлагаемые по договорам купли-продажи на готовое жилье1. Вполне 
обоснованные опасения относительно риска, что дом так и не будет построен, 
нивелируются за счет ценовой политики. Применяются различные приемы 
и средства, предназначенные для обеспечения баланса интересов сторон дого-
вора участия в долевом строительстве, в том числе в виде неустойки, возмеще-
ния убытков, установления гарантийного срока, страхования рисков, залога 
на предоставленный для строительства многоквартирного дома земельный 
участок и др. Однако защитные механизмы утрачивают свою эффективность 
в случае приобретения прав дольщика в порядке цессии [1], банкротства 

1  Итоги рынка недвижимости 2024: главные события // Домклик. URL: https://blog.
domclick.ru/novosti/post/itogi-rynka-nedvizhimosti-2024-glavnye-sobytiya (дата обращения: 
11.01.2025).
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застрой щика и иных обстоятельств. Введение дополнительных гарантий защи-
ты прав дольщиков (например, использование эскроу-счетов) позволило отча-
сти снизить уровень социальной напряженности, вызванной многочисленными 
случаями нарушения их прав, однако вопрос не снят с повестки. Введение 
новых мер приводит к повышению цены предложений, что снижает привлека-
тельность исследуемого инструмента, тем самым вынуждая участников рын-
ка применять не обеспеченные должной правовой защитой обходные схемы 
приобретения жилья [7, с. 203], например путем заключения взаимосвязанных 
договоров: предварительного договора УДС и договора займа. В связи с этим 
представляется актуальным вопрос об обеспечении прав дольщиков таким 
образом, чтобы не была утрачена эффективность рассматриваемого механизма 
привлечения средств для строительства жилой недвижимости.

В настоящем исследовании уделяется внимание взысканию неустой-
ки и расторжению договора участия в долевом строительстве в контексте 
обеспеч ения интересов дольщиков — физических лиц, желающих реализовать 
свое конституционное право на жилье [16, с. 217].

Неустойка в виде штрафа или пени в гражданском праве выполняет несколь-
ко функций, в том числе: имущественной ответственности, способа обеспечения 
исполнения обязательства, а также является удобным средством упрощенного 
возмещения потерь кредитора (статьи 229, 330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ)), что обусловлено предусмотренной законом возможностью 
ее взыскания на основании факта нарушения обязательства. Доказывать наличие 
убытков, представлять расчет их размера по общему прави лу не требуется.

Положения о законной неустойке в случае невыполнения обязательств 
сторонами договора УДС содержатся в статьях 5–7, 10 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 214-ФЗ). 
Дольщику предоставлено право отказаться исполнять сделку в случаях, опреде-
ленных в части 1 статьи 9 Закона № 214-ФЗ (в частности, застройщик просро-
чил сдачу объекта, допустил существенные нарушения требований к качеству 
объекта долевого строительства или строительных норм), а также расторгнуть 
договор УДС в судебном порядке (часть 1.1 статьи 9).

Для обеспечения интересов дольщиков — физических лиц в законе пред-
усмотрены дополнительные гарантии, которые могут быть переданы другому 
лицу, в том числе юридическому, в порядке цессии:

1) законная неустойка в двойном размере, по сравнению с другими дольщи-
ками;

2) штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требова-
ний потребителя застройщиком в размере 50 % от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя по пункту 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей». В соответствии с новой редакцией части 3 ста-
тьи 10 Закона № 214-ФЗ штраф будет составлять 5 % от присужденной суммы.
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Действующие в области долевого строительства нормы выстраивают меха-
низм обеспечения прав не только застройщиков и дольщиков, но и в целом 
устойчивости жилищного строительства, функционал которого призван под-
держивать баланс между публичным интересом (созданием благоприятных 
условий для реализации гражданами России права на жилье) и интересами 
участвующих в долевом строительстве частных лиц. Компании-застройщи-
ки выступают в качестве значимых акторов в реализации государственной 
жилищной политики, в соответствии с законодательными новеллами о совер-
шенствовании правового регулирования механизма комплексного развития 
территории на них в настоящее время возлагается обязанность осуществлять 
строительство социальной инфраструктуры2.

Новизна настоящего исследования заключается в выявлении и раскры-
тии дефицитов предусмотренных законодательством мер, призванных обе-
спечивать интересы в первую очередь дольщиков-граждан, реализующих 
свое право на жилье, а вместе с тем гарантировать баланс частных (застрой-
щиков, дольщиков разных категорий) и публичных интересов в сфере долевого 
строительства.

Степень научной разработанности темы

Д. Р. Вахитова, Д. В. Бердин, Е. А. Феоктистова отмечают наиболее часто 
встречающиеся нарушения закона в сфере долевого строительства, которые 
были выявлены по результатам прокурорских проверок, в частности упоми-
наются: несоответствие объекта долевого строительства условиям договора, 
«отказ в возврате суммы внесенных денежных средств при расторжении до-
говора, просрочка сдачи дома» [2], «игнорирование уведомления дольщиков 
об изменении сроков ввода жилого дома в эксплуатацию, привлечение де-
нежных средств граждан в целях жилищного строительства способом, кото-
рый не предусмотрен законом» [2, 13], т. е. с использованием обходных схем 
финансирования и др.

Различные аспекты юридической ответственности сторон договора участия 
в долевом строительстве раскрыты в работах Д. А. Соболева, К. М. Алева, 
А. С. Дурнова и др.

Разработке правовых аспектов начисления неустойки по договору УДС 
посвятили свои труды А. В. Пушкина [8], Е. С. Лысенко [3], А. Ю. Хамов [14], 
С. А. Можилян [5] и другие авторы. А. Д. Федяев отмечает в своей публика-
ции проблему отсутствия единообразия судебной практики при взыскании 

2  Федеральный закон от 26.12.2024 № 486-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» // КонсультантПлюс. URL: https://
online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=494367&cacheid=C6A106FF7D
C1D24871C43558030873E0&mode=splus&rnd=svr2A#sgijGjUipM3bLA57 (дата обращения: 
12.04.2025).
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законной неустойки по договорам УДС, в частности упоминает не всегда обо-
снованное снижение судами общей юрисдикции размера неустойки в соответст-
вии со статьей 333 ГК РФ. При этом несколько иная практика складывается 
в случаях взыскания неустойки в Арбитражном суде [12] (это возможно, на-
пример, в случае уступки права требования по взысканию неустойки юриди-
ческому лицу).

В. В. Щеголева, М. Н. Кузбагаров обосновывают позицию, согласно кото-
рой уменьшение размера неустойки судами без учета сложившейся судебной 
практики и разъяснений вышестоящих судов подтверждает необходимость вне-
сения корректировок в действующие нормативные правовые акты [15, с. 60]. 
Это позволит обеспечить большую ясность и единообразие в разрешении 
подобных вопросов.

С. С. Потопальский отмечает проблему злоупотребления застройщиками 
возможностью отсрочить дату передачи объекта участнику долевого строи-
тельства без риска начисления штрафных санкций благодаря предоставле-
нию Правительством РФ преференций относительно начисления неустойки 
и взыскания убытков3 по договору УДС [7].

Н. Е. Степанов отмечает в своей работе, что применяемый в соответствии 
с Законом № 214-ФЗ «договор счета эскроу не является способом обеспече-
ния исполнения обязательства, но имеет явные признаки данного института» 
[11, с. 24], а также двойственный эффект системы проектного финансирования: 
создание дополнительных гарантий для дольщиков и вместе с тем увеличение 
стоимости строительства для застройщика, ввиду необходимости привлечения 
заемных средств из-за ограничений по использованию размещенных на эскроу-
сче тах денег дольщиков.

В контексте исследования эффективности защиты прав участников доле-
вого строительства в случае банкротства или по иной причине, не позволяю-
щей завершить строительство, представляет интерес развитие страхования 
ответственности застройщиков. Данную тематику осветили в своих работах 
А. А. Данилов, М. Б. Ионина, А. П. Архипов, А. А. Гончарова и др.

3  Постановление Правительства РФ от 18.03.2024 № 326 «Об установлении особенностей 
применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительст-
ве»; Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 «Об установлении особенно-
стей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других 
мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом 
строи тельстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком 
более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче 
объек та долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному 
договору участия в долевом строительстве» и др.



Трибуна молодых ученых 97

Основное исследование

Вопрос о надежности такого средства обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору УДС, как неустойка, зависит от ряда факторов, определяю-
щих основания и размер выплаты неустойки, соотношение причиненных неис-
полнением обязательства негативных последствий и размера присуждаемых 
выплат. Одним из наиболее часто встречающихся оснований для начисления 
неустойки в исследуемой сфере является нарушение срока передачи дольщику 
объекта долевого строительства. Значимыми переменными в этом уравнении 
являются: исчисление сроков просрочки исполнения, определение примени-
мого в конкретной ситуации размера ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, наличие дополнительных соглашений о пере-
носе срока исполнения по договору и иных обстоятельств, например введения 
моратория на начисление неустойки или предоставления отсрочки ее взыска-
ния на определенный период времени.

По общему правилу для взыскания неустойки не требуется доказывать 
размер денежного эквивалента неблагоприятных последствий для стороны 
договора, однако часто применение судом положений статьи 333 ГК РФ, 
позволяющих снизить размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика 
в пользу истца, нивелирует это преимущество неустойки, делая данный инст-
румент обеспечения прав дольщика менее предсказуемым и отчасти менее 
надежным.

Обязанность доказать основания для снижения неустойки возлагается 
на сторону, нарушившую условия договора (в данном случае — на застройщи-
ка). В актах Верховного суда Российской Федерации (ВС РФ) встречается кри-
тика решений судов первой инстанции, которые содержат в качестве аргумен-
тации при применении статьи 333 ГК РФ различные комбинации из оснований, 
которые не могут быть отнесены к числу чрезвычайных и квалифицируются 
как нормальный хозяйственный риск (следовательно, не исключают ответст-
венности хозяйствующего субъекта в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ): арест 
денежных средств, тяжелое финансовое положение, банкротство подрядчика, 
по причине которого тот ненадлежащим образом исполнил свои обязательст-
ва4, наличие задолженности перед другими кредиторами5 и др. Важными 
факторами также признаются: выполнение застройщиком социально значи-
мых функций, незначительность периода просрочки, отсутствие бюджетного 
финансирования, отсутствие каких-либо существенных негативных последст-
вий для истцов в результате действий ответчика (при этом неудобства в виде 

4  Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции № 88-18252/2020 
от 24.11.2020 // КонсультантПлюс. URL: https://online11.consultant.ru (дата обращения: 
12.04.2025).

5  Решение Песчанокопского районного суда № 2-146/2020 от 28.04.2020 г. по делу № 9-66/2019~М-
517/2019 // КонсультантПлюс. URL: https://sudact.ru/regular/doc/oZhd8PbIfqLX/ (дата обращения: 
12.04.2025).
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вынужденного проживания в стесненных условиях на жилплощади родствен-
ников, необходимость продления найма жилья не всегда принимается к све-
дению, поскольку дольщики не всегда заботятся о доказательствах, рассчи-
тывая на добросовестность строительной компании). В подобных ситуа циях 
застройщик, часто ссылаясь на общие экономические трудности, фактически 
получает выгоду от использования средств обманутых дольщиков, что ставит 
под сомнение справедливость такого подхода [12, с. 165]. Мотивация судов 
при этом выглядит оправданной: удовлетворение требований о взыскании 
неустойки в полном объеме может привести к тому, что застройщик окажется 
не в состоянии выполнять обязательства перед другими дольщиками, а также 
своевременно рассчитываться с контрагентами по договорам поставки и под-
ряда, что, в свою очередь, может повлечь задержки в строительстве и вводе 
в эксплуатацию нового жилья6.

Отметим, что в соответствии с позицией ВС РФ этого недостаточно 
для обоснования снижения размера неустойки, требуются также доказательст-
ва, объективно указывающие на уважительность пропуска срока сдачи в экс-
плуатацию объекта недвижимости и позволяющих произвести сущест венное 
снижение взыскиваемых сумм неустойки и, соответственно, штрафа, а под-
тверждение исключительности данного случая, в чем заключается явная несо-
размерность неустойки и штрафа последствиям нарушения обязательств от-
ветчиком. Согласно позициям, изложенным в постановлениях пленумов7, 
при оценке соразмер ности неустойки последствиям нарушения обязательства 
необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из свое-
го незаконного поведения, а неправомерное пользование чужими денежны-
ми средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия 
правомерного пользования. Возникают закономерные вопросы, не имеет ли 
место обогащение застройщиков за счет имущества дольщиков, когда сумма 
неустойки в описанной выше ситуации меньше суммы, которую можно было 
бы получить при коммерческом кредитовании, и выполняется ли при этом 
функция неустойки как средства обеспечения исполнения обязательства над-
лежащим образом. Необходимость соотнесения размера неустойки с размером 
платы по краткосрочным кредитам и показателями инфляции, упомянутая 

6  Решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея № 2-1201/2022 от 22.04.2022 // 
КонсультантПлюс. URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=AOUG&n
=7372921&cacheid=7A70D5F650BC6AB3617124EA03AC1865&mode=splus&rnd=aPvsrw#jfI
4HjUIWksMk43H1 (дата обращения: 12.04.2025).

7  Абзац первый пункта 75 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств», пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 
№ 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ». URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195824&cacheid=0ACC684976890B0754
DDAAD4BDB281E2&mode=splus&rnd=tYp7eg#3nGqGjUPQfsLyScS (дата обращения: 
12.04.2025).
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в Постановлении Пленума ВАС РФ8, признается многими авторами оправдан-
ной [4, с. 169–172; 3, с. 37]. При названном выше условии снижение неустойки 
трансформирует ее в эквивалент льготного кредитования недобросовестного 
застройщика по более низкой ставке, чем средняя ставка коммерческого креди-
тования.

При наличии заявления застройщика о снижении размера неустойки 
за просрочку передачи объекта строительства суды, как правило, не отказы-
вают в этом, ссылаются на руководящие рекомендации постановлений плену-
мов, однако в судебных актах отсутствуют расчеты, позволяющие подтвердить 
несоразмерность неустойки9. Предотвратить такое снижение дольщик может, 
представив возражение, в котором целесообразно обосновать и подтвердить 
все негативные последствия, связанные с просрочкой в исполнении застройщи-
ком обязанностей по договору. Несмотря на то что кредитор вовсе не обязан 
доказывать соразмерность рассчитанной в соответствии с законом неустойки, 
по сложившейся судебной практике поставлен в такую ситуацию, что при от-
сутствии подобного обоснования сумма неустойки может быть значительным 
образом снижена. О сформировавшемся обыкновении относительно случаев 
снижения размера неустойки Сергей Васильевич Сарбаш подчеркнул, «полу-
чилось, что в законе написано одно, а практика сложилась так, что приме няется 
он по-другому» [9, с. 12], т. е. вместо значения вправе уменьшить неустойку 
(пункт 1 статья 333 ГК РФ), подразумевалось значение «должен уменьшить».

Так, в деле от 28.04.2020 № 2-146/2020 сумма основной неустойки за пе-
риод просрочки с 02.05.2019 по 05.12.2019 была снижена с 506 130,80 рубля 
до 250 000 рублей, судом были учтены предоставленные ответчиком расче-
ты исходя из среднего размера процентов по вкладам за период просрочки, 
а также данных о показателях инфляции за соответствующий период. В отзыве 
на требования истца представитель застройщика указал относительно требо-
вания о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого 
строительства: «В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о значи-
тельных последствиях для истца, вызванных задержкой передачи квартиры, 
истцом не предоставлено доказательств наличия действительного ущерба, 
причиненного ему изменением сроков передачи объекта долевого строитель-
ства». Также ответчик подчеркнул, что «истец не является кредитной органи-
зацией, не имеет соответствующих лицензий для осуществления банковской 

8  Абзац 2, пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых воп-
росах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124675/ (дата обращения: 12.04.2025).

9  Решение Преображенского районного суда по делу № 2-5078/22 от 22.11.2022 г.; Реше-
ние Железнодорожного городского суда от 09.02.2024 г. № 2-1226/2024 2-1226/2024~М-
154/2024 М-154/2024 по делу № 2-1226/2024; Решение Железнодорожного городского суда 
№ 2-5582/2023 2-874/2024 2-874/2024(2-5582/2023;)~М-4919/2023 М-4919/2023 от 9 января 
2024 г. по делу № 2-5582/2023 // КонсультантПлюс. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
cDrlkJGiWYNR/ (дата обращения: 12.04.2025).
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деятельности, и потому получать доход в размере 23–25 % годовых от предо-
ставления денежных средств по краткосрочным кредитам не имеет права»10.

Стоит обратить внимание, что дольщик имеет право требовать неустойку 
за будущий период. Как указал ВС РФ в определении по делу № 11-КГ18-2111, 
взыскание неустойки за будущее время является правомерным, причем ее на-
числение продолжается до момента фактического исполнения обязательств. 
Однако единства при принятии решения в отношении этого вопроса в прак-
тике судов не наблюдается. Так, в решении Железнодорожного городского 
суда по делу № 2-5582/202312 суд обосновывает отказ в удовлетворении тре-
бований о взыскании неустойки на будущее, опираясь на следующие аргу-
менты: взыс кивая неустойку за будущий период, суд может нарушить право 
ответчика на снижение размера неустойки в случае ее несоразмер ности, 
такой отказ не лишает истца возможности в будущем выйти к ответчику 
с требованием о взыскании неустойки за другой период, в силу статьи 11 
ГК РФ, статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (ГПК РФ) защите в судебном порядке подлежит только нарушенное 
или оспоренное право. Очевидно, что для дольщика требование неустойки 
за будущий период более выгодно, так как снижает вероятность уменьшения 
ее размера судами, экономит время и усилия на дальнейшее обращение в суд 
и, вероятно, в большей степени способствует стимулированию застройщика 
к надлежащему исполнению своих обязательств. Остается только согласиться 
с мнением, изложенным в названном выше определении ВС РФ, что реше-
ние этой задачи, с учетом требований об эффективности судопроизводства, 
не может и не должно достигаться за счет дополнительного возбуждения 
гражданских дел в суде.

Судебная практика также фиксирует и злоупотребления со стороны доль-
щиков, затягивающих процедуру приемки объекта строительства ввиду его 
незначительных недостатков. В целях сведения к минимуму случаев необо-
снованной задержки дольщиками приемки объекта строительства и конкрети-
зации порядка направления юридически значимых уведомлений (в частности, 
о готовности объекта долевого строительства к передаче) участникам Прави-
тельством РФ было принято Постановление № 238013.

10  Решение Песчанокопского районного суда от 28.04.2020 № 2-146/2020 по делу № 9-66/2019~М-
517/2019 // КонсультантПлюс. URL: https://sudact.ru/regular/doc/oZhd8PbIfqLX/ (дата обращения: 
12.04.2025).

11  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.09.2018 
№ 11-КГ18-21 // КонсультантПлюс. URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=do
c&base=ARB&n=554839#Zin2HjUh9BKQNaE9 (дата обращения: 12.04.2025).

12  Решение Железнодорожного городского суда от 09.01.2024 г. № 2-5582/2023 2-874/2024 
2-874/2024(2-5582/2023;)~М-4919/2023 М-4919/2023 по делу № 2-5582/2023 // Консуль-
тантПлюс. URL: https://sudact.ru/regular/doc/cDrlkJGiWYNR/ (дата обращения: 12.04.2025).

13  Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2380 «Об установлении особенностей 
передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства» // Собрание 
законодательства РФ. 01.01.2024. № 1 (ч. III). Ст. 245.
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В судебном акте ВС РФ14 упомянуты типичные приемы, применяемые 
застройщиками для противодействия взысканию неустойки или ее части. 
В договоре между истцом и ответчиком срок передачи объекта строительст-
ва был определен через упоминание двух обстоятельств: срока завершения 
строительст ва (1-й квартал 2018 г.) и срока получения разрешения на ввод 
многоквартирного дома в эксплуатацию (в пределах двух месяцев с момен-
та окончания строительства). Передача квартиры была произведена только 
28.06.2019. Аргумент застройщика, который был заявлен в обоснование отка-
за в удовлетворении требований дольщика о выплате неустойки (нарушение 
срока было вызвано отказом органа местного самоуправления выдать разре-
шение на ввод дома в эксплуатацию), не был принят судом. Согласно пункту 3 
статьи 401 ГК РФ, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом испол-
нившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, 
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невоз можным вследствие непреодолимой силы. Указанные застройщиком дейст-
вия органа власти г. Сочи не являются обстоятельством непреодолимой силы 
в том смысле, в котором соответствующая категория применима в гражданском 
законода тельстве.

Изменение срока передачи застройщиком объекта долевого строительства 
возможно только при условии изменения соответствующего условия договора 
в предусмотренном ГК РФ порядке. Ссылка застройщика на оговорку в догово-
ре о возможности незавершения строительства в предусмотренный договором 
срок нельзя принять в качестве надлежащего формата согласования контраген-
тами изменения срока ввода дома в эксплуатацию и передачи квартиры участ-
нику строительства (такое условие относится к числу существенных, должно 
быть четко обозначено и облечено в ту же форму, что и основной договор, 
в отношении которого также предусмотрена государственная регистрация).

При взыскании неустойки за просрочку передачи объекта строительства 
часто приходится оспаривать условия дополнительных соглашений с застрой-
щиком, а также договоров цессии. В деле по иску О. В. Юркевич были подвер-
гнуты анализу договор уступки истцу прав требования, а также подписанный 
им лист уведомления о переносе срока передачи квартиры, дополнительное 
соглашение об изменении срока строительства между ответчиком и цеден-
том (первоначальным дольщиком), которые в совокупности трактовались 
застройщиком как согласие истца на условие о переносе срока. Поскольку до-
полнительное соглашение между застройщиком и цедентом не было зарегист-
рировано, изменение договора УДС подлежит государственной регистрации 
в силу норм части 3 статьи 4 Закона № 214, пункта 3 статьи 433, пункта 1 
статьи 452 ГК РФ, а условие о сроке передачи объекта долевого строительства 

14  Апелляционное определение Верховного суда Республики Адыгея от 09.06.2023 по де-
лу № 33-1304/2023; решение Тахтамукайского районного суда Республики Адыгея 
от 22.04.2022 № 2-1201/2022 // КонсультантПлюс. URL: https://online11.consultant.ru/cgi/
online.cgi?req=doc&base=SOUG&n=212554 (дата обращения: 12.04.2025).
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является сущест венным условием договора, то суд сделал обоснованный вы-
вод, что представленное дополнительное соглашение не имеет юридической 
силы, факт ознакомления с уведомлением не может быть расценен как усло-
вие договора цессии, меняющего основное обязательство по договору УДС15.

Нельзя не упомянуть тот факт, что неблагоприятные последствия просрочки 
по договору УДС для дольщика возрастают в случае банкротства застройщика. 
Действительно, непредвиденные расходы дольщика могут быть покрыты за счет 
неустойки, а также возмещения убытков, однако взыскание указанных сумм 
в процессе банкротства, как правило, малоэффективно по причине длительности 
сроков процедур банкротства и недостаточности средств должника [7, с. 204].

Договор УДС может быть расторгнут как в одностороннем (отказ от дого-
вора), так и в судебном порядке. Установленные законом порядки расторже-
ния договора различаются как по основаниям, так и по срокам. В бесспорных 
ситуациях, закрепленных в части 1 статьи 9 Закона № 214-ФЗ, дольщику 
доста точно направить уведомление застройщику об отказе от договора 
(при этом не потребуется доказывать весомость таких оснований в суде), до-
говор будет считаться прекратившим свое действие с даты направления такого 
уведомления. В спорных ситуациях (часть 1.1 статьи 9 Закона № 214-ФЗ), 
когда необходимо доказывание существенности нарушения застройщиком 
своих обязательств, дольщику потребуется обратиться в суд, договор продол-
жит свое действие вплоть до вынесения судом решения. При этом застрой-
щик в силу положений части 2 статьи 9 Закона № 214-ФЗ обязан возвратить 
уплаченные ему по договору деньги, а также уплатить проценты на эту сумму 
за пользование указанными денежными средствами.

Правовая регламентация возврата уплаченной цены при расторжении дого-
вора УДС ввиду неисполнения застройщиком своих обязательств не лишена 
недостатков:

– дольщик, получивший права требования по договору УДС в порядке 
цессии, не обеспечен должной защитой в части возможности возврата разницы 
между ценой первоначального договора УДС и уплаченной им суммой за буду-
щее жилье по договору уступки;

– в случае приобретения жилья с использованием кредита дольщик теряет 
сумму уже выплаченных банку процентов за период нахождения денежных 
средств на счете эскроу, кроме того, следует упомянуть инфляционные потери.

После вступления в силу статьи 393.1 ГК РФ стало возможным взыскание 
с застройщика не утратившей актуальности ввиду подвижности рынка недви-
жимости цены договора УДС, а рыночной стоимости жилья, сопоставимого 

15  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 08.12.2015 
№ 5-КГ15-156, Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского городского суда от 12.02.2016 г. по делу № 33-1002/16 // КонсультантПлюс. 
URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=450249&cacheid=
AF5CB0B6370C24C4E18CD716F42AFD84&mode=splus&rnd=aPvsrw#nyK3HjU4oWD50yaI1 
(дата обращения: 12.04.2025).
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с тем, на которое мог рассчитывать дольщик согласно расторгнутому договору 
[1, с. 160].

Как отмечает Д. А. Пашенцев, «правовая реальность предстает социаль-
ным конструктом, который воспроизводится в повседневной деятельности 
участниками общественных отношений, реализующих свои статусы. Процесс 
такого конструирования состоит из трех стадий: принятие новых правовых 
норм (правотворчество); донесение их содержания до участников обществен-
ных отношений, предполагающее изменения в правосознании; применение 
новых норм в повседневной деятельности участников общественных отно-
шений» [6, с. 19]. В контексте вопроса о совершенствовании института доле-
вого строительства можно отметить, что недостаточно детальной правовой 
регламентации отношений между дольщиками и застройщиками, необходимо 
также осуществлять мониторинг реализации законодательных установлений, 
своевременно исправлять некорректно работающие нормы, а также практику 
их применения. Кроме того, необходимо повышение правовой грамотности 
населения в исследуемой теме во избежание злоупотреблений со стороны 
профессиональных участников имущественных отношений (застройщиков), 
обладающих большими финансовыми и организационными ресурсами.

Результаты исследования

Долевое строительство — одна из наиболее распространенных форм при-
обретения жилья в России. Однако часто застройщики нарушают сроки сда-
чи объектов, что приводит к необходимости применения обеспечительных 
мер, к числу которых относится взыскание неустойки. Односторонний отказ 
от исполнения договора не отнесен к способу обеспечения исполнения обяза-
тельств, однако нельзя не согласиться, что отчасти выполняет аналогичную 
функцию, позволяет защитить права дольщиков.

На практике взыскание неустойки часто сопряжено с трудностями. За-
стройщики оспаривают размер неустойки, ссылаясь на задержки в получении 
разрешительной документации, несоразмерность размера неустойки неблаго-
приятным последствиям для дольщика и др. Кроме того, даже при наличии 
судебного решения о взыскании неустойки ее фактическое получение может 
быть затруднено из-за отсутствия у застройщика достаточных средств.

Анализ судебной практики по делам о начислении неустойки за просрочку 
обязательств позволяет определить следующие проблемные точки, приводя-
щие к затруднению в расчете размера и истребовании неустойки:

– установление даты, с которой начинается расчет неустойки и опреде-
ляется размер ставки рефинансирования ЦБ РФ;

– включение застройщиком в договор условий, которые трактуются им 
как предварительное согласие дольщика на продление срока исполнения обяза-
тельства;



104 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»

– некорректно сформулированное условие о сроке передачи объекта доле-
вого строительства (например, срок поставлен в зависимость от другого собы-
тия — даты получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, наступление 
которого не соответствует критерию неизбежности) [10, с. 368–369];

– отсутствие единообразного подхода при снижении судом размера закон-
ной неустойки, взыскиваемой с застройщика.

Как правило, застройщики используют предоставленное им право заявить 
о снижении неустойки в силу статьи 333 ГК РФ. Суд, принимая решение о размере 
неустойки, руководствуется требованиями разумности и справедливости, учиты-
вает социальную значимость долевого строительства, определяет, имеет ли место 
явная несоразмерность суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, 
приведет ли взыскание неустойки к получению кредитором необоснованной вы-
годы, также имеет значение необходимость обеспечения баланса интересов сто-
рон, чтобы размер штрафа не приводил к невосполнимым убыткам для ответчика 
и соответствовал принципу стабильности гражданских правоотношений16, сни-
жение размера неустойки не должно вести к необоснованному освобождению 
должника от ответственности за просрочку исполнения обязательства.

Для повышения эффективности обеспечительных мер в долевом строительст-
ве необходимо:

1. Упорядочить практику взыскания неустойки по договору УДС, в част-
ности представляется целесообразным закрепить минимальный уровень га-
рантий по начислению неустойки при наличии заявления от застройщика 
о ее снижении в порядке статьи 333, конкретизировать основания для ее при-
менения, исключить из числа таких оснований случаи, относящиеся к обыч-
ному предпринимательскому риску (например, неисполнение обязательств 
контрагентами, запрет на ввод дома в эксплуатацию и т. п.), конкретизировать 
основания для удовлетворения требования дольщика о неустойке на будущее 
время вплоть до выполнения обязанностей застройщиком и др.

2. Усилить контроль за финансовой устойчивостью застройщиков, развить 
систему гарантий защиты дольщиков в случае банкротства строительной ком-
пании. Обязательное страхование их ответственности перед дольщиками не по-
казало свою эффективность, при этом сохранилась возможность добровольно-
го страхования (статья 15.6 Закона № 214-ФЗ). Деятельность Фонда развития 
территорий лишь отчасти решает проблему, поскольку не может гарантировать 
получение гражданами жилых помещений в соответствии с договорами УДС, 
выплачиваемая дольщикам компенсация часто недостаточна для приобретения 
сопоставимого жилья.

3. Усовершенствовать механизмы оперативного возврата средств дольщи-
кам в случае одностороннего отказа от договора, а также конкретизировать по-
рядок взыскания абстрактных убытков в силу положений статьи 393.1 ГК РФ.

16  Решение Железнодорожного городского суда от 09.02.2024 г. № 2-1226/2024 2-1226/2024~М-
154/2024 М-154/2024 по делу № 2-1226/2024 // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/V98lHL34DbWK/ (дата обращения: 12.04.2025).
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4. Повысить информированность дольщиков об их правах и способах за-
щиты, что соответствует второй стадии конструирования правовой реальности, 
описанной Д. А. Пашенцевым.

Таким образом, взыскание неустойки и односторонний отказ от исполнения 
договора являются важными инструментами защиты прав дольщиков. Однако 
их эффективное применение требует как совершенствования законодательства, 
так и повышения правовой культуры участников долевого строительства. 
Только через последовательное конструирование правовой реальности можно 
достичь баланса интересов всех сторон и обеспечить стабильность обществен-
ных отношений.
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Abstract. The article shows the content of presentations at two scientific conferences 
held as part of the Second Scientific Session of the Association of Legal Historians in 2025. 
The session was held in the city of Pokrov, Vladimir region, and included two events: 
the All-Russian Scientific Conference «Small Towns in the Historical and Legal space 
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В условиях современных глобальных трансформаций исследования 
историко-правовых аспектов развития отечественной государствен-
ности приобретают не только научное, но и политическое, а также 

социокультурное значение. В связи с этим актуализировано проведение науч-
ных мероприятий историко-правовой направленности [5]. В этом отношении 
представляется важной деятельность Ассоциации историков права, которая 
регулярно проводит соответствующие мероприятия, включая ежегодные Все-
российские форумы историков права [1], материалы которых публикуются 
в виде сборников [3–4].

В 2024 году состоялась первая научная сессия Ассоциации историков 
права, которая привлекла ученых из многих регионов России. Через год, 31 ян-
варя – 1 февраля 2025 года, в городе Покрове Владимирской области на базе 
Покровского филиала Московского педагогического государственного уни-
верситета состоялась Вторая научная сессия Ассоциации историков права. 
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В рамках сессии было проведено два очных и важных в научном отношении 
мероприятия. Для участия в них в Покров приехали историки, теоретики и фи-
лософы права из разных регионов страны: были представлены научные учреж-
дения и учебные заведения Москвы, Красноярска, Курска, Нижнего Новгорода, 
Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери. Всего с докладами высту-
пили сорок пять ученых-правоведов, включая одиннадцать докторов наук.

Первым мероприятием в рамках научной сессии стала Всероссийская науч-
ная конференция «Малые города в историко-правовом пространстве России: 
опыт, традиции, перспективы», проведенная на площадке Покровского фи-
лиала Московского педагогического государственного университета (МГПУ) 
при поддержке Российского государственного университета народного 
хозяйст ва имени В. И. Вернадского. Открыл мероприятие председатель пре-
зидиума Ассоциации историков права, доктор юридических наук, профессор 
Дмитрий Алексеевич Пашенцев, который подчеркнул значимость события 
для развития историко-правовой науки, для объединения историков права 
со всей страны. Ученый назвал первоочередные задачи, которые стоят перед 
научной общественностью в сфере юридического образования и приращения 
историко-правового знания [6]. Участников мероприятия поприветствовал ди-
ректор Покровского филиала МПГУ Людмила Васильевна Бойченко; она рас-
сказала о том, как в филиале проводится воспитательно-патриотическая работа 
со студентами, какие задачи приходится решать в повседневной педагогиче-
ской практике.

Почетные грамоты и благодарности от Ассоциации историков права вру-
чила заместитель председателя президиума ассоциации Александра Андреевна 
Дорская. Были оглашены приветствия, которые поступили от врио ректора 
Тверского государственного университета Сергея Николаевича Смирнова, 
от руководства Ассоциации малых и средних городов России, а также от пред-
седателей областных судов старинных российских городов: Владимира, Нов-
города и Пскова. С устными приветствиями перед участниками мероприятия 
выступили: Сергей Евгеньевич Бирюков, депутат Законодательного собрания 
Владимирской области, председатель Комитета по вопросам образования, 
культуры, туризма, спорта, молодежи и средствам массовой информации; 
Олег Геннадьевич Кисляков, глава администрации города Покров; Еле-
на Александ ровна Певцова, ректор Российского государственного универси-
тета народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

В рамках научной повестки Всероссийской конференции прозвучали докла-
ды, в которых подчеркивалось историческое и современное значение малых 
городов, отмечалась их роль в сохранении историко-культурного разнообразия, 
в эффективной реализации государственной демографической политики.

Профессор Марина Владимировна Баранова (Нижний Новгород) в докладе 
«Правокультурные ценности и традиции России как базовая основа коммуни-
кации центра и регионов» акцентировала внимание на том, что истори чески 
правовая культура России сложилась на основе базового ценностного ориентира 
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правды/справедливости/совести, влияющего на генезис различных социаль ных 
институтов. Представляя собой сложную систему ценностей правовой сферы 
как властного центра, так и регионов, правовая культура демонстрирует и фик-
сирует уровень развития юридической техники, инструментальной ценности 
права в конкретный период времени на конкретной территории, формирует но-
вые ценности. При этом ценность самого права как гаранта свободы, справед-
ливости и соблюдения прав гражданина при диалоге центра и регионов сохра-
няет свое первостепенное значение. Правокультурная реальность порождает 
множество взаимозависимых потребностей центра, регионов, муниципальных 
образований, трансформирующихся в условиях технологизации в конкретные 
интересы, обусловленные сложившейся системой ценностей, запускает меха-
низм подбора путей их удовлетворения. По достижении результата измененная 
реальность порождает новый спектр интересов, требующих удовлетворения 
посредством права. Логическая цепочка «ценность – интерес – право – резуль-
тат» склонна к самовоспроизведению. Эффективный диалог центра и регионов 
возможен при условии принятия ценности свободы, действующей правовой 
регламентации, готовности к само ограничению.

Профессор Наталья Федоровна Медушевская (Москва) в докладе «Куль-
тура малых городов как источник исторической памяти» отметила, что малые 
города выступают носителями собственной уникальной культурной инфор-
мации, традиций, обычаев, образа жизни. В каждом малом городе существует 
своя особенная коммуникационная среда, практика повседневной жизни, 
особен ности хозяйственного уклада. Они являются хранителями историче-
ской памяти, которая аккумулирует опыт многих поколений местных жителей. 
Помимо того, в малых городах имеются благоприятные условия для усиления 
роли самоуправления. В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (действует в редакции от 08.08.2024) предусмотрены разнообразные 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния, которые направлены на активизацию участия населения малых городов 
в общественной и государственной жизни. Насущной задачей представляет-
ся ускоренная разработка комплексных мер по социально-экономическому, 
инфра структурному развитию, по сохранению объектов культурного наследия 
малых городов.

Декан юридического факультета Курского государственного университе-
та Татьяна Николаевна Ильина подготовила доклад на тему «Мировой судья 
Мценского уезда Афанасий Фет: опыт историко-биографического анализа». 
Она рассказала о существовавшей в Российской империи цензовой системе 
для мировых судей, включавшей в себя такие критерии, как: оседлость и тер-
риториальная принадлежность, подданство, возрастной, образовательно-слу-
жебный, имущественный, нравственный и гендерный ценз [2]. Внимание 
слушателей привлек анализ процедуры избрания мировых судей в аспекте 
баланса автономии и централизации. Докладчик подчеркнула, что известный 
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поэт Афанасий Фет прослужил мировым судьей одиннадцать лет, за свою 
судейскую карьеру рассмотрел немало дел, которые потом отразились в его 
литературных произведениях.

Профессор Наталья Владимировна Михайлова (Москва) в докладе «Пра-
вовое обеспечение развития городов в Российской империи» сделала акцент 
на двух основных направлениях правового обеспечения данного процесса. 
Первое связано с территориальным ростом Российского государства и необ-
ходимостью освоения новых регионов, укреплением городов как оборони-
тельных сооружений, возведением городов-крепостей. Второе — с их право-
вым обеспечением в рамках вступления Российской империи в цивилизации 
Нового времени, где доминировали города торгово-промышленного типа.

В докладе заместителя начальника кафедры истории государства и права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Павла Петро-
вича Марчени «Массовое правосознание в центре и провинциях в условиях 
системных кризисов России» была представлена авторская концептуальная 
модель прочтения периодически рецидивирующих смутных времен отечест-
венной истории. По мнению ученого, решающая роль в генезисе, развитии 
и преодолении смут (как временных расстройств имперской системы взаимо-
действия государства и общества) принадлежит массовому правосознанию, ко-
торое аккумулирует протоконституционные императивы Российской империи 
(как особой формы единения власти и масс) и сохраняет ее цивилизационную 
идентичность и историческую преемственность.

Доцент Юлия Вячеславовна Гаврилова затронула тему «Влияние законо-
дательства о местном самоуправлении на развитие малых городов», посвятив 
свое выступление анализу современного состояния и перспектив развития му-
ниципального права с точки зрения его влияния на положение малых городов, 
а следовательно, на экономическую, демографическую ситуацию в России, 
связанную в том числе с оттоком населения из данного вида поселений. Особое 
внимание она уделила возможным последствиям укрупнения муниципальных 
образований в контексте рассматриваемой темы.

Кроме того, на конференции были представлены доклады, раскрывавшие 
различные аспекты историко-правового исследования проблематики, связан-
ной с российскими и зарубежными малыми городами. В числе прочих большой 
интерес участников вызвали доклады профессора Александры Андреевны 
Дорской (Санкт-Петербург) «Организация местного самоуправления в России 
в исторической ретроспективе», профессора Татьяны Федоровны Ящук (Омск) 
«Роль малых городов в административно-территориальных реформах 1920–
1930-х гг.», доцента Ангелины Вячеславовны Лапаевой (Тамбов) «К вопросу 
о местном самоуправлении в учении С. А. Котляревского» и др.

Во второй день научной сессии была проведена секция «Историческое про-
свещение как основа правового и патриотического воспитания детей и молоде-
жи» в рамках XVII Международной научно-практической конференции «Ша-
мовские чтения». Мероприятие состоялось на территории агрокультурного 
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туристического комплекса «Богдарня» (Петушинский район Владимирской 
области).

В прозвучавших докладах были отмечены значимость правового и патрио-
тического воспитания в высшей школе, роль современных технологий в орга-
низации учебного процесса и воспитательной работы. Состоялись дискуссии 
о будущем юриспруденции в условиях реформирования системы высшего 
образования и его цифровизации.

Профессор Наталья Владимировна Михайлова выступила на тему «Исто-
рико-правовое знание — важнейший инструмент сохранения исторической па-
мяти». Она раскрыла сущность понятия «историческая память», подчеркнула 
его связь с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, 
которые обозначил в Указе от 09.11.2022 № 809 президент России. По мнению 
докладчика, определяющим методом сохранения исторической памяти являет-
ся изучение исторических и историко-правовых учебных дисциплин на лек-
ционных и семинарских занятиях. Она отметила особое значение православия 
в становлении и укреплении традиционных ценностей, привела примеры ду-
ховно-нравственного подвига новомученников и исповедников Русской церкви 
и патриотической деятельности Русской православной церкви в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. Докладчик подчеркнула, что важней-
шее место в сохранении исторической памяти занимает внеаудиторная работа 
со студенческой молодежью, предусматривающая занятия в научных круж-
ках, посещение музеев, поездки в различные города России, позволяющие 
прикоснуться к героическим страницам нашей истории, поклониться подвигу 
российского народа в годы военных лихолетий. Каждая экскурсия представляет 
собой яркое событие, дарит массу эмоций, впечатлений, помогает укрепить 
историческую память.

Профессор Марина Владимировна Баранова в докладе «Дуализм юридиче-
ского обеспечения и ограничения свободы воли как гарант эффективного 
правового воспитания» отметила, что человеческое бытие протекает в рамках 
континуума свободы — некоей особой среды, представляющей поле для ана-
лиза внешних и внутренних проявлений свободы в праве. Границы континуума 
свободы можно рассматривать в пределах свободы от чего-либо до свободы 
для чего-либо, то есть от отрицания до позитивных возможностей. Обозначае-
мые пределы будут неоднородны, разнообразны по специфике воздействия, 
определяемым целям, избираемым средствам, уровню. Правовое воспитание 
может дать гражданам системное представление о границах свободы и последст-
виях пренебрежения ограничительными правовыми установлениями. Широкий 
спектр пределов свободы находит отражение и специфическое технико-юри-
дическое закрепление в действующей правовой регламентации. Правовое 
воздействие, опирающееся на специальный технико-юридический инструмен-
тарий, обеспечивает унифицированное, систематизированное упорядочение 
жизни. Понимание и принятие социумом закрепленных в праве субъективных 
прав и юридических обязанностей обеспечивает результативность воздействия 
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на поведение человека, предоставляет действенные инструменты для нало-
жения обременения за совершенные правонарушения. Осознание ценности 
и необходимости существования дуализма правового обеспечения и ограниче-
ния прав и свобод является особой гарантией эффективного целостного право-
воспитательного процесса, а в конечном счете законности и правопорядка.

Кандидат юридических наук, доцент Татьяна Николаевна Ильина предста-
вила доклад «Трансформация концепции юридического образования в России 
во второй половине XIX века». Она отметила, что период второй половины 
XIX – начала XX века представляет собой важную веху в развитии отечествен-
ной системы юридического образования, большое влияние на которое оказал 
сам ход государственного и политического развития России. Социально-эконо-
мические реформы 1860–1870-х годов, направленные на модернизацию госу-
дарственного аппарата и правовой системы, актуализировали необходимость 
формирования корпуса квалифицированных юристов, способных обеспечить 
эффективное применение новых законодательных норм. Государственная по-
литика в сфере образования приобрела характер стратегического инструмента, 
призванного консолидировать правовую культуру общества на принципах 
равенства перед законом и судом.

В докладе констатировалось, что юридическое образование в Российской 
империи было элементом государственной политики, подчиненной задачам 
централизованного управления. Законодательная база, регламентировавшая об-
разовательный процесс, формировалась через многоуровневую систему норма-
тивных актов, включая университетские уставы, ведомственные предписания 
и локальные постановления. Отсутствие единого кодифицированного акта ком-
пенсировалось интенсивным нормотворчеством, что привело к усложнению 
структуры образовательного права. Основополагающую роль в регулировании 
высшего образования играли университетские уставы, выполнявшие функции 
современных образовательных стандартов. Анализ их эволюции позволил 
докладчику выделить три ключевых этапа. На этой основе прозвучал концеп-
туальный вывод о том, что юридическое образование в Российской империи 
второй половины XIX века являлось ответом на социально-политические вызо-
вы. Несмотря на противоречивость реформ, данный период заложил фунда-
мент для последующего развития отечественной правовой школы, продемонст-
рировав как потенциал, так и риски чрезмерной этатизации образовательного 
процесса. Исторический опыт имперской модели актуален для современных 
дискуссий о балансе между академической автономией и государственными 
интересами в подготовке юридических кадров.

Профессор Наталья Федоровна Медушевская в докладе «Место исто-
рико-правового знания в современной научной картине мира» подчеркнула, 
что важнейшими задачами современного историко-правового знания в области 
преподавания выступают методологическая, воспитательная и образовательная 
составляющие. Их реализация требует новых парадигмальных подходов, осно-
вывающихся прежде всего на отходе от европоцентризма. Опираясь на такие 
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принципы постнеклассической рациональности, как междисциплинарность, 
антропоцентризм, аксиологичность, мировоззренческая детерминированность, 
многомерность, следует использовать подходы, разрабатываемые интеллек-
туальной историей, на развитие которой повлияла методология ментальностей. 
К важнейшим источникам интеллектуальной истории относятся литературные, 
публицистические, мемуарные тексты, отражающие дух времени. История 
права должна вырабатывать новые смыслы, опираясь на историю философии, 
религии, правовых и политический учений, науки, на историографию, литера-
туру, эстетику.

Доцент Павел Петрович Марченя в докладе «Национальная история госу-
дарства и права в контексте войны цивилизаций» предложил критически пе-
реосмыслить целый комплекс популярных политико-правовых идеологем 
и мифологем иноцивилизационного происхождения, которые используются 
в информационной войне Запада против России и оказывают влияние на оте-
чественное социогуманитарное знание. Для ученых и преподавателей истории 
государства и права России в современных условиях экзистенциального проти-
востояния цивилизаций исключительную актуальность приобретают установки 
на защиту традиционных ценностей, присущих российской цивилизации, уваже-
ние к живому правосознанию собственного народа и обновление методологиче-
ского и терминологического арсенала теоретико-исторических правовых наук.

В выступлении на тему «Потенциал дисциплины “Конституционное право” 
в патриотическом воспитании и историческом просвещении» доцент кафед-
ры публичного права юридического факультета Московского университета 
имени С. Ю. Витте Юлия Вячеславовна Гаврилова раскрыла роль патриоти-
ческого воспитания и исторического просвещения, их взаимосвязь с правовым 
образованием при изучении одной из базовых дисциплин учебного плана 
как необходимого условия развития у обучающихся навыков гражданского 
поведения, обеспечения интеграции молодежи в пространство гражданского 
взаимодействия, формирования национальной идентичности, исторической 
памяти и правовой культуры будущих юристов. Она отметила необходимость 
учета специфики поколения Z, содержательных линий курса «Конституцион-
ное право», его богатого исторического потенциала и аксиологическую на-
правленность, межпредметных связей и широких возможностей использо-
вания образовательных технологий, нацеленных на подготовку специалиста, 
обладающего гражданской компетентностью, готового действовать на основе 
развитого правового сознания и системы конституционных ценностей.

Также с большим интересом были заслушаны доклады профессора Ивана 
Георгиевича Жирякова (Москва) «К дискуссии о содержании предмета “Но-
вейшая история государства и права зарубежных стран”, переосмысление его 
некоторых важных положений», доцента Ольги Борисовны Купцовой (Нижний 
Новгород) «Идеологемы как феномены языка права в русле правового и патрио-
тического воспитания детей и молодежи: значение и перспективы развития» 
и других участников.
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Состоявшаяся при обсуждении докладов дискуссия привела участников 
конференции к единодушному выводу о том, что историко-правовая наука 
обладает богатым потенциалом для осуществления правового и патриотиче-
ского воспитания молодежи и это особенно актуально в условиях современной 
глобальной нестабильности.

Культурная программа научной сессии включала в себя посещение Свя-
то-Введенской островной пустыни, музея Сергея Иосифовича Фуделя в Покров-
ском филиале Московского педагогического государственного туниверситета, 
осмотр агротуристического комплекса «Богдарня».
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буквами — в светлом прямом. Рисунки должны выполняться в графических 
редакторах. Графики, схемы, таблицы нельзя сканировать.

2. Содержание статьи должно отражать следующие обязательные струк-
турные элементы:

• введение (постановка проблемы, определение цели и задач исследова-
ния, актуальность, новизна и значимость);

• анализ существующих подходов к решению поставленной проблемы, 
степень научной разработанности;

• исследовательская часть (включая доказательную базу и научную аргу-
ментацию);

• результаты исследования;
• библиография.
3. В публикации должны быть приведены все источники финансирования 

исследований, включая прямую и косвенную финансовую поддержку.
4. Объем статьи, включая список литературы, постраничные сноски и ил-

люстрации, не должен превышать 40 тыс. печатных знаков (1,0 а. л.). 
5. В начале статьи должна быть представлена следующая информация:
• классификационные индексы Универсальной десятичной классифика-

ции — УДК (выравнивание по левому краю);
• инициалы и фамилия автора (полужирный шрифт, выравнивание по левому 

краю);
• сведения об авторе (выравнивание по левому краю); 
• заголовок (полужирный шрифт, выравнивание по центру);
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ным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, 
сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проек-
тах, научно-исследовательских работах, в рамках или по результатам которых 
опубликована статья.
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Требования к аннотации: объем не менее 100 слов (100–120 слов). Из со-
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в квадратных скобках, например: [3, с. 57] или [6, т. 1, кн. 2, с. 89].

Ссылки на интернет-ресурсы, архивные документы и нормативные источ-
ники помещаются в тексте в круглых скобках или подстраничной сноской 
по образцам, приведенным в ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

Пример оформления:
Члиянц Г. Создание телевидения [Электронный ресурс] // QRZ.RU: сервер радио-
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12. На первичное рассмотрение рукописи на предмет ее соответствия тема-
тике издания и требованиям к оформлению отводится 14 дней. В случае несоб-
людения какого-либо из настоящих требований автор по требованию главного 
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15. Подача статьи в редакцию журнала означает согласие авторов с изложен-
ными правилами и согласие на размещение полной версии статьи в сети Ин-
тернет на официальном сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, 
на сайте МГПУ (раздел «Наука») в свободном доступе, с использованием 
представленных личных данных в открытой печати.

16. Публикация в журнале для авторов бесплатна. Редакция не взимает плату 
с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.
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Нормотворческие полномочия органов городского 
общественного управления Российской империи после реформы 1870 г.

Аннотация. В статье поставлена задача проанализировать природу актов, прини-
мавшихся органами городского общественного управления Российской империи после 
городской реформы 1870 года. Использованы формально-юридический и историче-
ский методы. На основе норм Городового положения 1870 года выявлены особенности 
этих актов, влиявшие на их место в системе права Российской империи. Проведено 
разграничение нормативных и ненормативных актов, принимавшихся городскими ду-
мами. Выявлена взаимосвязь данных актов с полномочиями органов городского общест-
венного управления, а также с разграничением функций городских дум и городских 
управ. Сделан вывод, что полномочия городских дум по изданию как нормативных, 
так и ненормативных актов вытекали из функций и обязанностей, непосредственно 
закрепленных в Городовом положении 1870 года, а также из модели их взаимодействия 
с городскими управами и правительством.

Ключевые слова: городское общественное управление; Российская империя; 
городская дума; Городовое положение; нормативный акт.
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