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ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 
 
Научная статья 
 
УДК 340.0  
ББК 67.0  
DOI: 10.47905/MATGIP.2024.134.2.11 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПАКТА РЕРИХА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРАВА  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Д.Е. Анненков* 
Р.А. Светлов** 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность и влияние первого  

в мире международного договора о защите исторических памятников, объектов 
культуры, науки и образования, как в мирное время, так и во время вооруженных 
конфликтов, именуемым «Пактом Рериха». В данной статье будет рассмотрено, 
как указанный международный акт повлиял на развитие правовой системы в об-
ласти охраны культурного наследия, какое значение он имеет в современном мире 
и какие действующие договоры содержат отсылки на Пакт Рериха. 

Ключевые слова: культурное наследие, международный договор, Николай 
Рерих, влияние, актуальность, законотворчество. 
 

 
ассмотрение вопросов, обозначенных в научной статье, следует 
начать с небольшой исторической справки. Идея создания 
международного договора у Николая Рериха возникла в начале 
XX в., когда во время Русско-японской войны он анализировал 
последствия вооруженных столкновений в городах, а позже 

прогнозировал, что техническое усовершенствование военных средств раз-
рушения в будущем сделает проблему сохранности мирового культурного 
наследия актуальной. 
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Простая идея со временем начала переходить в практику: русский ху-
дожник, археолог и писатель в 1914 году обратился к русскому правительству 
и правительству других стран, находящихся в состоянии войны с предложе-
нием обеспечить сохранность культурных ценностей, однако предложение 
осталось без ответа.  

После неудачной попытки идея создания подобного международно-
го договора ушла в консервацию, работа нам ним возобновилась лишь  
в 1928 году, а в 1929 полный текст был выпущен на различных языках 
мира. Н.Рерих сопроводил проект договора обращением к правительствам 
и народам всего мира. Всемирное внимание к работе академика не заста-
вило себя долго ждать, в его поддержку выступило много известных лич-
ностей, началось создание специальных комитетов в поддержку пакта.  
15 апреля 1935 года 21 страна Панамериканского союза его подписывает, 
из них 10 стран – ратифицирует [3]. 

Не заканчивающиеся вооруженные конфликты в современном мире 
говорят нам о том, что экономические и политические механизмы госу-
дарств не могут в полной мере случить гарантом сохранения человеческих 
достижений, что так же касается культурного наследия во всех его проявле-
ниях, именно поэтому вопрос сохранения памятников, произведений искус-
ства и других трудов человечества в военное время забывается и, отдавая 
приоритет интересам государств, на глазах стираются труды великих людей, 
мастеров своего дела. Стирается история из-за невозможности поспособ-
ствовать общепринятыми мерами сохранению общемирового достояния.  

Пакт Рериха стал фундаментом развития права в области сохранения 
культурного наследия, он во многом опередил свое время и закрепил поло-
жения, которые являются актуальными и неизменными в современном ми-
ре. Прежде всего, на основе его статей были выведены основные принципы 
деятельности международной организации ЮНЕСКО. Если провести па-
раллель ст. 1 Пакта Рериха о том, что «Исторические памятники, музеи, 
научные, художественные, образовательные и культурные учреждения счи-
таются нейтральными и как таковые пользуются уважением и защитой 
воюющих сторон. Таким же уважением и защитой пользуются сотрудники 
вышеназванных учреждений. Такое же уважение и защита распространя-
ются на исторические памятники, музеи, научные, художественные, обра-
зовательные и культурные учреждения как во время войны, так и в мирное 
время» [1] с одним из основных принципов деятельности Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (Усиле-
ние охраны и популяризации культурного наследия) [4], то можно увидеть, 
что ЮНЕСКО лишь немного видоизменила начало международного догово-
ра, дополнив его одним немаловажным пунктом, посвященному популяри-
зации культурного наследия и, соответственно, актуализации вопроса о за-
щите этого культурного наследия.  

Пакт Рериха с момента подписания в 1935 году имел ряд явных недо-
статков и один из них – отсутствие системы санкционирования и основной 
замысел, заключающийся в уважении всеми странами мира культурного 
наследия и применение мер по его защите, который в условиях приближа-
ющейся Второй Мировой войны не мог соблюдаться из-за отсутствия опыта 
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в применении международного договора подобного формата. Достояние че-
ловечества в те годы не считалось объектом гражданского общества, любую 
территориальную единицу можно было применить в военных целях.  

Важнейшей идеей стало юридическое признание того, защита куль-
туры имеет приоритет над любой необходимостью в условиях ведения вой-
ны и лишь в послевоенное время, когда угроза начала новой катастрофы 
утихла, многие государства начали присоединяться к Пакту, благодаря 
возможности денонсирования, что закрепилось в ст. 8 Пакта Рериха, гла-
сившей, что «Настоящий Договор может быть денонсирован в любое время 
любым из Государств, подписавших или присоединившихся к нему, при 
этом денонсация вступает в силу через три месяца после уведомления о ней 
других Государств, подписавших настоящий Договор или присоединившихся 
к нему. Вступление в силу Договора засвидетельствовали и подписали его от 
имени своих правительств полномочные представители Государств после 
полного исполнения их полномочий в соответствующей и надлежащей форме 
и скрепили Договор своими печатями, проставив дату против своих под-
писей» [1].  

Страны, подписавшие международный договор, принимали согласие 
о совершенствовании правовой системы в области обеспечения покрови-
тельства и уважения культурных ценностей и главным инструментов за-
щиты стало Знамя Мира. Стороны, подписавшие Пакт Николая Рериха, 
использовали его для обозначения памятников, музеев, образовательных  
и культурных учреждения, тем самым присваивая национальным и част-
ным памятникам нейтральный в опасное время статус. Желание академи-
ка Рериха сделать акт всеобщим, принудить под потоком убедительных ар-
гументов все страны мира ратифицировать его было обусловлено тем, что 
нейтралитет недвижимого наследия мог сохраняться в подобном статуте 
только в случае, если любого рода конфликт наступал между странами, 
присоединившимися к международному договору.  

Все цивилизованные страны того времени были лояльны к заявлению 
Рериха, поэтому, не смотря на недостатки данного документа, перечислен-
ные выше, впервые в мировой истории на всеобщем уровне начались при-
ниматься меры для решения глобального вопроса сохранности культурного 
наследия в любое время, вне зависимости, военное оно или нет [5]. Выше 
был приведен пример влияния рассматриваемого международного договора 
на современные организации и объединения в области защиты культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта и важно упомянуть, что это не 
единственный пример влияния положений документа на политику в ука-
занной области. 

Популяризацией Пакта Рериха впервые занялись и продолжают за-
ниматься ООН и ЮНЕСКО. Деятельность указанных объединений исполь-
зует общие положения международного договора для того, чтобы более ши-
роко и применимо к существующим условиям раскрывать смысл статей, 
написанных Рерихом, и учитывать все тонкости и сложности, которые мо-
гут возникнуть при совершенствовании правовой системы и формирова-
нии общественных движений, агитирующих и содействующих сохранению 
человеческого достояния.  
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Результатом использования труда академика можно считать Гаагскую 
конвенцию 1954 года, в которой говорится, что ценности культуры не 
должны быть объектом враждебных действий и не должны использоваться 
в целях, которые своим влиянием могут нанести ущерб, но это заключение 
никак не конкретизирует случаи, когда объекты движимого и недвижимого 
культурного достояния используются в случае неизбежной военной необхо-
димости. Гаагская конвенция попыталась решить основные проблемы Пак-
та Рериха, прогресс в развитии этой области права был заметен, но из-за 
того, что культурное право находилось на ранней стадии своего развития, 
не все проблемы были учтены из-за отсутствия опыта в их решении [6]. 

На протяжении полувека конвенции устраняли недостатки Пакта Ре-
риха, совершенствовали развивающуюся правовую систему по охране 
культурных ценностей. В связи с трудами правоведов и законотворцев  
в 1999 году был подписан Второй протокол к Гаагской конвенции 1954 го-
да, который вступил в силу в 2004 году. В нем четко определилось, что 
культурные ценности относятся к гражданским объектам и только в ис-
ключительных случаях, связанных с местоположением недвижимых ценно-
стей человечества, они могут использоваться в военных целях [2].  

Многие теоретики права полагают, что принцип нейтралитета учре-
ждений культуры не самореализуем на территориях оккупированных госу-
дарств, даже учитывая внесенные в изначальный текст Пакта Рериха по-
правки, поскольку ценности оккупированного государства постепенно за-
мещаются ценностями государства-агрессора [7].  

Очевидно, что международный договор о сохранности культурного 
наследия прошел через много этапов развития. На протяжении полувека 
законотворцы учитывали разные политические события, за основу созда-
ния идеального документа, регламентирующего сохранение всеми страна-
ми человеческого достояния брали полученный исторически опыт, но при 
всех указанных условиях и динамично развивающихся политических 
настроениях стран нет возможности воплотить в жизнь документ, решаю-
щий все проблемы, связанные с охраной культурных ценностей.  

Несмотря на многочисленные научные исследования, посвященные 
Пакту Рериха, международный договор так до конца и не был осмыслен, 
потому что, изучая биографию Н.Рериха, мы видим, что данный человек 
прославился благодаря упорной работе в различных областях творческого 
мира. В том числе – академик был философом и, соответственно, идея сде-
лать актуальной для развивающих правовых систем XX века проблему не-
надлежащего сохранения культурных ценностей не обошлась от скрытых 
замыслов, которые до сих пор не разгаданы людьми. Рериху удалось не 
только юридически закрепить мысли, которые должны были создать новое 
течение в законотворчестве, но и создать целые международные движения 
людей, придерживающихся идей академика [8, с. 103]. 

Таким образом, после анализа влияния Пакта Рериха на развитие 
права в области сохранения культурного наследия, явно видно, что после-
дующие принятые документы сохранили замысел просветителя, междуна-
родные конвенции и договоры определили культурному наследию специ-
альный статус не только в военное время, хотя акцент сохранения создает-
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ся именно для данных событий, но и в мирное, что в большинстве случае 
регламентируется в законах определенного государства.  

Восемь статей Пакта Рериха стали основой для формирования и по-
стоянного динамичного развития права для поддержания достойного со-
стояния и защиты от угроз культурного наследия вне зависимости от того, 
какую ценность каждое историческое достояние имеет.  

За 88 лет международный договор 1935 года не только не потерял ак-
туальность, но и продолжает оставаться фундаментом для совершенство-
вания узкой, но важной области права в условиях постоянного политиче-
ского и экономического прогресса. Недостаток Пакта Рериха в виде наибо-
лее общего толкования норм можно считать и достоинством, потому что 
опыт последующих лет позволил правильно сформировать нормы, описы-
вающие статьи Пакта более подробно, актуально для минувшего времени.  

Важно учесть значимость Пакта Рериха в современной России. В усло-
виях Специальной военной операции он приобретает особое значение, но не 
в полной мере реализуются правила, которые почти 90 лет назад изложил  
в международном договоре русский академик. Несмотря на усилия Воору-
женных сил Российской Федерации защищать бесценные культурные па-
мятники, находящиеся недалеко от фронта, современное вооружение, реа-
лизуя цели недружественных стран, разрушают всеобщее достояние чело-
вечества, обесценивают принцип незыблемости объектов, которые не ис-
пользуются в военных целях и являются достоянием всего общества. 
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Annotation. This article examines the relevance and impact of the world's first 

international treaty on the protection of historical monuments, cultural, scientific and 
educational sites both in peacetime and during armed conflicts, called the "Roerich 
Pact". This article will examine how this international act influenced the development of 
the legal system in the field of cultural heritage protection, what importance it has in 
the modern world and which existing treaties contain references to the Roerich Pact. 
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The consideration of the issues outlined in the scientific article should 

begin with a brief historical background. The idea of creating an international 
treaty arose in Nicholas Roerich at the beginning of the 20th century, when 
during the Russo-Japanese War he analyzed the consequences of armed clash-
es in cities, and later predicted that the technical improvement of military 
means of destruction in the future would make the problem of preserving the 
world's cultural heritage relevant. Over time, a simple idea began to turn into 
practice: in 1914, the Russian artist, archaeologist and writer addressed the 
Russian government and the governments of other countries at war with a pro-
posal to ensure the preservation of cultural values, but the proposal remained 
unanswered. After an unsuccessful attempt, the idea of creating such an inter-
national treaty was mothballed, work on it was resumed only in 1928, and in 
1929 the full text was published in various languages of the world. N. Roerich 
accompanied the draft treaty with an appeal to the governments and peoples of 
the whole world. The academician's work attracted worldwide attention, many 
famous people spoke out in his support, and the creation of special committees 
in support of the pact began. On April 15, 1935, 21 countries of the Pan-
American Union signed it, of which 10 countries ratified it [3]. 
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The ongoing armed conflicts in the modern world tell us that the econom-
ic and political mechanisms of states cannot fully guarantee the preservation of 
human achievements, which also applies to cultural heritage in all its manifes-
tations, which is why the issue of preserving monuments, works of art and 
other works of humanity is forgotten in wartime and, giving priority to the in-
terests of states, the works of great people, masters of their craft, are erased 
before our eyes. History is erased due to the impossibility of contributing to the 
preservation of global heritage by generally accepted measures. The Roerich 
Pact became the foundation for the development of law in the field of preserving 
cultural heritage; it was in many ways ahead of its time and established provi-
sions that are relevant and unchangeable in the modern world. First of all, the 
basic principles of the activities of the international organization UNESCO were 
derived from its articles. If we draw a parallel with Art. 1 of the Roerich Pact 
that “Historical monuments, museums, scientific, artistic, educational and cul-
tural institutions are considered neutral and as such enjoy the respect and 
protection of the warring parties. The same respect and protection are enjoyed 
by the employees of the above-mentioned institutions. The same respect and 
protection shall be extended to historical monuments, museums, scientific, ar-
tistic, educational and cultural institutions both in time of war and in time of 
peace” [1] with one of the basic principles of the activities of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (Strengthening the protection 
and popularization of cultural heritage) [4], it can be seen that UNESCO only 
slightly modified the beginning of the international treaty, adding to it one im-
portant point devoted to the popularization of cultural heritage and, according-
ly, actualizing the issue of protecting this cultural heritage. 

The Roerich Pact had a number of obvious shortcomings since its signing 
in 1935, one of which was the lack of a system of sanctions and the main idea, 
which consisted in respect by all countries of the world of cultural heritage and 
the application of measures to protect it, which in the conditions of the ap-
proaching Second World War could not be observed due to the lack of experi-
ence in the application of an international treaty of this format. The heritage of 
mankind in those years was not considered an object of civil society, any terri-
torial unit could be used for military purposes. 

The most important idea was the legal recognition of the fact that the 
protection of culture has priority over any need in the conditions of warfare 
and only in the post-war period, when the threat of a new catastrophe had 
subsided, many states began to join the Pact, thanks to the possibility of de-
nunciation, which was enshrined in Art. 8 of the Roerich Pact, which stated 
that “This Treaty may be denounced at any time by any of the States that have 
signed or acceded to it, and such denunciation shall take effect three months 
after notification of it to the other States that have signed this Treaty or acced-
ed to it. The entry into force of the Treaty was witnessed and signed on behalf 
of their governments by the plenipotentiary representatives of the States after 
the full exercise of their powers in the appropriate and due form and they af-
fixed the Treaty with their seals, putting the date opposite their signatures” [1]. 

The countries that signed the international treaty agreed to improve the 
legal system in the area of ensuring patronage and respect for cultural values, 
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and the Banner of Peace became the main instrument of protection. The par-
ties that signed the Nicholas Roerich Pact used it to designate monuments, 
museums, educational and cultural institutions, thereby assigning a neutral 
status to national and private monuments in times of danger. Academician 
Roerich's desire to make the act universal, to force all countries of the world 
to ratify it under a stream of convincing arguments, was due to the fact that 
the neutrality of immovable heritage could be preserved in such a statute only 
if any kind of conflict arose between countries that had joined the interna-
tional treaty. 

All civilized countries of that time were loyal to Roerich's statement, 
therefore, despite the shortcomings of this document listed above, for the first 
time in world history, measures began to be taken at a universal level to re-
solve the global issue of preserving cultural heritage at any time, regardless of 
whether it is military or not [5]. An example of the influence of the international 
treaty under consideration on modern organizations and associations in the 
field of protecting cultural values in the event of an armed conflict was given 
above, and it is important to mention that this is not the only example of the 
influence of the document's provisions on policy in this area. 

The popularization of the Roerich Pact was first undertaken and contin-
ues to be undertaken by the UN and UNESCO. The activities of the said asso-
ciations use the general provisions of the international treaty in order to more 
broadly and more applicable to existing conditions reveal the meaning of the 
articles written by Roerich, and to take into account all the subtleties and 
complexities that may arise in the improvement of the legal system and the 
formation of social movements that agitate and promote the preservation of 
human heritage. 

The result of using the academician's work can be considered the Hague 
Convention of 1954, which states that cultural values should not be the object 
of hostile actions and should not be used for purposes that can cause damage 
by their influence, but this conclusion does not specify cases when objects of 
movable and immovable cultural heritage are used in the event of unavoidable 
military necessity. The Hague Convention attempted to solve the main prob-
lems of the Roerich Pact, progress in the development of this area of law was 
noticeable, but due to the fact that cultural law was at an early stage of its de-
velopment, not all problems were taken into account due to the lack of experi-
ence in solving them [6]. 

For half a century, the conventions eliminated the shortcomings of the 
Roerich Pact, improved the developing legal system for the protection of cultural 
values. In connection with the works of lawyers and legislators, the Second Pro-
tocol to the Hague Convention of 1954 was signed in 1999, which entered into 
force in 2004. It clearly defined that cultural values are related to civilian objects 
and only in exceptional cases related to the location of immovable values of hu-
manity, they can be used for military purposes [2]. Many legal theorists believe 
that the principle of neutrality of cultural institutions is not self-realizing in the 
territories of occupied states, even taking into account the amendments made to 
the original text of the Roerich Pact, since the values of the occupied state are 
gradually replaced by the values of the aggressor state [7]. 
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It is obvious that the international treaty on the preservation of cultural 
heritage has gone through many stages of development. Over the course of half 
a century, legislators took into account various political events, took the histor-
ical experience as a basis for creating an ideal document regulating the preser-
vation of human heritage by all countries, but under all the indicated condi-
tions and the dynamically developing political sentiments of the countries, it is 
not possible to implement a document that solves all the problems associated 
with the protection of cultural values. 

Despite numerous scientific studies devoted to the Roerich Pact, the in-
ternational treaty has not been fully understood, because, studying the biog-
raphy of N. Roerich, we see that this person became famous thanks to his per-
sistent work in various areas of the creative world. In particular, the academi-
cian was a philosopher and, accordingly, the idea of making the problem of im-
proper preservation of cultural values relevant for the developing legal systems 
of the 20th century was not without hidden intentions that have not yet been 
unraveled by people. Roerich managed not only to legally consolidate the 
thoughts that were supposed to create a new trend in lawmaking, but also to 
create entire international movements of people adhering to the ideas of the 
academician [8, p. 103]. 

Thus, after analyzing the influence of the Roerich Pact on the develop-
ment of law in the field of preserving cultural heritage, it is clearly seen that 
subsequent adopted documents preserved the idea of the enlightener, interna-
tional conventions and treaties determined a special status for cultural herit-
age not only in wartime, although the emphasis on preservation is created spe-
cifically for these events, but also in peacetime, which in most cases is regulat-
ed in the laws of a particular state.  

Eight articles of the Roerich Pact became the basis for the formation 
and constant dynamic development of law to maintain a decent state and 
protect cultural heritage from threats, regardless of the value of each histor-
ical asset. 

For 88 years, the international treaty of 1935 has not only not lost its 
relevance, but also continues to be the foundation for improving a narrow 
but important area of law in the context of constant political and economic 
progress. The disadvantage of the Roerich Pact in the form of a more general 
interpretation of the norms can also be considered an advantage, because 
the experience of subsequent years has made it possible to correctly formu-
late the norms describing the articles of the Pact in more detail, relevant to 
the past.  

It is important to take into account the significance of the Roerich Pact in 
modern Russia. In the context of the Special Military Operation, it acquires 
special significance, but the rules that the Russian academician set out in the 
international treaty almost 90 years ago are not fully implemented. Despite the 
efforts of the Armed Forces of the Russian Federation to protect priceless cul-
tural monuments located near the front, modern weapons, realizing the goals 
of unfriendly countries, destroy the common heritage of mankind, devalue the 
principle of the inviolability of objects that are not used for military purposes 
and are the property of the whole society. 



 
2(134)-2024                                                                                          Þðèäè÷åñêàÿ ìûñëü 

20 
 

Bibliographic list 
 
1. The Roerich Pact. International Treaty for the Protection of Cultural Property // 

URL: https://culture-into-life.ru/pax_culture/?ysclid=ltkamrz8di694858497 (date of 
access: 03/08/2024). 

2. The Second Protocol to the Hague Convention for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict of 1954 (The Hague, March 26, 1999) // URL: 
https://base.garant.ru/2564851/?ysclid=ltkbcoeaco915752668 (date of access: 
03/09/2024). 

3. The current state information agency "RIA Novosti" // URL: https: //ria.ru/ 
20080415/105076157.html (date of access: 07/25/2008). 

4. Key tasks for achieving the Sustainable Development Goals and improving 
people's living conditions // Specialized agency of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization "UNESCO" // URL: https://www.unesco.org/ru 
(date of access: 09.03.2024). 

5. The Roerich Pact. Banner of Peace / Author-compiler N.D. Spirina. Novosi-
birsk: Publishing center ROSSAZIYA of the Siberian Society, 2013. 24 p. 

6. The Roerich Pact as the basis for the new UN Convention for the Protection of 
Cultural Property / A. Kapustin, P. Barenboim, A. Zakharov, D. Kravchenko. Moscow: 
LUM, 2014. 192 p. 

7. Rybak K.E. Neutrality of cultural values and cultural institutions) // The 
Roerich Pact: histories and destinies. 2017. P. 1–18. 

8. Uvarova L.I. Humanitarian mission of the Roerich Pact: educational aspect // 
Pedagogy. 2021. Vol. 85. No. 1. P. 102–110. 

 
For citation: Annenkov D.E., Svetlov R.A. Relevance of the Roerich Pact in the modern 

world and its influence on the further development of law in the field of cultural heritage pro-
tection: article // Legal Thought. 2024. No. 2 (134). P. 16–20. 

DOI: 10.47905/MATGIP.2024.134.2.11  
 
Conflict of interest. 
The authors confirm the absence of a conflict of interest.  
 



 
Ä.Ä. Ãåðìàíåíêî                                                                                Ðåëèãèîçíûå öåííîñòè...  
 

21 
 

Научная статья 
 
УДК 341.1/8, 261.6 
ББК 67.0  
DOI: 10.47905/MATGIP.2024.134.2.21 
 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛИ И ПРАВА 
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Аннотация. Автор статьи на основе сопоставления и анализа религиозных 

текстов и правовых концепций различных стран демонстрирует весомость религиоз-
ных ценностей в современном праве западных стран. Особое внимание уделяется 
христианским ценностям, влияние которых на западное право было приоритетным. 
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елигиозные ценности, то есть моральные ориентиры, источни-
ком которых являются религиозные представления, неизменно 
находят отражение в менталитете народа. Они определяют его 
быт, культуру, мировоззрение, мораль, которая, в свою оче-
редь, определяет право. Однако во множестве культур говорить 

о влиянии религии на право не приходится именно из-за их тесной связи, 
правильнее было бы объяснять схожесть норм не их взаимовлиянием, а об-
щим источником, как в теории мононорм А.И. Першица. Эта нераздель-
ность особенно заметна при рассмотрении древних обществ, относительно 
гомогенных по своему религиозному составу. В них религиозные и право-
вые нормы вообще не дифференцируются.  

Например, правовой памятник Древней Индии «Книга Законов Ману» 
начинается с того, как мифологический Ману повествует о сотворении ми-
ра [3, c. 25], а Священные Тексты, почитающиеся представителями всех 
авраамических религий, содержат в себе, ко всему прочему, и законы, ре-
гламентировавшие жизнь в Иудейском Царстве [4]. Именно поэтому для 
изучения того, как религиозные ценности воздействуют на право, больше 
подходят государства с доминирующими мировыми, а не традиционными 
религиями. В особенности те из них, которые не ссылаются на религиозные 
источники напрямую, сплетая различные нормы воедино.  

Такая ситуация как раз характерна для западных стран, большин-
ство которых уже не заимствует религиозные нормы напрямую, из-за чего 
всеохватывающее влияние религии может быть не так очевидно. Следует 
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также подчеркнуть неоднородность религиозных ценностей. Из-за того, что 
уровень осведомленности о религиях под влиянием развития материали-
стических идей является довольно низким, религии часто воспринимаются 
как взаимозаменяемые. Однако решения этических и ценностных дилемм 
могут достаточно сильно разниться от конфессии к конфессии.  

Например, индуистский обычай сати (самосожжение вдовы) был бы 
совершенно неприемлем в авраамических религиях. Или, если брать в при-
мер более современные концепции индуизма (который уже вобрал в себя 
буддизм, признав Будду аватаром Вишну): высвобождение атмана (чистого 
сознания) от иллюзий (любых желаний, привязанностей, идентичности) [6], 
в христианстве воспринимается крайне негативно, практически прирав-
нивается к самоубийству [8]. 

Такие различия легче продемонстрировать на примерах из истории. 
Существует немало случаев, когда один и тот же институт сталкивался с раз-
личными верованиями: после распространения на Руси принятого ей хри-
стианства запрещалось процветавший при язычестве обычай кровной ме-
сти [14], а в исламских странах XIX века, столкнувшихся с экономикой за-
пада, появляется идея исламского банкинга, не основанного на взимании 
процентов [7]. Таким образом становится очевидной несхожесть ценност-
ных, нормативных и прочих установок в различных верованиях и органи-
зованных религиях. Проявляется и неизбежное влияние этих установок на 
право различных стран. Именно поэтому далее внимание стоит сосредото-
чить именно на ценностях, характерных для христианства, а не на религи-
озных ценностях в целом. Только раскрыв содержащиеся в них отличия от 
других систем ценностей, будет возможно заметить их ценностное влияние 
в положениях нормативно-правовых актах запада. 

Было бы бессмысленно оспаривать тот факт, что из всех существую-
щих религий наибольшее влияние на современное западное право оказало 
именно христианство. Влияние Церкви было действительно всеобъемлю-
щим, им пропитана вся история развития западной мысли, выношенной 
монастырями и университетами. Следы этого влияния в той или иной сте-
пени сохранились в правовых принципах, процессуальных обычаях, зако-
нах всех стран Западной Европы и Америки. Для того, чтобы их обнару-
жить, стоит сперва выделить те особенности, которые характерны для ми-
ровоззрения большинства христиан.  

Первой из них можно назвать принцип, который выделяет христиан-
ство среди других авраамических религий. В сравнении с иудаизмом и ис-
ламом [12] христианство уделяет больше внимания внутреннему состоянию 
человека, чем его поступкам (как, например, в притче о мытаре и фари-
сее), и в целом пренебрежительно относится к ритуалам или делам, испол-
няемым «для галочки» («суббота для человека, а не человек для субботы» 
(Евангелие от Марка 2:27), «И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (Первое 
послание апостола Павла к Коринфянам 13:3), «буква убивает, а дух живо-
творит» (Второе послание апостола Павла к Коринфянам 3:6).  

Получается, что Священное Писание задает только общее направле-
ние для совершенствования человека (самопожертвование, любовь к ближ-
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ним), а практические выводы из него делает священство («Истинно говорю 
вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на 
земле, то будет разрешено на небе» (Евангелие от Матфея 18:18) [10]. Воз-
можно, именно эта расплывчатость в определении правильного позволила 
возникнуть столь большому количеству разнообразных религиозных, пра-
вовых и этических учений на христианском западе, и каждое из них уста-
навливало свои рамки дозволенного [18]. 

Другим последствием такого подхода стало возникшее в последствии 
большее внимание права к внутреннему состоянию человека. Для демон-
страции этих изменений достаточно сравнить современное и античное по-
нимание концепции вины. Основополагающим для христианства также 
является ощущение несовершенства мира и людей, постоянного стремле-
ния к совершенствованию существующего порядка [16].  

В сочетании с уже обозначенным выше отсутствием точных инструк-
ций по обустройству справедливого общества (Писание передает только 
«дух») оно образует прекрасные условия для развития разнообразных кон-
цепций естественного права. Уже существовавшее до появления христиан-
ства, оно получает новый толчок к развитию, в результате которого появ-
ляется идея прав человека, охраняемых вне зависимости от его положения 
или отношения к нарушителю [11] (и вне зависимости от даже самых чрез-
вычайных обстоятельств: возникает концепция военных преступлений [5]).  

Еще одним правовым новшеством запада, уже нераздельно с ним ас-
социирующимся можно считать и теорию общественного договора проис-
хождения государства. Эту идею ряд исследований также возводит к Свя-
щенным текстам: сами Ветхий и Новый Завет являются, по сути своей, 
старым и новым договором, регулирующим отношения между Богом и людь-
ми. Из этой концепции власти как свободного волеизъявления обеих сторон 
закономерно возникает идея развивать отношения между правителем 
(наместником Бога) и его подданными по аналогичной модели. Сам факт 
преемственности между религиозным и общественным договором отмечал-
ся и самими сторонниками концепции: Б. Спинозой и Т. Гоббсом [13].  

Другой важной ценностью христианства является внутренняя свобо-
да. Христианство на опыте множества мучеников доказало, что человек 
может быть независим в своих действиях под гнетом любых угроз и обсто-
ятельств, а внешнее принуждение, в таких случаях, оказывается просто 
бессмысленным. Это открытие и обеспечило население многих стран сво-
бодами в более привычном понимании: свободой совести, слова, вероиспо-
ведания. Христианство также привнесло в мир новое понимание справед-
ливости. В Ветхом Завете главенствующим закрепляется принцип талиона, 
тогда как в Новом этот принцип преодолевается. Вместо исключительно 
карательной функции законов появляется идея «вразумления» (попытки 
исправить человека: если не воздавать злом за зло, а подставить другую 
щеку, то «обижающий, будучи пристыжен, не только не нанесет второго 
удара, хотя бы он был лютее всякого зверя, но и за первый будет крайне 
обвинять себя» [15]). Именно благодаря этой идее в западном праве посте-
пенно развилась столь выделяющая его система уголовного права, выпол-
няющего теперь не только карательную, но и исправительную функцию.  
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Широко распространенной на современном западе ценностью, попу-
ляризированной христианством, является равенство. Если пред Богом «нет 
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного» (Толкование Святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Мат-
фея 5:39), то не также ли должна воспринимать людей власть, поставлен-
ная Богом? Новый Завет также затрагивает проблему богатства. Накопле-
ние без милостыни считается бессмысленным («Но Бог сказал ему: безум-
ный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил» (Послание апостола Павла к Колоссянам 3:11), богатство само по 
себе не является благом, а бедность перестает игнорироваться из-за того, 
что она послана в наказание человеку. Борьба с бедственным положением 
других людей постепенно входит в общественное сознание, в конце концов 
находя выход и в политике. 

Все эти ценности повлияли на развитие морали, но стоит принять во 
внимание и те воздействия, результаты которых одобряются не всеми хри-
стианами. В связи с утратой Римско-Католической Церковью абсолютного 
авторитета в XIV–XVI вв. в Европе появилось множество деноминаций, за-
частую трактующих Священное Писание прямо противоположным друг 
другу образом. Именно поэтому проявления христианских влияний могут 
принимать самые неожиданные формы.  

Одной из таких форм можно считать сам отход от религии, секуляриза-
цию общества – тенденцию, всё более заметную на западе, а под его влияни-
ем и в остальном мире. Хоть некоторые и считают причиной секуляризации 
усталость от религиозных войн [9], некоторые исследователи [19; 21] утвер-
ждают, что идея светского государства восходит к протестантизму, так как 
именно Реформация породила идею необязательности внешних проявлений 
религии при наличии «личных» отношений с Богом. Выше уже была упомяну-
та «внутрь-ориентированность» христианства, однако ее проявления в рамках 
апостольского предания и протестантского толкования сильно различны.  

Классический состав Нового Завета соблюдает идеальный баланс 
между индивидуализмом и коллективизмом. С одной стороны, делается ак-
цент на личности за счет отделения ее от «мира» («если кто приходит ко Мне 
и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и се-
стер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» 
(Евангелие от Луки 14:26), с другой – на эту освободившуюся личность воз-
лагается ответственность за улучшение этого мира изнутри, будучи «солью 
земли» («Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрек-
ся от веры и хуже неверного» (Первое послание апостола Павла к Тимофею 
5:8), «Всякая душа да будет покорна высшим властям» (Послание апостола 
Павла к Римлянам 13:1)).  

В протестантизме гораздо больший акцент делается на индивидуаль-
ную веру (при том еще и не обязательно выражающуюся в делах (Аугсбург-
ское исповедание, 4 артикул) [10], что постепенно и приводит к появлению 
в Новое время идеи о том, что государство может быть абсолютно секуляр-
ным, нейтральным по отношению к религии, которая становится личным 
делом каждого. Однако, как можно понять из приведенных выше приме-
ров, само наличие закона означает отдачу предпочтения одной из систем 
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морально-нравственных ценностей, а значит и одной из религий. Это при-
водит к множеству противоречий, как, например, когда светское государ-
ство, где все религии равны перед законом, запрещает ношение буркини 
(купальный костюм, соответствующий нормам шариата) [20]. 

Непросто найти систему ценностей, отрицающую неприкосновен-
ность жизни, однако и здесь возникают разногласия. В вопросе примене-
ния эвтаназии Церкви довольно единодушны [1]: физические страдания не 
считаются достаточным оправданием для самовольного ухода из жизни,  
а вот насчет абортов и контрацепции иногда возникают споры. Большинство 
христиан считает, что жизнь начинается с момента зачатия, однако в самой 
Библии (в отличие от святоотеческих преданий) на это содержатся доволь-
но косвенные указания [17]. Это позволяет небольшой части протестантов 
отстаивать право женщин на аборт в случае угрозы родов для жизни. При 
этом интересно отметить, что в условии отсутствия христианства в этой 
сфере скорее всего действовали бы нормы римского права, предоставляв-
шие право распоряжаться жизнью детей отцу, а не матери. В дополнение 
следует отметить, что спор о моменте возникновения жизни влияет и на 
другие медицинские процедуры: абортивными признаются большая часть 
средств контрацепции и, в некоторых случаях, пренатальная диагностика. 

В продолжение темы следует отметить, что сфера семейных отноше-
ний была юрисдикцией религии со времен Средневековья. Сейчас ее влия-
ние сохранено лишь частично, но все еще заметно. Наследием религии  
в сфере брачно-семейных отношений можно считать: запрет донорства 
спермы и суррогатного материнства (считаются формами прелюбодеяния) 
[22], запрет заключения брака между сводными братьями и сестрами (Ветхий 
Завет, Левит 18:11), препятствия к разводу и повторному браку («А вступив-
шим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем,- если 
же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с му-
жем своим,- и мужу не оставлять жены своей» (Первое послание апостола 
Павла к Коринфянам, 7:10–11).  

В других сферах частного права, более связанных с экономикой, а по-
тому гораздо более практичных, влияние христианства выраженно слабее, 
однако оно все-таки есть. Например, невозможно отрицать наличие в хри-
стианстве такой общечеловеческой ценности как соблюдение памятных дат 
и праздников, что не может не отражаться на нормах трудового права. 

Из всего вышесказанного складывается достаточное представление  
о вездесущности христианства в праве современного запада, еще раз под-
тверждающее мысль о том, что религия во многом служит отправной точ-
кой развития для всей культуры эпохи. И, конечно, право не является здесь 
исключением, что необходимо учитывать при процессе законотворчества 
для предотвращения появления внутренне противоречивой системы права. 
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RELIGIOUS VALUES AS THE BASIS FOR THE FORMATION 
OF MORALITY AND LAW 

 
Darya D. Germanenko* 

 
Annotation. The author of the article, based on the comparison and analysis of 

religious texts and legal concepts of various countries, demonstrates the importance of 
religious values in the modern law of Western countries. Particular attention is paid to 
Christian values, the influence of which on Western law was a priority. 

Keywords: Christianity, religious values, Western law. 
 
Religious values, that is, moral guidelines, the source of which are reli-

gious ideas, are invariably reflected in the mentality of the people. They deter-
mine their way of life, culture, worldview, morality, which, in turn, determines 
the law. However, in many cultures it is not necessary to talk about the influ-
ence of religion on law precisely because of their close connection; it would be 
more correct to explain the similarity of norms not by their mutual influence, 
but by a common source, as in the theory of mononorms of A.I. Pershits. This 
inseparability is especially noticeable when considering ancient societies, rela-
tively homogeneous in their religious composition. In them, religious and legal 
norms are not differentiated at all.  

For example, the legal monument of Ancient India "The Book of the Laws 
of Manu" begins with how the mythological Manu narrates the creation of the 
world [3, p. 25], and the Sacred Texts revered by representatives of all Abra-
hamic religions contain, among other things, the laws that regulated life in the 
Kingdom of Judea [4]. That is why states with dominant world religions, rather 
than traditional ones, are more suitable for studying how religious values 
influence law. Especially those that do not refer to religious sources directly, 
weaving various norms together. 

This situation is typical of Western countries, most of which no longer 
borrow religious norms directly, which is why the all-encompassing influence 
of religion may not be so obvious. It should also be emphasized that religious 
values are heterogeneous. Due to the fact that the level of awareness of reli-
gions is quite low under the influence of the development of materialistic ideas, 
religions are often perceived as interchangeable. However, solutions to ethical 
and value dilemmas can vary quite significantly from confession to confession.  

For example, the Hindu custom of sati (self-immolation of a widow) would 
be completely unacceptable in the Abrahamic religions. Or, if we take as an ex-
ample more modern concepts of Hinduism (which has already absorbed Bud-
dhism, recognizing Buddha as an avatar of Vishnu): the liberation of the atman 
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(pure consciousness) from illusions (any desires, attachments, identity) [6], in 
Christianity is perceived extremely negatively, practically equated to suicide [8].  

Such differences are easier to demonstrate with examples from history. 
There are many cases when the same institution encountered different beliefs: 
after the spread of Christianity in Rus', the custom of blood feud that flour-
ished under paganism was banned [14], and in the Islamic countries of the 
19th century, faced with the Western economy, the idea of Islamic banking ap-
peared, not based on charging interest [7]. Thus, the dissimilarity of value, 
normative and other attitudes in various faiths and organized religions be-
comes obvious. The inevitable influence of these attitudes on the law of various 
countries is also evident. This is why further attention should be focused on 
the values characteristic of Christianity, and not on religious values in general. 
Only by revealing the differences contained in them from other value systems 
will it be possible to notice their value influence in the provisions of the norma-
tive and legal acts of the West.  

It would be pointless to dispute the fact that of all existing religions, 
Christianity has had the greatest influence on modern Western law. The influ-
ence of the Church was truly all-encompassing; it permeated the entire history 
of the development of Western thought, nurtured by monasteries and universi-
ties. Traces of this influence have been preserved to varying degrees in the legal 
principles, procedural customs, and laws of all countries of Western Europe 
and America. In order to discover them, it is worth first highlighting those fea-
tures that are characteristic of the worldview of the majority of Christians. 

The first of these can be called the principle that distinguishes Christian-
ity from other Abrahamic religions. Compared to Judaism and Islam [12], 
Christianity pays more attention to the inner state of a person than to his ac-
tions (as, for example, in the parable of the publican and the Pharisee), and 
generally disdains rituals or deeds performed “for show” (“the Sabbath was 
made for man, and not man for the Sabbath” (Mark 2:27), “And if I give all my 
goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, it 
profits me nothing” (First Epistle of Paul to the Corinthians 13:3), “the letter 
kills, but the Spirit gives life” (Second Epistle of Paul to the Corinthians 3:6). 

It turns out that the Holy Scriptures only set the general direction for 
human improvement (self-sacrifice, love for one’s neighbors), and the priest-
hood draws practical conclusions from it (“Truly I say to you: what do you 
“whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose 
on earth will be loosed in heaven” (Matthew 18:18) [10]. Perhaps it was precise-
ly this vagueness in the definition of right that allowed such a large number of 
diverse religious, legal and ethical teachings to arise in the Christian West, 
each of which established its own framework of what was permitted [18]. 

Another consequence of this approach was the subsequent greater atten-
tion of the law to the internal state of a person. To demonstrate these changes, 
it is enough to compare the modern and ancient understanding of the concept 
of guilt. The feeling of the imperfection of the world and people, the constant 
desire to improve the existing order, is also fundamental to Christianity [16]. 

In combination with the already mentioned absence of precise instructions 
for the organization of a just society (the Scripture conveys only the “spirit”), it 
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creates excellent conditions for the development of various concepts of natural 
law. Already existing before the advent of Christianity, it receives a new impetus 
for development, as a result of which the idea of human rights appears, protected 
regardless of his position or relationship to the violator [11] (and regardless of 
even the most extraordinary circumstances: the concept of war crimes arises [5]). 

Another legal innovation of the West, already inseparably associated with 
it, can be considered the theory of the social contract of the origin of the state. 
A number of studies also trace this idea to the Holy texts: the Old and New Tes-
taments themselves are, in essence, the old and new contract regulating the re-
lationship between God and people. From this concept of power as the free ex-
pression of the will of both parties, the idea naturally arises to develop relations 
between the ruler (God's viceroy) and his subjects according to a similar model. 
The very fact of continuity between the religious and social contract was noted 
by the supporters of the concept themselves: B. Spinoza and T. Hobbes [13]. 

Another important value of Christianity is internal freedom. Christianity 
has proven through the experience of many martyrs that a person can be inde-
pendent in his actions under the yoke of any threats and circumstances, and 
external coercion, in such cases, turns out to be simply meaningless. This dis-
covery provided the population of many countries with freedoms in a more fa-
miliar sense: freedom of conscience, speech, religion. Christianity also brought 
a new understanding of justice to the world. In the Old Testament, the princi-
ple of talion is fixed as the main one, while in the New this principle is over-
come. Instead of the purely punitive function of laws, the idea of “edification” 
appears (an attempt to correct a person: if you do not repay evil with evil, but 
turn the other cheek, then “the offender, being ashamed, will not only not 
strike a second blow, even if he were more fierce than any beast, but will also 
blame himself for the first” [15]). It is precisely thanks to this idea that the sys-
tem of criminal law that distinguishes it so much has gradually developed in 
Western law, now performing not only a punitive but also a corrective function. 

A value that is widespread in the modern West, popularized by Christian-
ity, is equality. If before God “there is neither Greek nor Jew, circumcision nor 
uncircumcision, barbarian, Scythian, slave nor free” (St. John Chrysostom’s 
Commentary on the Gospel of Matthew 5:39), then should not the authorities 
appointed by God perceive people in the same way? The New Testament also 
touches on the issue of wealth. Accumulation without alms is considered 
pointless (“But God said to him, ‘You fool! This night your soul will be required 
of you. Who then will have what you have provided?’” (Colossians 3:11), wealth 
in itself is not a good thing, and poverty is no longer ignored because it is sent 
as a punishment to man. The fight against the plight of other people gradually 
enters public consciousness, eventually finding an outlet in politics. 

All these values have influenced the development of morality, but it is 
worth taking into account those influences whose results are not approved by 
all Christians. In connection with the loss of absolute authority by the Roman 
Catholic Church in the 14th–16th centuries, many denominations appeared in 
Europe, often interpreting the Holy Scriptures in a way that is directly opposite 
to each other. That is why manifestations of Christian influences can take the 
most unexpected forms. 
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One of these forms can be considered the departure from religion itself, 
the secularization of society – a trend that is increasingly noticeable in the 
West, and under its influence in the rest of the world. Although some believe 
that the cause of secularization is fatigue from religious wars [9], some re-
searchers [19; 21] argue that the idea of a secular state goes back to Protes-
tantism, since it was the Reformation that gave rise to the idea of the optionali-
ty of external manifestations of religion in the presence of a "personal" relation-
ship with God. The "inward orientation" of Christianity has already been men-
tioned above, but its manifestations within the framework of the apostolic tra-
dition and Protestant interpretation are very different. 

The classical composition of the New Testament maintains an ideal bal-
ance between individualism and collectivism. On the one hand, emphasis is 
placed on the individual by separating him from the “world” (“if anyone comes 
to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and 
sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple” (Luke 14:26), on 
the other hand, this liberated individual is given the responsibility for improv-
ing this world from within, being the “salt of the earth” (“If anyone does not 
provide for his own, and especially for those of his own household, he has de-
nied the faith and is worse than an unbeliever” (First Epistle of Paul to Timothy 
5:8), “Let every soul be subject to the higher powers” (Romans 13:1)). 

In Protestantism, much greater emphasis is placed on individual faith 
(and not necessarily expressed in deeds (Augsburg Confession, Article 4) [10], 
which gradually leads to the emergence of in modern times, the idea that the 
state can be absolutely secular, neutral in relation to religion, which becomes  
a personal matter for everyone. However, as can be understood from the exam-
ples given above, the very existence of the law means giving preference to one 
of the systems of moral and ethical values, and therefore one of the religions. 
This leads to many contradictions, as, for example, when a secular state, where 
all religions are equal before the law, prohibits wearing a burkini (a bathing 
suit that complies with Sharia law) [20].  

It is not easy to find a system of values that denies the inviolability of life, 
but even here disagreements arise. On the issue of the use of euthanasia, the 
Churches are quite unanimous [1]: physical suffering is not considered suffi-
cient justification for self-destruction, but disputes sometimes arise regarding 
abortions and contraception. Most Christians believe that life begins at the 
moment of conception, but the Bible itself (unlike the patristic traditions) con-
tains rather indirect references to this [17]. This allows a small number of 
Protestants to defend the right of women to abortion in the event of a threat to 
life during childbirth. It is interesting to note that in the absence of Christiani-
ty, the norms of Roman law would most likely apply in this area, granting the 
right to dispose of the life of children to the father, not the mother. In addition, 
it should be noted that the dispute about the moment of origin of life also af-
fects other medical procedures: most contraceptives and, in some cases, prena-
tal diagnostics are recognized as abortive. 

Continuing on the topic, it should be noted that the sphere of family rela-
tions has been the jurisdiction of religion since the Middle Ages. Today, its in-
fluence is only partially preserved, but still noticeable. The legacy of religion in 
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the sphere of marital and family relations can be considered: the ban on sperm 
donation and surrogacy (considered forms of adultery) [22], the ban on mar-
riage between half-brothers and sisters (Old Testament, Leviticus 18:11), ob-
stacles to divorce and remarriage (“But to them that are married I command, 
yet not I, but the Lord: Let not the wife depart from her husband: but if she de-
part, let her remain unmarried, or else be reconciled to her husband: and let 
not the husband divorce his wife” (First Epistle of the Apostle Paul to the Co-
rinthians, 7:10–11). 

In other spheres of private law, more connected with the economy, and 
therefore much more practical, the influence of Christianity is weaker, but it 
still exists. For example, it is impossible to deny the presence in Christianity of 
such a universal value as the observance of memorable dates and holidays, 
which cannot but be reflected in the norms of labor law. 

From all of the above, a sufficient idea of the omnipresence of Christiani-
ty in the law of the modern West is formed, once again confirming the idea that 
religion in many ways serves as a starting point for the development of the en-
tire culture of the era. And, of course, law is no exception here, which must be 
taken into account in the process of lawmaking in order to prevent the emer-
gence of an internally contradictory system of law. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ  
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

 
А.А. Грубов* 

 
Аннотация. В статье анализируется государственный суверенитет в совре-

менных реалиях. Принцип невмешательства во внутренние дела государств на 
протяжении XIX–XX веков неизменно выступал в качестве основополагающего 
принципа отношений между государствами. В последнее время смысловое напол-
нение суверенитета постепенно меняется. Конец XX – начало XXI веков оказались 
ознаменованы стремительным развитием процессов глобализации. 

Ключевые слова: государство, суверенитет, глобализация, современность, 
глобализационные процессы. 

  
 
онятие «суверенитет» впервые появилось во Франции в XVI ве-
ке, но важно отметить, что объективных предпосылок для раз-
работки концепции суверенитета не было. Понятие было вве-
дено в научный оборот французским юристом Жаном Боденом 
(1529–1596). Разработанная им концепция определяла данное 

понятие как полноту власти над определённой территорией и людьми, 
населяющими её. И в то же время Ж.Боден отмечал, что власть являлась 
независимой от внешних сил [5, с. 8]. 

Однако, на власть было много претендентов, феодалы и церковь 
стремились обособить свою власть, получить более высокий статус, чем гос-
ударство. Для того чтобы сохранить баланс сил и не потерять власть, мо-
нарх должен был быть юридически полноправным правителем, то есть су-
вереном-обладателем неделимых властных полномочий. 

Но всё изменилось, когда настала эпоха буржуазных революций, и аб-
солютный характер суверенитета, определённый в трактовках Жана Боде-
на, пошатнулся. Тут суверенитет начал приобретать современные черты. 
Он уже связывался не с божественной властью монарха, а с суверенитетом 
народа, то есть власть и народ являются едиными носителями суверените-
та. Эта морально психологическая обоснованность прослеживается в ч.1 ст. 3 
Конституции Российской Федерации «Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее много-
национальный народ» [1]. Суверенитет означает независимость и самостоя-
тельность в определении и проведении политики как внутри, так и вне гос-
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ударства, это верховенство государства по отношению к любым другим ор-
ганизациям, существующим на его территории [3, c. 50]. 

Развитие и дальнейшее использование методов юридического утвер-
ждения власти развивалось с учетом опыта функционирования таких госу-
дарств, как: Англия, Франция и Испания. 

Политический философ Томас Гоббс (1588–1679) выдвигал идеи, суть 
которых заключалась в неделимости власти. Также он утверждал, что опасно-
стью для суверенитета является разделение властей, и был противником 
данной теории. В своих работах Т.Гоббс являлся сторонником абсолютизма 
и считал, что государство произошло на договорной основе суверена и его 
подданных. 

Тем самым подданные передавали свои естественные права сувере-
ну-государю. Беря за основу договорную теорию возникновения государ-
ства, Т.Гоббс строил теорию, которая уже была приближена к современным 
теориям суверенитета [2, с.19]. 

Что касается нашей страны, то первым, кто рассуждал на тему суве-
ренитета и выдвигал идеи, связанные с легализацией властных полномочий 
царя, был Волоцкий игумен Иосиф Санин. Его доводы были похожи на 
суждения иностранных коллег. Он также считал, что царская власть неза-
висима и является верховной, при этом подчёркивая божественное проис-
хождение власти. 

Новая стадия развития суверенитета настала, когда государственный 
строй стал более демократичным и на законодательном уровне гарантиро-
вал права и свободы граждан. Тогда суверенитет связывался с демократи-
ческим устройством государства. Одним из первых, кто развил эту теорию 
в таком виде, являлся М. Ориу (1856–1929).  

М. Ориу в своих трудах делил суверенитет на политический и юриди-
ческий. В его понимании политический суверенитет – это суверенитет, 
пребывающий в политической организации, создавая законы, а юридиче-
ский – пребывает в народных массах, при этом подчиняя всех положитель-
ному праву [2, с. 23]. 

Он считал, что в демократическом государстве власть осуществляется 
всеми гражданами. С другой стороны, распыление-дисперсия властных 
полномочий свидетельствует о реализации внутреннего суверенитета всеми 
гражданами через референдумы, митинги и т. д. 

Различают несколько видов суверенитета, а именно: государствен-
ный суверенитет, национальный суверенитет и народный суверенитет. 

Понятие «государственный суверенитет» появилось в конце средних 
веков в результате необходимости отделения государственной власти от 
церковной. 

Государственный суверенитет – это юридическое качество незави-
симого государства, означающее верховенство и независимость государ-
ственной власти внутри страны и в международных отношениях. 

Сущность государственного суверенитета состоит в том, что государ-
ству подчиняются все подсистемы и социальные институты, при этом оно 
находится на вершине иерархии. Такие важные направления, как: здраво-
охранение, образование, защита – не смогут существовать без государ-
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ственного суверенитета. Выделяется два вида реализации государственно-
го суверенитета: внешний и внутренний. 

Внешний – государство осуществляет внешнюю политику от имени 
граждан, когда оно, сосуществуя с другими государствами на междуна-
родной арене, осуществляет свою внешнюю политику на основании разно-
образных интересов. Внутренний – государство как суверенная структура 
издает законы, легально применяет силу, охраняет территорию и т.п. 

Внутренний суверенитет рассматривает дела, касающиеся внутрен-
них форм жизни государства, т.е. всех политических, экономических, со-
циальных и прочих структур, являющихся внутригосударственными. 

Главным признаком внутреннего суверенитета является способность 
государства издавать законы, действующие на всей его территории. 

Национальный суверенитет выражается в праве нации определять 
свою судьбу, т.е. возможность самоопределения для сохранения языка, 
культуры и истории, политической свободы нации и её полновластия. 

Оно является предметом споров, так как по определению представ-
ляет возможность отделения субъектов, что подрывает как государствен-
ный, так и национальный суверенитет. В нашей стране такое событие име-
ло место быть во время чеченской войны 1995–2000 г., когда страна была 
на грани потери своего субъекта [6]. 

Народный суверенитет – это право определять экономическую, 
социальную и политическую систему государства. Проще говоря, это пра-
во на определение характера государства, которое осуществляется наро-
дом. В ч. 1 ст. 3 Конституции РФ сказано, что носителем суверенитета  
и источником власти в стране является её многонациональный народ [1]. 

Исходя из вышеперечисленного, следует подчеркнуть, что доминиру-
ющей нации, осуществляющей данное право, нет. 

Народ участвует в реализации народного суверенитета через демо-
кратические инструменты, такие как: референдумы, выборы, петиции, 
общественные организации, пикеты. 

Но осуществлять данное право через постоянные референдумы или 
выборы невозможно, поэтому народ делает это через своих представите-
лей: Президент РФ, Федеральное собрание, муниципальные органы субъек-
тов РФ. 

В современном мире государству приходиться уделять много внима-
ния защите своих суверенных прав, так как с развитием технологий по-
явились множество сфер реализации суверенитета, от которых зависит 
нормальное функционирование государства. Такими сферами реализации 
суверенитета являются: культурная, экономическая, военная и информа-
ционная. 

В настоящее время происходит процесс навязывания своих интере-
сов вследствие преобладания одних стран над другими. Порой мнение од-
ного государства выдаётся за мнение всего мирового сообщества. 

Принято считать, что глобализация опосредует расширение, углубле-
ние и ускорение всемирной взаимозависимости; что она представляет со-
бой сложный процесс интеграции, движимый главным образом либераль-
ными идеями экономического развития, которые с неизбежностью под-
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страивают под себя политическую и социальную сферы. Политические ас-
пекты глобализации находят выражение в усилении внимания к наднаци-
ональным процессам нормотворчества, конституционализации междуна-
родного права, поддержанию безопасности и порядка в мировой системе 
через глобальные платформы, а также – в повышении значимости транс-
национальных институтов − международных организаций, причем, как 
межправительственных, так и неправительственных. Кроме того, глобали-
зацию невозможно представить вне процессов развития информационных 
технологий и средств коммуникации. 

Названные процессы, однако, не способствуют сближению уровней 
благосостояния государств и не обеспечивают тождественности их роли  
в международных отношениях. По факту они лишь усиливают неравно-
мерность развития отдельных стран [8, с. 7]. 

Одним из последствий глобализации, таким образом, становится 
угроза современному миропорядку, которая состоит в тенденции «размы-
вания» суверенитета национальных государств, его трансформации и воз-
можной утраты главной роли в определении судеб отдельных стран в буду-
щем. Не всех стран вообще, а только тех, которые в принципе способны 
играть самостоятельную роль в мировой политике. 

Современные информационные технологии и средства коммуника-
ции (в связи с невозможностью полного контроля за деятельностью ино-
странных коммуникаторов) способны формировать «невидимые» для госу-
дарства сферы развития общественных отношений и, следовательно, про-
странства, выпадающие полностью или частично из зоны контроля управ-
ляющих структур государства. Согласно прогнозам экспертов, например, 
если в недалеком будущем наиболее крупные американские электронные 
сети (Twitter, Google, Youtube, Facebook), способные передавать свои сооб-
щения в любые уголки планеты, захватят основные позиции в глобальном 
кибер-пространстве, они будут контролировать информационную систему 
всего человечества [5, с. 161].  

Влияние информационных конгломератов, неограниченное определен-
ной территорией, вполне способно составить конкуренцию национальным 
правительствам, действующим в тех или иных географических границах. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на усиление глобального управления и ре-
гулирования, суверенное государство не исчезает, хотя его роль меняется 
[7]. В частности, многие новые стандартизированные правила, достигну-
тые по соглашению между государствами, могут работать только в том слу-
чае, если существуют территориальные органы, способные и полномочные 
применять их на местном уровне. 

Кроме того, для того чтобы международные договоры могли быть реа-
лизованы, они должны пройти ратификацию на национальном уровне (об-
суждение, одобрение в органах законодательной власти и подписание гла-
вами государств). 

В связи с этим национальные интересы России представляют собой 
публичные интересы. Главным источником их фиксации выступает Кон-
ституция РФ и конституционные нормы [7]. 
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На конференции «Валдай» В.В. Путин отмечал, что Россия свой выбор 
сделала, ее приоритеты – это дальнейшее совершенствование институтов 
демократии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с уче-
том всех позитивных современных тенденций в мире и объединение обще-
ства на основе традиционных ценностей и патриотизма [4]. 
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The concept of "sovereignty" first appeared in France in the 16th century, 
but it is important to note that there were no objective prerequisites for the de-
velopment of the concept of sovereignty. The concept was introduced into sci-
entific use by the French jurist Jean Bodin (1529–1596). The concept devel-
oped by him defined this concept as the fullness of power over a certainоterri-
tory and the people inhabiting it. And at the same time, J. Bodin noted that 
power is independent of external forces [5, p. 8]. 

However, there were many contenders for power, feudal lords and the 
church sought to separate their power, to get a higher status, than theоstate. 
In order to maintain the balance of power and not lose power, the monarch had 
to be a legally full-fledged ruler, that is, with a sovereign-the owner of indivisi-
ble powers. 

But everything changed when the era of bourgeois revolutions came, and 
the absolute nature of sovereignty, defined in the interpretation of Jean Bodin, 
was shaken. Here sovereignty began to take on modern features. It was no 
longer associated with the divine authority of the monarch, but with the sover-
eignty of the people, that is, the government and the people are the sole bearers 
of sovereigntyе. This moral and psychological justification can be traced in Part 
1 of Article 3 of the Constitution of the Russian Federation "The bearer of sov-
ereignty and the only source of power in the Russian Federation is its а multi-
national people" [1]. Sovereignty means independence and independence in de-
termining and conducting policy both inside and outside theоstate, it is the 
supremacy of the state in relation to any other organizations existing on its ter-
ritory [3, p. 50]. 

The development and further use of methods of legal approval of power 
was developed taking into account the experience of functioning of such states 
as: England, France and Spain. 

The political philosopher Thomas Hobbes (1588–1679) put forward ideas 
whose essence was the indefeasibility of power. He also argued that the separa-
tion of powers was a danger to sovereignty, and was opposed to this theory. In 
his works, T. Hobbes was a supporter of absolutism and believed that the state 
occurred on a contractual basis for the sovereignеand his subjects. 

Thus, the subjects transferred their natural rights to the sovereignе-the 
sovereign. Taking as a basis the contractual theory of the emergence of the state, 
T. Hobbes built a theory that was already close to modern sovereignty [2, p.19]. 

As for our country, the first person to discuss sovereignty and put for-
ward ideas related to the legalization of the tsar's power was the Volotsk Abbot 
Iosif Sanin. His arguments were similar to those of his foreign colleagues. He 
also believed that the royal authorityиis not absolute and is supreme, while 
emphasizing the divine origin of power. 

A new stage in the development of sovereignty has come when the State 
system has become more democratic and the rights and freedoms of citizens 
are guaranteed at the legislative level. Then sovereignty was associated with 
the democratic structure of the state. One of the first people to develop this 
theory in this form was M. Oriu (1856–1929). 

M. Oriu in his works divided sovereignty into political and legal. In his 
understanding, political sovereignty is sovereignty that resides in a political or-
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ganization, creating laws, and legal sovereignty resides in the masses of the 
people, while subordinating everyone to the tax law [2, p. 23]. 

He believed that in a democratic state, power is exercised by all citizens. 
On the other hand, the dispersion of power shows the realization of internal 
sovereignty by all citizens through referendums, rallies, etc. 

There are several types of sovereignty, namely: state sovereignty, essence 
of state sovereignty and national sovereignty. 

The concept of "state sovereignty" appeared at the end of the Middle Ages 
as a result of the need to separate state power from church power. 

State sovereignty – is a legal quality of an independent State, which 
means the supremacy and independence of State power within the country and 
in international relations. 

The essence of state sovereignty is that all subsystems and social institu-
tions are subordinate to the state, while it is at the top of the hierarchy. Such 
important areas as healthоcare, education, and protection – cannot exist with-
out State sovereignty. There are two types of implementation of state sovereign-
ty: external and internal. 

External – a State carries out foreign policy on behalf of its citizens, when 
it, co-existing with other States in the international arena, carries out its for-
eign policy on the basis of various interests. Internal – the state, as a sovereign 
structure issues laws, uses force legally, protects the territory, etc. 

Internal sovereignty deals with cases concerning the internal forms of life 
of the State, i.e. all political, economic, social and other structures that are in-
ternal to the State. 

The main feature of internal sovereignty is the ability of the State to issue 
laws that apply throughout its territory. 

National sovereignty is expressed in the right of a nation to determine its 
own destiny, i.e. the possibility of self-determination in order to preserve the 
language, culture and history, political freedom of the nation and its sovereignty. 

It is a subject of controversy, since by definition it represents the possi-
bility of separation of subjects, which undermines both State and national sov-
ereignty. In our country, such an event took place during the Chechen war of 
1995–2000, when the country was on the verge of losing its subject [6]. 

People's sovereignty is the right to determine the economic, social and 
political system of the State. Simply put, it is the right to determine the nature 
of the State, which is exercised by the people. Part 1 of Article 3 of the Consti-
tution of the Russian Federation states that the bearer of sovereignty and the 
source of power in a country is its multinational people [1]. 

Based on the above, it should be emphasized that there is no dominant 
nation exercising this right. 

The people participate in the exercise of popular sovereignty through 
democratic instruments, such as referendums, elections, petitions, public or-
ganizations and pickets. 

But it is impossible to exercise this right through permanent referen-
dums or elections, so the people do it through their representatives: the Presi-
dent of the Russian Federation, the Federal Assembly, and the municipal bod-
ies of subjects of the Russian Federation. 
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In the modern world, the state has to pay a lot of attention to the protec-
tion of its sovereign rights, since with the development of technology, many ar-
eas of sovereignty realization have emerged, on which the normal functioning of 
the state depends. Such areas of sovereignty realization are: cultural, econom-
ic, military and informational. 

Currently, there is a process of imposing theirеown interests due to the 
predominance of some countries over others. Sometimes the opinion of a cer-
tain State is passed off as the opinion of the entire world community. 

It is generally accepted that globalization mediates the expansion, deep-
ening and acceleration of global interdependence; that it is a оcomplex process 
of integration, driven mainly by liberal ideas of economic development, which 
inevitably cover the political and social spheres. The political aspects of globali-
zation are reflected in increased attention to national rule-making processes, 
the constitutionalization of international law, the maintenance of security and 
order in the world systemе through global platforms, as well as in the increas-
ing importance of transnational institutions – international organizations, both 
intergovernmental and non − governmental. In addition, globalization cannot 
be imagined outside of the development of information technologies and com-
munication tools. 

These processes, however, do not contribute to the convergence of the 
welfare levels of States and do not ensure the identity of their role in interna-
tional relations. In fact, they only increase the disparity in the development of 
individual countries [8, p. 7]. 

One of the consequences of globalization, therefore, is the threat to the 
modern world order, which consists in the tendency to "blurа" the sovereignty 
of national states, its transformation and possible loss of the main role in de-
termining the fate of individual countries in the future. Not all countries in 
general, but only those that are in principle capable of playing an independent 
role in world politics. 

Modern information technologies and means of communication (due to 
the impossibility of complete control over the activities of individual communi-
cators) are able to form “invisible” areas of development of public relations for 
the state and, consequently, areas that fall completely or partially out of the 
control one of the state's governing structures. According to experts ' forecasts, 
for example, if in the near future the largest American electronic networks 
(Twitter, Google, Youtube, Facebook), capable of transmitting their messages to 
any corner of the planet, seize the main positions in the global cyber space, 
they will control the information system of all mankind [5, p.161].  

The influence of information conglomerates, unlimited by a certain terri-
tory, is quite capable of competing with national governments operating in cer-
tain geographical areas. 

Thus, based on all the above, we can conclude that, despite the 
strengthening of global governance and regulation, the sovereign state does 
not disappear, although its role is changing [7]. In particular, many new 
standardized rules reached by agreement between States can only work if 
there are territorial authorities that are able and competent to apply them at 
the local level. 
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In addition, in order for international treaties to be implemented, they 
must be ratified at the national level (approved by the legislature, and signed 
by Heads of State). 

In this regard, Russia's national interests are public interests. The main 
source of their fixation is the Constitution of the Russian Federation and con-
stitutional norms [7]. 

At the Valdai Conference, Vladimir Putin noted that Russia has made its 
choice, and its priorities are further improvement of the institutions of democ-
racy and an open economy, accelerated internal development, taking into ac-
count all the positive modern trends in the world, and uniting society on the 
basis of traditional values and patriotism [4]. 
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осударство и право – это необходимые формы организации 
совместной жизни людей. Сложность и проблемы их соотноше-
ния связаны с тем, что с постоянным развитием общества воз-
никают новые подходы к определению сущности таких поня-
тий как государство и право. Для подробного анализа соотно-

шения государства и права в первую очередь необходимо уяснить понятия  
и определить признаки, сущность и государства, и права [2].  

Вопрос определения понятия государства является дискуссионным, 
так как связан с этапами формирования и развития института государ-
ства. Первоначально под термином государство подразумевалось объеди-
нение людей, проживающих на определенной территории и подчиняющих-
ся единому правительству, обладающему суверенной властью [4]. 

Как писал Г. Кельзен, понятие государства может употребляться в двух 
смыслах: узком и широком. В узком понимание под государством может 
пониматься для обозначения какого-либо государственного органа, терри-
тории, на которой проживает население, а в широком – для обозначения об-
щества как такового или же какой-либо особой формы общества [10, с. 181]. 
Таким образом, это свидетельствует о том, что термин «государство» может 
быть употреблен в нескольких смысловых значениях, которые рассматри-
вают разные явления.  
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Иные авторы – Гогин А.А., Липинский Д.А., Малько А.В., также при-
держиваются целесообразности интерпретирования понятия государства  
в узком и широком смысле. Под государством в широком смысле они вы-
деляют организованное общество, которое объединяет территория, а не 
родственная связь (как было в первобытном обществе) [4]. Характерным 
признаком для такого общества является аппарат управления, который 
выделяется из самого общества (публичная власть) и не совпадает с самим 
обществом. Под государством в широком смысле авторы понимают «поли-
тико-территориальный союз людей, управляемый особой публичной вла-
стью, выраженной в специальном аппарате управления и принуждения» [4]. 
Приведенное понятие позволяет достаточно точно выделить признаки гос-
ударства. 

Исходя их определений в современной учебной литературе, можно 
сделать вывод, что государство определяется как «политическая организа-
ция общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляю-
щая посредством государственного механизма управление делами обще-
ства, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное 
значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопо-
рядок» [9]. 

Вышеперечисленные определения государства – не единственные, 
каждые авторы на разных этапах развития общества наделяли «государ-
ство» признаками, присущими конкретному этапу развития. На современ-
ном этапе развития Российской Федерации, с присущими государству при-
знаками – наличие публичной власти, административно-территориальная 
организация, регулярный сбор налогов, суверенитет, аппарат принужде-
ния, и складывается понятие «государства».  

Государство – это субъект управления и власти, а право выступает  
в качестве его инструмента. Право – это важный инструмент воздействия 
на государство (например, установление общеобязательных норм для госу-
дарственных служащих) и регулирования общественных, экономических  
и иных отношений.  

В юридической литературе нет единого определения права, так как 
право представляет собой сложное общественное явление, имеющее важ-
ную роль в жизни общества. Но, в первую очередь, право представляет со-
бой систему норм или правил поведения. 

В общем смысле под правом понимается система общеобязательных 
норм поведения, закрепленных в законах и других признаваемых государ-
ством источниках (позитивное право). 

Так как государство и право – это два сложных общественных явле-
ния, то относительно соотношения государства и права также нет единого 
мнения. В современной юридической литературе выделяют три модели со-
отношения государства и права: 1) тоталитарная; 2) либеральная; 3) праг-
матическая [3]. С.А. Комаров предлагает выделять: этатистский, естествен-
но-правовой и интегративный подходы к вопросу о соотношении государ-
ства и права [1, с. 82]. 

Тоталитарная модель соотношения государства и права предусмат-
ривает приоритет государства над правом, то есть право при таком подхо-
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де находится в подчиненном положении, а государство устанавливает такое 
право, которое будет отвечать интересам государства. В рамках тоталитар-
ной модели законность означает не соблюдение субъективных прав и сво-
бод, а соблюдение норм права, исходящих от государства [7]. 

Либеральная модель предусматривает связанность государства и пра-
ва, при этом праву принадлежит приоритет в сравнении с государством.  
В рамках этой модели государство ограничивается правом (эта модель вы-
текает из нерушимости естественного закона и неотчуждаемости основан-
ных на нем субъективных прав).  

В либеральной модели право порождает государство – как социальную 
организацию, которая приводит поведение людей в соответствие с нормами 
права [5, с. 58].  

Либеральная модель соотношения государства и права обычно утвер-
ждает, что государство существует для защиты прав и свобод индивидуу-
мов, а также для обеспечения справедливости и равенства перед законом. 
Эта модель часто поддерживает идею разделения властей и ограничения 
власти государства, чтобы предотвратить злоупотребления и сохранить 
субъективные права. 

Третья модель соотношения государства и права – прагматическая, 
предусматривает связь государства и права, то есть государство и право 
не могут существовать друг без друга и оказывают воздействие друг на дру-
га. Соответственно, в данной модели прослеживается двухсторонняя связь: 
право без государства бессильно, государство же не способно существовать 
без права как регулятора общественных отношении ̆ [6]. 

Прагматическая модель соотношения государства и права подразу-
мевает, что правовые нормы и институты должны быть гибкими и адап-
тивными к изменяющимся обстоятельствам и потребностям общества. Она 
признаёт, что правовая система должна учитывать конкретные обстоятель-
ства и эффективно реагировать на вызовы времени, вместо того чтобы 
строго придерживаться абстрактных принципов. Эта модель подчеркивает 
практические результаты и решения, ориентированные на достижение 
конкретных целей, вместо того чтобы стремиться к абсолютной идеально-
сти. В рамках прагматической модели «государство находит в праве поря-
док, а право в государстве – власть, которую оно утверждает» [8, с. 239]. 

Прагматический подход к соотношению государства и права позво-
ляет выявить путем анализа, насколько успешно правовая система реаги-
рует на вызовы и потребности общества, а также способность правовых 
институтов адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Оценка 
эффективности законодательства, его реализации и применения на прак-
тике является ключевым критерием при применении прагматического 
подхода. 

Таким образом, в настоящее время в юридической науке наблюдает-
ся разнообразие подходов к соотношению государства и права, и нет одно-
го преобладающего подхода. Различные школы права и теории предлагают 
разные интерпретации этого соотношения. Предпочтительный подход мо-
жет зависеть от конкретной страны, политической ситуации, историческо-
го контекста и взглядов ученых. 
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The state and law are necessary forms of organizing the common life of 
people. The complexity and problems of their relationship are related to the fact 
that with the constant development of society, new approaches to defining the 
essence of such concepts as state and law arise. For a detailed analysis of the 
relationship between state and law, it is first necessary to clarify the concepts 
and determine the characteristics and essence of both the state and law [2]. 

The question of defining the concept of the state is debatable, since it is 
associated with the stages of formation and development of the institution of the 
state. Initially, the term state implied an association of people living in a certain 
territory and subordinate to a single government with sovereign power [4]. 

As G. Kelsen wrote, the concept of the state can be used in two senses: 
narrow and broad. In a narrow sense, the state can be understood to denote any 
government body, the territory in which the population lives, and in a broad 
sense – to denote society as such or any special form of society [10, p. 181]. 
Thus, this indicates that the term "state" can be used in several semantic 
meanings that consider different phenomena. 

Other authors – Gogin A.A., Lipinsky D.A., Malko A.V., also adhere to the 
expediency of interpreting the concept of the state in a narrow and broad sense. 
Under the state in a broad sense, they distinguish an organized society that is 
united by territory, and not by kinship (as was the case in primitive society) [4]. 
A characteristic feature of such a society is the management apparatus, which is 
separated from the society itself (public authority) and does not coincide with the 
society itself. Under the state in a broad sense, the authors understand "a politi-
cal-territorial union of people, governed by a special public authority, expressed 
in a special apparatus of governance and coercion" [4]. The given concept allows 
us to quite accurately identify the features of the state.  

Based on the definitions in modern educational literature, we can conclude 
that the state is defined as "a political organization of society that ensures its uni-
ty and integrity, exercises through the state mechanism the management of socie-
ty's affairs, sovereign public power, giving the law a generally binding meaning, 
guaranteeing the rights, freedoms of citizens, legality and law and order" [9].  

The above definitions of the state are not the only ones; each author at 
different stages of society's development endowed the "state" with features in-
herent to a specific stage of development. At the current stage of development 
of the Russian Federation, with the features inherent to the state – the pres-
ence of public authority, administrative-territorial organization, regular tax col-
lection, sovereignty, coercive apparatus, the concept of "state" is formed. 

The state is the subject of governance and power, and law acts as its in-
strument. Law is an important instrument of influence on the state (for exam-
ple, establishing generally binding standards for civil servants) and regulating 
social, economic and other relations. 

There is no single definition of law in legal literature, since law is a com-
plex social phenomenon that plays an important role in the life of society. But 
first of all, law is a system of norms or rules of conduct. 

In a general sense, law is understood as a system of generally binding 
norms of conduct enshrined in laws and other sources recognized by the state 
(positive law). 
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Since the state and law are two complex social phenomena, there is also 
no consensus regarding the relationship between the state and law. In modern 
legal literature, three models of the relationship between the state and law are 
distinguished: 1) totalitarian; 2) liberal; 3) pragmatic [3]. S.A. Komarov sug-
gests distinguishing between the statist, natural law and integrative approach-
es to the issue of the relationship between the state and law [1, p. 82]. 

The totalitarian model of the relationship between state and law provides 
for the priority of the state over law, that is, law under this approach is in  
a subordinate position, and the state establishes a law that will meet the inter-
ests of the state. Within the framework of the totalitarian model, legality does 
not mean the observance of subjective rights and freedoms, but the observance 
of legal norms emanating from the state [7]. 

Liberal model provides for the connection between the state and law, with 
law having priority over the state. Within the framework of this model, the state 
is limited by law (this model follows from the inviolability of natural law and the 
inalienability of subjective rights based on it). 

In the liberal model, law gives rise to the state as a social organization 
that brings people's behavior into line with the norms of law [5, p. 58]. 

The liberal model of the relationship between state and law usually as-
serts that the state exists to protect the rights and freedoms of individuals, as 
well as to ensure justice and equality before the law. This model often supports 
the idea of separation of powers and limiting the power of the state in order to 
prevent abuses and preserve subjective rights. 

The third model of the relationship between state and law is pragmatic, it 
provides for a connection between state and law, that is, state and law cannot 
exist without each other and have an impact on each other. Accordingly, in this 
model a two-way connection can be traced: law without the state is powerless, 
while the state is not capable of existing without law as a regulator of social re-
lations [6]. 

The pragmatic model of the relationship between state and law implies 
that legal norms and institutions should be flexible and adaptive to changing 
circumstances and the needs of society. It recognizes that the legal system 
should take into account specific circumstances and respond effectively to the 
challenges of the time, rather than strictly adhering to abstract principles. This 
model emphasizes practical results and solutions aimed at achieving specific 
goals, rather than striving for absolute perfection. Within the framework of the 
pragmatic model, “the state finds order in law, and law in the state – the power 
that it asserts” [8, p. 239]. 

The pragmatic approach to the relationship between state and law allows 
us to identify through analysis how successfully the legal system responds to 
the challenges and needs of society, as well as the ability of legal institutions to 
adapt to changing circumstances. Evaluation of the effectiveness of legislation, 
its implementation and application in practice is a key criterion when applying 
the pragmatic approach. 

Thus, at present, there is a variety of approaches to the relationship be-
tween state and law in legal science, and there is no single prevailing approach. 
Different schools of law and theory offer different interpretations of this rela-
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tionship. The preferred approach may depend on the specific country, political 
situation, historical context, and scholarly views. 
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Аннотация. Судебная система является неотъемлемой частью механизма 

государственной власти любого государства, она обеспечивает защиту прав и сво-
бод граждан, а также разрешает споры, возникающие между субъектами права. 
В истории человечества существовали различные формы судопроизводства. На 
протяжении многих лет на территории России сосуществовали такие формы как: 
суд светский и суд церковный. Данная статья посвящена сравнению этих двух 
институтов, анализируются их исторические корни, принципы функционирова-
ния, а также современное состояние. 

Ключевые слова: светский суд, церковный суд, право, религия, правосла-
вие, каноническое право, божественное право. 

 
 
стория и принципы деятельности судебной системы. Су-
дебная система является одним из важнейших институтов 
любого государства, обеспечивая правопорядок и справед-
ливость. Исторически сложилось так, что наряду со свет-
скими судами, функционирующими на основе государ-

ственного законодательства, существовали и церковные суды, руковод-
ствующиеся религиозными нормами и канонами. На протяжении веков эти 
две системы взаимодействовали и влияли друг на друга.  

Светский суд имеет долгую историю, уходящую корнями в древние 
цивилизации, само его зарождение связано с возникновением государства. 
С развитием государства и права светский суд приобрел четкую структуру 
и процедуры, основанные на законах.  

Церковный суд также имеет древнюю историю, связанную с форми-
рованием религиозных институтов. В разных конфессиях церковный суд 
развивался по-разному, но общими оставались его религиозный характер  
и ориентированность на каноническое право.  

В России вплоть до начала XVIII века православный церковный суд 
обладал широкой юрисдикцией, рассматривая не только дела, связанные  
с религиозными вопросами, но и некоторые гражданские дела. Реформы 
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Петра I существенно ограничили компетенцию церковного суда, передав 
большую часть дел в ведение светских судов. По сути, произошло разделе-
ние судебной системы на государственную и церковную. И такая система 
просуществовала на протяжении двух веков. Но события 1917 года и по-
следующий советский период государственности стали тяжелыми испыта-
ниями для церкви. Осуществлялись церковные гонения, закрывали храмы, 
проводилась антирелигиозная политика. Послабления были, но они носили 
временный характер. Поворотный момент произошел в конце 1980-х го-
дов, когда была объявлена политика гласности, был снят запрет на религи-
озную пропаганду, а религиозные объединения получили большую свободу, 
в сравнении с предшествующим советским периодом государственности. 

Светский суд руководствуется рядом принципов, закрепленных в Фе-
деральном конституционном законе «О судебной системе Российской Феде-
рации» [3], в Уголовно-процессуальном кодексе РФ [4], Кодексе админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации [5] и в других нор-
мативных правовых актах. К ним можно отнести принципы законности, 
независимости, состязательности и гласности, и другие. 

Церковные суды Русской Православной Церкви тоже имеют свою 
внутреннюю нормативную основу и на основе её осуществляют судебную 
власть. Они руководствуются священными канонами, Уставом Русской 
Православной Церкви, Положением о церковном суде Русской Православ-
ной Церкви, и иными установлениями Православной церкви [9].  

Необходимо также сказать разном происхождении права церковного 
и права светского. Светское право исходит от государства и ее основу ее дея-
тельности составляют источники права, признанные в государстве. В свою 
очередь, первоисточником церковного права является Божественная воля 
Основателя Церкви. Она действовала в Церкви при ее создании – ей Цер-
ковь будет подчиняться «во все дни до скончания века» [6]. 

Нормы Божественного права выступают основным источником цер-
ковного права. Но из этого следует, что нормы не охватывают полностью 
весь строй и порядок церковной жизни. Они служат лишь первоосновани-
ем, высшим началом законодательства самой Церкви. В связи с этим цер-
ковь сама является источником права, регламентируя свое внутрицерков-
ное устройство.  

Но, Церковь – как институт является неотъемлемой частью общества, 
где наряду с собственно церковным законодательством источником права 
для Церкви служит и государственное законодательство. Это объясняется 
тем, что в области внешнего права Церкви, то есть ее правового положения 
в государстве и гражданском обществе, воля государственной власти явля-
ется суверенной и единственным законодательным источником [6], но как 
было выше сказано – внутреннее устройство определяется самостоятельно 
и независимо от государства.  

Сравнительная характеристика. Церковный суд в современных 
условиях имеет определенную юрисдикцию, рассматривая дела, связанные 
с внутренними вопросами религиозных организаций, такие как дисципли-
нарные проступки священнослужителей, брачно-семейные отношения ве-
рующих, вопросы канонического права. Церковные суды предназначены 
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для восстановления нарушенного порядка и строя церковной жизни и при-
званы способствовать соблюдению священных канонов и иных установле-
ний Православной Церкви.  

Сравнивая светский и церковный суды, следует признать, что это 
два разных института правосудия с различными целями и принципами. 
Они не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга, отражая раз-
ные аспекты жизни человека – гражданский и духовный.  

В современном мире светские суды играют главную роль в обеспечении 
справедливости и защите прав и свобод субъектов права. Церковные суды 
сохраняют свое влияние на духовную жизнь верующих и священнослужите-
лей церкви и могут быть применены для разрешения религиозных споров. 

 
Характеристика Светский суд Церковный суд 
Основа  
деятельности 

Нормативные правовые ак-
ты, принятые государством  

Священные каноны, Устав 
Русской Православной Церк-
ви, Положение о церковном 
суде Русской Православной 
Церкви, иные установления 
Православной церкви 

Принципы  
деятельности 

Равенство всех перед зако-
ном и судом, состязатель-
ность сторон, презумпция 
невиновности, гласность и др.  

Религиозные нормы, свя-
щенные каноны. 

Предназначение Защита прав и свобод граж-
дан, конституционного строя 
РФ, соблюдение законности 
и справедливости при ис-
полнении и применении за-
конов и иных нормативных 
актов 

Предназначены для восста-
новления нарушенного по-
рядка и строя церковной 
жизни и призваны способ-
ствовать соблюдению свя-
щенных канонов и иных 
установлений Православной 
Церкви 

Субъекты  
правосудия 

Граждане государства, лица, 
находящиеся на территории 
РФ 

Верующие, принадлежащие 
к Православной Церкви, 
священнослужители Церкви 

Санкции  
за нарушение  
правил 

Штрафы, лишение свободы, 
другие меры наказания, 
предусмотренные законом 

Епитимья, то есть понужде-
ние к покаянию, запрещение 
в служении для священни-
ков, отлучение от Церкви 

Влияние  
на общество 

Применяет правовые нормы, 
регулирует общественные 
отношения, защищает права 
граждан 

Влияет на моральные и нрав-
ственные устои общества, 
формирует мировоззрение, 
регулирует семейные отноше-
ния, оказывает влияние на 
духовную жизнь верующих 

 
Современное состояние. В современном мире светский и церковный 

суд сосуществуют, взаимодействуя и дополняя друг друга в определенных 
сферах.  

Хотя в Конституции РФ закреплено, что государство является свет-
ским [1; 7], духовная составляющая обществу необходима. Так в ноябре 



 
2(134)-2024                                                                                          Þðèäè÷åñêàÿ ìûñëü 

52 
 

2013 года участники конференции «Триумф и крах империи: уроки исто-
рии», среди которых были российские бизнесмены, общественные деятели 
и ученые, выступили с инициативой закрепить особую роль православия  
в Конституции России. В своем обращении они заявили: «Государственный 
суверенитет Российской Федерации – это закон. Мы призываем поддер-
жать и ее духовный суверенитет, провозгласив особую роль православия  
в Конституции России» [8]. 

Позднее 14 марта 2020 года Законом Российской Федерации о по-
правке Конституцию РФ была введена статья 67.1, где в п. 2 закреплено: 
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя 
память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство» [2]. 

Упоминание о вере в Бога может служить основой для укрепления 
нравственных устоев общества и формирования его духовной сплоченности. 
Также это показывает значимость церкви для общества. В связи с этим такой 
институт как церковный суд не потеряет своей востребованности и будет од-
ним из «инструментов» поддержания духовной чистоты общества. 
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COMPARISON OF SECULAR  
AND ECCLESIASTICAL COURT 

 
Aleksey S. Karotaev* 

 
Annotation. The judicial system is an integral part of the mechanism of state 

power of any state, it ensures the protection of the rights and freedoms of citizens, and 
also resolves disputes arising between subjects of law. In the history of mankind, there 
were various forms of legal proceedings. For many years, such forms as secular court 
and ecclesiastical court coexisted on the territory of Russia. This article is devoted to 
the comparison of these two institutions, their historical roots, principles of function-
ing, as well as the current state are analyzed.  

Keywords: secular court, ecclesiastical court, law, religion, Orthodoxy, canon 
law, divine law. 

 
History and principles of the judicial system. The judicial system is one of 

the most important institutions of any state, ensuring law and order and jus-
tice. Historically, along with secular courts, functioning on the basis of state 
legislation, there were also ecclesiastical courts, guided by religious norms and 
canons. Over the centuries, these two systems interacted and influenced each 
other. 

The secular court has a long history, rooted in ancient civilizations, it’s 
very origin is associated with the emergence of the state. With the development 
of the state and law, the secular court acquired a clear structure and proce-
dures based on laws. 

The ecclesiastical court also has an ancient history associated with the 
formation of religious institutions. In different confessions, the ecclesiastical 
court developed differently, but its religious character and focus on canon law 
remained common. 

In Russia, up until the beginning of the 18th century, the Orthodox 
church court had broad jurisdiction, considering not only cases related to 
religious issues, but also some civil cases. The reforms of Peter I significant-
ly limited the competence of the church court, transferring most of the cases 
to the jurisdiction of secular courts. In essence, the judicial system was di-
vided into state and church. And this system existed for two centuries. But 
the events of 1917 and the subsequent Soviet period of statehood became 
difficult trials for the church. Church persecutions were carried out, 
churches were closed, anti-religious policies were carried out. There were 
concessions, but they were temporary. The turning point occurred in the late 
1980s, when the policy of glasnost was announced, the ban on religious 
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propaganda was lifted, and religious associations received greater freedom, 
in comparison with the previous Soviet period of statehood. The secular 
court is guided by a number of principles enshrined in the Federal Constitu-
tional Law "On the Judicial System of the Russian Federation" [3], in the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation [4], the Code of Adminis-
trative Procedure of the Russian Federation [5] and other regulatory legal 
acts. These include the principles of legality, independence, adversarial pro-
ceedings and publicity, and others. 

The ecclesiastical courts of the Russian Orthodox Church also have their 
own internal regulatory framework and exercise judicial power on its basis. 
They are guided by sacred canons, the Charter of the Russian Orthodox 
Church, the Regulation on the ecclesiastical court of the Russian Orthodox 
Church, and other regulations of the Orthodox Church [9]. 

It is also necessary to mention the different origins of ecclesiastical law 
and secular law. Secular law comes from the state and its basis of activity is 
formed by sources of law recognized in the state. In turn, the primary source of 
ecclesiastical law is the Divine will of the Founder of the Church. It was in force 
in the Church at its creation – the Church will be subordinate to it “all the days 
until the end of the age” [6]. 

The norms of Divine Law are the main source of Church law. But it fol-
lows from this that the norms do not fully cover the entire structure and order 
of Church life. They serve only as the primary foundation, the highest principle 
of the legislation of the Church itself. In this regard, the Church itself is  
a source of law, regulating its internal Church structure. 

But the Church as an institution is an integral part of society, where, 
along with church legislation itself, the source of law for the Church is also 
state legislation. This is explained by the fact that in the area of external law of 
the Church, that is, its legal status in the state and civil society, the will of 
state power is sovereign and the only legislative source [6], but as was said 
above, the internal structure is determined independently and independently of 
the state. 

Comparative characteristics. In modern conditions, the ecclesiastical 
court has a certain jurisdiction, considering cases related to internal issues of 
religious organizations, such as disciplinary offenses of clergy, marital and 
family relations of believers, and issues of canon law. Church courts are in-
tended to restore the disturbed order and structure of church life and are 
called upon to promote observance of sacred canons and other regulations of 
the Orthodox Church. 

Comparing secular and ecclesiastical courts, it should be recognized that 
these are two different institutions of justice with different goals and principles. 
They do not compete with each other, but complement each other, reflecting 
different aspects of human life – civil and spiritual. In the modern world, secu-
lar courts play a major role in ensuring justice and protecting the rights and 
freedoms of legal entities. Church courts retain their influence on the spiritual 
life of believers and clergy of the church and can be used to resolve religious 
disputes. 
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Characteristic Secular court Church court 

Basis 
 
 

Regulatory legal acts adopted 
by the state 

Sacred canons, the Charter of 
the Russian Orthodox Church, 
the Regulation on the Church 
Court of the Russian Orthodox 
Church, and other regulations 
of the Orthodox Church 

Of activity 
Principles 
 

Equality of all before the law 
and the court, adversarial na-
ture of the parties, presumption 
of innocence, publicity, etc. 

Religious norms, sacred canons 

Of activity 
Purpose 
Subjects 

Protection of the rights and 
freedoms of citizens, the consti-
tutional order of the Russian 
Federation, observance of legal-
ity and justice in the execution 
and application of laws and 
other regulations 

They are intended to restore the 
disturbed order and structure 
of church life and are called 
upon to promote the ob-
servance of sacred canons and 
other regulations of the Ortho-
dox Church 

Of 
justice 
 

Citizens of the state, persons 
located on the territory of the 
Russian Federation 

Believers belonging to the Or-
thodox Church, clergy of the 
Church 

Penalties 
For violating 
 

Fines, imprisonment, other 
penalties provided by law 

Penance, that is, compulsion to 
repent, prohibition of service for 
priests, excommunication from 
the Church 

Influence 
on society 
rules 
 

Applies legal norms, regulates 
public relations, protects the 
rights of citizens 

Influences the moral and ethical 
foundations of society, forms  
a worldview, regulates family 
relationships, and influences 
the spiritual life of believers 

 
Current state. In the modern world, secular and ecclesiastical courts co-

exist, interacting and complementing each other in certain areas. 
Although the Constitution of the Russian Federation establishes that the 

state is secular [1; 7], a spiritual component is necessary for society. Thus, in 
November 2013, participants in the conference "Triumph and Collapse of the 
Empire: Lessons of History", among whom were Russian businessmen, public 
figures and scientists, came forward with an initiative to enshrine the special 
role of Orthodoxy in the Constitution of Russia. In their address, they stated: 
"The state sovereignty of the Russian Federation is the law. We call for support 
for its spiritual sovereignty, proclaiming the special role of Orthodoxy in the 
Constitution of Russia" [8]. 

Later, on March 14, 2020, the Law of the Russian Federation on Amend-
ing the Constitution of the Russian Federation introduced Article 67.1, where 
paragraph 2 states: “The Russian Federation, united by a thousand-year histo-
ry, preserving the memory of ancestors who passed on to us ideals and faith in 
God, as well as continuity in the development of the Russian state, recognizes 
the historically established state unity” [2]. 
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Mentioning faith in God can serve as a basis for strengthening the mor-
al foundations of society and forming its spiritual cohesion. It also shows the 
importance of the church for society. In this regard, such an institution as  
a church court will not lose its relevance and will be one of the “instruments” 
for maintaining the spiritual purity of society. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ  

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
А.Р. Кизатов* 

Д.А. Прошаков** 
 

Аннотация. В статье рассматриваются характерные черты феномена 
правовая культура. Анализируются основные компоненты и значимость право-
вой культуры, а также связь между правовой культурой и правосознанием. 
Рассматриваются факторы, способствующие негативному воздействию на пра-
вовую культуру общества, включая такие как: правовой нигилизм и правовой 
идеализм. 

Ключевые слова: общество, правовая культура, правосознание, правовые 
явления, правовой нигилизм, правовой идеализм. 

 
Общественное развитие невозможно без формирования правовой 

культуры общества, которая выступает в качестве объективной необходи-
мости, и является показателем его зрелости. В юридической литературе 
под правовой культурой понимается «обусловленное всем социальным, ду-
ховным, политическим и экономическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне разви-
тия правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в целом 
в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, всего 
населения), а также степени гарантированности государством и граждан-
ским обществом свобод и прав человека» [9, с. 152]. Правовую культуру 
можно рассматривать в широком и узком смысле слова. Правовая куль-
тура (в широком смысле слова) –это совокупность компонентов юридиче-
ской надстройки в их реальном функционировании, комплекс представ-
лений той или иной общности людей о праве, его реализации, о деятельно-
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сти государственных органов, должностных лиц, а правовая культура  
(в узком смысле слова) – это совокупность материализованных идей, 
чувств, представлений как осознанной необходимости и внутренней по-
требности поведения личности в сфере права, базирующаяся на правовом 
сознании [5, с. 443–444]. 

Таким образом, правовая культура представляет собой определенный 
уровень развития правовой жизни общества. Этот уровень правовой жиз-
ни социума складывается из различных частей или элементов. 

Правовая культура является довольно сложным и необычный явлени-
ем, которое имеет большое количество характерных признаков [2; 3], но 
нами будут выделены самые главные.  

Во-первых, высокий уровень правосознания. Чтобы дать характери-
стику этому признаку, нужно разобраться с понятийно-категориальным 
аппаратом, а именно с «правосознанием». По поводу этого феномена юри-
сты спорят до сих пор, потому что определение этого понятия зависит от 
типа правопонимания, которого придерживается субъект, поэтому единого 
понятия нет [1]. Например, Рыбаков В. А. в своей работе «Правосознание:  
к вопросу о понятии» дал определение, которое наиболее полно отражает 
всю природу правосознания: «правосознание – это система знаний о праве, 
об истории становления и развития права, его современного состояния, си-
стема понятий, идей о должном порядке правового регулирования обще-
ственной жизни» [8, с. 23].  

Таким образом, предполагаетcя осведомленность о действующем за-
конодательстве, об истории правовой семьи, к которой относятся те или 
иные правовые явления; соблюдение, исполнение или использование этих 
законов, так, как только знание юридических предписаний не даст ожида-
емого результата; правильное осознание своих прав и обязанностей, свобо-
ды и ответственности, своего статуса в обществе, норм взаимоотношений  
с другими людьми, согражданами, о чем писали еще дореволюционные ис-
следователи [4, с. 5–20]. Следует отметить также и юридическую актив-
ность, то есть организованную инициативную работу лиц по предотвраще-
нию нарушений закона; борьбу с преступностью; обеспечение законности  
и соблюдения законов в обществе; преодоление юридического беспредела; 
убежденность в важности, пользе и нужности законов и других норматив-
но-правовых актов, внутреннее принятие их. 

Также правовая культура имеет собственную структуру, которая 
представлена двумя элементами: идеологическим (охватывает все аспекты 
права в его различных формах и проявлениях, что делает ее уникальной по 
сравнению с другими формами идеологии) и психологическим (познание 
объекта опытным путем, то есть на своем личном опыте). 

Так же стоит отметить, что правовая культура и правосознание явля-
ются двумя важными аспектами правовой системы любого общества. Пра-
вовая культура представляет собой совокупность норм, ценностей, обычаев 
и традиций, которые формируются в процессе жизни общества и оказыва-
ют влияние на поведение его членов в сфере права. Правосознание – это со-
знательная реализация (соблюдение, исполнение, использование) прав и обя-
занностей каждым гражданином, это форма общественного сознания, си-



 
À.Ð. Êèçàòîâ, Ä.À. Ïðîøàêîâ                                                                    Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà... 

59 
 

стема понятий, представлений, идей о должном порядке правового регули-
рования общественной жизни [5, с. 436]. 

Связь между правовой культурой и правосознанием неразрывна. Пра-
вовая культура формирует правосознание, влияя на восприятие гражданами 
правовых норм и принципов, их поведение в соответствии с законом и со-
знательную позицию по отношению к правам и обязанностям. Без развитой 
правовой культуры невозможно формирование правосознания и созна-
тельного соблюдения правил правового порядка. 

Одним из важных аспектов взаимосвязи правовой культуры и пра-
восознания является правовое воспитание. Оно направлено на форми-
рование у граждан знаний о законах, правилах поведения и правах, 
развитие навыков соблюдения правовых норм и принципов. Через пра-
вовое воспитание общество передает свои ценности и нормы, укрепляет 
правовую культуру и формирует у граждан сознательное отношение к за-
кону. 

Кроме того, важным фактором, определяющим связь между пра-
вовой культурой и правосознанием, является информационная полити-
ка государства. Правительство должно осуществлять эффективную ин-
формационную работу по распространению знаний о правовых нормах 
и принципах, обеспечивая доступ граждан к правовой информации, 
проводя просветительскую деятельность и поддерживая диалог с обще-
ством. 

Любое общество нуждается в определенных нормах, правилах и за-
конах, чтобы обеспечить порядок, справедливость и защиту прав граждан. 
Правовая культура является важной составляющей стабильности и разви-
тия общества [6]. Однако существуют, как минимум, два противополож-
ных правовых явления, которые могут негативно повлиять на формиро-
вание правовой культуры – это правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовой нигилизм представляет собой отрицание значения и важ-
ности законов, правил и норм. Люди, придерживающиеся этой установки, 
склонны игнорировать законы и нормы общества, считая их ненужными 
или несправедливыми. Они могут нарушать законы без каких-либо сожа-
лений или последствий. В результате подобного поведения формируется 
атмосфера беззакония и безнаказанности, что может привести к увеличе-
нию преступности и нарушений прав граждан. 

Правовой идеализм, напротив, заключается в чрезмерной вере в за-
коны и правила, идеализации правовой системы. Люди, придерживающие-
ся этих взглядов, могут полагать, что законы и правила автоматически га-
рантируют справедливость и порядок в обществе, не учитывая возможно-
сти их недостатков или пробелов. Это может привести к идеализации пра-
вовой системы, которая на самом деле далека от идеала. Люди могут слепо 
доверять законам и органам правопорядка, не задумываясь о возможной 
несправедливости или коррупции в них. 

Оба явления могут иметь серьезные негативные последствия для пра-
вовой культуры общества. Правовой нигилизм может привести к разру-
шению законности, угрозе безопасности и устойчивости общества, а так-
же снижению доверия к правовой системе. Люди, игнорирующие законы 
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и нормы, несут ответственность за свои действия и создают опасную среду 
для себя и окружающих. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 
вывод о том, что правовая культура, несомненно, определяет качество об-
щества, но не напрямую, она действует посредством правового сознания  
и правового воспитания, которые тесно связаны с данным явлением [7]. 
Также следует отметить, что для развития общества через повышение 
уровня правовой культуры необходимо государственно-правовое регули-
рование, а именно через разработку нормативно-правовых актов, чтобы 
не возникало таких разрушительных феноменов как правовой идеализм  
и правовой нигилизм. 
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Annotation. The article examines the characteristic features of the phenomenon 
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Social development is impossible without the formation of a legal culture of 

society, which acts as an objective necessity and is an indicator of its maturity. In 
legal literature, legal culture is understood as “the qualitative state of the legal life 
of society, conditioned by the entire social, spiritual, political and economic sys-
tem, expressed in the achieved level of development of legal activity, legal acts, le-
gal consciousness and, in general, in the level of legal development of the subject 
(person, various groups, the entire population), as well as the degree of guarantee 
of freedoms and human rights by the state and civil society” [9, p. 152]. Legal cul-
ture can be considered in a broad and narrow sense of the word. Legal culture (in 
the broad sense of the word) is a set of components of the legal superstructure in 
their actual functioning, a complex of ideas of a particular community of people 
about the law, its implementation, about the activities of state bodies, officials, 
and legal culture (in the narrow sense of the word) is a set of materialized ideas, 
feelings, ideas as a conscious necessity and internal need for the behavior of an 
individual in the field of law, based on legal consciousness [5, pp. 443–444]. 

Thus, legal culture represents a certain level of development of the legal 
life of society. This level of the legal life of society consists of various parts or 
elements. 

Legal culture is a rather complex and unusual phenomenon, which has  
a large number of characteristic features [2; 3], but we will highlight the most 
important ones. 

Firstly, a high level of legal consciousness. To characterize this feature, it 
is necessary to understand the conceptual and categorical apparatus, namely, 
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"legal consciousness". Lawyers still argue about this phenomenon, because the 
definition of this concept depends on the type of legal understanding that the 
subject adheres to, so there is no single concept [1]. For example, Rybakov V. A. 
in his work "Legal consciousness: on the issue of the concept" gave a definition 
that most fully reflects the entire nature of legal consciousness: "legal con-
sciousness is a system of knowledge about law, about the history of the for-
mation and development of law, its current state, a system of concepts, ideas 
about the proper order of legal regulation of public life" [8, p. 23]. 

Thus, it presupposes awareness of current legislation, about the history 
of the legal family to which certain legal phenomena belong; compliance, execu-
tion or use of these laws, since only knowledge of legal regulations does not 
give the expected result; correct awareness of one's rights and obligations, 
freedom and responsibility, one's status in society, norms of relationships with 
other people, fellow citizens, which was written about by pre-revolutionary re-
searchers [4, pp. 5–20]. It is also necessary to note legal activity, that is, orga-
nized proactive work of individuals to prevent violations of the law; the fight 
against crime; ensuring legality and compliance with laws in society; overcom-
ing legal chaos; conviction in the importance, benefit and necessity of laws and 
other regulatory legal acts, their internal acceptance. 

Also, legal culture has its own structure, which is represented by two el-
ements: ideological (covers all aspects of law in its various forms and manifes-
tations, which makes it unique in comparison with other forms of ideology) and 
psychological (knowledge of the object empirically, that is, from one's own per-
sonal experience). 

It is also worth noting that legal culture and legal consciousness are two 
important aspects of the legal system of any society. Legal culture is a set of 
norms, values, customs and traditions that are formed in the course of the life of 
society and influence the behavior of its members in the sphere of law. Legal 
consciousness is the conscious realization (observance, execution, use) of rights 
and obligations by each citizen, it is a form of public consciousness, a system of 
concepts, ideas, ideas about the proper order of legal regulation of public life [5, 
p. 436]. 

The connection between legal culture and legal consciousness is insepa-
rable. Legal culture forms legal consciousness, influencing the perception of 
legal norms and principles by citizens, their behavior in accordance with the 
law and a conscious position in relation to rights and obligations. Without  
a developed legal culture, it is impossible to form legal consciousness and con-
scious observance of the rules of the legal order. 

One of the important aspects of the relationship between legal culture 
and legal consciousness is legal education. It is aimed at forming citizens' 
knowledge of laws, rules of conduct and rights, developing skills in observing 
legal norms and principles. Through legal education, society transmits its val-
ues and norms, strengthens legal culture and forms a conscious attitude to the 
law in citizens. 

In addition, an important factor determining the connection between 
legal culture and legal consciousness is the information policy of the state. 
The government should carry out effective information work to disseminate 
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knowledge about legal norms and principles, ensuring citizens' access to legal 
information, conducting educational activities and maintaining a dialogue with 
society. 

Any society needs certain norms, rules and laws to ensure order, justice 
and protection of citizens' rights. Legal culture is an important component of 
the stability and development of society [6]. However, there are at least two op-
posing legal phenomena that can negatively affect the formation of legal culture – 
legal nihilism and legal idealism. 

Legal nihilism is a denial of the meaning and importance of laws, rules 
and norms. People who adhere to this attitude tend to ignore the laws and 
norms of society, considering them unnecessary or unfair. They can violate 
laws without any regrets or consequences. As a result of such behavior, an at-
mosphere of lawlessness and impunity is formed, which can lead to an in-
crease in crime and violations of citizens' rights. 

Legal idealism, on the other hand, is an excessive belief in laws and 
rules, an idealization of the legal system. People who hold these views may be-
lieve that laws and rules automatically guarantee justice and order in society, 
without taking into account the possibility of their shortcomings or gaps. This 
can lead to the idealization of a legal system that is in fact far from ideal. Peo-
ple may blindly trust laws and law enforcement agencies, without thinking 
about possible injustice or corruption in them. 

Both phenomena can have serious negative consequences for the legal 
culture of society. Legal nihilism can lead to the destruction of the rule of law, 
a threat to the security and stability of society, and a decrease in trust in the 
legal system. People who ignore laws and regulations are responsible for their 
actions and create a dangerous environment for themselves and others. 

Thus, summing up all of the above, we can conclude that legal culture 
undoubtedly determines the quality of society, but not directly, it acts through 
legal consciousness and legal education, which are closely related to this phe-
nomenon [7]. It should also be noted that for the development of society 
through raising the level of legal culture, state and legal regulation is neces-
sary, namely through the development of normative legal acts, so that such de-
structive phenomena as legal idealism and legal nihilism do not arise. 
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Аннотация. В статье предлагается новый ассоциальный подход к понима-
нию сущности общественных систем любого типа, суть которого сводится к пере-
носу субъектности с отдельного человека на союз людей, автономную социальную 
систему (асс). Подобная система может быть образована только при наличии у ее 
элементов-людей ассоциальности, то есть способности объединяться в такую си-
стему и действовать как функции от ее имени. Новый подход восприятия соци-
альной материи объясняется на примере базового элемента любого общества – се-
мьи. Вводится ряд связанных с новым подходом понятий.  

Ключевые слова: общая теория систем, общество, социология, философия, 
органическая теория, теория государства и права.  

 
 
рганическая теория происхождения социальных систем и госу-
дарства подвергалась последовательной критике с самого мо-
мента своего возникновения. Постепенно с учетом критики  
и появления новых исследований в этом направлении, данная 
теория претерпела конструктивные изменения и отошла от 

наивного социал-дарвинизма в пользу метатеории систем, междисципли-
нарный характер которой и применимость к социальным наукам в насто-
ящий момент не оспаривается. В контексте последней любые социальные 
системы воспринимаются как объекты, существующие по законам общей 
теории систем, основы которой разработаны Л. Берталанфи. Последова-
тельную теорию развития социальных систем разработал Т. Парсонс в ра-
боте «Система современных обществ», где были изложены принципы их 
существования с точки зрения структурно-функционального анализа [6]. 
Несмотря на постоянную критику уже этой теории Парсонса, она вызывает 
неизменный интерес у исследователей за счет достаточно точно сформули-
рованных концепций, замены которым на сегодняшний день не существует.  

Основной комплекс критических аргументов в пользу несостоятель-
ности органической теории сводится к несовместимости физической и со-
циальной материи: существование природы и человеческого общества яко-
бы регулируется разными законами, которые несопоставимы [4, с. 33–34]. 
Безусловно, замечания о разнородности этих двух материй справедливы, 
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но близоруки и не учитывают их общего источника – природы как таковой. 
Человеческое общество понимается критиками как оторванная от реально-
сти система, полностью регулируемая людьми и пребывающая в своеоб-
разном «мире идей», в то время как проявления такого мира вполне мате-
риальны. Это довольно странный подход, согласно которому выходит, что  
и человек должен рассматриваться как нечто оторванное от природы, хотя 
очевидно, что это не так. Человек – часть природы. Разум и психология че-
ловека – тоже.  

Как справедливо подчёркивает Н.И. Грачев, «…ошибочно было бы 
рассматривать общество и государство как исключительно социальные яв-
ления, подчиняющиеся только лишь законам общественного развития. Об-
разование общества и государства явились этапами развития человека как 
части биосферы и ноосферы (энергоинформационного поля) Земли. И в ка-
честве таковых они подчиняются законам движения всего мироздания 
(макрокосма)» [2, с. 19]. 

Вместе с тем совершенно верно, что механический перенос законов 
живой природы на социальные процессы тоже неверен и ведет по ложному 
пути. Корень противоречий видится в уяснении исследуемого объекта с точки 
зрения общей теории систем. Именно эта метатеория призвана соединить 
чисто эволюционный и социальный подходы к пониманию любого обще-
ства как исследуемого объекта. Проблема заключается в отсутствии поня-
тийного аппарата, который мог бы адаптировать социальные явления под 
теорию систем. Избавившись от заимствованных из биологии устаревших 
понятий вроде «социальный организм», социальная система не получила 
нового более концептуального и точного категориально-понятийного ком-
плекса, ограничившись привычными категориями вроде «общество», «кол-
лектив», «государство» и т.п. В результате в социальных и правовых науках 
господствуют разные теории, раскрывающие отдельные аспекты социума  
и государства, но не объединенные в единую научную картину, а в широ-
ком дискурсе системный подход до сих пор ошибочно воспринимается как 
продвинутая версия органической теории.  

Но, прежде, чем применить новый понятийный комплекс к социаль-
ной системе, нужно еще раз понять ее сущность и место в природе как та-
ковой. Очевидно, что материя – это многоуровневая сущность. Исходя из 
общей концепции естествознания и философских постулатов, всю материю 
можно представить в виде пирамиды, где последовательно имеются следу-
ющие уровни, от низшего к высшему: неживая природа; живая неразум-
ная природа; человеческое общество как носитель разума и часть живой 
природы. 

Ни один уровень не может существовать без опоры на предыдущий  
и связи с ним. Все объекты на всех уровнях подчиняются универсальным 
законам общей теории систем, поскольку являются системами разной 
сложности. Вместе с тем, объекты каждого уровня имеют свои структурные 
особенности, присущие только им, что естественно. И, если при описании 
неживой и живой природы исследователи сохраняют объективность, в ис-
следовании социальных объектов может возникнуть опасность антропного 
принципа: человек в обществе воспринимается как актор, полностью 
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управляющий социальными процессами и остальной природой, в то время 
как исходя из теории систем, само общество точно так же является просто 
частью всей материи. Иными словами, человеческое общество – это такая 
же природа, только более сложно устроенная, но также подчиняющаяся 
универсальным законам. Безусловно, общество, а шире государство или 
цивилизация, способны серьезно менять природу вокруг себя, но если бы 
оно стояло вне физических и биологических законов, то люди были бы спо-
собны, к примеру, пренебрегать земным притяжением и летать силой мыс-
ли, обходиться без пищи и тому подобное. Ничего этого мы не наблюдаем.  

Таким образом, социальная система – это один из сложных уровней 
материи, существование которого возможно при наличии социальных взаи-
модействий между элементами системы, людьми. Но людей в социальной 
системе следует воспринимать именно как элементы в первую очередь, а не 
как автономные объекты, обладающие волей и сознанием. В контексте со-
циальной материи человек имеет ценность именно как ее элемент, а не от-
дельно взятый индивид: «…человек по природе своей есть существо поли-
тическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных об-
стоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном 
смысле существо, либо сверхчеловек» [3, c. 443]. 

Уже Аристотель понимал, что ни одно даже самое малое и примитив-
ное человеческое сообщество не является простой суммой индивидов. Это 
всегда качественное состояние, всегда новый объект, то есть система. Бо-
лее того, как подчеркивает Г. Спенсер, социальная организация имеет за-
коны более сильные, чем личная воля людей [7, c. 151]. 

Феномен общества нужно понимать точно так же, как и феномен 
жизни. Следуя логике преобразования материи из неживой в живую, а из 
неразумной в разумную, чтобы понять суть общества нужно понять, что 
отличает жизнь от нежизни и почему. Это качественно иное состояние ма-
терии. Значит, человеческое общество обладает также качественно иным 
состоянием по сравнению с другими представителями живой природы. Это 
состояние характеризуется сложной системой коммуникации и абстрактным 
мышлением, которое позволяет создавать единую систему понятий и струк-
тур, то есть правил взаимодействия в целях выживания. Общество – это 
инструмент выживания, созданный в плоскости информационных моде-
лей, социальных программ. Общество – это программа поведения, общая 
для носителей данной программы.  

Но подобными программами обладают и другие высшие животные – 
приматы, волки, дельфины и т.д. Даже у насекомых (муравьи, термиты) 
наблюдается социальный инстинкт. В чем же состоит их отличие от чело-
веческого социума? Разница заключается в том, что человеческая социаль-
ная система – это самосовершенствующаяся программа, то есть новая со-
циальная форма органической материи, способная к самостоятельному 
принятию решений и постановке задач независимо от ее носителей, то есть 
людей. Подобное утверждение может звучать парадоксально, ведь любое 
сообщество создано из людей. И кажется несомненным, что решения при-
нимают люди. Это верно до определенного момента. Люди действительно 
принимают решения, но как только человек включается в какое-либо со-
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общество, он принимает законы его существования, а значит теряет авто-
номность. И как только это происходит, сообщество как система начинает 
функционировать по своим законам. Если абстрагироваться от конкретно-
го человека как индивида, и воспринимать его как элемент, социальные 
системы воспринимались бы как новый уровень организации и понимания 
материи. Любое социальное действие совершается членами сообщества в ин-
тересах и в соответствии с логикой того сообщества, в котором они состоят. 
Учитывая эту специфику, можно разработать соответствующий понятий-
ный аппарат.  

Говоря о любой системе, применяют минимальный набор понятий: 
элемент, связь, энергия, энтропия, порядок, задачи. Несмотря на критику 
социал-дарвинизма, полностью уйти от сопоставления общества с живой 
природой все же нельзя, поскольку именно жизнь является основной базой 
для изучения автономных открытых систем. Однако смысл в том, что рас-
сматривать жизнь для поставленных целей следует не с позиции теории 
эволюции, а с позиции теории открытых систем.  

Таким образом, центральным понятием в новой теории обществен-
ных систем должно стать определение базовой социальной единицы – со-
циальной системы. Именно эта система, а не конкретный человек, является 
основой для построения социальной реальности. Ни один отдельно взятый 
человек не способен породить общество (парадокс Робинзона), но уже два 
взаимодействующих между собой человека это не просто сумма двух инди-
видов, а нечто качественно новое, то, что и следует назвать первичной со-
циальной системой.  

Такая система обладает всеми её признаками: она автономна, откры-
та, динамична, обучаема, состоит из элементов. В данном случае допустим 
термин «асс» (от «автономная социальная система»). Асс – базовая социаль-
ная единица, сообщество, состоящее из ассоциированных элементов-людей, 
обладающее автономностью, открытостью, способностью к получению опы-
та, постановке и выполнению задач, заложенных в нее социальной про-
граммой ее носителями. Все многообразие ассов составляет человеческий 
социум и многообразные социальные образования в различных сферах 
жизни.  

Элемент асса – человек, являющийся в социальном контексте облада-
телем способности к ассоциации, носителем программной информации, 
передатчиком для коммуникации и одновременно механизмом, то есть ма-
териальным проявлением асса. Асс существует в реальности в виде сово-
купности людей, объединённых между собой общей программой. Человек 
имеет разную степень свободы при взаимодействии с ассом; эта свобода 
определяется сутью того асса, в котором он состоит.  

Ассоциальность – внутренняя сущностная способность человека не 
просто к общению с себе подобными, а к объединению в социальные си-
стемы, ассы, а также к разработке, дополнению, изменению совместной 
программы их существования.  

Ассоциация – устойчивая двусторонняя ассоциальная связь между 
двумя и более элементами асса и определение морфологической программы 
его существования.  
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Структура асса – его внутреннее строение, формируемое в логике по-
ставленных задач и целей существования. Ассы могут иметь разную сте-
пень сложности, быть однородными или сложно структурированными, 
адаптированными или изолированными, и т.д. 

Связь – канал передачи информации внутри и вовне асса, функцио-
нирующий через элементы, людей. В традиционном социологическом под-
ходе это общественное отношение между людьми, определяемое их соци-
альными ролями и функциями.  

Энергия – количество и качество полезной информации, получаемой 
и отдаваемой ассом для существования и обеспечения себя как системы. 
Типы энергии зависят от вида асса. Например, если асс является политией, 
то есть публичной системой управления, базовой энергией для его суще-
ствования является власть, то есть отношение власти и подчинения (про-
грамма и ее оперативная информация). Энергии разных типов внутри 
сложных ассов могут преобразовываться один в другой, например, ресурсы 
преобразуются во власть, действует внутренняя система распределения со-
циальной энергии, регулировка статусов через право и т.д. 

Социон – единица социальной энергии.  
Морфология асса – это его элементное наполнение, то есть количе-

ственный и качественный состав элементов-людей, способных выполнять 
свои функции. Качество асса определяется ассоциальным качеством состо-
ящих в нем людей, их природными возможностями. 

Упорядоченность асса – показатель его стабильности и существова-
ния. Ассы с высоким уровнем порядка существуют долго, с низким – мало.  

Энтропия асса – показатель хаоса внутри асса как системы. Если эн-
тропия не выходит наружу, асс выходит из равновесия, прекращает суще-
ствование и распадается вследствие дисфункций элементов.  

Задачи асса – цели, преследуемые ассом и определяемые его морфо-
логией для существования, то есть поддержания себя как самовоспроизво-
дящейся автономной системы.  

В качестве примера, сущность асса можно описать на привычном  
и самом естественном первичном социальном образовании – семье. Семья 
является исторически самой длительной формой совместного существова-
ния людей. Поскольку существование семьи имеет целью объединение лю-
дей на основе психоэмоциональной связи с целью воспроизводства челове-
ка, такая социальная система выполняет одну из базовых функций любого 
крупного сообщества и государства, увеличивая социальную материю как 
таковую.  

Семью часто называют «ячейкой общества». Однако в контексте об-
щей теории систем и восприятия семьи с макро-позиций, она представляет 
собой не статичную ячейку, а активную сущность с собственным «жизнен-
ным» циклом. Что же является качественно иным состоянием такой авто-
номной системы как семья по сравнению с аналогичным ситуативным со-
юзом? Что позволяет заявлять о существовании полноценной автономной 
социальной системы?  

Это функциональное объединение двух индивидов, которые объеди-
няют свою автономию в над-индивидуальную структуру, отвечающую всем 
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признаком открытой системы. Объединение происходит по ассоциальному 
признаку симпатии (любовь), у союза имеется программа существования  
и цели (совместная жизнь, рождение детей), между элементами системы 
происходит разделение функций (принятие решений, получение дохода, 
уборка, приготовление пищи и т.д.), энергией для существования системы 
становятся материальные ресурсы (деньги, предметы, жизненное про-
странство, статусы и т.д.) и обмен социально-психологической информаци-
ей (общение) для получения опыта с целью успешного выполнения морфо-
логических целей семьи. Семья поддерживает как внутренние между эле-
ментами (муж-жена-дети), так и внешние связи с социальной средой и дру-
гими ассами разных типов и уровней, следуя закону открытых систем, за 
счет чего сохраняется ее стабильность.  

Представитель семьи выступает в социальных внешних контактах не 
просто как индивид, а как часть асса, играя по Парсонсу, социальную роль 
«муж» или «отец» [5, с. 476], то есть воспринимается не как автономная 
единица, а часть целого. При этом члены семьи также являются носителя-
ми культурной мета-программы, характерной для социума, в котором 
находятся, что автоматически переносит мета-программные установки на 
саму семью и определяет ее морфологические особенности. В теории Парсон-
са этими установками называются ценности. Кроме того, поскольку семья 
является ассом, ее цель предполагает размножение, но не только в смысле 
физического воспроизводства потомства, а возможности в перспективе рож-
дения нового асса, новой семьи, которая реципирует программу старой се-
мьи и продолжит ее с изменениями в будущем. Таким образом происходит 
воспроизводство социальной материи на самом базовом уровне.  

По таким же принципам устроены и существуют всевозможные иные 
автономные социальные системы, из которых состоит человеческое обще-
ство, и многообразие которых зависит от комбинаций социальных связей 
между ассоциированными элементами. Асс появляется только при образо-
вании ассоциации, устойчивой двусторонней ассоциальной связи между 
двумя и более элементами и определением морфологической программой 
для своего существования.  

Таким образом, в статье разработан категориально-понятийный аппа-
рат, необходимый для изложения нового подхода к пониманию социальных 
систем – ассов, объясняющего генезис человеческого общества в широком 
смысле с позиции теории открытых систем. Принципиальное положение но-
вого подхода заключается в восприятии человека как лишенного абсолютной 
автономности элемента, а автономной системы, асса, как первичного субъек-
та социальной материи, из множества которых состоит социум, человеческое 
общество. Человек участвует в общественных отношениях не просто выпол-
няя социальную роль, а реализуясь исключительно как функция, и всегда 
воспринимается как часть автономной социальной системы (асса).  
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ASSOCIAL APPROACH  
TO UNDERSTANDING SOCIAL SYSTEMS 

 
Kirill E. Lukovkin* 

 
Annotation. The article proposes a new associative approach to understanding 

the essence of social systems of any type, the essence of which is reduced to the trans-
fer of subjectivity from an individual to a union of people, an autonomous social sys-
tem (ASS). Such a system can be formed only if its elements-people have asociality, 
that is, the ability to unite into such a system and act as functions on its behalf. The 
new approach to the perception of social matter is explained using the example of the 
basic element of any society – the family. A number of concepts associated with the 
new approach are introduced. 

Key words: general systems theory, society, sociology, philosophy, organic the-
ory, theory of state and law. 

 
The organic theory of the origin of social systems and the state has been 

subject to consistent criticism since its inception. Gradually, taking into ac-
count criticism and the emergence of new research in this area, this theory has 
undergone constructive changes and moved away from naive social Darwinism 
in favor of the meta-theory of systems, the interdisciplinary nature of which 
and applicability to the social sciences is currently not disputed. In the context 
of the latter, any social systems are perceived as objects that exist according to 
the laws of the general theory of systems, the foundations of which were devel-
oped by L. Bertalanffy. A consistent theory of the development of social systems 
was developed by T. Parsons in his work "The System of Modern Societies", 
where the principles of their existence were set out from the point of view of 
structural-functional analysis [6]. Despite the constant criticism of this theory 
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of Parsons, it arouses continued interest among researchers due to the fairly 
precisely formulated concepts, which have no replacement today.  

The main set of critical arguments in favor of the inconsistency of the or-
ganic theory comes down to the incompatibility of physical and social matter: 
the existence of nature and human society is allegedly regulated by different 
laws that are incomparable [4, pp. 33–34]. Of course, the comments about the 
heterogeneity of these two matters are fair, but they are short-sighted and do 
not take into account their common source – nature as such. Human society is 
understood by critics as a system divorced from reality, completely regulated 
by people and existing in a kind of "world of ideas", while the manifestations of 
such a world are quite material. This is a rather strange approach, according to 
which it turns out that man should also be considered as something divorced 
from nature, although this is obviously not the case. Man is a part of nature. 
The mind and psychology of man are also.  

As N.I. Grachev rightly emphasizes, "... it would be a mistake to consider 
society and the state as exclusively social phenomena, subject only to the laws 
of social development. The formation of society and the state were stages in the 
development of man as part of the biosphere and noosphere (energy-
information field) of the Earth. And as such, they are subject to the laws of mo-
tion of the entire universe (macrocosm)" [2, p. 19].  

At the same time, it is absolutely true that the mechanical transfer of the 
laws of living nature to social processes is also incorrect and leads down the 
wrong path. The root of the contradictions is seen in the clarification of the ob-
ject under study from the point of view of the general theory of systems. It is 
this metatheory that is called upon to combine purely evolutionary and social 
approaches to understanding any society as an object under study. The prob-
lem lies in the lack of a conceptual apparatus that could adapt social phenom-
ena to systems theory. Having gotten rid of outdated concepts borrowed from 
biology such as "social organism", the social system did not receive a new, 
more conceptual and precise categorical-conceptual complex, limiting itself to 
familiar categories such as "society", "collective", "state", etc. As a result, social 
and legal sciences are dominated by different theories that reveal individual 
aspects of society and the state, but are not united into a single scientific pic-
ture, and in the broad discourse the systems approach is still mistakenly per-
ceived as an advanced version of the organic theory. 

But before applying the new conceptual complex to the social system, it 
is necessary to once again understand its essence and place in nature as such. 
It is obvious that matter is a multi-level entity. Based on the general concept of 
natural science and philosophical postulates, all matter can be represented as 
a pyramid, where the following levels are successively present, from the lowest 
to the highest: inanimate nature; living irrational nature; human society as  
a bearer of reason and part of living nature. 

No level can exist without support from the previous one and connection 
with it. All objects at all levels are subject to the universal laws of the general 
theory of systems, since they are systems of varying complexity. At the same 
time, objects of each level have their own structural features inherent only to 
them, which is natural. And if researchers maintain objectivity when describing 
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inanimate and animate nature, the danger of the anthropic principle may arise 
in the study of social objects: a person in society is perceived as an actor who 
completely controls social processes and the rest of nature, while based on sys-
tems theory, society itself is also just a part of all matter. In other words, hu-
man society is the same nature, only more complexly structured, but also sub-
ject to universal laws. Of course, society, and more broadly a state or civiliza-
tion, are capable of seriously changing the nature around them, but if it stood 
outside physical and biological laws, then people would be able, for example, to 
disregard gravity and fly with the power of thought, do without food, and so on. 
We do not observe any of this. 

Thus, a social system is one of the complex levels of matter, the existence 
of which is possible in the presence of social interactions between the elements 
of the system, people. But people in a social system should be perceived as el-
ements first and foremost, and not as autonomous objects with will and con-
sciousness. In the context of social matter, a person has value precisely as its 
element, and not as an individual taken separately: “…man by nature is a po-
litical being, and he who by virtue of his nature, and not as a result of acci-
dental circumstances, lives outside the state, is either an underdeveloped being 
in the moral sense, or a superman” [3, p. 443]. 

Aristotle already understood that not even the smallest and most primi-
tive human community is a simple sum of individuals. It is always a qualitative 
state, always a new object, that is, a system. Moreover, as G. Spencer empha-
sizes, social organization has laws stronger than the personal will of people [7, 
p. 151]. 

The phenomenon of society must be understood in exactly the same way 
as the phenomenon of life. Following the logic of the transformation of matter 
from inanimate to animate, and from irrational to intelligent, in order to under-
stand the essence of society, it is necessary to understand what distinguishes 
life from non-life and why. This is a qualitatively different state of matter. This 
means that human society also has a qualitatively different state compared to 
other representatives of living nature. This state is characterized by a complex 
system of communication and abstract thinking, which allows for the creation 
of a unified system of concepts and structures, that is, rules of interaction for 
the purpose of survival. Society is a survival tool created in the plane of infor-
mation models, social programs. Society is a behavior program common to the 
carriers of this program. 

But other higher animals also have similar programs – primates, wolves, 
dolphins, etc. Even insects (ants, termites) have a social instinct. How do they 
differ from human society? The difference is that the human social system is  
a self-improving program, that is, a new social form of organic matter capable 
of making independent decisions and setting tasks regardless of its carriers, 
that is, people. Such a statement may sound paradoxical, because any com-
munity is made up of people. And it seems certain that people make decisions. 
This is true up to a certain point. People do make decisions, but as soon as  
a person joins a community, he accepts the laws of its existence, which means 
he loses autonomy. And as soon as this happens, the community as a system 
begins to function according to its own laws. If we abstract from a specific per-
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son as an individual and perceive him as an element, social systems would be 
perceived as a new level of organization and understanding of matter. Any social 
action is performed by members of a community in the interests and in accord-
ance with the logic of the community in which they are members. Taking this 
specificity into account, it is possible to develop a corresponding conceptual ap-
paratus that could well be applied in the science of the theory of state and law. 

When speaking about any system, a minimum set of concepts is used: 
element, connection, energy, entropy, order, tasks. Despite the criticism of so-
cial Darwinism, it is still impossible to completely avoid comparing society with 
living nature, since it is life that is the main basis for studying autonomous 
open systems. However, the point is that life should be considered for the pur-
poses set not from the standpoint of the theory of evolution, but from the 
standpoint of the theory of open systems. 

Thus, the central concept in the new theory of social systems should be 
the definition of the basic social unit – the social system. It is this system, and 
not a specific person, that is the basis for constructing social reality. No single 
person is capable of creating a society (Robinson's paradox), but two people in-
teracting with each other are not just the sum of two individuals, but something 
qualitatively new, something that should be called a primary social system. 

Such a system has all its attributes: it is autonomous, open, dynamic, 
trainable, and consists of elements. In this case, the term "ace" (from "autono-
mous social system") is acceptable. An ace is a basic social unit, a community 
consisting of associated elements-people, possessing autonomy, openness, the 
ability to gain experience, set and perform tasks laid down in it by the social 
program of its carriers. All the diversity of aces makes up human society and 
diverse social formations in various spheres of life. 

An element of an ace is a person who, in a social context, is the owner of 
the ability to associate, a carrier of program information, a transmitter for com-
munication and at the same time a mechanism, that is, a material manifestation 
of an ace. An ace exists in reality as a group of people united by a common pro-
gram. A person has varying degrees of freedom when interacting with an ace; this 
freedom is determined by the essence of the ace in which he is a member. 

Asociality is the internal essential ability of a person not only to com-
municate with his own kind, but to unite into social systems, asses, as well as 
to develop, supplement, and change the joint program of their existence. 

Association is a stable two-way associative connection between two or more 
elements of an as the definition of the morphological program of its existence. 

The structure of an as is its internal structure, formed in the logic of the 
tasks and goals of existence. Asses can have varying degrees of complexity, be 
homogeneous or complexly structured, adapted or isolated, etc. 

Communication is a channel for transmitting information inside and out-
side an as functioning through elements, people. In the traditional sociological 
approach, this is a social relationship between people, determined by their so-
cial roles and functions. 

Energy is the quantity and quality of useful information received and given 
by an as for the existence and provision of itself as a system. The types of energy 
depend on the type of as. For example, if an ace is a polity, that is, a public sys-
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tem of governance, the basic energy for its existence is power, that is, the relation-
ship of power and subordination (the program and its operational information). 
Energies of different types inside complex ace can be transformed into one anoth-
er, for example, resources are transformed into power, an internal system of dis-
tribution of social energy operates, regulation of statuses through law, etc. 

Socion is a unit of social energy. 
The morphology of an ace is its elemental content, that is, the quantita-

tive and qualitative composition of elements-people capable of performing their 
functions. The quality of an ace is determined by the associative quality of the 
people in it, their natural capabilities. 

The orderliness of an ace is an indicator of its stability and existence. Aces 
with a high level of order exist for a long time, with a low one – for a short time. 

The entropy of an ace is an indicator of chaos inside an ace as a system. 
If entropy does not come out, the ace goes out of balance, ceases to exist and 
disintegrates due to dysfunctions of the elements. 

The tasks of the ace are the goals pursued by the ace and determined by 
its morphology for existence, that is, maintaining itself as a self-reproducing 
autonomous system. 

As an example, the essence of the ace can be described on the usual and 
most natural primary social formation – the family. The family is historically the 
longest form of coexistence of people. Since the existence of a family is aimed at 
uniting people on the basis of a psycho-emotional connection for the purpose of 
human reproduction, such a social system performs one of the basic functions of 
any large community and state, increasing social matter as such. 

The family is often called the "unit of society". However, in the context of 
the general theory of systems and the perception of the family from macro-
positions, it is not a static cell, but an active entity with its own "life" cycle. 
What is the qualitatively different state of such an autonomous system as  
a family compared to a similar situational union? What allows us to declare the 
existence of a full-fledged autonomous social system? 

This is a functional association of two individuals who combine their au-
tonomy into a supra-individual structure that meets all the characteristics of 
an open system. The association occurs according to the associative character-
istic of sympathy (love), the union has a program of existence and goals (living 
together, having children), there is a division of functions between the elements 
of the system (decision-making, earning income, cleaning, cooking, etc.), the 
energy for the existence of the system is material resources (money, objects, 
living space, statuses, etc.) and the exchange of socio-psychological infor-
mation (communication) to gain experience in order to successfully fulfill the 
morphological goals of the family. The family maintains both internal connec-
tions between the elements (husband-wife-children) and external connections 
with the social environment and other asses of different types and levels, fol-
lowing the law of open systems, due to which its stability is maintained. 

A family representative acts in external social contacts not simply as an 
individual, but as part of an ace, playing, according to Parsons, the social role 
of “husband” or “father” [5, p. 476], that is, he is perceived not as an autono-
mous unit, but as part of a whole. At the same time, family members are also 
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carriers of a cultural meta-program characteristic of the society in which they 
are located, which automatically transfers meta-program attitudes to the family 
itself and determines its morphological features. In Parsons' theory, these atti-
tudes are called values. In addition, since the family is an ace, its goal implies 
reproduction, but not only in the sense of physical reproduction of offspring, 
but the possibility in the future of the birth of a new ace, a new family, which 
receives the program of the old family and continues it with changes in the fu-
ture. Thus, the reproduction of social matter occurs at the most basic level. 

All sorts of other autonomous social systems that make up human socie-
ty are structured and exist according to the same principles, and the diversity 
of which depends on the combinations of social connections between associat-
ed elements. An ass appears only when an association is formed, a stable two-
way associative connection between two or more elements and a morphological 
program is defined for its existence. 

Thus, the article develops a categorical-conceptual apparatus necessary 
for presenting a new approach to understanding social systems – ass, explain-
ing the genesis of human society in a broad sense from the standpoint of open 
systems theory. The fundamental position of the new approach is to perceive  
a person as an element deprived of absolute autonomy, and an autonomous 
system, an ass, as the primary subject of social matter, of which society, hu-
man society, consists. A person participates in social relations not simply by 
fulfilling a social role, but by being realized exclusively as a function, and is al-
ways perceived as part of an autonomous social system (ass). 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И РОЛЬ БЛАГОРОДНОГО МУЖА  

В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КУН ФУ ЦЗЫ 
 

А.К. Тачкова* 
 

Аннотация. В статье на основе анализа конфуцианской философии и ки-
тайских памятников, и источников права рассматривается понятие, основные 
признаки и роль благородного мужа в теории государства и права Кун Фу Цзы, 
приводятся примеры цифровизации этических принципов в виде социального 
рейтинга в современном Китае. На основе анализа трактата древнекитайского 
философа, современных лингвистической, юридической, социально-философской 
российской и зарубежной научной литературы делается вывод о тесной связи 
идеологического учения Кун Фу Цзы с современным цифровым государством. 

Ключевые слова: благородный муж, государство, право, социальный рей-
тинг, цифровое государство, конфуцианство, Кун Фу Цзы. 

 
 
ун Фу Цзы, известного в Европе под именем Конфуций, считают 
основателем патриархальной теории происхождения государ-
ства. Это обусловлено тем, что в конфуцианстве создан культ 
большой монолитной семьи, центром которой является отец [2, 
137]. Власть отца в семье уподобляется государству, где все чле-

ны общества безоговорочно подчиняются правителю. Легитимность власти 
обусловлена не страхом перед законом, а морально-нравственными отноше-
ниями. Принцип легитимности власти иллюстрирует конфуцианская кате-
гория «сяо». Иероглиф «сяо» представляет собой комбинацию из обозначе-
ний «старый» и «ребенок», важно заметить, что иероглиф «старый» находит-
ся выше иероглифа «ребенок». Отец выше сына – простое объяснение 
принципа «сыновней почтительности».  

Подобная забота о старших проходит рефреном через весь конфуци-
анский канон. Разработанную и пропагандируемую концепцию «сяо» Кон-
фуций предлагал использовать как основу развития общества [2, 136]. Сле-
дование пути отца, исполнение его воли – вплоть до смерти сына – должно 
было установить крепкую связь между поколениями, связь с традицией, 
уважение к семье, а через него – уважение к всему народу Китая. Один из 
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любимых учеников Конфуция, Ю-цзы, сказал: «Сыновняя почтительность  
и любовь к старшим – это и есть корень человеколюбия» [3, 22]. Нужно не 
просто материально обеспечивать родителей, а выражать свои глубокие чув-
ства уважения и любви к ним, проявлять мягкость и уступчивость в обще-
нии, терпеливо относится к их замечаниям. Категория «сяо» имеет не толь-
ко этический, но и политический характер.  

Принцип «сыновней почтительности» способствовал укреплению вер-
тикали власти. Чем глубже внедрен в общество дух покорности и сыновней 
почтительности, послушания родителям, тем легче иметь дело государству  
с послушными гражданами [2, 140]. Государство есть семья семей – лако-
ничное описание принципа функционирования государства по Конфуцию. 
Государственное управление, как и все процессы в обществе, должно соот-
ветствовать правилам «ли». Люди должны изучать и понимать правила, а не 
слепо следовать им: «Если ты не будешь учить правила, а тебя не будет, на 
чем утвердиться» [4, 262].  

Также эти правила необходимо внедрить в общественное сознание 
так, чтобы они оставались жизнеспособными долгое время. Механизм их 
установления строился на принципе «хэ», что с китайского переводится как 
«единение через разномыслие». Единство в обществе достигается путем 
столкновения полярных сил. Правитель при создании законов должен под-
вергнуть их обсуждению среди чиновников, от которых требовалось со-
блюдения свободной состязательности мнений. В современном мире такой 
прием при принятии единого решения называется «мозговой штурм». Если 
принцип «единение через разномыслие» был проигнорирован, то данные 
правила не являются пригодными для распространения. Те правила, кото-
рые были навязаны обществу насильственным путем, будут восприняты 
неглубоко, поверхностно. «Конфуций критиковал легистов за то, что они, 
используя закон, пытались уничтожить различия между благородными и про-
стыми людьми» [4, 175]. В 219-м году до н.э. в честь императора Цин Ши 
Хуанди, считавшимся одним из активных проповедников легизма, воз-
двигнули стены, на которых были записи, подчеркивающие добродетель 
императора, его почтительное отношение к родителям, стремление забо-
титься о царстве [1, 572].  

Последователь Конфуция по имени Сюнь-цзы синтезирует конфуци-
анство и легизм [1, 572]. Предпосылкой данного процесса являлась схожая 
основа двух философских школ: выступления против раздробленности, 
поддержка централизации государства, придание сакрального смысла роли 
правителя [1, 571]. Это послужит становлению принципа «ли» и «фа», кото-
рый действует в Китае и на сегодняшний день. Конфуций в рамках сужде-
ний о государстве выделял два типа людей: управляющих и управляемых. 
Управляющими могут быть только «благородные мужи», т.к. они сочетают  
в себе все хорошее, что может быть в человеке. Конфуций понимал, что 
управление государством – дело не из легких, поэтому эту работу следует 
доверить лучшим. Люди, исполняющие государственные функции, должны 
действовать в соответствии с конфуцианской категорией «жан», что с ки-
тайского переводится как «уступчивость». Так Конфуций говорил о «жан»: 
«Если управлять государством, опираясь на вежливость, то какие могут 
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быть трудности?» [1, 153]. Идея «жан» состоит в том, что люди должны пре-
одолеть жажду власти и достичь такого состояния, при котором они будут 
уступать друг другу властные полномочия, тогда власть перестанет быть 
тяжелым бременем, а «уступчивость» станет системообразующим элементом 
государственного устройства.  

Чтобы «благородный муж» получил доступ к государственной власти, 
ему нужно следовать четырем принципам «дао»: 

� первое «дао» – «ци син», что означает «самоуважение». Управляю-
щий должен сохранять чувство собственного достоинства, не заискивать, 
не зазнаваться;  

� второе «дао» – умение брать ответственность;  
� третье «дао» – наставление и воспитание народа;  
� четвертое «дао» – управление народом, проведение государствен-

ной политики в соответствии с принципом «и», при это управляемые – весь 
остальной народ.  

Важно подметить, что отношения управляющих и управляемых стро-
ятся на принципе взаимообусловленных прав и обязанностей. Как говорил 
Конфуций: «В хорошо управляемом государстве достаточно продоволь-
ствия, достаточно оружия и есть доверие народа» [3, 28]. Главное для Кон-
фуция – избежать конфликта между управляющими и управляемыми. Пер-
вые должны добиться доверия народа, а последние сохранить это доверие. 
В учении Конфуция отведена особая роль «Небу». Именно «цзюнь-цзы» мо-
жет постичь и объяснить веления «Неба», т.к. он в совершенстве владеет 
«ли». Воля «Неба» выражалась через различные природные явления: затме-
ния, засухи, потопы, грозы. Толковать явления могли только образованные 
сановники, поэтому их роль в управлении государством была огромна. 
Правитель попадал в сильную зависимость от чиновников, т.к. они могли 
выгодно для себя истолковать любое явление природы. «Благородный муж» 
испытывает страх перед «Небом».  

Делая вывод из всего вышесказанного, можно резюмировать, что в ки-
тайской политической философии особое место занимает концепция об 
идеальном человеке. Китайское общество приняло и пронесло сквозь века 
образ «благородного мужа». Пережив тяжелые кризисы, мировую изоляцию, 
а затем провозгласив в стране социализм, Китай стать ведущей экономи-
кой мира. Он «обращается к старине» и чтит принципы конфуцианства, 
применяя их на практике в управлении государством. Государство по 
конфуцианству берет истоки и принцип функционирования из семьи. 
Управлением должны заниматься только достойные люди, мобилизирую-
щие в себе все лучшие качества, которые могут быть у человека. Через об-
раз «цзюнь-цзы» Конфуций поднял значение бюрократии в системе управ-
ления, которая должна не только следить за исполнением правил народом, 
но и сама претворять их в жизнь.  

Благородный муж («цзюнь-цзы») – идеальный человек, наглядный 
пример для подражания, некий эталон, к которому должен стремиться 
каждый, ключевая категория определения достоинств человека. Кун Фу 
Цзы (Конфуций) четко обозначает качества, правила, принцип мышления 
«благородного мужа». Ханьский философ Дун Чжуншу выделил из учения 
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Конфуция пять понятий: «жэнь» (гуманность) «ли» (правила), «чжи» (муд-
рость), «и» (долг), «синь» (искренность) [6, 72]. Каждое из этих качеств мож-
но рассмотреть отдельно, но нужно учитывать, что любая составляющая 
«благородного мужа» дополняет другую. Отсутствие какого-либо качества 
уже исключает наличие другого или нескольких. Также следует обратить 
внимание на написание данных категорий на китайском языке, потому 
что значение иероглифов, из которых состоит слово, помогает верно толко-
вать смысл понятия. 

«Если названия не соответствуют сущности, то и со словами неблаго-
получно. Если со словами неблагополучно, то дела не будут ладиться. А ко-
гда дела не ладятся, то ритуал и музыка не действенны. Если ритуал и му-
зыка не действенны, то наказания не достигают своей истинной цели. А ко-
гда наказания не достигают своей истинной цели, народ не знает, как с поль-
зой распорядиться силой своих рук и ног. Поэтому совершенный человек, 
вводя названия, должен произносить их правильно, а то, что произносит, 
непременно осуществлять. В словах совершенного человека не должно быть 
и тени неточного» [4, 256] – цитата Кун Фу Цзы, раскрывающая «принцип 
исправления имен». Данный принцип означает, что каждый человек дол-
жен быть на своем месте. Каждому необходимо дать свое «имя», то есть 
статус. Управление государством должно соответствовать принципам «ли», 
поэтому именно благородные мужи должны быть у власти, так как они яв-
ляются воплощением Правил «ли» [4, 175]. 

В первую очередь, следует изучить категорию «жэнь», это обосновано 
тем, что «жэнь» является отдельной составляющей не только конфуцианской 
морали, но и иных категорий, рассматриваемых нами далее. Иероглиф, обо-
значающий «гуманность», состоит из иероглифа «человек» и графического 
знака, означающий цифру «два», на русский язык «жэнь» чаще всего пере-
водят как «гуманность», «человеколюбие» [8, 21]. Из этого следует, что «жэнь» 
является важной составляющей межличностных отношений. У Конфуция 
данная категория начинает обозначать различные ненасильственные ас-
пекты созидательного процесса, направленного на достижение в обществе 
всеобщей гармонии [2, 136].  

Только люди, обладающие «гуманностью», в силах оградить общество 
от социального беспорядка. Человеколюбие подразумевает внутреннее пси-
хическое сознание человека, а также основные принципы поведения и этиче-
ские нормы. Оно основывается на любви к людям, а наивысшей ценностью 
считается стремление человека к «обретению гуманности и справедливости 
[5]. Принцип «человеколюбия» идентичен золотому правилу морали – не нужно 
делать другим того, чего и себе не желаешь. Так Конфуций говорил о «гуман-
ности: «Преодолеть себя и вернуться к правилам – в этом заключается челове-
колюбие. Если однажды ты преодолеешь себя и возвратишься к правилам, то 
в Поднебесной назовут тебя обладающим человеколюбием» [4, 195].  

Принцип «ли» обозначает систему родовой иерархии, практику жерт-
воприношений духам и божествам с целью обретения их благословения,  
а также соответствующие ритуалы и этические нормы [8, 67]. Соблюдение 
ритуала – условие благополучия рода, которое зависело от исполнения чет-
ко определенных правил и установок. Данная категория придавала риту-
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альный характер межличностным отношениям на разных уровнях, выра-
жающийся в церемониях. Но ритуал есть не только этикет, но и внутреннее 
требование к себе, самодисциплина. Все критерии нравственности, разра-
ботанные Конфуцием, органически объединялись им в общие правила по-
ведения [3, 22]. Эти правила включают несколько других моральных прин-
ципов: «долг», «вежливость», «благодетельность». Ритуал также можно пони-
мать как систему передачи опыта предшествующих поколений будущим. 
«Человеколюбие» является нравственной основой «ли».  

Действовавшие веками и ставшие нормой жизни нравственные пра-
вила «ли» играли гораздо большую роль в обществе и государстве, нежели 
закон. Правила «ли» находятся в категории императивных норм, т.к. они 
подкреплены не только нерушимым авторитетом Конфуция, но и правом. 
Например, Танский кодекс, текст которого дошел до наших дней. Данный 
нормативно-правовой акт освобождает от ответственности родственников, 
вступившихся за мать, отца, бабушку или деда, даже если противоправное 
деяние повлекло смерть потерпевшего [7, 260].  

Еще одной важной нравственной категорией является «чжи», которую 
чаще всего переводят как «мудрость», «знание» [8, 72]. Категория «чжи»  
в конфуцианстве часто используется в паре с «жэнь». Мудрый человек ценит 
«гуманность» в людях, он применяет «человеколюбие» для извлечения пользы. 
Процесс получения знаний должен быть основан на человеколюбии: «Если 
то, что можешь достичь с помощью знаний, не опирается на человеколюбие, 
то достигнутое будет утрачено» [4, 262]. «Мудрость» в трудных ситуациях 
наставляет человека сделать выбор в пользу добра. «Благородный муж» дол-
жен постоянно самосовершенствоваться, быть жадным до знаний. 

Большинство китайских исследователей трактуют «и» как синтез по-
нятий «долг» и «справедливость». Внутренне чувство справедливости долж-
но реализовываться через исполнение общественного долга. Идея «ли» 
представляет собой должное соответствие моральных качеств человека его 
поступкам, субъективных потребностей – объективным требованиям [3, 
22]. Также стоит обратить внимание, что в древности в Китае значение 
иероглифа «и» тесно связывалось с жертвоприношением. Категория «и» 
также неразрывно связана с категорией «жэнь», является ее конкретизаци-
ей. Исполнять долг перед собой, семьей и обществом нужно для достиже-
ния человеколюбия. Благодаря справедливым поступкам в человеке укреп-
ляется «человеколюбие».  

Иероглиф, обозначающий «синь», состоит из графем «человек» и «речь» 
и переводится на русский как «искренность», «верность» [8, 79]. «Синь» 
означает, что «благородный муж» должен быть осторожным и осмотритель-
ным в словах и поступках, а также верным своим принципам и преданным 
правителю [2, 164]. В конфуцианстве через категорию «синь» отличали че-
ловека от животного. Каждое действие «благородного мужа» должно исхо-
дить от сердца, т.е. быть искренним. Если человек выполняет правила не 
от чистых побуждений, а из собственной выгоды, то он не является «благо-
родным мужем». 

Также философ противопоставляет «благородного мужа» («цзюнь-
цзы») «низкому человеку («сяо-жень»). Иероглиф, обозначающий «цзюнь-
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цзы», представляет собой объединение иероглифа «цзюнь», что означает 
«государь, и иероглифа «цзы», означающий «сын». Буквальное значение 
«цзюнь-цзы» –государев сын. «Сяо-жень» дословно переводится как «ма-
ленький человек» или «низкий человек». Но не стоит трактовать «сяо-жэнь» 
как «простолюдин».  

На наш взгляд, учение Конфуция имеет больше этико-политический, 
нежели классовый характер. Конфуций говорил: «Высший – тот, кто обла-
дает знаниями от рождения, следующий – тот, кто приобретает знания  
в учении; за ним следует тот, кто приступил к учению, столкнувшись с труд-
ностями. Того, кто, столкнувшись с трудностями, не приступил к учению, 
народ причислял к низшим» [4, 279]. Оба термина следует рассматривать 
не только с точки зрения этики. «Цзюнь-цзы» и «сяо-жэнь» представляют 
собой два социальных конструкта, сущностные признаки которых проти-
воречат друг другу, а также находятся в антонимических отношениях. 
Конфуций настойчиво подчеркивает разницу в этическом стандарте на 
двух сконструированных полюсах: «Благородный муж помогает людям пре-
творять то хорошее, что заложено в них, и не помогает претворять то пло-
хое, что заложено в них. Маленький человек поступает наоборот» [2, 170]. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждая из добродетелей «благо-
родного мужа» является условием появления, существования и функциони-
рования других. Каждое качество следует рассматривать комплексно. 
Единство «жэнь», «ли», «и», «синь» и «чжу» – сущность «благородного мужа». 
Конфуций не раз говорил своим ученикам, что не создает ничего нового,  
а лишь передает уже устоявшиеся каноны жизни. Философу удалось синте-
зировать в своем учении все нравственные представления о жизни, социу-
ме и места человека в нем. Конфуций не мыслит «цзюн-цзы» в отрыве от 
государственной службы. Проявление качеств «благородного мужа» в госу-
дарственном управлении мы рассмотрим далее. 
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CONCEPT, CHARACTERISTICS AND ROLE OF A NOBLE MAN  
IN THE THEORY OF STATE AND LAW  

OF KОNG FU TZU 
 

Alena K. Tachkova* 
 
Annotation. The article, based on the analysis of Confucian philosophy and 

Chinese monuments and sources of law, examines the concept, main features and role 
of a noble man in the theory of state and law of Kong Fu Tzu, provides examples of 
digitalization of ethical principles in the form of a social rating in modern China. 
Based on the analysis of the treatise of the ancient Chinese philosopher, modern lin-
guistic, legal, socio-philosophical Russian and foreign scientific literature, a conclu-
sion is made about the close connection between the ideological teachings of Kong Fu 
Tzu and the modern digital state.  

Keywords: noble man, state, law, social rating, digital state, Confucianism, 
Kong Fu Tzu. 

 
Kong Fu Tzu, known in Europe as Confucius, is considered the founder 

of the patriarchal theory of the origin of the state. This is due to the fact that 
Confucianism created the cult of a large monolithic family, the center of which 
is the father [2, p. 137]. The power of the father in the family is likened to the 
state, where all members of society unconditionally obey the ruler. The legiti-
macy of power is conditioned not by fear of the law, but by moral and ethical 
relations. The principle of the legitimacy of power is illustrated by the Confu-
cian category of "xiao". The hieroglyph "xiao" is a combination of the designa-
tions "old" and "child", it is important to note that the hieroglyph "old" is above 
the hieroglyph "child". The father is above the son – a simple explanation of the 
principle of "filial piety".  

Such concern for the elders runs like a refrain through the entire Confu-
cian canon. Confucius proposed to use the developed and promoted concept of 
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"xiao" as a basis for the development of society [2, p. 136]. Following the fa-
ther's path, fulfilling his will – up to the death of the son – was supposed to es-
tablish a strong connection between generations, a connection with tradition, 
respect for the family, and through it – respect for all the people of China. One 
of Confucius's favorite students, Yu Tzu, said: "Filial piety and love for elders – 
this is the root of humanity" [3, p. 22]. It is necessary not only to provide for 
parents financially, but also to express deep feelings of respect and love for 
them, to be gentle and accommodating in communication, and to be patient 
with their comments. The category of "xiao" has not only an ethical, but also  
a political character.  

The principle of "filial piety" contributed to the strengthening of the vertical 
of power. The deeper the spirit of obedience and filial piety, obedience to parents 
is embedded in society, the easier it is for the state to deal with obedient citizens 
[2, p. 140]. The state is a family of families – a laconic description of the principle 
of functioning of the state according to Confucius. Public administration, like all 
processes in society, must comply with the rules of "li". People must study and 
understand the rules, and not blindly follow them: "If you do not learn the rules, 
you will have nothing to establish yourself on" [4, p. 262]. 

Also, these rules must be introduced into the public consciousness so that 
they remain viable for a long time. The mechanism for their establishment was 
based on the principle of "he", which is translated from Chinese as "unity 
through dissent". Unity in society is achieved through a clash of polar forces. 
When creating laws, the ruler must subject them to discussion among officials, 
who were required to observe free competition of opinions. In the modern world, 
such a technique for making a unified decision is called "brainstorming". If the 
principle of "unity through dissent" was ignored, then these rules are not suita-
ble for dissemination. Those rules that were imposed on society by force will be 
perceived shallowly, superficially. "Confucius criticized the Legalists for using 
the law to try to eliminate the differences between noble and common people" [4, 
p. 175]. In 219 BC, in honor of Emperor Qing Shi Huangdi, who was considered 
one of the active preachers of Legalism, walls were erected on which there were 
inscriptions emphasizing the virtue of the emperor, his respectful attitude to-
ward his parents, and his desire to take care of the kingdom [1, p. 572]. 

A follower of Confucius named Xunzi synthesizes Confucianism and Le-
galism [1, p. 572]. The prerequisite for this process was the similar basis of the 
two philosophical schools: opposition to fragmentation, support for the central-
ization of the state, and giving a sacred meaning to the role of the ruler [1,  
p. 571]. This will serve the formation of the principle of "li" and "fa", which is 
still in effect in China today. Confucius, in his judgments about the state, dis-
tinguished two types of people: those who govern and those who are governed. 
Only "noble men" can be governors, since they combine all the good that can be 
in a person. Confucius understood that governing a state is not an easy task, 
so this work should be entrusted to the best. People performing state functions 
must act in accordance with the Confucian category of "zhan", which is trans-
lated from Chinese as "compliance". This is how Confucius spoke about 
"zhang": "If you govern the state based on politeness, then what difficulties can 
there be?" [1, p. 153]. The idea of "zhang" is that people must overcome the 
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thirst for power and reach a state in which they will yield authority to each 
other, then power will cease to be a heavy burden, and "compliance" will be-
come a system-forming element of the state structure. 

In order for a "noble man" to gain access to state power, he must follow 
the four principles of "dao": 

� the first "dao" is "qi xing", which means "self-respect". The manager 
must maintain a sense of self-worth, not curry favor, not become arrogant; 

� the second "dao" is the ability to take responsibility; 
� the third "dao" is the instruction and education of the people;  
� the fourth "dao" is governing the people, conducting state policy in ac-

cordance with the principle of "yi", while the governed are the rest of the people. 
It is important to note that the relationship between the governors and 

the governed is built on the principle of interdependent rights and obligations. 
As Confucius said: "In a well-governed state there is enough food, enough 
weapons and there is the trust of the people" [3, p. 28]. The main thing for 
Confucius is to avoid conflict between the governors and the governed. The 
former must gain the trust of the people, and the latter must maintain this 
trust. In the teachings of Confucius, a special role is assigned to "Heaven". It is 
"jun-tzu" who can comprehend and explain the dictates of "Heaven", since he 
perfectly masters "li". The will of "Heaven" was expressed through various natu-
ral phenomena: eclipses, droughts, floods, thunderstorms. Only educated dig-
nitaries could interpret the phenomena, so their role in governing the state was 
enormous. The ruler became heavily dependent on officials, since they could 
interpret any natural phenomenon to their advantage. The "noble man" fears 
"Heaven". 

Drawing a conclusion from all of the above, we can summarize that the 
concept of an ideal man occupies a special place in Chinese political philoso-
phy. Chinese society accepted and carried the image of a "noble man" through 
the centuries. Having survived severe crises, global isolation, and then pro-
claimed socialism in the country, China became the world's leading economy. It 
"turns to antiquity" and honors the principles of Confucianism, applying them 
in practice in governing the state. According to Confucianism, the state takes 
its origins and principle of functioning from the family. Only worthy people 
should be engaged in governance, mobilizing in themselves all the best quali-
ties that a person can have. Through the image of "jun-tzu", Confucius raised 
the importance of bureaucracy in the system of governance, which should not 
only monitor the implementation of rules by the people, but also implement 
them itself. 

A noble man ("jun-tzu") is an ideal person, a clear example to follow,  
a certain standard to which everyone should strive, a key category for deter-
mining human dignity. Kong Fu Tzu (Confucius) clearly defines the qualities, 
rules, and principles of thinking of a "noble man". The Han philosopher Dong 
Zhongshu identified five concepts from Confucius's teachings: "ren" (humani-
ty), "li" (rules), "zhi" (wisdom), "yi" (duty), "xin" (sincerity) [6, p. 72]. Each of 
these qualities can be considered separately, but it should be taken into ac-
count that any component of a "noble man" complements another. The absence 
of any quality already excludes the presence of another or several. You should 
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also pay attention to the spelling of these categories in Chinese, because the 
meaning of the hieroglyphs that make up the word helps to correctly interpret 
the meaning of the concept. “If the names do not correspond to the essence, 
then the words will not be successful. If the words are unsuccessful, then 
things will not go well. And when things do not go well, then the ritual and 
music are ineffective. If the ritual and music are ineffective, then the punish-
ments do not achieve their true goal. And when the punishments do not 
achieve their true goal, the people do not know how to use the strength of their 
arms and legs to good effect. Therefore, a perfect person, when introducing 
names, must pronounce them correctly, and what he pronounces, he must cer-
tainly carry out. In the words of a perfect person there should not be a shadow 
of inaccuracy” [4, p. 256] – a quote from Kong Fu Tzu, revealing the “principle of 
correcting names”. This principle means that each person must be in his place. 
Everyone must be given his “name”, that is, status. The governance of the state 
must comply with the principles of "li", therefore it is noble men who should be 
in power, since they are the embodiment of the Rules of "li" [4, p. 175]. 

First of all, it is necessary to study the category of "ren", this is justified 
by the fact that "ren" is a separate component of not only Confucian morality, 
but also other categories that we will consider further. The hieroglyph denoting 
"humanity" consists of the hieroglyph "man" and a graphic sign meaning the 
number "two", in Russian "ren" is most often translated as "humanity", "philan-
thropy" [8, p. 21]. From this it follows that "ren" is an important component of 
interpersonal relations. In Confucius, this category begins to denote various 
non-violent aspects of the creative process aimed at achieving universal har-
mony in society [2, p. 136]. 

Only people with “humanity” are able to protect society from social disor-
der. Humanity implies the internal mental consciousness of a person, as well 
as the basic principles of behavior and ethical standards. It is based on love for 
people, and the highest value is considered to be a person’s desire to “gain 
humanity and justice [5]. The principle of “humanity” is identical to the golden 
rule of morality – do not do to others what you do not want for yourself. This is 
how Confucius spoke about “humanity”: “To overcome yourself and return to 
the rules – this is what humanism consists of. If one day you overcome yourself 
and return to the rules, then in the Celestial Empire you will be called pos-
sessing humaneness” [4, p. 195]. 

The principle of "li" denotes the system of clan hierarchy, the practice of 
sacrificing to spirits and deities in order to obtain their blessing, as well as the 
corresponding rituals and ethical standards [8, p. 67]. Observance of the ritual 
is a condition of the well-being of the clan, which depended on the implementa-
tion of clearly defined rules and regulations. This category gave a ritual charac-
ter to interpersonal relations at different levels, expressed in ceremonies. But 
ritual is not only etiquette, but also an internal requirement for oneself, self-
discipline. All the criteria of morality developed by Confucius were organically 
combined by him into general rules of behavior [3, p. 22]. These rules include 
several other moral principles: "duty", "politeness", "beneficence". Ritual can 
also be understood as a system of transmitting the experience of previous gen-
erations to future ones. "Humanity" is the moral basis of "li". 
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The moral rules of "li", which have been in force for centuries and have 
become the norm of life, played a much greater role in society and the state 
than the law. The rules of "li" are in the category of imperative norms, since 
they are supported not only by the inviolable authority of Confucius, but also 
by law. For example, the Tang Code, the text of which has survived to this day. 
This normative legal act exempts relatives from liability who stood up for  
a mother, father, grandmother or grandfather, even if the illegal act resulted in 
the death of the victim [7, p. 260]. 

Another important moral category is "zhi", which is most often translated 
as "wisdom", "knowledge" [8, p. 72]. The category of "zhi" in Confucianism is 
often used in pairs with "ren". A wise person values "humanity" in people, he 
uses "philanthropy" to extract benefits. The process of acquiring knowledge 
should be based on philanthropy: "If what you can achieve with the help of 
knowledge is not based on philanthropy, then what has been achieved will be 
lost" [4, p. 262]. "Wisdom" in difficult situations instructs a person to make  
a choice in favor of good. "A noble man" must constantly improve himself, be 
greedy for knowledge. Most Chinese researchers interpret "i" as a synthesis of 
the concepts of "duty" and "justice". The internal sense of justice should be re-
alized through the fulfillment of social duty. The idea of "li" is the proper corre-
spondence of a person's moral qualities to his actions, subjective needs – to ob-
jective requirements [3, p. 22]. It is also worth noting that in ancient China, the 
meaning of the hieroglyph "i" was closely associated with sacrifice. The category 
of "i" is also inextricably linked with the category of "ren", is its concretization. 
To achieve humanity, one must fulfill one's duty to oneself, one's family, and 
one's society. Through just actions, "humanity" is strengthened in a person. 

The hieroglyph for "xin" consists of the graphemes "man" and "speech" 
and is translated into Russian as "sincerity", "loyalty" [8, p. 79]. "Xin" means 
that a "noble man" must be careful and circumspect in words and actions, as 
well as true to his principles and loyal to the ruler [2, p. 164]. In Confucian-
ism, the category of "xin" was used to distinguish man from animal. Every ac-
tion of a "noble man" must come from the heart, i.e. be sincere. If a person 
follows the rules not from pure motives, but for his own benefit, then he is not 
a "noble man". 

The philosopher also contrasts a "noble man" ("jun-zi") with a "low man 
("xiao-ren"). The character for "jun-tzu" is a combination of the character "jun", 
which means "sovereign", and the character "zi", which means "son". The literal 
meaning of "jun-tzu" is the son of the sovereign. "Xiao-ren" is literally translat-
ed as "little man" or "low man". But "xiao-ren" should not be interpreted as 
"commoner". 

In our opinion, the teachings of Confucius have more of an ethical and po-
litical character than a class character. Confucius said: "The highest is the one 
who has knowledge from birth, the next is the one who acquires knowledge 
through study; he is followed by the one who began to study after encountering 
difficulties. The one who, having encountered difficulties, did not begin to study, 
the people ranked among the lowest" [4, p. 279]. Both terms should be consid-
ered not only from the point of view of ethics. “Junzi” and “xiaoren” represent 
two social constructs, the essential features of which contradict each other and 
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are also in antonymous relations. Confucius persistently emphasizes the differ-
ence in the ethical standard at the two constructed poles: “A noble man helps 
people to realize the good that is inherent in them, and does not help to realize 
the bad that is inherent in them. A small man does the opposite” [2, p. 170]. 

To sum up, we can say that each of the virtues of a “noble man” is a con-
dition for the emergence, existence and functioning of others. Each quality 
should be considered in its entirety. The unity of “ren”, “li”, “yi”, “xin” and “zhu” 
is the essence of a “noble man”. Confucius repeatedly told his students that he 
did not create anything new, but only conveyed the already established canons 
of life. The philosopher managed to synthesize in his teaching all moral ideas 
about life, society and the place of man in it. Confucius does not think of 
“junzi” in isolation from public service. We will consider the manifestation of 
the qualities of a “noble man” in public administration further. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

А.О. Чайникова* 
 

Аннотация. В статье дается обзор изменений следственной деятельности 
под влиянием информационных технологий. Процесс цифровизации и информа-
ционные инновации проникают во все сферы государственной и общественной 
жизни, в том числе и в правовую реальность, влияя как положительно, так и от-
рицательно на ее составляющие. Рассмотрены нормативные правовые акты, в ко-
торых закреплены термины «цифровизация», «информационные технологии», «за-
щита информации». 

Ключевые слова: цифровизация, право, информационные технологии, 
блокчейн, цифровые следы, искусственный интеллект, кибербезопасность. 

 
 
ирокое использование информационно-телекоммуникаци-
онных технологий приводит к зарождению новых инфор-
мационных моделей «личность-общество», «личность-при-
рода», «государство-гражданин», становлению кибернети-
ческой (информационной) цивилизации [7]. Информацион-

ные технологии проникают во все сферы государственной и общественной 
жизни, включая право, привнося за собой автоматизацию рутинных про-
цессов [10]. Однако данный аспект, обладая, несомненно, положительными 
началами, несёт за собой новые вызовы и угрозы [5], а также открывает 
новые направления деятельности для правоохранительных органов, обес-
печивающих информационную безопасность. 

Цифровую трансформацию и прогрессивность деятельности за счёт 
использования информационных технологий логично рассматривать как со 
стороны представителей преступного мира, которые совершенствуют и от-
тачивают механизмы совершения преступлений, а также находят лазейки 
и пробелы в деятельности тех, кто, в свою очередь, выступает в противо-
стояние со второй стороной, применяющей информационные технологии 
для повышения эффективности своей деятельности, а именно правоохра-
нительные органы государства.  
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Перед раскрытием самой сущности данной проблематики следует 
упомянуть об интересном факте. Преступность в информационной сфере 
способна оказывать положительный эффект в области обеспечения этой 
самой безопасности. Так, США привлекают для работы над программным 
обеспечением безопасности лиц, которые ранее своими преступными дей-
ствиями нанесли ущерб государству и выявили уязвимости, потенциальные 
каналы утечки персональных данных и др. 

Для начала следует рассмотреть понятийно-категориальный аппарат. 
Рассмотрим правовые основы, в которых закреплены термины «цифрови-
зация», «информационные технологии». Согласно приказу Минкомсвязи 
России от 01.08.2018 № 428, цифровизация (цифровое развитие) предпола-
гает под собой процесс организации выполнения в цифровой среде функ-
ций и деятельности, ранее выполнявшихся людьми и организациями без 
использования цифровых продуктов [3]. Определение «информационных 
технологий» содержится в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
а именно информационные технологии предполагают под собой процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов и методов 
[1]. Следует отметить, что в УПК РФ внесены изменения, направленные на 
оптимизацию досудебной стадии уголовного судопроизводства за счёт ис-
пользования современных цифровых платформ и технологий, что, в свою 
очередь, упрощает работу компетентных органов [2]. 

Имеются и определённые возможности, которые открываются в ра-
боте следствия при использовании цифровых технологий, а именно: авто-
матизизация процесса следствия; архивирование и анализ объёмных и мно-
гоэпизодных уголовных дел, в особенности, для автоматического составле-
ния следственного документа, постановлений о привлечении обвиняемого  
и обвинительных заключений и др.; получение сведений по уголовным де-
лам из оперативных учетов; разработка автоматизированных методик рас-
следования преступлений различных видов; сбор данных по расследуемым 
уголовным делам и проведение статистического анализа в установленных 
формах; автоматизация контроля за выполнением процессуальных планов 
и сроков; создание, использование и преумножение базы данных для полу-
чения информации, необходимой в процессе следствия. 

Если говорить об автоматизации самого процесса следствия, то важ-
но отметить, что компьютерные информационные технологии широко ис-
пользуются при создании электронных документов, составление календар-
ных графиков расследования и, соответственно, планов; при быстром по-
иске справочной информации в базах данных других правоохранительных 
органов; при проведении анализа и статистики расследования уголовных 
дел; анализе баз данных прошлых преступлений и др. 

Важную роль играют основные инструменты, на которые опирают-
ся компетентные лица при проведении следственных действий, исполь-
зуя в свою очередь цифровые технологии, которые предоставляют новые 
возможности для сбора и анализа данных, включая персональные дан-
ные [6].  



 
À.Î. ×àéíèêîâà                                                       Öèôðîâèçàöèÿ ñëåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè... 

91 
 

Электронные доказательства представляют собой информацию, ко-
торая хранится в электронном виде и может быть использована в судебном 
процессе. Они могут быть представлены различными электронными пись-
мами и сообщениями в мессенджерах, фотографиями, видеофайлами, 
электронными документами, хранящимися на компьютерах, серверах, 
смартфонах и других электронных устройствах. Благодаря рациональному 
использованию данного вида доказательств, возможно, определить точное 
время и дату создания электронных данных, можно копировать их, хра-
нить в цифровом виде, что упрощает доступ к ним, а также собирать 
большие объемы данных, которые в физической форме порой трудно хра-
нить, а также и обрабатывать человеком. Напротив, возникают и вызовы  
в использовании данного вида доказательств, а именно важно подтверждать 
достоверность и неизменность электронных данных. Нельзя допустить 
фальсификаций и модификации электронных данных, которые, в свою 
очередь, могут выступать доказательствами в судебных разбирательствах. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время в ходе следственных 
действий используются системы аудио- и видеофиксации. С использовани-
ем устройств для записи аудио и видео проводятся допросы, осмотры ме-
ста происшествия в целях фиксации следственных действий. Несомненно, 
у данного аспекта есть плюсы, а именно формирование наглядной картины 
события, сохранение информации о событии для дальнейшего анализа, 
снижение риска субъективных интерпретаций. Но, при этом же поднима-
ется вопрос этики следственной деятельности. А именно вопрос конфиден-
циальности. Необходимо соблюдение прав приватности. Помимо этого, 
требуется специальное оборудование и программное обеспечение для более 
качественного записи звука и видео. 

Говоря о видеофиксации, важно упомянуть и о добавочном инстру-
менте – искусственном интеллекте (далее – ИИ), который активно внедря-
ется в нашу жизнь и в следственную деятельность в том числе [4; 8]. Он 
применяется в системах распознавания лиц, анализа текста, предсказания 
преступности, автоматизации документооборота. С использованием данно-
го инструмента в следственной деятельности улучшается процесс принятия 
решений, повышается точность и скорость обработки данных, автоматизи-
руются рутинные операции. Здесь же возникает этические проблемы. От-
ветственность за решение, принимаемое искусственным интеллектом, при-
дется нести человеку. Помимо этого возможен риск дискриминации и не-
равенства при принятии определенного решения в ходе применения ИИ  
в рамках следственной деятельности. 

В современном мире можно встретить зашифрованные данные, элек-
тронные подписи и др. Криптография – искусство и наука шифрования  
и расшифрования информации. С одной стороны, преимуществом являет-
ся конфиденциальность – гарантированная защита информации от не-
санкционированного доступа, но, с другой стороны, сложность и стоимость 
реализации. 

В современном мире используются и блокчейн технологии, которые 
присутствуют и в следственной деятельности. Блокчейн представляет собой 
распределенную базу данных, обеспечивающую безопасность, прозрач-
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ность и неизменность информации [9]. Примером этому может служить 
хранение электронных доказательств, отслеживание передвижения пред-
метов, управление доступами к информации.  

Важно создать правовой и организационный механизмы, обеспечи-
вающие безопасное, рациональное и эффективное использование инфор-
мационных технологий в рамках осуществления следственных действий. 
Блокчейн обеспечивает открытый и неизменяемый учет всех действий, что 
затрудняет сокрытие коррупционных схем, что способствует повышению 
эффективности проводимых следственных действий. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить преимущество цифрови-
зации в правовой среде: повышение эффективности скорости, точности, 
доступности и прозрачности процессов следственной деятельности. Однако 
невозможно исключить этические и правовые вызовы цифровизации след-
ственной деятельности. Важно соразмерно использовать цифровые ин-
струменты расследования в целях соблюдения прав и свобод человека. 
Важно обеспечить доступность цифровых инструментов для всех участни-
ков процесса, что обеспечит справедливый доступ к правосудию.  

Кроме того, необходимо установить правовые рамки для использова-
ния искусственного интеллекта, противодействия дискриминации и обес-
печению прозрачности алгоритмов, которые в свою очередь используется 
этим же искусственным интеллектом. 
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The widespread use of information and telecommunication technologies 

leads to the emergence of new information models "personality-society", "per-
sonality-nature", "state-citizen", the formation of a cybernetic (information) civi-
lization [7]. Information technologies penetrate into all spheres of state and 
public life, including law, bringing with them the automation of routine pro-
cesses [10]. However, this aspect, while undoubtedly having positive principles, 
brings with it new challenges and threats [5], and also opens up new areas of 
activity for law enforcement agencies that ensure information security. 

It is logical to consider digital transformation and progressiveness of ac-
tivity due to the use of information technologies from the side of representa-
tives of the criminal world, who improve and hone the mechanisms for commit-
ting crimes, and also find loopholes and gaps in the activities of those who, in 
turn, oppose the second party using information technologies to improve the 
efficiency of their activities, namely, law enforcement agencies of the state. 

Before disclosing the essence of this issue, it is worth mentioning an in-
teresting fact. Crime in the information sphere can have a positive effect in the 
field of ensuring this very security. Thus, the United States attracts individuals 
who have previously caused damage to the state through their criminal actions 
and identified vulnerabilities, potential channels for leakage of personal data, 
etc. to work on security software. 
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First, it is necessary to consider the conceptual and categorical appa-
ratus. Let us consider the legal basis in which the terms "digitalization" and 
"information technology" are enshrined. According to the order of the Ministry 
of Communications of Russia dated 01.08.2018 No. 428, digitalization (digital 
development) implies the process of organizing the implementation in the digi-
tal environment of functions and activities previously performed by people and 
organizations without the use of digital products [3]. The definition of "infor-
mation technology" is contained in the Federal Law of July 27, 2006 No. 149-FZ 
"On Information, Information Technology and the Protection of Information", 
namely, information technology implies the processes, methods of searching, 
collecting, storing, processing, providing, distributing information and the 
methods for implementing such processes and methods [1]. It should be noted 
that amendments have been made to the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation aimed at optimizing the pre-trial stage of criminal proceedings 
through the use of modern digital platforms and technologies, which in turn 
simplifies the work of competent authorities [2].  

There are also certain opportunities that open up in the work of the in-
vestigation when using digital technologies, namely: automation of the investi-
gative process; archiving and analysis of voluminous and multi-episode crimi-
nal cases, in particular, for the automatic preparation of investigative docu-
ments, decisions on bringing the accused and indictments, etc.; obtaining in-
formation on criminal cases from operational records; development of automat-
ed methods for investigating various types of crimes; collection of data on crim-
inal cases under investigation and conducting statistical analysis in estab-
lished forms; automation of control over the implementation of procedural 
plans and deadlines; creation, use and expansion of a database to obtain in-
formation necessary in the investigation process. 

If we talk about the automation of the investigation process itself, it is 
important to note that computer information technologies are widely used in 
the creation of electronic documents, the preparation of investigation calendars 
and, accordingly, plans; in the rapid search for reference information in the da-
tabases of other law enforcement agencies; in the analysis and statistics of 
criminal investigations; the analysis of databases of past crimes, etc. 

An important role is played by the main tools that competent persons re-
ly on when conducting investigative actions, using in turn digital technologies 
that provide new opportunities for collecting and analyzing data, including per-
sonal data [6]. 

Electronic evidence is information that is stored electronically and can be 
used in legal proceedings. They can be represented by various emails and mes-
sages in instant messengers, photographs, video files, electronic documents 
stored on computers, servers, smartphones and other electronic devices. Due 
to the rational use of this type of evidence, it is possible to determine the exact 
time and date of creation of electronic data, copy them, store them in digital 
form, which simplifies access to them, and collect large volumes of data that 
are sometimes difficult to store in physical form, as well as process by a per-
son. On the contrary, there are also challenges in the use of this type of evi-
dence, namely, it is important to confirm the reliability and immutability of 
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electronic data. It is impossible to allow falsification and modification of elec-
tronic data, which in turn can serve as evidence in court proceedings. It is no 
secret that currently, audio and video recording systems are used during in-
vestigative actions. Interrogations, inspections of the scene of the incident are 
carried out with the use of devices for recording audio and video in order to 
record investigative actions. Undoubtedly, this aspect has advantages, namely 
the formation of a visual picture of the event, preservation of information 
about the event for further analysis, reducing the risk of subjective interpreta-
tions. But at the same time, the issue of ethics of investigative activity arises. 
Namely, the issue of confidentiality. Privacy rights must be respected. In addi-
tion, special equipment and software are required for higher-quality audio 
and video recording. 

Speaking about video recording, it is important to mention an additional 
tool – artificial intelligence (hereinafter – AI), which is actively being introduced 
into our lives and into investigative activities, including [4; 8]. It is used in face 
recognition systems, text analysis, crime prediction, and document flow auto-
mation. Using this tool in investigative activities improves the decision-making 
process, increases the accuracy and speed of data processing, and automates 
routine operations. Ethical issues also arise here. A person will have to bear 
responsibility for the decision made by artificial intelligence. In addition, there 
is a risk of discrimination and inequality when making a certain decision when 
using AI in investigative activities. 

In today's conditions, you can find encrypted data, electronic signatures, 
etc. Cryptography is the art and science of encrypting and decrypting infor-
mation. On the one hand, the advantage is confidentiality – guaranteed protec-
tion of information from unauthorized access, but, on the other hand, the 
complexity and cost of implementation. 

In the modern world, blockchain technologies are also used, which are 
also present in investigative activities. Blockchain is a distributed database 
that ensures security, transparency and immutability of information [9]. An 
example of this is the storage of electronic evidence, tracking the movement of 
objects, and managing access to information. It is important to create legal and 
organizational mechanisms that ensure the safe, rational and effective use of 
information technology in the implementation of investigative actions. Block-
chain provides an open and immutable record of all actions, which makes it 
difficult to conceal corruption schemes, which helps to increase the effective-
ness of investigative actions.  

Summarizing the above, it should be noted the advantage of digitalization 
in the legal environment: increasing the efficiency of speed, accuracy, accessi-
bility and transparency of investigative processes. However, it is impossible to 
exclude the ethical and legal challenges of digitalization of investigative activi-
ties. It is important to use digital investigative tools proportionately in order to 
comply with human rights and freedoms. It is important to ensure the availa-
bility of digital tools for all participants in the process, which will ensure fair 
access to justice. In addition, it is necessary to establish a legal framework for 
the use of artificial intelligence, combat discrimination and ensure transparen-
cy of the algorithms that are in turn used by this same artificial intelligence. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
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Аннотация. В статье анализируется сложившаяся концепция экономиче-
ской безопасности, раскрываются содержательные аспекты понятий «экономиче-
ская безопасность», «финансовая безопасность», «финансовая система» и «налого-
вая система» для осмысления значимости конструирования новых приёмов и спо-
собов в налоговой сфере. Автором предлагается рассмотреть налоговый контроль 
как важный инструмент противодействия внутренним угрозам экономической 
безопасности РФ, его особенности и несовершенство. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая система, налого-
вая система, налоговый контроль, ФНС, специальный налоговый режим, дробле-
ние бизнеса. 

 
 
настоящее время обеспечение экономической безопасности 
Российской Федерации приобретает особое значение. Понятие 
«экономическая безопасность РФ» тесно связано с понятиями 
«экономический суверенитет», «финансовый суверенитет» и «фи-
нансовая безопасность». Согласно п. 25 Стратегии националь-

ной безопасности, национальная безопасность включает в себя экономиче-
скую безопасность, а, значит, и её относительно самостоятельную часть – 
финансовую безопасность [9]. Экономическая безопасность отражает спе-
цифику отдельной сферы национальной безопасности, является состоянием 
защищённости экономического суверенитета, экономического простран-
ства и стратегических национальных приоритетов (личность, общество, 
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государство) от внутренних и внешних негативных факторов [5; 8; 23]. 
При этом существуют иные экономико-правовые и экономические под-
ходы к понятию экономическая безопасность. 

Так, С.В. Степашин, А.И. Васильев, В.П. Сальников оценивают эко-
номическую безопасность как защиту и баланс национальных, экономиче-
ских и социальных интересов на основе стабильного и поступательного 
развития экономики. С.Ю. Глазьев, Е.М. Бухвальд, В.К. Сенчагов рассмат-
ривали экономическую безопасность как качественную характеристику со-
стояния национальной экономики и производительных сил общества [22,  
с. 228–229]. Р.Ф. Исмагилов выделил ещё технико-экономическую незави-
симость страны как важнейшую составляющую и, соответственно, расши-
рил определение анализируемого понятия [17].  

Другими словами, экономическая безопасность – это сложившаяся 
модель экономических отношений на определённом этапе развития госу-
дарства, которая анализируется при помощи экономических показателей 
(производство ВВП и ВНП, демографические показатели, занятость насе-
ления, уровень безработицы, инфляция, денежное обращение, националь-
ный доход, внешнеэкономическая деятельность).  

Важнейшей составляющей экономической безопасности является 
финансовая безопасность. Её выделение обусловлено существованием фи-
нансовой системы как связующего звена различных секторов экономики  
и всех сфер общества, представляющего собой совокупность финансовых 
учреждений и финансовых рынков, которые с помощью ряда финансовых 
инструментов обеспечивают формирование, перераспределение и исполь-
зование денежных средств. При этом понятийно-категориальный аппарат, 
использующийся при рассмотрении финансовой безопасности как объекта 
научных исследований в финансово-правовой сфере, отличается от терми-
нологии экономической науки [23].  

Отдельные понятия, например, деньги, денежные отношения, денеж-
ные обязательства, отражают взаимосвязь финансовой безопасности и эко-
номической безопасности и определяют экономическую природу финансо-
вой безопасности, однако при анализе финансовой безопасности они при-
обретают особые, специфические признаки, которые позволяют разграни-
чить финансовую и экономическую безопасность. В рамках финансовой 
системы процесс перераспределения денежной массы приобретает «целе-
вой» публичный характер. Это определяет предмет финансовых отноше-
ний, который включает в себя государственные, муниципальные и негосу-
дарственные публичные финансы.  

Наличие множества форм собственности не усложняет квалифика-
цию финансовых отношений, направленных на обеспечение финансовой 
безопасности, как таковых, то есть финансовая система основывается не 
на формах собственности, а на публичном интересе как квалифицирую-
щем признаке финансовых отношений, способным реализоваться через 
любую форму собственности [18].  

Финансовая система представляет собой структуру централизован-
ных (бюджетная система, внебюджетные государственные фонды, кредит, 
обязательное государственное страхование) и децентрализованных денеж-
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ных фондов (финансы предприятий различных форм собственности), осу-
ществляющих финансовую деятельность [20]. В тех или иных формах орга-
ны публичной власти участвуют в аккумулировании, распределении и ис-
пользовании денежных фондов для реализации целей и задач финансовой 
безопасности государства в целом.  

Существуют органы общей компетенции, выполняющие функции по 
обеспечению финансовой безопасности в качестве дополнительных (Прези-
дент РФ, Федеральное Собрание РФ Правительство РФ), и органы специаль-
ной компетенции, осуществляющие деятельность по обеспечению финан-
совой безопасности в качестве основной (Совет Безопасности, Министер-
ство финансов РФ, Центральный Банк России, Счётная палата РФ, Феде-
ральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу). 

Внутри финансовой системы выделяется налоговая система, которая 
является совокупностью законно установленных налогов и сборов, взимае-
мых в государстве, форм и методов её построения, порядок налогообложе-
ния [19; 21]. Налоговые органы представлены аппаратами Министерства 
финансов, Федеральной налоговой службы, межрегиональными инспекци-
ями и управлениями по субъектам ФНС России и состоит из трёх уровней 
(федерального, регионального и местного), что обусловливается закрепле-
нием принципа федерализма в Конституции РФ (ст. 1, 5, 72, 77) [1].  

Основной задачей налоговой системы является аккумулирование 
фондов денежных средств, которые перераспределяются бюджетной си-
стемой, являющейся также составляющей финансовой системы страны и по-
строенной аналогичным образом, то есть каждому уровню налоговой си-
стемы соответствует уровень бюджетной системы. Следовательно, финан-
совые ресурсы или налоги являются одним из доходных источников бюд-
жетной системы, поэтому обеспечение финансовой безопасности налоговой 
системы приобретает особое значение. 

Таким образом, взаимосвязь понятий «финансовая безопасность»  
и «экономическая безопасность» проявляется в общей экономической при-
роде, которая отражается на содержании этих понятий. При этом финан-
совый суверенитет и экономический суверенитет являются объектами фи-
нансовой безопасности и экономической безопасности, соответственно. 
Степень и состояние их защищённости являются важными задачами орга-
нов публичной власти, обеспечивающих финансовую безопасность в рам-
ках своей компетенции, в особенности ФНС России, от должного функцио-
нирования которой зависит состояние налоговой системы как объекта 
обеспечения финансовой безопасности. 

Рассмотрение основных полномочий налоговых органов позволяют 
получить наиболее полное представление о том, какие действия предпри-
нимаются для развития и обеспечения безопасности финансовой системы 
и её суверенитета через призму налоговой системы. В финансовой системе 
Российской Федерации выделяют налоговую систему. Налоговые органы 
представляют собой единую систему контроля, к которой относятся феде-
ральный орган исполнительной власти (ФНС) и его территориальные орга-
ны (межрегиональные инспекции и управления).  
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Одним из направлений деятельности налоговых органов признаётся 
налоговый контроль, который гарантирует соблюдение налогового законо-
дательства. Для предупреждения, предотвращения и обнаружения совер-
шения налоговых правонарушений органы налогового контроля осуществ-
ляют камеральные и выездные налоговые проверки. Если налогоплатель-
щик не устранил соответствующие ошибки в расчётах налогов или в пере-
числении ЕНП на ЕНС после сообщения налоговыми органами о результа-
тах камеральной проверки бухгалтерских и налоговых отчётов, налоговый 
инспектор на основании решения налогового органа и в соответствии со 
статьёй 89 НК РФ проводит выездную налоговую проверку, по её итогам 
составляет протокол в порядке статьи 100 НК РФ с учётом выявленных 
нарушений, передаёт материалы руководителю или заместителю руководи-
теля налогового органа, который выносит решение о привлечении к нало-
говой ответственности или об отказе в привлечении к налоговой ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, согласно положе-
ниям главы 16 НК РФ и статьи 101 НК РФ [2].  

В отдельных случаях (непредставление налоговой декларации и иных 
обязательных документов или включение в них заведомо ложных сведений 
и не устранение нарушений до окончания срока вступления в законную 
силу решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственно-
сти в соответствии со статьями 119 и 126.1 НК РФ) в соответствии с пунк-
том 3 статьи 32 НК РФ налоговый орган составляет мотивированное реше-
ние, содержащее информацию об обстоятельствах совершения налогового 
преступления, и направляет в следственные органы, которые по результа-
там рассмотрения материалов налоговой проверки, могут возбудить уго-
ловное дело на основании части 1.3 статьи 140 УПК РФ [2; 4]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что в законе чётко регламентируется инстру-
мент налогового контроля по выявлению налоговых правонарушений и нало-
говых преступлений.  

Однако не всегда то или иное действие налогоплательщика в случае 
несоответствия отчётов требованиям налогового законодательства можно 
оценить, исходя из норм закона, как налоговое преступление или налоговое 
правонарушение. Существуют также такие деяния, которые следует оце-
нивать с позиции общих положений и принципов налогового права и от-
ветственность за которые не может наступать в соответствии с главой 15 
НК РФ [2] или статьями 198–199.2 УК РФ [3]. Под этим подразумевается 
злоупотребление правом путём обхода закона. Концепция развития граж-
данского законодательства от 7 октября 2009 года раскрывает сущность 
этого явления не только как гражданско-правовой проблемы, но и как об-
щеправовой проблемы [6].  

В отличие от гражданского права, где причины обхода закона зависят 
от множества особенностей гражданских правоотношений и поэтому нельзя 
представить их закрытый перечень, в налоговом праве причина такого явле-
ния заключается в намерении налогоплательщика получить необоснованную 
налоговую выгоду. Кроме того, существует способ получения необоснованной 
налоговой выгоды, который по своей природе является нарушением принци-
па добросовестности при формальном соблюдении требований закона.  
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Согласно позиции ФНС России, выраженной в Письме от 2 мая  
2023 года, «дробление бизнеса» (необоснованное применение специального 
налогового режима) признаётся в качестве единственного возможного спо-
соба злоупотребления правом путём обхода закона, хотя на практике опти-
мизация налоговых отчислений и налогового планирования трактуется не-
которыми налоговыми консультантами широко (например, В. В. Туровым), 
ввиду чего постоянно возникают иные проявления недобросовестности их 
клиентов-налогоплательщиков, соответственно, не следует ограничивать 
содержание понятия получения необоснованной налоговой выгоды [14]. 
При этом разъяснение ФНС России имеет большое значение для закрепле-
ния единого понимания органами государственной власти и гражданами 
«дробления бизнеса» как злоупотребления правом путём обхода закона. Эта 
позиция соответствует выводам Постановлений СКЭС Верховного Суда РФ 
и некоторым постановлениям арбитражных судов, Правительства РФ, Ми-
нистерства финансов РФ, позиции Президента РФ [7; 11; 12; 13; 15]. Кроме 
того, она была заложена в основу проекта ФНС России «Дробление бизнеса. 
Концепция 2.1» [16]. 

Следует обратить особое внимание на проект ФНС России «Дробление 
бизнеса. Концепция 2.1», который разрабатывается во исполнение поруче-
ний Президента Правительству РФ по итогам Петербургского международ-
ного экономического форума в 2023 г. и Послания Президента Федераль-
ному собранию, а также Постановления Совета Федерации «О реализации 
налоговой политики в целях обеспечения экономического роста». Этот до-
клад основан на предложениях налогового эксперта В. М. Зарипова, ФНС 
России, «Деловой России», «Опоры России», РСПП и Торгово-промышленной 
палаты. Согласно разрабатываемому документу, необходима налоговая ам-
нистия для предпринимателей, которые использовали УСН без перехода на 
ОСН в целях облегчения налогового бремени, и установление прогрессив-
ной шкалы лимитов доходов по УСН.  

Исходя из данных Forbes, предлагается упразднить лимиты по чис-
ленности сотрудников и стоимости основных средств, так как это создаёт 
риски неофициального трудоустройства и использование низкоквалифи-
цированного труда [16]. Также предусматривается определение лимита не 
по контролирующему лицу, а по группе лиц, занимающихся одинаковым 
видом деятельности по ОКВЭД с одновременным повышением порога, то 
есть при выявлении необоснованного применения специального налогово-
го режима будет осуществляться перерасчёт налогов не только у контро-
лирующего лица, но и у подконтрольных лиц. При этом если организации 
и ИП с одним контролирующим лицом будут осуществлять разные виды 
деятельности и их совокупный доход будет выше 2 млрд рублей, то такие 
организации лишаются права на применение УСН и обязуются перейти 
на ОСН.  

В 2021 году был введён элемент прогрессивной шкалы по УСН (со-
хранение за юридическим или физическим лицом права на использование 
УСН при превышении лимита доходов от 199,35 млн. рублей до 265,8 млн 
рублей). В соответствии с Концепцией будут установлены новые механиз-
мы. Размер дохода будет определяться по итогам каждого квартала нарас-
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тающим итогом. В случае превышения лимита доходов в конкретном квар-
тале, налоговая ставка будет повышаться. В докладе ФНС предлагается вве-
дение принципа централизованного налогового администрирования, а имен-
но выбор контролирующим лицом налоговой инспекции, если организации 
и ИП состоят на учёте в разных налоговых органах. При обнаружении в ходе 
камеральной налоговой проверки недоимки по УСН группа лиц должна бу-
дет доплатить налог и пени. Такие меры должны обеспечить поддержку 
малому и среднему бизнесу в условиях выбранного государством стратеги-
ческого курса на стимулирование отечественного производства и способ-
ствование роста экономического потенциала. 

Таким образом, ФНС России создаёт условия для единообразия функ-
ционирования налоговых органов и для унификации приёмов и методов 
налогового контроля. 

Резюмируя вышесказанное, обеспечение экономической безопасно-
сти и финансовой безопасности являются основными задачами государ-
ства, закреплёнными в Стратегии национальной безопасности. Финансовая 
система РФ состоит из органов публичной власти, которые обладают ос-
новными или дополнительными полномочиями, осуществляемые в целях 
должного использования, распределения и аккумулирования публичных 
финансов в централизованных и децентрализованных денежных фондах.  

Активное сотрудничество в рамках заключаемых соглашений и изда-
ваемых приказов способствует стабильности финансовой системы и позво-
ляет органам государственной власти в пределах своей компетенции пред-
принимать наиболее эффективные действия для упорядочивания перерас-
пределения «целевых» денежных средств. ФНС России является одним из 
органов, обладающих специальными полномочиями в сфере обеспечения 
финансовой безопасности.  

Осуществление налогового контроля в соответствии с налоговым за-
конодательством нормализует функционирование финансовой системы пу-
тём наделения определёнными полномочиями налоговые органы. Установ-
ление порядка уплаты налогов и сборов (специальных налоговых режимов) 
систематизирует деятельность ФНС России, позволяет оптимизировать 
налоговую базу налогоплательщикам и определяет их экономико-правовые 
отношения между собой. 
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TAX CONTROL AS A LEGAL MEANS OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 
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Annotation. The article analyzes the existing concept of economic security, re-

veals the substantive aspects of the concepts of "economic security", "financial securi-
ty", "financial system" and "tax system" to understand the importance of constructing 
new techniques and methods in the tax sphere. The author proposes to consider tax 
control as an important tool for counteracting internal threats to the economic securi-
ty of the Russian Federation, its features and imperfections. 
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Tax Service, special tax regime, business fragmentation. 

 
At present, ensuring the economic security of the Russian Federation is 

of particular importance. The concept of "economic security of the Russian 
Federation" is closely related to the concepts of "economic sovereignty", "finan-
cial sovereignty" and "financial security". According to paragraph 25 of the Na-
tional Security Strategy, national security includes economic security, and, 
therefore, its relatively independent part – financial security [9]. Economic se-
curity reflects the specifics of a separate sphere of national security, is a state 
of protection of economic sovereignty, economic space and strategic national 
priorities (individual, society, state) from internal and external negative factors 
[5; 8; 23]. At the same time, there are other economic, legal and economic ap-
proaches to the concept of economic security. 

Thus, S.V. Stepashin, A.I. Vasiliev, V.P. Salnikov assess economic securi-
ty as protection and balance of national, economic and social interests based on 
stable and progressive development of the economy. S.Yu. Glazyev, E.M. Bu-
khvald, V.K. Senchagov considered economic security as a qualitative charac-
teristic of the state of the national economy and the productive forces of society 
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[22, pp. 228–229]. R.F. Ismagilov also identified the technical and economic in-
dependence of the country as the most important component and, accordingly, 
expanded the definition of the analyzed concept [17]. 

In other words, economic security is an established model of economic 
relations at a certain stage of state development, which is analyzed using eco-
nomic indicators (GDP and GNP production, demographic indicators, employ-
ment, unemployment, inflation, money circulation, national income, foreign 
economic activity). 

The most important component of economic security is financial security. 
Its allocation is due to the existence of the financial system as a link between 
various sectors of the economy and all spheres of society, representing a set of 
financial institutions and financial markets that, with the help of a number of 
financial instruments, ensure the formation, redistribution and use of funds. 
At the same time, the conceptual and categorical apparatus used in consider-
ing financial security as an object of scientific research in the financial and le-
gal sphere differs from the terminology of economic science [23]. 

Certain concepts, for example, money, monetary relations, monetary ob-
ligations, reflect the relationship between financial security and economic se-
curity and determine the economic nature of financial security, but when ana-
lyzing financial security they acquire special, specific characteristics that make 
it possible to distinguish between financial and economic security. Within the 
financial system, the process of redistribution of the money supply acquires  
a “targeted” public character. This determines the subject of financial relations, 
which includes state, municipal and non-state public finances. 

The presence of multiple forms of ownership does not complicate the 
qualification of financial relations aimed at ensuring financial security, as 
such, that is, the financial system is based not on forms of ownership, but on 
public interest as a qualifying feature of financial relations, capable of being 
realized through any form of ownership [18]. 

The financial system is a structure of centralized (budget system, extra-
budgetary state funds, credit, compulsory state insurance) and decentralized 
monetary funds (finances of enterprises of various forms of ownership) that car-
ry out financial activities [20]. In one form or another, public authorities partici-
pate in the accumulation, distribution and use of monetary funds to achieve the 
goals and objectives of the financial security of the state as a whole. 

There are bodies of general competence that perform functions to ensure 
financial security as additional (the President of the Russian Federation, the 
Federal Assembly of the Russian Federation, the Government of the Russian 
Federation), and bodies of special competence that carry out activities to en-
sure financial security as the main one (the Security Council, the Ministry of 
Finance of the Russian Federation, the Central Bank of Russia, the Accounts 
Chamber of the Russian Federation, the Federal Antimonopoly Service, the 
Federal Financial Monitoring Service). 

Within the financial system, there is a tax system, which is a set of legal-
ly established taxes and fees collected in the state, the forms and methods of 
its construction, and the procedure for taxation [19; 21]. Tax authorities are 
represented by the offices of the Ministry of Finance, the Federal Tax Service, 
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interregional inspectorates and departments of the subjects of the Federal Tax 
Service of Russia and consists of three levels (federal, regional and local), which 
is due to the consolidation of the principle of federalism in the Constitution of 
the Russian Federation (Articles 1, 5, 72, 77) [1]. 

The main task of the tax system is the accumulation of funds of money 
that are redistributed by the budget system, which is also a component of the 
country's financial system and is built in a similar way, that is, each level of 
the tax system corresponds to a level of the budget system. Consequently, fi-
nancial resources or taxes are one of the sources of income of the budget sys-
tem, therefore ensuring the financial security of the tax system is of particular 
importance. 

Thus, the relationship between the concepts of "financial security" and 
"economic security" is manifested in the general economic nature, which is re-
flected in the content of these concepts. At the same time, financial sovereignty 
and economic sovereignty are objects of financial security and economic securi-
ty, respectively. The degree and state of their protection are important tasks of 
public authorities that ensure financial security within their competence, espe-
cially the Federal Tax Service of Russia, on the proper functioning of which the 
state of the tax system as an object of ensuring financial security depends. 

Consideration of the main powers of tax authorities allows us to get the 
most complete idea of what actions are taken to develop and ensure the securi-
ty of the financial system and its sovereignty through the prism of the tax sys-
tem. In the financial system of the Russian Federation, the tax system is dis-
tinguished. Tax authorities represent a unified control system, which includes 
the federal executive body (FTS) and its territorial bodies (interregional inspec-
tions and departments). 

One of the areas of activity of tax authorities is recognized as tax control, 
which guarantees compliance with tax legislation. In order to prevent, prevent 
and detect the commission of tax offenses, tax control authorities carry out of-
fice and on-site tax audits. If the taxpayer has not corrected the relevant errors 
in tax calculations or in the transfer of the Unified Tax Payment to the Unified 
Tax System after the tax authorities have notified the results of the desk audit 
of accounting and tax reports, the tax inspector, on the basis of the decision of 
the tax authority and in accordance with Article 89 of the Tax Code of the Rus-
sian Federation, conducts an on-site tax audit, draws up a protocol based on its 
results in accordance with Article 100 of the Tax Code of the Russian Federation 
taking into account the violations identified, transfers the materials to the head 
or deputy head of the tax authority, who makes a decision on bringing to tax lia-
bility or on refusing to bring to tax liability for committing a tax offense, in ac-
cordance with the provisions of Chapter 16 of the Tax Code of the Russian Fed-
eration and Article 101 of the Tax Code of the Russian Federation [2]. 

In certain cases (failure to submit a tax return and other mandatory 
documents or the inclusion of knowingly false information in them and failure 
to correct violations before the end of the period for the entry into force of the 
tax authority's decision on bringing to tax liability in accordance with Articles 
119 and 126.1 of the Tax Code of the Russian Federation), in accordance with 
paragraph 3 of Article 32 of the Tax Code of the Russian Federation [2], the tax 
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authority draws up a reasoned decision containing information on the circum-
stances of the commission of a tax crime and sends it to the investigative bod-
ies, which, based on the results of reviewing the tax audit materials, may initi-
ate a criminal case on the basis of Part 1.3 of Article 140 of the Criminal Pro-
cedure Code of the Russian Federation [2; 4]. Thus, it can be concluded that 
the law clearly regulates the tax control instrument for identifying tax offenses 
and tax crimes. 

However, it is not always possible to assess a particular action of a tax-
payer in the event of non-compliance of reports with the requirements of tax 
legislation, based on the provisions of the law, as a tax crime or tax violation. 
There are also such acts that should be assessed from the standpoint of gen-
eral provisions and principles of tax law and liability for which cannot occur in 
accordance with Chapter 15 of the Tax Code of the Russian Federation [2] or 
Articles 198–199.2 of the Criminal Code of the Russian Federation [3]. This im-
plies abuse of rights by circumventing the law. The concept of development of 
civil legislation from October 7, 2009 reveals the essence of this phenomenon 
not only as a civil law problem, but also as a general legal problem [6]. 

Unlike civil law, where the reasons for circumventing the law depend on 
many features of civil legal relations and therefore it is impossible to provide  
a closed list of them, in tax law the reason for such a phenomenon lies in the 
taxpayer's intention to receive an unjustified tax benefit. In addition, there is  
a way to obtain an unjustified tax benefit, which by its nature is a violation of 
the principle of good faith in formal compliance with the requirements of the law. 

According to the position of the Federal Tax Service of Russia, expressed 
in the Letter dated May 2, 2023, "business fragmentation" (unjustified applica-
tion of a special tax regime) is recognized as the only possible way to abuse the 
right by circumventing the law, although in practice, the optimization of tax 
deductions and tax planning is interpreted broadly by some tax consultants 
(for example, V. V. Turov), due to which other manifestations of bad faith on 
the part of their taxpayer clients constantly arise, accordingly, the content of 
the concept of obtaining an unjustified tax benefit should not be limited [14].  

At the same time, the clarification of the Federal Tax Service of Russia is 
of great importance for consolidating a unified understanding by government 
agencies and citizens of "business fragmentation" as an abuse of the right by 
circumventing the law. This position is consistent with the findings of the Reso-
lutions of the Judicial Review Panel of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration and some resolutions of arbitration courts, the Government of the Rus-
sian Federation, the Ministry of Finance of the Russian Federation, and the po-
sition of the President of the Russian Federation [7; 11; 12; 13; 15]. In addi-
tion, it was laid down as the basis for the project of the Federal Tax Service of 
Russia "Business Fragmentation. Concept 2.1" [16]. 

Particular attention should be paid to the project of the Federal Tax Ser-
vice of Russia "Business Fragmentation. Concept 2.1", which is being devel-
oped in pursuance of the instructions of the President to the Government of 
the Russian Federation following the results of the St. Petersburg International 
Economic Forum in 2023 and the President's Address to the Federal Assembly, 
as well as the Resolution of the Federation Council "On the implementation of 
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tax policy in order to ensure economic growth." This report is based on pro-
posals by tax expert V. M. Zaripov, the Federal Tax Service of Russia, Delovaya 
Rossiya, Opora Rossii, the RSPP and the Chamber of Commerce and Industry. 
According to the document being developed, a tax amnesty is needed for entre-
preneurs who used the simplified tax system without switching to the general 
tax system in order to ease the tax burden, and the establishment of a progres-
sive scale of income limits under the simplified tax system. 

Based on Forbes data, it is proposed to abolish the limits on the number of 
employees and the cost of fixed assets, as this creates risks of informal em-
ployment and the use of low-skilled labor [16]. It is also envisaged to determine 
the limit not by the controlling person, but by a group of persons engaged in 
the same type of activity according to OKVED with a simultaneous increase in 
the threshold, that is, if an unjustified application of a special tax regime is de-
tected, taxes will be recalculated not only for the controlling person, but also 
for the controlled persons. At the same time, if organizations and individual en-
trepreneurs with one controlling person carry out different types of activities 
and their total income is higher than 2 billion rubles, then such organizations 
are deprived of the right to use the simplified tax system and are obliged to 
switch to the general tax system. 

In 2021, an element of the progressive scale for the simplified tax system 
was introduced (retention of the right of a legal entity or individual to use the 
simplified tax system when the income limit is exceeded from 199.35 million 
rubles to 265.8 million rubles). In accordance with the Concept, new mecha-
nisms will be established. The amount of income will be determined at the end 
of each quarter on an accrual basis. If the income limit is exceeded in a specific 
quarter, the tax rate will increase.  

The FTS report proposes introducing the principle of centralized tax admin-
istration, namely, the choice of the tax inspectorate by the controlling person if 
organizations and individual entrepreneurs are registered with different tax au-
thorities. If, during a desk tax audit, arrears under the simplified tax system 
are discovered, a group of persons will have to pay additional tax and penalties. 
Such measures should provide support to small and medium-sized businesses 
in the context of the strategic course chosen by the state to stimulate domestic 
production and promote the growth of economic potential. Thus, the Federal 
Tax Service of Russia creates conditions for the uniformity of the functioning of 
tax authorities and for the unification of tax control methods and techniques. 

To summarize the above, ensuring economic security and financial security 
are the main tasks of the state, enshrined in the National Security Strategy. 
The financial system of the Russian Federation consists of public authorities 
that have basic or additional powers, exercised for the purpose of proper use, 
distribution and accumulation of public finances in centralized and decentral-
ized monetary funds. 

Active cooperation within the framework of concluded agreements and issued 
orders contributes to the stability of the financial system and allows government 
bodies, within their competence, to take the most effective actions to streamline 
the redistribution of "targeted" funds. The Federal Tax Service of Russia is one of 
the bodies with special powers in the field of ensuring financial security. 
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Implementation of tax control in accordance with tax legislation normalizes 
the functioning of the financial system by granting certain powers to tax au-
thorities. Establishing the procedure for paying taxes and fees (special tax re-
gimes) systematizes the activities of the Federal Tax Service of Russia, allows 
optimizing the tax base for taxpayers and determines their economic and legal 
relations with each other. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 
А.К. Тимошкин* 

 
Аннотация. В статье рассматривается концепция индивидуального регули-

рования в контексте правовой системы Российской Федерации. В ней анализиру-
ются понятия «подзаконное регулирование» и «ненормативное регулирование»,  
а также подчеркивается роль индивидуального регулирования в создании адек-
ватной и гибкой правовой среды. Освещается процесс индивидуального судебного 
регулирования и его значение для развития правовой системы, подчеркивается 
его роль в урегулировании конкретных общественных отношений и влияние на 
правообразование. Автор приходит к выводу, что индивидуальное судебное регу-
лирование играет важную роль в системе государственных органов власти, спо-
собствуя динамичному функционированию правовой системы и достижению «по-
движного равновесия». 

Ключевые слова: подзаконное регулирование, ненормативное регулирова-
ние, индивидуальное регулирование, судебное регулирование, правовая среда, 
гибкость правовой системы, саморегуляция, пробелы в законодательстве, судеб-
ная практика, развитие правовой системы. 

 
 
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) установлено, что правосудие в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности осу-
ществляется арбитражными судами в Российской Федерации, 
образованными в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и федеральным конституционным законом (далее – арбитраж-
ные суды), путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных 
дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами, по прави-
лам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных 
судах [2, ст. 1]. 
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В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 3 АПК РФ зафиксировано, что судопроиз-
водство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральны-
ми законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения де-
ла, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судеб-
ного акта. В случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 
отношения, возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных судах, ар-
битражные суды применяют норму, регулирующую сходные отношения (ана-
логия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов 
осуществления правосудия в Российской Федерации (аналогия права) [2]. 

Таким образом, АПК РФ предусматривает, что основой судопроизвод-
ства являются федеральные законы, и только когда идет речь об отсут-
ствии нормы права, которая регулирует возникшие общественные отноше-
ния, суд вправе применить аналогию закона или аналогию права. 

Развитие экономических отношений, постоянное усложнение обще-
ственных отношений, зачастую опережает их правовое опосредование, 
предполагая необходимость индивидуального судебного регулирования. 
Еще Ф. Энгельс, характеризуя динамику общественных отношений писал, 
что влияние и принудительная сила дальнейшего экономического развития 
ломают гармоническую правовую систему, втягивают ее в новые противо-
речия [19, с. 418]. В.И. Ленин, конспектируя книгу Гегеля «Наука логики», 
записав фразу «царство законов есть спокойное отображение существую-
щего или являющегося мира», подчеркнул: «Это замечательно материали-
стическое и замечательно меткое определение. Закон берет спокойное –  
и потому закон, всякий закон узок, неполон, приблизителен» [15, с. 136]. 
Далее он писал: «Общее положение, именно потому, что оно верно по отно-
шению к определенному кругу явлений, слишком обще и потому недоста-
точно к данному особому случаю» [18, с. 13–14]; «значение общего противо-
речиво: оно мертво, оно нечисто, неполно etc. etc., но оно только и есть 
ступень к познанию конкретного, ибо мы никогда не познаем конкретного 
полностью» [16, с. 252]; «закон должен быть односторонним и должен аб-
страгироваться от индивидуальности» [17, с. 36]. 

Общественные отношения в современном мире имеют многогранное 
и динамичное развитие, на что есть свои причины и предпосылки. Возни-
кают они в связи с определенными потребностями общества, возможно 
иногда вопреки этим потребностям, иногда выходят за пределы действую-
щего права, что способствует его развитию, в т.ч. и изменению.  

Общественные отношения, в свою очередь, являются социальной 
сложноорганизованной системой. Формирование и развитие общественных 
отношений не происходит хаотично. Общественные отношения являются 
управляемыми ввиду того, что они выступают как причиной формирова-
ния права, так и следствием применения права субъектами отношений.  

Характерной чертой любой социальной системы является наличие в ней 
процессов управления, связанных с ее целесообразным функционировани-
ем, взаимным обменом информацией и развитием. В полной мере сказан-
ное относится и к системе правотворческих, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, в том числе и к происходящим в ней про-
цессам не только правового, но и индивидуального регулирования обще-
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ственных отношений, связанной с защитой прав и правовых интересов 
физических и юридических лиц [7, с. 383].  

Индивидуальное судебное регулирование, являющееся формой реали-
зации прав и правовых интересов физическими и юридическими лицами, 
осуществляется субъектами отношений в процессе правоприменения. Пра-
воприменение, в свою очередь, является частью механизма социального 
регулирования общественных отношений. 

Таким образом, многообразие общественных отношений является од-
ним из наиболее существенных факторов, которые определяют необходи-
мость индивидуального судебного регулирования.  

Рассматривая регулирование общественных отношений в процессе 
индивидуального судебного регулирования, необходимо отметить недоста-
точность правового регулирования, осуществляемого посредством приме-
нения правовых норм, необходимость его дополнения «внутренним саморе-
гулированием», достигаемым в результате индивидуального судебного регу-
лирования. Актуализация системных исследований в этой области обуслов-
лена по крайней мере двумя важными обстоятельствами.  

Во-первых, все более настоятельной практической необходимостью 
целостного и комплексного освоения и преобразования природных и соци-
альных условий жизни исследования правового и индивидуального регули-
рования общественных отношений. Ныне отчетливо выявляется потреб-
ность внедрения системного подхода и метода не только в науку, но и в ор-
ганизацию и управление производством, социальной и духовной жизнедея-
тельностью общества, в том числе в сферу практической политики и инди-
видуального регулирования общественных отношений.  

Во-вторых, современное теоретическое и практическое знание и дея-
тельность настолько углубляются, специализируются и дифференцируются, 
что общая картина общественного бытия, общественная практика как бы 
распадаются на отдельные, на первый взгляд не связанные между собой  
и обособленные друг от друга фрагменты или формы деятельности. Возни-
кает объективная потребность не только в систематизации знания и дея-
тельности, но и в их интеграции, синтезе, в восстановлении общей карти-
ны общественного бытия, общественной практики в целом [8, с. 225].  

Важно отметить, что многие авторы разделяют такие понятия как 
«правовое регулирование» и «индивидуальное регулирование».  

Правовое регулирование является видом управления сложнооргани-
зованными системами, такими как общественные отношения и системы 
права. Оно осуществляется посредством принципов и норм права, обеспе-
чивается возможностью использования принудительной силы государства, 
включая и процессуальные формы, посредством реализации которых про-
исходит корректирование общественных отношений. С.А. Комаров счита-
ет, что под правовым регулированием общественных отношений понима-
ется лишь одна из форм воздействия права на общественные отношения – 
воздействие при помощи специфических правовых средств: норм права, 
правоотношений, актов реализации права [9, с. 495]. 

Индивидуальное регулирование так же является видом управления 
сложноорганизованными системами, обеспечивающим эффективное управ-
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ление, посредством реализации которого происходит корректирование об-
щественных отношений. Кроме того, индивидуальное регулирование явля-
ется видом социального управления ввиду целенаправленного организую-
щего регулирования общественных отношений, принятия решений, связи 
управления с информационными процессами, необходимостью дополнения 
«внешнего» (правового регулирования) «внутренним саморегулированием» 
(индивидуальным регулированием) в пределах принципов и норм права, 
содержащихся в системе форм международного и национального права, 
наличия системы связей между органами власти, связи управленческих 
процессов с развитием системы права. 

Теоретически обоснованное и практически эффективное регулирова-
ние общественных отношений возможно только на основе интеграции пра-
вового и индивидуального регулирования, когда эти два вида регулирова-
ния общественных отношений применяются вместе. 

Индивидуальное судебное регулирование общественных отношений 
является самостоятельным видом индивидуального регулирования и пред-
ставляет собой воздействие на общественные отношения, связанное с уста-
новлением, изменением или прекращением юридических прав и обязанно-
стей их участников в каждом конкретном случае, направленное на урегу-
лирование частных ситуаций, требующих юридического разрешения, и осу-
ществляемое путем властной правоприменительной деятельности уполно-
моченных субъектов, судов, результатом которого являются индивидуаль-
ные акты органов правосудия (решения, постановления, определения). 

Достаточно распространенным является понятие «казуальное регу-
лирование», которое использует С.С. Алексеев, характеризуя механизм 
правового регулирования [5, с. 38]. 

В юридической литературе индивидуальное правовое регулирование 
обозначают и другим понятием – «поднормативное регулирование» и в боль-
шинстве случаев это понятие используют как синоним «индивидуального 
правового регулирования» [11; 12; 13, с. 4–15; 14]. 

Применительно к локальному правовому регулированию употребляет-
ся понятие «подзаконное регулирование», которое во многом созвучно 
«поднормативному регулированию». Но локальное регулирование может 
быть как нормативным, так и индивидуальным и в обоих случаях оно бу-
дет подзаконным. 

Используется также понятие «ненормативное регулирование», при-
чем как в общетеоретической [22], так и отраслевой юридической лите-
ратуре [6]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на пленар-
ном заседании Петербургского международного экономического форума 
в 2019 году сказал, что адекватная, гибкая правовая среда – ключевой 
вопрос для новых отраслей, ее формирование во всем мире идет непро-
сто, много чувствительных проблем и для безопасности государства, и для 
интересов общества, граждан [20]. Будучи частью социальных систем: 
правовой системы и системы регулирования общественных отношений, 
индивидуальное регулирование является способом их саморегуляции 
(«настройки»), разновидностью реализации на практике принципа об-
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ратной связи, возможностью дополнительного регулирования фактиче-
ских отношений. 

Будучи на передовой применения новых норм, суды первой инстан-
ции принимают отдельные судебные акты, по тем или иным вопросам 
применения права. Постепенно данные судебные акты по определенному 
вопросу становятся позициями судов первой, апелляционной, кассацион-
ной инстанций, иногда выносятся на рассмотрение Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, попадают в обзоры судебной практики по тем 
или иным вопросам. Однако, это не быстрый путь разрешения тех или 
иных ситуаций, которые в процессе судебного правоприменения разреша-
ют суды различных инстанций.  

Обращаясь в суд за защитой своего нарушенного права, граждане  
и юридические лица рассчитывают на относительно скорый и правильный 
процесс разрешения возникшей конфликтной ситуации.  

Хорошо, когда спорный момент урегулирован действующим законо-
дательством, тогда, как правило, у судов не возникают какие-либо затруд-
нения в принятии судебного акта. Однако, зачастую рассматривая дело  
в суде, в том числе в арбитражном суде первой инстанции, применяя то 
или иное законодательство, суд приходит к выводу о том, что конкретный 
вопрос не урегулирован в нормах права. Тогда, судья изучив действующее 
законодательство и не найдя в нем ответ на имеющийся вопрос, начинает 
изучать складывающуюся судебную практику Пленумов ВС РФ, Обзоры су-
дебной практики ВС РФ, не утратившие силу Пленума ВАС РФ по рассмат-
риваемой ситуации. Если данный вопрос не рассмотрен, тогда судья пер-
вой инстанции обращается к судебной практике, материалы которой опуб-
ликованы в Информационной системе Консультант+ и картотеке арбит-
ражных дел. 

Найдя схожее дело, которое уже было в судебной практике, суд пыта-
ется определить имеющиеся исходные условия с учетом уже рассмотренно-
го другим судом дела, с учетом аргументированности сделанных выводов. 
Суд оценивает, насколько эта ситуация применима к рассматриваемому 
им делу, смотрит, насколько аргументирован уже принятый судебный акт, 
до какой инстанции он рассматривался, т.е. это первая инстанция, апел-
ляция, кассация или пленум ВС РФ.  

Если данная ситуация не урегулирована действующим законодатель-
ством, то суд, выявляя пробел в законодательстве, пытается его преодолеть 
и разрешить конкретное дело, тем самым индивидуально урегулировать 
индивидуальные отношения.  

Например, во время пандемии коронавируса не был урегулирован 
вопрос о возможности приостановления проверок субъектов малого и сред-
него предпринимательства, если проверка была начата до 01.04.2020 года,  
а закончилась уже после 01.04.2020 года.  

Ч. 1.1 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» [3] закреплено, что если иное не установлено Правительством Рос-
сийской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, индивиду-
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альных предпринимателей, отнесенных в соответствии со ст. 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» [4] к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся  
с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением прове-
рок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда 
или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Согласно ч. 2 ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
проведение проверки с нарушением требований настоящей статьи являет-
ся грубым нарушением требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 
результатов проверки в соответствии с ч. 1 ст. 20 настоящего Федерального 
закона [3]. 

В практике суда такие вопросы были рассмотрены. Например, дела 
№ А17-3224/2020, А 17-915/2020, где ответчиками являлись Служба госу-
дарственной жилищной инспекции Ивановской области и Управление Жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации г. Иваново. В приведен-
ных примерах, были признаны недействительными предписания указан-
ных выше организаций, в связи с тем, что проверки были начаты в марте 
2020 года, до принятия ст. 26.2 Закона РФ № 294-ФЗ, а завершены были 
уже в апреле, т.е. после вступления данной нормы в законную силу.  

Суд посчитал, что в сложившейся ситуации имеет место наличие гру-
бых нарушений, установленных Законом № 294-ФЗ, тем самым разрешил 
возникший спор. Возникает вопрос: судом проведено правотворчество? Уве-
рен, что нет, поскольку суд не создал новую норму не изменил ее, а в индиви-
дуальном порядке, на основании действующего законодательства, с учетом 
конкретной ситуации разрешил конкретные судебные дела.  

Итак, в ходе индивидуального регулирования все правоприменители 
толкуют действующее законодательство, преодолевают коллизии и пробелы 
в законодательстве для достижения индивидуального результата. Однако 
все применяют, толкуют законодательство, иные формы права и неправа, 
преодолевают коллизии и пробелы в праве на основании личных знаний,  
в соответствии со своей внутренней убежденностью, «по своему разуме-
нию», поскольку в законодательстве отсутствуют нормативные акты об ин-
дивидуальном толковании права, об индивидуальном преодолении колли-
зий в законодательстве, об индивидуальном преодолении пробелов в зако-
нодательстве.  

Также необходимо сказать, что, преодолевая в ходе индивидуального 
регулирования пробелы, коллизии норм законодательства, применяя оце-
ночные нормы, толкуя право, используя принципы права, нормы Консти-
туции РФ, международных соглашений, правоприменители создают пред-
посылки для развития действующего законодательства и права в целом.  
В итоге формируется практика (судебная практика), которая регулирует 
конкретные общественные отношения и является принципом (выполняет 
функцию), формой обратной связи.  
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По мнению С.С. Алексеева, способом развития содержания правово-
го регулирования [5, с. 88], направляясь «вертикально» вверх к законода-
телю, как на уровне органов местного самоуправления, на уровне субъек-
тов, так и на федеральном уровне через Верховный суд РФ. Индивидуаль-
ное регулирование, исходя из «теории систем», является фактором разви-
тия существующего права изменением сложных органических систем, а ин-
дивидуальное судебное регулирование взаимосдерживающим, взаимодо-
полняющим фактором в системе органов государственной власти, тем са-
мым сохраняя принцип разделения, взаимодействия и взаимовлияния 
государственных органов власти, установленный ст. 10 Конституции РФ 
[1; 10], и тем самым защищая права и правовые интересы граждан и ор-
ганизаций.  

Таким образом, индивидуальное регулирование является способом 
реализации полномочий системы государственных органов власти, про-
цессом саморегуляции и влияния на правообразование, когда в результате 
применения норм с целью динамичного функционирования и развития 
правовой системы, достигается «подвижное равновесие», гомеостазис [7, 
с. 175].  

В ходе индивидуального регулирования, арбитражные суды выраба-
тывают акты индивидуального регулирования, которые являются обяза-
тельными для участников конкретных отношений. Принятый судебный акт 
обязателен только для участников именно этих отношений, в данном кон-
кретном споре. Акты индивидуального регулирования являются «обратной 
связью», активностью (самодвижением) системы государственной власти. 
Внесение изменений в действующее законодательство или принятие но-
вых нормативных актов, и будет являться достижением цели индивиду-
ального (судебного) регулирования как «усовершенствование» законода-
тельства, а исходя из «теории систем» является способом управления, само-
движения изменения таких сложных систем как система органов государ-
ственной власти. Принцип обратной связи, основанный на индивидуальном 
судебном регулировании, является двигателем развития права и (утвержде-
нию) созданию новых, более развитых общественных отношений. Принцип 
«обратной связи» в индивидуальном регулировании является способом раз-
вития действующего законодательства, права и урегулирования конкрет-
ных общественных отношений. 

По нашему мнению, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции происходит судебное регулирование определенных отношений приме-
нительно к конкретному случаю, а не происходит конкретизация и устра-
нение недостатков законодательства и тем более их совершенствование. 
Считаю, что данный подход, нарушает принцип разделения органов госу-
дарственной власти, установленный ст. 10 Конституции Российской Феде-
рации [1; 10]. Суд является только правоприменительным органом, а сле-
довательно, не имеет полномочий на конкретизацию и совершенствование 
действующего законодательства. Более подробно данное обоснование из-
ложено в диссертационных исследованиях [21; 23].  

Возрастание роли субъективного фактора в процессе индивидуально-
го судебного регулирования с неизбежностью ставит вопрос о необходимо-
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сти повышения профессиональных знаний, правовой и общей культуры 
судей. Для того, чтобы судья мог максимально объективно давать оценку 
фактическим обстоятельствам дела, их оценивать и применять существу-
ющие формы права, в том числе и принципы права, он должен обладать 
высоким уровнем теоретических знаний в области права, постоянно по-
вышать и совершенствовать уровень своих знаний, умением их применять, 
уметь логически мыслить. Кроме этого, эффективное осуществление индиви-
дуального судебного регулирования предполагает обладание судьей опреде-
ленными качествами характера личности. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно дать следую-
щее определение: индивидуальное судебное регулирование общественных 
отношений это регулирование определенных общественных отношений 
государственным органом судебной власти (судом) в порядке предусмот-
ренном процессуальным законодательством и вынесением судебного пра-
воприменительного акта, обязательного для участников конкретного судеб-
ного разбирательства и обеспечиваемого государственным принуждением, 
в случае его не исполнения.  

В ходе индивидуального судебного регулирования, суд «снимает» мно-
гие проблемы действующих нормативных правовых актов, которые при-
меняются субъектами правоотношений, тем самым осуществляя индиви-
дуальное судебное регулирование общественных отношений. Принимае-
мый, по итогам судебного рассмотрения судебный акт является видом не-
права. Содержанием индивидуального судебного регулирования является 
деятельность судебных органов, связанная как с применением правовых 
норм, так и с выработкой и применением положений индивидуального су-
дебного регулирования, которые только и способны опосредовать индиви-
дуальные особенности каждого судебного казуса.  

Отсюда сущность индивидуального судебного регулирования заклю-
чается в опосредовании общественных отношений посредством правовых 
норм и положений индивидуального судебного регулирования с целью вы-
несения обоснованных, законных, справедливых и целесообразных судеб-
ных решений, оптимального регулирования общих и индивидуальных ха-
рактеристик рассматриваемых споров. 
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INDIVIDUAL JUDICIAL REGULATION  
IN ARBITRATION COURTS OF FIRST INSTANCE 

 
Aleksandr K. Timoshkin* 

 
Annotation. The article examines the concept of individual regulation in the 

context of the legal system of the Russian Federation. It analyzes terms such as "sub-
ordinate regulation" and "non-normative regulation", and also emphasizes the role of 
individual regulation in creating an adequate and flexible legal environment. The arti-
cle highlights the process of individual judicial regulation and its importance for the 
development of the legal system, emphasizing its role in the regulation of specific pub-
lic relations and its impact on legal education. The author concludes that individual 
judicial regulation plays an important role in the system of state authorities, contrib-
uting to the dynamic functioning of the legal system and the achievement of a "mobile 
balance". 

Keywords: by-law regulation, non-normative regulation, individual regulation, 
judicial regulation, legal environment, flexibility of the legal system, self-regulation, 
gaps in legislation, judicial practice, development of the legal system. 

 
The Arbitration Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter re-

ferred to as the APC RF) establishes that justice in the sphere of entrepreneuri-
al and other economic activities is administered by arbitration courts in the 
Russian Federation, established in accordance with the Constitution of the 
Russian Federation and the federal constitutional law (hereinafter referred to 
as arbitration courts), by resolving economic disputes and considering other 
cases referred to their competence by the Arbitration Procedure Code of the 
Russian Federation and other federal laws, according to the rules established 
by the legislation on legal proceedings in arbitration courts [2, Art. 1]. 

In accordance with Part 4 and 5 of Art. 3 of the APC RF, it is established 
that legal proceedings in arbitration courts are carried out in accordance with 
federal laws in force at the time of dispute resolution and case consideration, 
performance of a separate procedural action or execution of a judicial act. In 
the absence of a procedural law norm regulating relations that arose during le-
gal proceedings in arbitration courts, arbitration courts apply a norm regulat-
ing similar relations (analogy of law), and in the absence of such a norm, they 
act based on the principles of administration of justice in the Russian Federa-
tion (analogy of law) [2]. 

Thus, the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation provides 
that the basis of legal proceedings are federal laws, and only when there is  
a question of the absence of a legal norm that regulates the social relations that 
have arisen, the court has the right to apply analogy of law or analogy of law. 

The development of economic relations, the constant complication of so-
cial relations, often outpaces their legal mediation, suggesting the need for 
individual judicial regulation. Even F. Engels, characterizing the dynamics of 
social relations, wrote that the influence and coercive force of further econom-
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ic development break the harmonious legal system, drawing it into new con-
tradictions [19, p. 418]. V.I. Lenin, while taking notes on Hegel's book The 
Science of Logic, having written down the phrase "the kingdom of laws is  
a calm reflection of the existing or appearing world", emphasized: "This is  
a remarkably materialistic and remarkably apt definition. The law takes the 
calm – and therefore the law, every law, is narrow, incomplete, approximate" 
[15, p. 136]. Further, he wrote: "The general position, precisely because it is 
true in relation to a certain range of phenomena, is too general and therefore 
insufficient for a given special case" [18, pp. 13–14]; "the meaning of the gen-
eral is contradictory: it is dead, it is impure, incomplete, etc., etc., but it is 
only a step towards knowledge of the concrete, for we never fully know the 
concrete" [16, p. 252]; "the law must be one-sided and must abstract from in-
dividuality" [17, p. 36]. 

Social relations in the modern world have a multifaceted and dynamic 
development, for which there are reasons and prerequisites. They arise in con-
nection with certain needs of society, perhaps sometimes contrary to these 
needs, sometimes go beyond the current law, which contributes to its develop-
ment, including change. 

Social relations, in turn, are a social complexly organized system. The 
formation and development of social relations does not occur chaotically. Social 
relations are manageable due to the fact that they act both as a cause for the 
formation of law and a consequence of the application of law by the subjects of 
relations. 

A characteristic feature of any social system is the presence of manage-
ment processes associated with its appropriate functioning, mutual exchange 
of information and development. The above fully applies to the system of law-
making, executive and judicial bodies of state power, including the processes of 
not only legal but also individual regulation of social relations occurring in it, 
associated with the protection of the rights and legal interests of individuals 
and legal entities [7, p. 383]. 

Individual judicial regulation, which is a form of implementation of rights 
and legal interests by individuals and legal entities, is carried out by subjects 
of relations in the process of law enforcement. Law enforcement, in turn, is 
part of the mechanism of social regulation of social relations. 

Thus, the diversity of social relations is one of the most significant fac-
tors that determine the need for individual judicial regulation. 

Considering the regulation of social relations in the process of individual 
judicial regulation, it is necessary to note the insufficiency of legal regulation 
carried out through the application of legal norms, the need to supplement it 
with "internal self-regulation" achieved as a result of individual judicial regula-
tion. The actualization of systemic research in this area is due to at least two 
important circumstances. 

Firstly, the increasingly urgent practical need for a holistic and compre-
hensive development and transformation of natural and social conditions of 
life, research into the legal and individual regulation of social relations. Nowa-
days, the need for the introduction of a systemic approach and method not on-
ly in science, but also in the organization and management of production, so-
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cial and spiritual life of society, including in the sphere of practical policy and 
individual regulation of social relations is clearly revealed. 

Secondly, modern theoretical and practical knowledge and activity are 
deepening, specializing and differentiating to such an extent that the general 
picture of social existence and social practice seem to disintegrate into sepa-
rate, at first glance unrelated and isolated fragments or forms of activity. There 
is an objective need not only for the systematization of knowledge and activity, 
but also for their integration, synthesis, and restoration of the general picture 
of social existence and social practice as a whole [8, p. 225]. 

I would like to immediately note that many authors distinguish between 
such concepts as "legal regulation" and "individual regulation". 

Legal regulation is a type of management of complex systems, such as 
social relations and legal systems. It is implemented through the principles and 
norms of law, and is provided with the possibility of using the coercive force of 
the state, including procedural forms, through the implementation of which so-
cial relations are adjusted. S.A. Komarov believes that legal regulation of social 
relations is understood as only one of the forms of influence of law on social re-
lations – influence through specific legal means: legal norms, legal relations, 
acts of implementing law [9, p. 495]. 

Individual regulation is also a type of management of complex systems, 
ensuring effective management, through the implementation of which the cor-
rection of social relations occurs. In addition, individual regulation is a type of 
social management due to the targeted organizing regulation of social relations, 
decision-making, the connection of management with information processes, 
the need to supplement the "external" (legal regulation) with "internal self-
regulation" (individual regulation) within the principles and norms of law con-
tained in the system of forms of international and national law, the presence of 
a system of connections between government bodies, the connection of man-
agement processes with the development of the legal system. 

Theoretically substantiated and practically effective regulation of social 
relations is possible only on the basis of the integration of legal and individual 
regulation, when these two types of regulation of social relations are applied 
together. 

Individual judicial regulation of public relations is an independent type of 
individual regulation and represents an impact on public relations associated 
with the establishment, change or termination of legal rights and obligations of 
their participants in each specific case, aimed at resolving private situations 
requiring legal resolution, and carried out through the authoritative law en-
forcement activities of authorized entities, courts, the result of which are indi-
vidual acts of judicial bodies (decisions, orders, definitions). 

Quite common is the concept of "casual regulation", which is used by 
S.S. Alekseev, characterizing the mechanism of legal regulation [5, p. 38]. 

In legal literature, individual legal regulation is also designated by anoth-
er concept – "sub-normative regulation" and in most cases this concept is used 
as a synonym for "individual legal regulation" [11; 12; 13, pp. 4–15; 14]. 

In relation to local legal regulation, the concept of "sub-legislative regula-
tion" is used, which is in many ways consonant with "sub-normative regula-
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tion". But local regulation can be both normative and individual, and in both 
cases it will be sub-legal. 

The concept of "non-normative regulation" is also used, both in general 
theoretical [22] and in industry-specific legal literature [6]. 

Speaking at the plenary session of the St. Petersburg International Eco-
nomic Forum in 2019, President of the Russian Federation V.V. Putin said that 
an adequate, flexible legal environment is a key issue for new industries, its 
formation throughout the world is not easy, there are many sensitive problems 
both for state security and for the interests of society and citizens [20]. Being 
part of social systems: the legal system and the system of regulation of social 
relations, individual regulation is a way of their self-regulation ("tuning"),  
a type of practical implementation of the feedback principle, an opportunity for 
additional regulation of actual relations. 

Being at the forefront of applying new norms, courts of first instance 
adopt separate judicial acts on certain issues of application of law. Gradually, 
these judicial acts on a certain issue become the positions of courts of first, 
appellate, cassation instances, sometimes are submitted for consideration to 
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, and are included 
in reviews of judicial practice on certain issues. However, this is not a quick 
way to resolve certain situations, which are resolved by courts of various in-
stances in the process of judicial law enforcement. 

When applying to the court for protection of their violated rights, citizens 
and legal entities count on a relatively quick and correct process of resolving 
the conflict situation that has arisen. 

It is good when a controversial issue is regulated by current legislation, 
then, as a rule, the courts do not have any difficulties in adopting a judicial 
act. However, often when considering a case in court, including in the arbitra-
tion court of first instance, applying this or that legislation, the court comes to the 
conclusion that a specific issue is not regulated by the rules of law. Then, the 
judge, having studied the current legislation and not having found an answer to 
the question in it, begins to study the emerging judicial practice of the Plenums of 
the Supreme Court of the Russian Federation, Reviews of judicial practice of the 
Supreme Court of the Russian Federation, which have not lost the force of the 
Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation on the situa-
tion under consideration. If this issue is not considered, then the judge of the first 
instance turns to judicial practice, the materials of which are published in the 
Consultant+ Information System and the arbitration case file. 

Having found a similar case that has already been in judicial practice, 
the court tries to determine the existing initial conditions, taking into account 
the case already considered by another court, taking into account the argu-
ments of the conclusions made. The court evaluates how applicable this situa-
tion is to the case under consideration, looks at how well-reasoned the adopted 
judicial act is, to what instance it was considered, i.e. is it the first instance, 
appeal, cassation or plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 

If this situation is not regulated by the current legislation, then the 
court, identifying a gap in the legislation, tries to overcome it and resolve  
a specific case, thereby individually regulating individual relations. 
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For example, during the coronavirus pandemic, the issue of the possibil-
ity of suspending inspections of small and medium-sized businesses was not 
regulated if the inspection was started before 01.04.2020, and ended after 
01.04.2020. 

Part 1.1 of Art. 26.2 of the Federal Law of 26.12.2008 No. 294-FZ "On the 
Protection of the Rights of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in the 
Exercise of State Control (Supervision) and Municipal Control" [3] stipulates 
that, unless otherwise established by the Government of the Russian Federa-
tion, inspections of legal entities and individual entrepreneurs classified in ac-
cordance with Art. 4 of the Federal Law of 24 July 2007 No. 209-FZ "On the 
Development of Small and Medium-Sized Entrepreneurship in the Russian 
Federation" [4] as small and medium-sized businesses, information about 
which is included in the unified register of small and medium-sized business-
es, shall not be carried out from 1 April to 31 December 2020 inclusive, with 
the exception of inspections, the grounds for which are harm or threat of harm 
to the life and health of citizens, the occurrence of natural and man-made 
emergencies. 

According to Part 2 of Article 26.2 of the Federal Law of 26.12.2008  
No. 294-FZ, conducting an inspection in violation of the requirements of this 
article is a gross violation of the requirements of the legislation on state control 
(supervision) and municipal control and entails the invalidity of the inspection 
results in accordance with Part 1 of Article 20 of this Federal Law [3]. 

Such issues have been considered in the court's practice. For example, 
cases No. A17-3224/2020, A 17-915/2020, where the defendants were the 
State Housing Inspectorate Service of the Ivanovo Region and the Housing and 
Public Utilities Department of the Ivanovo City Administration. In the examples 
given, the orders of the above organizations were declared invalid due to the 
fact that the inspections were initiated in March 2020, before the adoption of 
Article 26.2 of the Law of the Russian Federation No. 294-FZ, and were com-
pleted in April, i.e. after this norm entered into force. 

The court considered that in the current situation there are gross viola-
tions established by Law No. 294-FZ, thereby resolving the dispute. The ques-
tion arises: did the court conduct lawmaking? I am sure that it did not, since 
the court did not create a new norm or change it, but on an individual basis, 
based on current legislation, taking into account a specific situation, resolved 
specific court cases. 

Thus, in the course of individual regulation, all law enforcement officers 
interpret current legislation, overcome conflicts and gaps in legislation to 
achieve an individual result. However, everyone applies, interprets legislation, 
other forms of law and non-law, overcomes conflicts and gaps in the law on the 
basis of personal knowledge, in accordance with their inner conviction, "at 
their own discretion", since the legislation does not contain normative acts on 
individual interpretation of law, on individual overcoming of conflicts in legisla-
tion, on individual overcoming of gaps in legislation. 

It is also necessary to say that, overcoming gaps, conflicts of legislative 
norms in the course of individual regulation, applying evaluative norms, inter-
preting the law, using the principles of law, the norms of the Constitution of 
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the Russian Federation, international agreements, law enforcement officers cre-
ate the prerequisites for the development of current legislation and law in gen-
eral. As a result, a practice (judicial practice) is formed, which regulates specific 
social relations and is a principle (performs a function), a form of feedback. 

According to S.S. Alekseev, a way of developing the content of legal regu-
lation [5, p. 88], directed "vertically" upwards to the legislator, both at the level 
of local government bodies, at the level of subjects, and at the federal level 
through the Supreme Court of the Russian Federation. Individual regulation, 
based on the "theory of systems", is a factor in the development of existing law 
by changing complex organic systems, and individual judicial regulation is  
a mutually restraining, complementary factor in the system of state authori-
ties, thereby preserving the principle of separation, interaction and mutual in-
fluence of state authorities established by Art. 10 of the Constitution of the 
Russian Federation [1; 10], and thereby protecting the rights and legal inter-
ests of citizens and organizations. 

Thus, individual regulation is a way of implementing the powers of the 
system of state authorities, a process of self-regulation and influence on law 
formation, when as a result of the application of norms for the purpose of dy-
namic functioning and development of the legal system, a "moving equilibri-
um", homeostasis is achieved [7, p. 175]. 

In the course of individual regulation, arbitration courts develop acts of 
individual regulation, which are mandatory for participants in specific rela-
tions. The adopted judicial act is mandatory only for participants in these rela-
tions, in this specific dispute. Acts of individual regulation are "feedback", ac-
tivity (self-movement) of the system of state power. Amendments to the current 
legislation or the adoption of new regulations will be the achievement of the 
goal of individual (judicial) regulation as "improvement" of legislation, and 
based on the "theory of systems" is a way of managing, self-movement of 
change in such complex systems as the system of state authorities. The princi-
ple of feedback, based on individual judicial regulation, is the engine of devel-
opment of law and (affirmation) creation of new, more developed social rela-
tions. The principle of "feedback" in individual regulation is a way of develop-
ment of current legislation, law and regulation of specific social relations. In 
our opinion, during the consideration of a case in the court of first instance, 
judicial regulation of certain relations in relation to a specific case occurs, ra-
ther than specification and elimination of legislative shortcomings, much less 
improvement. I believe that this approach violates the principle of separation of 
state authorities established by Article 10 of the Constitution of the Russian 
Federation [1; 10]. The court is only a law enforcement body, and therefore 
does not have the authority to specify and improve current legislation. This 
justification is set out in more detail in dissertation research [21; 23]. 

The increasing role of the subjective factor in the process of individual 
judicial regulation inevitably raises the question of the need to improve the pro-
fessional knowledge, legal and general culture of judges. In order for a judge to 
be able to give the most objective assessment of the factual circumstances of  
a case, evaluate them and apply existing forms of law, including the principles 
of law, he must have a high level of theoretical knowledge in the field of law, 
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constantly improve and perfect the level of his knowledge, the ability to apply 
it, and be able to think logically. In addition, the effective implementation of in-
dividual judicial regulation presupposes that the judge has certain qualities of 
character. 

Thus, based on the analysis carried out, the following definition can be 
given: individual judicial regulation of public relations is the regulation of cer-
tain public relations by a state judicial authority (court) in the manner pre-
scribed by procedural legislation and the issuance of a judicial law enforcement 
act, mandatory for the participants in a specific trial and ensured by state co-
ercion, in the event of its failure to comply. 

In the course of individual judicial regulation, the court "removes" many 
problems of the current normative legal acts that are applied by the subjects of 
legal relations, thereby implementing individual judicial regulation of public re-
lations. The judicial act adopted as a result of judicial review is a type of wrong. 

The content of individual judicial regulation is the activity of judicial bod-
ies associated with both the application of legal norms and the development 
and application of provisions of individual judicial regulation, which alone are 
capable of mediating the individual characteristics of each judicial case. 

Hence, the essence of individual judicial regulation lies in the mediation 
of social relations by means of legal norms and provisions of individual judicial 
regulation with the aim of making well-founded, legal, fair and appropriate ju-
dicial decisions, optimal regulation of the general and individual characteristics 
of the disputes under consideration. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
КОРПОРАТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об ограничении прав участ-

ников (членов) некоммерческих организаций в сравнении с правами учредителей 
(участников) коммерческих юридических лиц. В ней проведен анализ института 
представительства и целесообразности предоставления членам некоммерческих 
организаций возможности делегировать свои корпоративные права по доверен-
ности другим лицам для участия в общих собраниях. Автор указывает на несо-
вершенство действующего законодательства, которое допускает ошибочное тол-
кование норм и ограничивает конституционные права граждан.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, коммерческие юридиче-
ские лица, корпоративные права, институт представительства, доверенность, об-
щее собрание. 

 
 
современном обществе некоммерческие корпоративные юри-
дические лица играют значительную роль, удовлетворяя раз-
личные общественные потребности и защищая интересы граж-
дан. Однако существующие правовые нормы, регулирующие 
деятельность таких организаций, вызывают ряд вопросов, свя-

занных с осуществлением прав их членов. В частности, возникает проти-
воречие в отношении возможности участия в управлении некоммерческой 
организацией через представителя по доверенности. Данная проблема тре-
бует детального анализа и поиска оптимального решения с учетом интере-
сов всех заинтересованных сторон. 

В коммерческих организациях права учредителей (участников) свя-
заны с правом собственности на долю (вклад) в уставном (складочном) ка-
питале. Соответственно, при отчуждении этого права собственности про-
исходит и передача прав учредителя (участника) [11]. Новый приобретатель 
доли автоматически становится участником корпорации со всеми вытека-
ющими правами и обязанностями. Данный вопрос регулируется Федераль-
ным законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 
(далее – ФЗ «Об общественных объединениях») [6]. 
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Для некоммерческих организаций характерна иная ситуация. Здесь 
возникновение и прекращение прав и обязанностей связаны не с имуще-
ственными долями, а с членством. При вступлении в некоммерческую ор-
ганизацию лицо автоматически приобретает соответствующие права и обя-
занности, а при выходе – их утрачивает. Членство нельзя передать другим 
лицам, оно может быть только прекращено [12]. 

С точки зрения современного российского законодательства, понятие 
доверенности определено в п. 1 ст. 185 Гражданского кодекса РФ [2]. В со-
ответствии с этой нормой, доверенность представляет собой письменное 
уполномочие, выданное одним лицом другому лицу или лицам для предста-
вительства перед третьими сторонами. 

Исходя из буквального толкования данной статьи, можно сделать вы-
вод, что доверенность не связана с передачей или отчуждением права, по-
скольку она представляет собой именно письменное уполномочие на осу-
ществление представительских функций. Наделение лица полномочиями на 
официальное представительство и выражение воли доверителя не влечет за 
собой утрату последним принадлежащих ему субъективных прав. В резуль-
тате действий поверенного возникают права и обязанности именно у дове-
рителя. 

Обращаясь к п. 3 ст. 123.6 ГК РФ [2] и руководствуясь пояснением 
Министерства Юстиции РФ мы устанавливаем факт того, что участники 
(члены) некоммерческой организации могут осуществлять свои права лишь 
самостоятельно. Они не могут быть переданы третьим лицам по доверенно-
сти, за исключением случаев, когда высший орган управления, например, 
ассоциации, является представительным (съезд или конференция делегатов 
(п. 1 ст. 65.3 ГК РФ) или когда членом является самостоятельное юридиче-
ское лицо, которое в любом случае осуществляет свое участие в граждан-
ских правоотношениях через “полномочных представителей”, “представи-
телей по доверенности”. Определение подобного правового статуса физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках некоммерческого 
корпоративного юридического лица вызывает ряд затруднений в решении 
вопросов и управлении организацией при ряде обстоятельств, а также в осу-
ществлении принадлежащих им правомочий. Данное положение аргумен-
тировалось в письме Министерства Юстиции Российской Федерации № 77/ 
03-33258 от 02.07.2018 г., в котором сказано, что членство в корпорации, 
как и вытекающие из членства права и обязанности связаны непосредствен-
но с личностью их носителя, а равно неотчуждаемы и непередаваемы [9].  

Исходя из толкования Минюста РФ действующего законодательства, 
члены некоммерческой организации, например, местной или региональной 
общественной организации, обязаны лично участвовать как на очных засе-
даниях ее высшего органа, так и заочных (опросной формы).  

Отметим, что для признания собрания состоявшимся и решения, 
принятые на нем, имеющими юридическую силу, необходимо присутствие 
на нем более половины от общего числа членов согласно п. 4 ст. 29 ФЗ  
«О некоммерческих организациях» [5].  

Так же отметим существенное противоречие суждений Минюста РФ  
с гражданским законодательством. Если исходить из того, что права и обя-
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занности участников (членов) некоммерческих корпораций неотчуждаемы, 
а их осуществление не может быть делегировано посредством выдачи до-
веренности другим лицам, тогда целесообразно сделать вывод, что относи-
тельно прав и обязанностей учредителей (участников) коммерческих орга-
низаций должны действовать аналогичные положения, поскольку, как 
утверждает Минюст РФ, они имеют исключительно личный характер.  

Однако, обращаясь к п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» [3]  
и п. 2 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [4], мы 
видим, что законодатель наделяет участников коммерческих юридических 
лиц правом участвовать в общем собрании как лично, так и через своих 
представителей (путем выдачи доверенности), несмотря на то, что содер-
жание прав и обязанностей участников, закрепленные в ст. 65.2 ГК РФ 
идентичны [2], что встает в разрез с позицией Главного управления Мини-
стерства юстиции РФ. 

То есть, в случае, если по каким-либо причинам лицо не может при-
быть на место проведения заседания, в том числе участвовать в нем ди-
станционно, неспособно передать соответствующие документы, выражаю-
щие его интерес, решение, предложения, посредством связи, подтвержда-
ющей аутентичность передаваемых сообщений, но на нем собрано мини-
мальное количество участников (кворум), тогда принятые решения будут 
считаться действительными и порождать соответствующие юридические 
последствия, независимо от нереализованного голоса лица, не участвовав-
шего в таком собрании или заседании. Решения общего собрания по вопро-
сам исключительной компетенции высшего органа управления некоммерче-
ской организации считается действительным, если присутствовавшие на нем 
члены проголосовали единогласно или квалифицированным большинством 
согласно п. 4 ст. 29 ФЗ «О некоммерческих организациях» [5]. 

В отношении вопросов, не входящих в исключительную компетенцию 
указанного органа, решения принимаются простым большинством голосов. 
Следует отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 65.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [2], на учредителя (участника, члена) корпорации 
возлагаются обязанности, такие как участие в принятии корпоративных 
решений, без которых некоммерческое юридическое лицо не сможет про-
должать свою деятельность, например, касающиеся изменения устава, что 
непосредственно затрагивает каждого участника корпорации. Более того, 
наличие в протоколе общего собрания членов некоммерческой организации 
(корпорации) сведений о присутствии лиц, выступающих от имени членов 
такой организации по доверенности, влечет признание данного собрания 
недействительным. 

Предполагается, что ошибочное толкование норм гражданского пра-
ва Министерством юстиции РФ нарушает конституционное право граждан 
на свободное выражение своего мнения, закрепленное в п. 1 ст. 29 Консти-
туции Российской Федерации [1; 14], а также принцип свободы договора, 
закрепленный в п. 1 ст. 1 ГК РФ, и положение п. 1 ст. 9 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, согласно которому граждане и юридические 
лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им граждан-
ские права [2]. 
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Так, институт представительства выступает гарантом защиты закон-
ных интересов физических и юридических лиц. Он создан, в том числе, для 
обеспечения возможности участия в гражданских правоотношениях для 
лиц, которые не могут самостоятельно в них участвовать. При этом дей-
ствия представителя, совершаемые в интересах доверителя, рассматрива-
ются как действия самого доверителя [10]. Таким образом, реализация прав  
и исполнение обязанностей представителем неразрывно связаны с личностью 
доверителя, что позволяет говорить об опосредованном участии доверителя 
в правоотношениях [15]. 

Закрепление в законодательстве возможности выражения воли участ-
ников (членов) некоммерческих организаций через уполномоченных пред-
ставителей соответствует нормам гражданского права. Данный механизм 
представительства обеспечивает реализацию принципа свободы договора  
и демократизацию процесса управления делами корпорации. 

В целях тщательной проверки логичности и обоснованности выдви-
нутых нами аргументов, обратимся не только к теоретическим положени-
ям, но и к практике правоприменения. Рассмотрим решение Арбитражного 
суда Ярославской области от 14 мая 2022 г. [8] и определение Верховного 
Суда РФ от 04.04.2023 № 301-ЭС23-2183 по делу № А82-15505/2021 [7]. 

Семь членов некоммерческого партнерства по эксплуатации Торгово-
го центра «Фрунзенский» (далее – НПЭТЦ «Фрунзенский», Партнерство) по-
дали иск в Арбитражный суд Ярославской области о признании несостояв-
шимся общего собрания членов НПЭТЦ «Фрунзенский» от 13.05.2021 и недей-
ствительности принятых на нем решений. Истцы ссылались на отсутствие 
кворума на собрании, что, по их мнению, в соответствии со ст. 181.5 ГК РФ, 
влечет ничтожность решений, и приводили в подтверждение своей пози-
ции письмо Минюста РФ. 

Согласно протоколу общего собрания, в нем приняли участие 31 из  
59 членов Партнерства. Из них 20 присутствовали лично, а 11 членов были 
представлены уполномоченными по доверенности представителями. Суд 
первой инстанции, изучив материалы дела и рассмотрев доводы истцов, 
пришел к выводу, что их позиция основана на неверном толковании норм 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Другим примером судебной практики является решение Ярославско-
го областного арбитражного суда, который вынес решение, установив сле-
дующее: «Исходя из положений пункта 4 статьи 9 Федерального закона  
«О некоммерческих организациях», члены некоммерческих организаций 
имеют право участвовать в общих собраниях как лично, так и через своих 
представителей, действующих на основании доверенности [8]. Одним из 
ключевых критериев, определяющих законность решений, принятых на 
таких собраниях, является надлежащее оформление доверенностей, вы-
данных представителям. Данные доверенности в обязательном порядке 
должны содержать указание на полномочие представителя участвовать в со-
браниях членов организации с правом голоса, дату выдачи, а также иные 
необходимые сведения» [13]. 

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что все предостав-
ленные для рассмотрения доверенности соответствовали требованиям за-
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конодательства. Таким образом, суд посчитал правомерным участие чле-
нов Партнерства в общем собрании 13.05.2021 через своих представите-
лей, действовавших на основании надлежаще оформленных доверенностей. 
В итоге суд отказал в удовлетворении исковых требований, признав общее 
собрание Партнерства от 13.05.2021 состоявшимся, а принятые на нем 
решения – имеющими юридическую силу. Аналогичную позицию впослед-
ствии поддержал и Верховный Суд Российской Федерации, отказав в пере-
даче кассационной жалобы на рассмотрение. Таким образом, российское 
законодательство разрешает членам некоммерческих организаций участ-
вовать в общих собраниях как лично, так и через своих представителей, 
действующих на основании доверенности. Ключевым критерием для при-
знания легитимности решений, принятых на таких собраниях, является 
надлежащее оформление доверенностей, выданных представителям. Дове-
ренности должны содержать указание на полномочие представителя участ-
вовать в собрании с правом голоса, дату их выдачи и другую необходимую 
информацию. 

В заключении представляется важным отметить необходимость вне-
сения в ГК РФ поправок, например, в п. 3 ст. 123.6 ГК РФ [2], а также в ФЗ 
«Об общественных объединениях» [6] и ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» [5], относительно корпоративных юридических лиц. Поскольку в насто-
ящее время нормы сформулированы нечетко и не исчерпывающе, что поз-
воляет давать их ошибочное толкование. Нами предлагается следующая 
формулировка, которая позволила бы исключить двойственное понимание 
норм права и обеспечила бы их однотипное применение субъектами граж-
данских правоотношений – «Члены некоммерческих корпоративных орга-
низаций имеют право участвовать в общих собраниях (заседаниях) как 
лично, так и через уполномоченных представителей». Гражданское законо-
дательство в первую очередь носит диспозитивный характер, а не импера-
тивный, это значит, что разрешено все то, что не запрещено законом, по-
этому рекомендуемая новелла не только исключит неясность, но и подтвер-
дит демократическую основу ведущей отрасли российского права – граж-
данского права. 
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In modern society, non-profit corporate legal entities play a significant 

role, satisfying various public needs and protecting the interests of citizens. 
However, the existing legal norms governing the activities of such organizations 
raise a number of questions related to the exercise of the rights of their mem-
bers. In particular, a contradiction arises regarding the possibility of participat-
ing in the management of a non-profit organization through a representative by 
proxy. This problem requires a detailed analysis and search for an optimal so-
lution taking into account the interests of all interested parties. In commercial 
organizations, the rights of founders (participants) are associated with the right 
of ownership of a share (contribution) in the authorized (share) capital. Accord-
ingly, when this right of ownership is alienated, the rights of the founder (par-
ticipant) are also transferred [11]. The new acquirer of the share automatically 
becomes a participant in the corporation with all the ensuing rights and obliga-
tions. This issue is regulated by the Federal Law "On Public Associations" dat-
ed May 19, 1995, No. 82-FZ (hereinafter – the Federal Law "On Public Associa-
tions") [6]. 

A different situation is typical for non-profit organizations. Here, the 
emergence and termination of rights and obligations are associated not with 
property shares, but with membership. Upon joining a non-profit organization, 
a person automatically acquires the corresponding rights and obligations, and 
upon leaving, he or she loses them. Membership cannot be transferred to other 
persons; it can only be terminated [12]. 

From the point of view of modern Russian legislation, the concept of  
a power of attorney is defined in paragraph 1 of Article 185 of the Civil Code of 
the Russian Federation [2]. In accordance with this norm, a power of attorney 
is a written authorization issued by one person to another person or persons 
for representation before third parties. 

Based on the literal interpretation of this article, it can be concluded that 
a power of attorney is not associated with the transfer or alienation of rights, 
since it is precisely a written authorization to exercise representative func-
tions. Granting a person, the authority to officially represent and express the 
will of the principal does not entail the loss of the latter's subjective rights. As 
a result of the actions of the attorney, it is the principal who acquires rights 
and obligations. 

Referring to paragraph 3 of Article 123.6 of the Civil Code of the Russian 
Federation [2] and guided by the explanation of the Ministry of Justice of the 
Russian Federation, we establish the fact that participants (members) of a non-
profit organization can exercise their rights only independently. They cannot be 
transferred to third parties by proxy, except for cases when the highest govern-
ing body, for example, an association, is representative (a congress or confer-
ence of delegates (clause 1 of Article 65.3 of the Civil Code of the Russian Fed-
eration) or when a member is an independent legal entity that in any case ex-
ercises its participation in civil legal relations through “authorized representa-
tives”, “representatives by proxy”. The definition of such a legal status of indi-
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viduals and individual entrepreneurs within the framework of a non-profit cor-
porate legal entity gives rise to a number of difficulties in resolving issues and 
managing the organization under a number of circumstances, as well as in the 
exercise of their powers. This provision was argued in the letter of the Ministry 
of Justice of the Russian Federation No. 77 / 03-33258 dated 02.07.2018, 
which states that membership in a corporation, as well as the rights and obli-
gations arising from membership, are directly related to the personality of their 
bearer, and are also inalienable and non-transferable [9]. 

Based on the interpretation of the current legislation by the Ministry of 
Justice of the Russian Federation, members of a non-profit organization, for 
example, a local or regional public organization, are required to personally par-
ticipate in both in-person meetings of its highest body and in absentia (survey 
form). 

Note that in order for a meeting to be recognized as having taken place 
and the decisions taken at it to have legal force, the presence of more than half 
of the total number of members is required, in accordance with paragraph 4 of 
Article 29 of the Federal Law "On Non-Commercial Organizations" [5]. 

We also note the significant contradiction between the judgments of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation and civil legislation. If we proceed 
from the fact that the rights and obligations of the participants (members) of 
non-profit corporations are inalienable, and their implementation cannot be 
delegated by issuing a power of attorney to other persons, then it is advisable 
to conclude that similar provisions should apply to the rights and obligations of 
the founders (participants) of commercial organizations, since, as the Ministry 
of Justice of the Russian Federation asserts, they are of an exclusively personal 
nature. 

However, referring to paragraph 1 of Article 57 of the Federal Law "On 
Joint-Stock Companies" [3] and paragraph 2 of Article 37 of the Federal Law 
"On Limited Liability Companies" [4], we see that the legislator grants partici-
pants of commercial legal entities the right to participate in the general meeting 
both personally and through their representatives (by issuing a power of attor-
ney), despite the fact that the content of the rights and obligations of the par-
ticipants, enshrined in Art. 65.2 of the Civil Code of the Russian Federation are 
identical [2], which is at odds with the position of the Main Directorate of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation. 

That is, if for any reason a person cannot arrive at the place of the meet-
ing, including participating in it remotely, is unable to transmit the relevant 
documents expressing his interest, decision, proposals, by means of communi-
cation confirming the authenticity of the transmitted messages, but the mini-
mum number of participants (quorum) are gathered at it, then the decisions 
taken will be considered valid and give rise to the corresponding legal conse-
quences, regardless of the unrealized vote of the person who did not participate 
in such a meeting or meeting. Decisions of the general meeting on issues with-
in the exclusive competence of the supreme governing body of a non-profit or-
ganization are considered valid if the members present voted unanimously or 
by a qualified majority in accordance with paragraph 4 of Article 29 of the Fed-
eral Law "On Non-Commercial Organizations" [5]. 
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In respect of matters not within the exclusive competence of the said 
body, decisions are made by a simple majority of votes. It should be noted that 
in accordance with paragraph 4 of Article 65.2 of the Civil Code of the Russian 
Federation [2], the founder (participant, member) of a corporation is entrusted 
with responsibilities such as participation in the adoption of corporate deci-
sions, without which a non-profit legal entity will not be able to continue its ac-
tivities, for example, those related to changes in the charter, which directly af-
fects each participant of the corporation. Moreover, the presence in the 
minutes of the general meeting of members of a non-profit organization (corpo-
ration) of information about the presence of persons acting on behalf of mem-
bers of such an organization by power of attorney entails the recognition of this 
meeting as invalid. 

It is assumed that the erroneous interpretation of the norms of civil 
law by the Ministry of Justice of the Russian Federation violates the consti-
tutional right of citizens to freely express their opinions, enshrined in para-
graph 1 of Article 29 of the Constitution of the Russian Federation [1; 14], as 
well as the principle of freedom of contract, enshrined in paragraph 1 of Ar-
ticle 1 of the Civil Code of the Russian Federation, and the provision of para-
graph 1 of Article 9 of the Civil Code of the Russian Federation, according to 
which citizens and legal entities exercise their civil rights at their own dis-
cretion [2]. 

Thus, the institution of representation acts as a guarantor of the pro-
tection of the legitimate interests of individuals and legal entities. It was cre-
ated, among other things, to ensure the possibility of participation in civil 
legal relations for persons who cannot participate in them independently. In 
this case, the actions of the representative performed in the interests of the 
principal are considered as the actions of the principal himself [10]. Thus, 
the implementation of rights and the performance of duties by the repre-
sentative are inextricably linked with the personality of the principal, which 
allows us to talk about the indirect participation of the principal in legal re-
lations [15]. 

The consolidation in legislation of the possibility of expressing the will 
of participants (members) of non-profit organizations through authorized 
representatives complies with the norms of civil law. This mechanism of rep-
resentation ensures the implementation of the principle of freedom of con-
tract and the democratization of the process of managing the affairs of the 
corporation. 

In order to thoroughly check the logic and validity of the arguments we 
have put forward, we will turn not only to theoretical provisions, but also to the 
practice of law enforcement. Let us consider the decision of the Arbitration 
Court of the Yaroslavl Region dated May 14, 2022 [8] and the determination of 
the Supreme Court of the Russian Federation dated April 4, 2023 No. 301-ES23-
2183 in case No. A82-15505/2021 [7]. 

Seven members of the non-profit partnership for the operation of the 
Frunzensky Shopping Center (hereinafter referred to as the Frunzensky 
NPETC, the Partnership) filed a claim with the Arbitration Court of the Yaro-
slavl Region to declare the general meeting of members of the Frunzensky 
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NPETC dated May 13, 2021 invalid and the decisions made at it invalid. The 
plaintiffs referred to the lack of a quorum at the meeting, which, in their opin-
ion, in accordance with Article 181.5 of the Civil Code of the Russian Federa-
tion, entails the invalidity of decisions, and cited a letter from the Ministry of 
Justice of the Russian Federation in support of their position. 

According to the minutes of the general meeting, 31 of the 59 members 
of the Partnership took part in it. Of these, 20 were present in person, and 
11 members were represented by representatives authorized by power of at-
torney. 

The court of first instance, having studied the case materials and consid-
ered the arguments of the plaintiffs, came to the conclusion that their position 
was based on an incorrect interpretation of the norms of the current legislation 
of the Russian Federation. 

Another example of judicial practice is the decision of the Yaroslavl Re-
gional Arbitration Court, which issued a decision establishing the following: 
“Based on the provisions of paragraph 4 of Article 9 of the Federal Law “On 
Non-Commercial Organizations”, members of non-commercial organizations 
have the right to participate in general meetings both in person and through 
their representatives acting on the basis of a power of attorney [8]. 

One of the key criteria determining the legality of decisions taken at such 
meetings is the proper execution of powers of attorney issued to representa-
tives. These powers of attorney must necessarily contain an indication of the 
representative's authority to participate in meetings of members of the organi-
zation with the right to vote, the date of issue, as well as other necessary in-
formation" [13]. 

During the consideration of the case, the court came to the conclusion 
that all powers of attorney submitted for consideration complied with the re-
quirements of the law. Thus, the court considered the participation of the 
Partnership members in the general meeting on 13.05.2021 through their 
representatives acting on the basis of duly executed powers of attorney to be 
lawful. 

As a result, the court rejected the claims, recognizing the general meeting 
of the Partnership on 13.05.2021 as having taken place, and the decisions 
made at it as having legal force. A similar position was subsequently supported 
by the Supreme Court of the Russian Federation, refusing to refer the cassa-
tion appeal for consideration. 

Thus, Russian legislation allows members of non-profit organizations to 
participate in general meetings both in person and through their representa-
tives acting on the basis of a power of attorney. The key criterion for recogniz-
ing the legitimacy of decisions taken at such meetings is the proper execution 
of powers of attorney issued to representatives. Powers of attorney must con-
tain an indication of the representative's authority to participate in the meet-
ing with the right to vote, the date of their issue and other necessary infor-
mation. 

In conclusion, it seems important to note the need to amend the Civil 
Code of the Russian Federation, for example, paragraph 3 of Article 123.6 of 
the Civil Code of the Russian Federation [2], as well as the Federal Law "On 
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Public Associations" [6] and the Federal Law "On Non-Commercial Organiza-
tions" [5], with respect to corporate legal entities. Since at present the norms 
are formulated unclearly and not exhaustively, which allows for their erroneous 
interpretation. 

We propose the following wording, which would eliminate the dual un-
derstanding of legal norms and ensure their uniform application by subjects 
of civil legal relations: “Members of non-profit corporate organizations have 
the right to participate in general meetings (sessions) both personally and 
through authorized representatives.” Civil legislation is primarily optional in 
nature, not imperative, which means that everything that is not prohibited by 
law is permitted, so the recommended innovation will not only eliminate am-
biguity, but also confirm the democratic basis of the leading branch of Rus-
sian law – civil law. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНОЙ  
И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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А.А. Леонтьева** 
  

Аннотация. В статье поднимается вопрос о домашнем насилии как форме 
нарушения прав человека, описываются его различные аспекты в рамках семьи 
или близких отношений. Авторы подчеркивают сложности выявления и привлече-
ния виновных к ответственности, а также влияние определенных факторов на ре-
агирование на случаи домашнего насилия. В статье рассматриваются законода-
тельные меры, предназначенные для защиты жертв и привлечения виновных  
к ответственности, подчеркивается необходимость социальной поддержки жертв 
и профилактических мер для борьбы с этой проблемой. 

Ключевые слова: домашние насилие, декриминализация, административ-
ное право, насилие, уголовное право 

 
 
омашнее насилие – это физическое, психическое, экономиче-
ское или сексуальное насилие, организованное одним членом 
семьи в отношении другого в семье или близком кругу отно-
шений. Домашнее насилие является неотъемлемой частью 
широкого спектра нарушений прав человека и одной из са-
мых распространенных форм насилия в обществе. В отличие 

от насилия в обществе, домашнее насилие происходит в стенах дома и ча-
сто остается скрытым от внешнего мира. Домашнее насилие характери-
зуется повторяющимися и систематическими действиями, которые нару-
шают права и достоинство жертвы и ставят под угрозу ее жизнь, здоровье 
и благополучие. 
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К таким формам насилия относятся физическое насилие, психологи-
ческое унижение, экономическое господство, контроль свободы передви-
жения, сексуальные домогательства и изнасилования. Жертвами насилия  
в семье становятся женщины, дети, подростки, пожилые люди и инвалиды, 
но чаще всего женщины и дети. Домашнее насилие часто имеет долгосроч-
ные негативные последствия для физического и психического здоровья 
жертв, а также для общества в целом, включая социальные и экономиче-
ские последствия [3, с. 62]. 

Одна из особенностей домашнего насилия заключается в том, что ви-
новных трудно выявить и привлечь к ответственности. Жертвы часто ис-
пытывают страх, стыд и чувство вины и поэтому не могут обратиться за 
помощью или сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме то-
го, социально-культурные и экономические факторы также могут влиять 
на выявление случаев домашнего насилия и реагирование на них. Поэто-
му эффективная борьба с домашним насилием требует комплексного под-
хода, включающего не только законодательные меры и правовую защиту, 
но и социальную поддержку жертв, профилактику и просвещение обще-
ства по данной проблеме. 

Законодательство и правовые механизмы играют ключевую роль  
в борьбе с домашним насилием. Во многих странах существуют специаль-
ные законы, определяющие домашнее насилие, обеспечивающие защиту 
жертв и наказывающие виновных. Эти законы предоставляют правовые 
механизмы для привлечения насильников к ответственности и обеспечи-
вают меры защиты для жертв [1]. 

Эффективная борьба с домашним насилием также требует социаль-
ной поддержки жертв и профилактики в обществе. Помимо законодатель-
ных мер, необходимо предоставление социальных услуг для жертв, включая 
консультации, психологическую поддержку и доступ к приютам. Профи-
лактические меры должны включать в себя образовательные кампании  
и просвещение общества о вреде домашнего насилия, чтобы снизить стиг-
матизацию и повысить осведомленность о возможностях помощи. 

Законодательство играет важную роль в борьбе с домашним насили-
ем, предоставляя правовые механизмы для защиты жертв и привлечения 
виновных к ответственности. Во многих странах существуют специальные 
законы и нормативные акты, направленные на предотвращение и решение 
проблемы домашнего насилия. Эти законы обычно включают определения 
домашнего насилия, защиту жертв и наказание виновных. 

Законы обычно включают механизмы помощи жертвам домашнего 
насилия, такие как выдача ордеров на арест и временный запрет на при-
ближение преступника к жертве. Эти меры направлены на обеспечение 
безопасности и защиты жертвы от дальнейших действий преступника. 

Важным элементом закона является наказание за бытовое насилие.  
В зависимости от тяжести правонарушения наказания включают в себя 
административные штрафы, административный арест, исправительные, 
обязательные, либо принудительные работы, а также ограничение или ли-
шение свободы. Эти меры призваны не только наказать преступника, но  
и предотвратить повторение насилия, а также выработать такие качества, 
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которые могут обеспечить неуклонное соблюдение социальных норм и пра-
вил общественной морали. 

Однако эффективность закона в борьбе с домашним насилием может 
зависеть от его применения и исполнения. Важным аспектом является обу-
чение сотрудников правоохранительных и судебных органов особенностям 
производства таких дел и необходимости их особого и этичного подхода  
к разбирательству, связанных с домашним насилием, и обеспечение спра-
ведливого судебного разбирательства для всех сторон. Также необходимо 
учитывать особый культурный и социальный контекст, который может вли-
ять на восприятие и реакцию на домашнее насилие в разных обществах [2]. 

Чтобы эффективно предотвращать домашнее насилие, важно прово-
дить профилактические мероприятия и предупреждать насилие на ранних 
этапах. Это включает в себя образовательные программы для подростков  
и взрослых о вреде насилия в семье, а также о том, как искать помощь  
и поддержку. Кроме того, необходимо развивать программы по тренировке 
навыков решения конфликтов и коммуникации, чтобы снизить вероят-
ность возникновения насилия в отношениях. 

Профилактика и предотвращение домашнего насилия играют важ-
ную роль в обеспечении безопасности семьи и защите ее членов от потен-
циальных угроз. Одним из основных направлений профилактики является 
просветительская деятельность, направленная на повышение осведомлен-
ности общества о проблеме домашнего насилия, его последствиях и мето-
дах предотвращения. Это информационные кампании, семинары и тре-
нинги, направленные на повышение уровня знаний и навыков в области 
семейных отношений и конфликтологии. 

Еще один важный аспект профилактики – социальная поддержка се-
мей и их членов. Программы социальной поддержки включают в себя кон-
сультирование, психологическую поддержку и доступ к юридической по-
мощи для тех, кто сталкивается с домашним насилием. Оказание социаль-
ной поддержки помогает снизить напряженность в семейных отношениях 
и предотвратить конфликты, которые могут привести к насилию [5, с. 47]. 

Раннее выявление и вмешательство в ситуации, когда существует по-
тенциальная угроза домашнего насилия, также является важным элементом 
профилактики. Этого можно достичь не только с помощью профилактиче-
ских мер, направленных на укрепление семейных отношений и разрешение 
конфликтов, но и путем организации системы кризисного вмешательства, 
включающей сеть служб поддержки и защиты. Такой подход позволяет 
своевременно предотвратить насилие и защитить потенциальных жертв. 

Профилактика и предотвращение домашнего насилия требуют ком-
плексного подхода, включающего образовательные, социальные и кризис-
ные меры. Эффективная профилактика направлена не только на предот-
вращение инцидентов насилия, но и на формирование здоровых и без-
опасных семейных отношений в обществе. Это включает в себя проведение 
образовательных программ, поддержку для семей, пострадавших от наси-
лия, и предоставление кризисной помощи для жертв. 

Государственные органы, а также общество играют крайне важную 
роль в борьбе с домашним насилием. Государственные структуры, и в первую 
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очередь, социальные службы должны обеспечивать эффективное примене-
ние законодательства, защищать права жертв и привлекать виновных  
в пределах своей компетенции к ответственности. Они должны обеспечить 
эффективное расследование случаев домашнего насилия и предоставить 
пострадавшим необходимую поддержку и защиту. Помимо этого, общество 
должно активно поддерживать жертв насилия, осуждать насильников и про-
пагандировать ненасильственные методы разрешения конфликтов в семье [4, 
с. 57–59]. 

Следственный комитет Российской Федерации, обладающий полно-
мочиями для проведения расследования и привлечения к ответственности 
лиц, совершивших насилие в семье, также играет ключевую роль в борьбе  
с домашним насилием.  

В рамках своей деятельности Следственный комитет Российской Фе-
дерации предпринимает следующие действия по борьбе с домашним наси-
лием: принимает и обрабатывает заявления и жалобы о случаях домашнего 
насилия, а также проводит оперативные действия и следственные меро-
приятия для собирания доказательств. Соответственно осуществляет до-
просы потерпевших, свидетелей и подозреваемых, составляет протоколы 
обнаружения следов насилия и подготавливает материалы для передачи  
в суд и привлечения насильников к ответственности. Все эти меры 
направлены на защиту прав и безопасность всех членов семьи, и предот-
вращение повторения подобных преступлений. 

Таким образом, Следственный комитет Российской Федерации участ-
вует в предотвращении, расследовании и наказании данного вида пре-
ступлений, для обеспечения защиты прав и безопасности людей, подверг-
нутых домашнему насилию. 

Однако решение проблемы домашнего насилия не ограничивается 
действиями только государственных органов. Общество в целом и его 
граждане играют важную роль. Общественные организации, благотвори-
тельные фонды, активисты и волонтеры могут оказать значительную под-
держку жертвам домашнего насилия, предлагая психологическую под-
держку, юридические консультации и материальную помощь [2]. 

Важно просвещать и повышать осведомленность общества о пробле-
ме домашнего насилия. Это можно сделать с помощью образовательных 
программ в школах, университетах и общественных местах, а также через 
средства массовой информации и социальные сети. Чем больше людей 
знают о признаках и последствиях домашнего насилия, тем больше воз-
можностей для его предотвращения и борьбы с ним. 

Вывод состоит в том, что домашнее насилие – серьезная проблема, 
требующая внимания со стороны общества и государства. Оно наносит 
вред не только отдельным людям и их семьям, но и обществу в целом, нега-
тивно влияя на здоровье, благосостояние и развитие. В связи с этим необ-
ходимо принимать комплексные меры по профилактике и борьбе с домаш-
ним насилием, включая законодательное регулирование, повышение ин-
формированности населения, социальную поддержку жертв и их семей, 
усиление роли органов власти и общественных институтов. Только сов-
местными усилиями государственных органов и общества, возможно, со-
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здать безопасное и гармоничное общество, где каждый человек будет за-
щищен от насилия и сможет реализовать свои права и свободы. 
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Domestic violence is physical, psychological, economic or sexual violence 
perpetrated by one family member against another within the family or close 
circle of relationships. Domestic violence is an integral part of a wide range of 
human rights violations and is one of the most widespread forms of violence in 
society. Unlike violence in society, domestic violence occurs within the walls of 
the home and often remains hidden from the outside world. Domestic violence 
is characterized by repeated and systematic actions that violate the rights and 
dignity of the victim and threaten his or her life, health and well-being. Such 
forms of violence include physical violence, psychological humiliation, econom-
ic domination, control of freedom of movement, sexual harassment and rape. 
Victims of domestic violence are women, children, adolescents, the elderly and 
the disabled, but most often women and children. Domestic violence often has 
long-term negative consequences for the physical and mental health of victims, 
as well as for society as a whole, including social and economic consequences 
[3, p. 62]. 

One of the characteristics of domestic violence is that perpetrators are 
difficult to identify and prosecute. Victims often experience fear, shame and 
guilt and therefore cannot seek help or report it to law enforcement agencies. 
In addition, socio-cultural and economic factors can also influence the iden-
tification of cases of domestic violence and responses to them. Therefore, an 
effective fight against domestic violence requires a comprehensive approach 
that includes not only legislative measures and legal protection, but also so-
cial support for victims, prevention and public education on this problem. 

Legislation and legal mechanisms play a key role in the fight against do-
mestic violence. Many countries have special laws defining domestic violence, 
ensuring protection for victims and punishing perpetrators. These laws provide 
legal mechanisms for holding perpetrators accountable and provide protection 
measures for victims [1]. 

Effective combating domestic violence also requires social support for vic-
tims and prevention in society. In addition to legislative measures, it is neces-
sary to provide social services for victims, including counselling, psychological 
support and access to shelters. Preventive measures should include education-
al campaigns and public awareness of the harm of domestic violence in order 
to reduce stigma and raise awareness of assistance options. 

Legislation plays an important role in combating domestic violence by 
providing legal mechanisms to protect victims and hold perpetrators ac-
countable. Many countries have specific laws and regulations aimed at pre-
venting and addressing domestic violence. These laws typically include defi-
nitions of domestic violence, protection of victims, and punishment of perpe-
trators. 

Laws typically include mechanisms to assist victims of domestic violence, 
such as issuing arrest warrants and temporary restraining orders. These 
measures are aimed at ensuring the safety and protection of the victim from 
further actions by the perpetrator. 

An important element of the law is the punishment for domestic violence. 
Depending on the severity of the offense, punishments include administrative 
fines, administrative arrest, correctional, compulsory, or forced labor, as well 
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as restriction or deprivation of liberty. These measures are designed not only to 
punish the perpetrator, but also to prevent repetition of violence, as well as to 
develop such qualities that can ensure strict compliance with social norms and 
rules of public morality. However, the effectiveness of the law in combating 
domestic violence may depend on its application and enforcement. An im-
portant aspect is the training of law enforcement and judicial officials in the 
specifics of such cases and the need for their special and ethical approach to 
proceedings related to domestic violence and ensuring a fair trial for all parties. 
It is also necessary to take into account the specific cultural and social context 
that may influence the perception and response to domestic violence in differ-
ent societies [2]. 

To effectively prevent domestic violence, it is important to conduct pre-
ventive measures and prevent violence at an early stage. This includes educa-
tional programs for adolescents and adults about the harm of domestic vio-
lence, as well as how to seek help and support. In addition, it is necessary to 
develop programs on training in conflict resolution and communication skills 
to reduce the likelihood of violence in relationships. 

Prevention and prevention of domestic violence play an important role 
in ensuring the safety of the family and protecting its members from poten-
tial threats. One of the main areas of prevention is educational activities 
aimed at raising public awareness of the problem of domestic violence, its 
consequences and methods of prevention. These are information campaigns, 
seminars and trainings aimed at increasing the level of knowledge and skills 
in the field of family relations and conflictology. Another important aspect of 
prevention is social support for families and their members. Social support 
programs include counseling, psychological support and access to legal as-
sistance for those who face domestic violence. Providing social support helps 
reduce tension in family relationships and prevent conflicts that can lead to 
violence [5, p. 47]. 

Early detection and intervention in situations where there is a potential 
threat of domestic violence is also an important element of prevention. This 
can be achieved not only through preventive measures aimed at strengthening 
family relationships and resolving conflicts, but also by organizing a crisis in-
tervention system, including a network of support and protection services. 
Such an approach allows for timely prevention of violence and protection of 
potential victims. 

Prevention and prevention of domestic violence require a comprehensive 
approach, including educational, social and crisis measures. Effective preven-
tion is aimed not only at preventing incidents of violence, but also at forming 
healthy and safe family relationships in society. This includes educational pro-
grams, support for families affected by violence, and providing crisis assistance 
to victims. 

Government agencies, as well as society, play a vital role in combating 
domestic violence. Government agencies, and first and foremost, social ser-
vices, must ensure effective enforcement of legislation, protect the rights of vic-
tims and hold perpetrators accountable within their competence. They must 
ensure effective investigation of cases of domestic violence and provide victims 
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with the necessary support and protection. In addition, society must actively 
support victims of violence, condemn perpetrators and promote non-violent 
methods of resolving conflicts in the family [4, pp. 57–59]. 

The Investigative Committee of the Russian Federation, which has the 
authority to investigate and prosecute persons who have committed domestic 
violence, also plays a key role in the fight against domestic violence. 

As part of its activities, the Investigative Committee of the Russian Fed-
eration takes the following actions to combat domestic violence: it accepts and 
processes applications and complaints about cases of domestic violence, and 
also carries out operational actions and investigative measures to collect evi-
dence. Accordingly, it interrogates victims, witnesses and suspects, draws up 
protocols for the detection of traces of violence and prepares materials for 
submission to court and bringing perpetrators to justice. All these measures 
are aimed at protecting the rights and safety of all family members and pre-
venting the recurrence of such crimes. Thus, the Investigative Committee of the 
Russian Federation participates in the prevention, investigation and punish-
ment of this type of crime, to ensure the protection of the rights and safety of 
people subjected to domestic violence. 

However, the solution to the problem of domestic violence is not limited 
to the actions of state bodies alone. Society as a whole and its citizens play an 
important role. Public organizations, charities, activists and volunteers can 
provide significant support to victims of domestic violence, offering psychologi-
cal support, legal advice and financial assistance [2]. 

It is important to educate and raise public awareness of the problem of 
domestic violence. This can be done through educational programs in schools, 
universities and public places, as well as through the media and social net-
works. The more people know about the signs and consequences of domestic 
violence, the more opportunities there are to prevent and combat it. 

The conclusion is that domestic violence is a serious problem that re-
quires attention from society and the state. It harms not only individuals and 
their families, but also society as a whole, negatively affecting health, well-
being and development. In this regard, it is necessary to take comprehensive 
measures to prevent and combat domestic violence, including legislative regu-
lation, raising public awareness, social support for victims and their families, 
strengthening the role of government bodies and public institutions. Only 
through the joint efforts of government bodies and society can we create a safe 
and harmonious society where every person will be protected from violence and 
will be able to exercise their rights and freedoms. 
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зучение темы остаётся крайне актуальным в современном об-
ществе, поскольку правовые нормы представляют собой основу 
функционирования правового порядка. В условиях быстрого 
развития и изменений в социальной, экономической и полити-
ческой сферах, понимание норм права становится ключевым 

элементом обеспечения стабильности и предсказуемости в обществе. Это 
позволяет гражданам, организациям и государственным институтам эф-
фективно взаимодействовать, регулируя свои отношения в соответствии  
с установленными законами. 

Изучение норм права также способствует развитию правовой культу-
ры в обществе. Чем более осведомлены граждане о своих правах и обязан-
ностях, тем более ответственными и активными они могут быть в своих 
действиях. Это важно для поддержания гражданской ответственности, со-
блюдения законов и защиты прав и свобод каждого члена общества. 

Более того, в современном мире, где информация легко доступна че-
рез интернет и социальные медиа, знание норм права помогает гражданам 
                                                           

* Абазехова Зарема Измаиловна, магистр права, юрисконсульт Фонда развития 
юридического образования. Email: t.zarema2013@yandex.ru 

È 



 
2(134)-2024                                                                                          Þðèäè÷åñêàÿ ìûñëü 

150 
 

ориентироваться в разнообразных правовых ситуациях и защищать себя от 
возможных недобросовестных действий. Это особенно важно в контексте 
защиты прав меньшинств, предотвращения дискриминации и обеспечения 
равенства перед законом для всех членов общества. 

Таким образом, актуальность изучения темы неоспорима в современ-
ном обществе, где правовое регулирование играет ключевую роль в обеспе-
чении стабильности, справедливости и защиты прав граждан. 

Генезис правовых норм можно проследить с историческими перехо-
дами, когда человеческие сообщества переходили от примитивной эконо-
мики, такой как охота и собирательство, к более сложным методам ведения 
сельского хозяйства, что ознаменовало период, известный как «неолитиза-
ция». Эта общественная эволюция потребовала регулирования межлич-
ностных отношений, чему способствовали возникновение производитель-
ной экономики и развитие городов-государств и других форм правления. 
Эволюция семейной, брачной, духовной и социальной динамики в даль-
нейшем способствовала формированию правовых норм. 

Нормы, содержащие в себе руководящие принципы для множества 
социальных ролей, называются мононормами. Эти недифференцирован-
ные правила поведения, регулирующие различные социальные отношения 
(экономические, брачные, родственные, моральные, этические и т.д.), были 
распространены в догосударственных сообществах, примером чему служат 
законы Хаммурапи. Отличие правовых норм от моральных или социальных 
норм заключается в их формальной определенности и кодифицированном 
обеспечении соблюдения посредством письменной формы, причем ключе-
вым отличием является способность государства принуждать субъектов 
права к их соблюдению. 

Одними из древнейших регуляторов общественных отношений, воз-
никших практически одновременно с обычаями и выступившими в качестве 
предпосылок современных правовых норм, признаются религиозные нормы. 

При изучении религиозных норм важно отметить их разнообразную 
природу, сформированную множеством существующих и исторических ре-
лигиозных движений и идеологий. Эти нормы вытекают из основных 
принципов конкретных религиозных верований, различающихся по своей 
применимости к последователям различных конфессий. 

Внешне религиозные нормы берут свое начало в различных священ-
ных текстах и религиозной литературе, воплощая обязательные запреты, 
обязанности, разрешения и предписания. 

Священный статус этих норм исторически оказывал значительное вли-
яние на общества, где религия имела сильное влияние. В то время как рели-
гия продолжает оказывать влияние во многих обществах, ее влияние посте-
пенно ослабевает, часто поддерживаемое скорее традицией, чем подлинной 
духовной преданностью или страхом перед божественными последствиями. 

Таким образом, возникает краткое определение религиозных норм: 
они включают в себя набор руководящих принципов, изложенных в Свя-
щенных Писаниях, регулирующих отношения верующих с божественным, 
структуру и функции религиозных институтов, а также социальные взаи-
модействия между верующими и с неверующими [12]. 
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Значение правовых норм заключается в их роли стабилизаторов об-
щественных отношений, обеспечивающих предсказуемость поведения лю-
дей. Поощряя ожидания стандартного поведения среди индивидов, право-
вые нормы способствуют установлению стабильных социальных позиций  
и культивированию гармоничных отношений. Они обеспечивают основу 
для понимания и предвосхищения поведения других членов общества, тем 
самым способствуя социальной сплоченности. 

Столкновение и пересечение правовых норм с другими нормами, та-
кими как политические или экономические, являются обычным явлением  
в современном обществе. Это взаимодействие может проявляться в раз-
личных формах, включая сотрудничество, конфликт или взаимное усиле-
ние, в зависимости от общественного сознания, динамики власти и исто-
рического контекста. Например, соотношение между экономическими и пра-
вовыми нормами отражает степень вмешательства государства в экономи-
ку и его цели, такие как регулирование экономической деятельности или 
защита прав личности. 

Правовые нормы оказывают доминирующее влияние, ограничивая 
политическую власть и поддерживая права человека, выступая в качестве 
краеугольного камня социальных нормативных систем. Они регулируют 
функционирование компонентов общества, обеспечивая сбалансированное 
распределение власти и способствуя демократическому развитию. Право-
вые нормы не только диктуют допустимое поведение, но и очерчивают 
границы индивидуальной свободы в конкретных контекстах, охватывая 
как внутренние, так и внешние свободы. 

Определяющей характеристикой правовых норм является их наме-
ренное происхождение, представляющее коллективную волю доминирую-
щих сил общества. Они предназначены для регулирования широкого спек-
тра общественных отношений и применимы к индивидам, обладающим 
общими характеристиками, относящимися к их социальным ролям. В от-
личие от директив или приказов, правовые нормы возникают в результате 
сознательных, волевых действий человека, служа отражением обществен-
ных ценностей и устремлений [5]. 

С течением времени в юридической литературе предлагались различ-
ные определения правовых норм. Чтобы проследить эволюцию этого поня-
тия в разные исторические периоды, давайте рассмотрим несколько точек 
зрения. 

Н.М. Коркунов подчеркивал, что правовые нормы прежде всего пред-
ставляют собой «сущность нормы должного», по сути, функционируя как 
директивы. Аналогичным образом, С.А. Муромцев описал правовые нормы 
как правила, устанавливающие границы и методы защиты правоотноше-
ний, регулируемые общественным сознанием, законодательными актами  
и опытом практикующих юристов. Г.Ф. Шершеневич определил право как 
нормативные акты, исходящие непосредственно от государственной вла-
сти. Л.И. Петражицкий рассматривал правовые нормы как продукт этиче-
ского опыта, отражающий связь между долгом и властью. 

Дореволюционные российские теоретики права в целом сходились во 
мнении, что правовые нормы заключают в себе как обязанности, так и пол-
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номочия. Большинство ученых рассматривали нормы как руководящие 
принципы поведения, исходящие от государства. 

В советскую и постсоветскую эпохи продолжались споры по поводу 
определения правовых норм. П.И. Стучка проводил различие между право-
выми нормами и законами, характеризуя их как обязательные правила, 
установленные государством и относящиеся к правовым вопросам. Далее он 
размышлял о взаимосвязи между материальными отношениями и идеологи-
ческими элементами права. Последующие обсуждения уточнили концепцию 
правовых норм, представив их в качестве моделей оптимального поведения, 
обязательных правил, предписываемых государственными органами для ре-
гулирования общественных отношений, и юридически закрепленных прин-
ципов, определяющих действия и уголовную ответственность. 

Современные ученые-юристы, придерживающиеся позитивистской 
точки зрения, в целом согласны с тем, что правовые нормы – это универ-
сально обязательные правила, регулирующие поведение, формально опре-
деленные и защищаемые государством для регулирования общественных 
взаимодействий. 

Однако в недавней литературе критикуется нормативно-позитивист-
ское понимание правовых норм, выступающее за более широкий, более 
контекстуализированный подход, учитывающий социальные реалии. Авто-
ры выступают за «социализацию» норм и подчеркивают роль государства  
в их создании и обеспечении соблюдения. 

Например, В.С. Нерсесянц рассматривает правовые нормы как прави-
ла, регулирующие общественные отношения, предписывающие права и обя-
занности при определенных условиях, с последствиями за несоблюдение. 
А.В. Поляков и Е.В. Тимошина проводят различие между социально-пра-
вовыми нормами, вытекающими из юридических текстов, и социальными 
практика и государственные правовые нормы, в первую очередь установ-
ленные или санкционированные государством. 

И.Л. Честнов характеризует правовые нормы как форму диалога, 
представляющую взаимозависимость между индивидами и структурами, 
опосредованную социальными репрезентациями. 

Хотя каждое определение дает ценную информацию, сложно согла-
ситься исключительно с какой-либо одной интерпретацией. Однако важно 
признавать многогранный характер правовых норм и их ключевую роль  
в организации и регулировании общественных отношений, содействии ра-
венству и справедливости [10]. 

Принято выделять следующие признаки нормы права: 
1) Государственно-властный характер. Норма, как правило поведе-

ния, всегда исходит от государства, даже в том случае, если государство 
санкционирует, то или иное правило поведения. Все же это правило при-
знается государством, а значит выражает государственную волю, опирает-
ся на его мощь. 

2) Формальная определенность. Норма она имеет внешнюю форму 
выражения, то есть фиксируется в источниках права. Правовыми будут 
считаться нормы, закрепленные в следующих источниках: нормативные пра-
вовые акты (например, конституция; законы и подзаконные акты); междуна-
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родно-правовые документы (договоры, соглашения, конвенции и др.); право-
вые обычаи; нормативные договоры. Норма права выражена в письменном 
виде, строго определенными способами. 

3) Представительно-обязывающий характер. Норма права предо-
ставляет субъективные права и налагает юридические обязанности. Одна-
ко же, это не всегда так. Существуют нормы специального действия 
(нормы, которые дают определение правовых понятий или нормы, решаю-
щие противоречия в действиях других правовых норм). О них мы ещё по-
говорим позже. 

4) Общеобязательность. Норма права действует на всех без исклю-
чения и предполагает возможность принудительного осуществления. 

5) Системность. Как и право в целом, отличается системностью, то 
есть действуют комплексно, в системе. Каждая норма дополняет другую, 
их предписание взаимосвязано и только совокупность норм позволяет осу-
ществлять правовое регулирование в обществе. 

В целом, норма права – это общеобязательное, формально опреде-
ленное правило поведения постоянного или временного характера, рассчи-
танное на многократное применение, предоставляющее лицам субъектив-
ные права и налагающее на них юридические обязанности, которое обес-
печивается и санкционируется государством [4]. 

Понимание роли и значения правовых норм в жизни человека и об-
щества требует рассмотрения факторов, участвующих в их формировании. 

Во-первых, нормативность в самом широком смысле присуща самой 
структуре существования. Полиструктурная и циклическая природа мате-
риального мира отчасти диктует нормализацию социальных связей и явле-
ний, в том числе правовых. Например, сезонные изменения и перепады 
температур влияют на установление норм в трудовом праве, жилищном ре-
гулировании и образовании. Это влияние можно назвать естественной обу-
словленностью правовых норм. Согласно теории этногенеза, природная 
среда формирует человеческие отношения и взаимодействие с природой. 
Существование этнической группы зависит от состояния ее этноланд-
шафтных зон. Изменения в ландшафте могут привести к появлению новых 
моделей поведения и даже образованию новых этнических групп. 

Во-вторых, правовые нормы по своей сути являются социальными кон-
струкциями, развивающимися в результате человеческого общения и взаимо-
действия. Они возникли из естественных потребностей и постепенно стали 
абстрактными понятиями, применимыми ко всем сообществам. Естествен-
ные права и обязанности, такие как право на жизнь, свободу и защиту 
территории, превратились в обычные нормы, регулирующие поведение. По 
мере развития общества эти нормы формировались в результате повторя-
ющихся социальных взаимодействий и юридических прецедентов, в ко-
нечном счете кристаллизуясь в общеобязательные законы. Социальный де-
терминизм лежит в основе правовых норм, вытекающих из коллективного 
исторического опыта и традиций обществ. Примечательно, что социальные 
влияния формируют правовые нормы посредством регулирования соци-
альных отношений, которые, в свою очередь, влияют на содержание и струк-
туру этих норм. 
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В-третьих, при формировании правовых норм необходимо учитывать 
биологические, психологические и идеологические факторы. Биологические 
события, такие как рождение и смерть, а также физиологические показатели, 
такие как кровяное давление, имеют юридические последствия и рассмат-
риваются в конституционном, гражданском и других отраслях права. Пси-
хологические факторы также играют определенную роль, влияя на созда-
ние и применение правовых норм, основанных на человеческом восприя-
тии и эмоциях. Кроме того, идеологические влияния, проистекающие из 
теологических, политических и философских доктрин, формируют право-
вые нормы, отраженные в мифах, заповедях и нормативных документах. 

Наконец, правовые нормы являются продуктами интеллектуальной  
и сознательной деятельности человека. Несмотря на их внешнюю детерми-
нированность, правовые нормы являются не просто отражением социаль-
ных отношений, но результатом сложных процессов, уравновешивающих 
конфликтующие интересы и общественные ценности. Создание правовых 
норм предполагает преодоление противоречивых интересов и установление 
социально справедливых стандартов, предоставляя возможности для вклю-
чения моральных и гуманистических принципов в правовую базу [9]. 

Правовая норма служит фундаментальным компонентом, сродни ба-
зовому строительному блоку, в сложной структуре права. Именно эти нор-
мы дают начало различным отраслям права, институтам и, в конечном 
счете, правовой системе в целом. Норма представляет собой установленное 
или санкционированное правило поведения, выступающее в качестве со-
ставного элемента, способствующего целостности. Таким образом, право – 
это не просто единичная сущность, а скорее совокупность норм, каждая из 
которых имеет свое собственное значение и форму. Подобно кирпичам в до-
ме, отдельные нормы, будучи объединены, составляют целостное содержа-
ние. Как пишут в большинстве учебников, норма права является первич-
ной, элементарной частицей/клеточкой права, это действительно так, по-
скольку все юридические понятия, конструкции, все правотворчество, 
процессы реализации и формирования права непосредственно связаны с по-
нятием нормы права. Она устанавливается типовые, обобщенные варианты 
поведения в виде правил общего характера. Однако отдельная правовая 
норма или набор норм не приравнивается к праву во всей его полноте; 
скорее, право охватывает те нормы, которые всесторонне и универсально 
выражают общественную волю, класс и характер. 

Более того, характер правовых норм пронизан шаблонами и находит-
ся под влиянием экономических и духовных структур. Каждая норма при-
обретает свою особую характеристику в более широких рамках права.  

Нормы посредством их формулирования преобразуют идеи в реаль-
ные отношения. Процесс принятия нормы государством отличает ее как 
правовую норму от других социальных норм, прежде всего, своей опреде-
ленностью и формальным установлением государством. 

Правовая норма служит методом воздействия на отношения, при 
этом ее метод регулирования согласуется с обстоятельствами, объемом ре-
гулируемых отношений, взаимными обязательствами и санкциями за вы-
полнение обязанностей. Правовые нормы предписывают поведение, кото-
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рое является общеобязательным, адаптированным не к отдельным лицам,  
а к участникам определенных категорий общественных отношений. Эти 
нормы, как модели поведения, повторяются в своем применении и, вопре-
ки неопределенности, обеспечивают полные правила поведения. 

Например, Гражданский кодекс Российской Федерации является при-
мером нормативного правового акта, содержащего правовые нормы с четки-
ми характеристиками, всесторонне регулирующих индивидуальные отно-
шения. Динамичный характер эволюции права предполагает постоянное 
совершенствование норм, отражающих потребности общества и повыша-
ющих эффективность правового регулирования. Взаимосвязь между пра-
вовыми нормами и развитием общества подчеркивает важнейшую роль 
норм в расширении демократии, управлении обществом, укреплении пра-
вовых основ и улучшении отношений с общественностью. 

Понимание концепции правовых норм необходимо для понимания 
организационной структуры и функций основополагающих элементов пра-
ва. В юридической практике значение правовых норм заключается в их 
роли в качестве основных составляющих, формирующих правовые систе-
мы и направляющих поведение общества [3]. Поскольку нормы права – од-
на из разновидностей социальных норм, на них распространяются общие 
черты, присущие этим нормам. Вместе с тем, норма права отличается от 
обычаев, нравственных, корпоративных и иных социальных норм специ-
фическими признаками, характерными чертами.  

К наиболее существенным из них относятся следующие: 
– направлены на облегчение труда отдельных лиц; 
– определяют поведение, регулируя взаимодействия между отдель-

ными лицами (как правило, в межличностных отношениях), деятельность 
организаций и разграничивая поведенческие стандарты; 

– носят общий характер, лишены конкретики в адресатах и избегают 
персонализации (в отличие от правоприменительных актов). Правовые 
нормы касаются типичных отношений и предназначены для многократно-
го применения; 

– несут общую ответственность, связывая всех лиц, к которым они 
применяются, их легитимность основана на моральных нормах; 

– связаны с государством, учреждаются или санкционируются госу-
дарственными органами и, при необходимости, применяются посредством 
государственного принуждения; 

– обладают формальной определенностью, как правило, кодифициро-
ваны в правовых актах и четко очерчивают права, обязанности и запреты; 

– демонстрируют последовательность, поддерживая согласованность 
в рамках правовых систем и избегая противоречий с другими правовыми 
нормами, моральными принципами и общественными ценностями. 

Структура правовой нормы включает в себя систематическое распо-
ложение существенных компонентов, которые обеспечивают ее функцио-
нальную автономию, она определяет составные части нормы и их взаимо-
зависимость. Рассматриваемые в рамках системы, эти компоненты харак-
теризуют правовую норму как независимую и, в некоторой степени, само-
достаточную юридическую единицу. Существует три таких элемента: 
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– гипотеза, выступающая в качестве элемента правовой нормы, опре-
деляет условия, при которых применяется норма (такие как время, место  
и состав субъектов), определяемые путем установления юридических фактов; 

– диспозиция, неотъемлемая часть правовой нормы, описывает мо-
дель поведения индивидов путем разграничения прав и обязанностей, вы-
текающих из юридических фактов, упомянутых в гипотезе. Диспозиция 
служит основным регулятивным аспектом нормы, составляющим ее ядро; 

– санкция, еще один элемент правовой нормы, предписывает послед-
ствия для лиц, которые придерживаются диспозиции. Эти последствия мо-
гут быть негативными, включающими карательные меры, или позитивны-
ми, такими как стимулы за добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей [8]. 

На практике общепризнано, что правовая норма должна охватывать 
все три фундаментальных структурных элемента. Однако в нормах, пред-
назначенных для постоянного применения, гипотеза может не быть обяза-
тельной. Отсутствие диспозиции делает любую правовую норму бессмыс-
ленной, поскольку оставляет норму без поведенческого ориентира. Анало-
гичным образом, правовая норма теряет силу без санкции на ее примене-
ние. Определение структуры правовой нормы уже давно обсуждается, 
причем некоторые ученые выступают за три элемента, а другие – за два. 

Например, С.С. Алексеев предложил различие между логическими 
нормами и предписаниями, где логическая норма включает в себя три эле-
мента, в то время как предписание состоит только из двух: гипотезы и санк-
ции. И наоборот, А.Г. Братко, анализируя запреты, выделил четыре пер-
вичных элемента, разделив гипотезу на гипотезу диспозиции и гипотезу 
санкции для формирования структуры запрещающей нормы. Утверждает-
ся, что решение этого вопроса зависит от его применения к конкретному 
изучаемому материалу. В уголовном праве нормы, обычно включают дис-
позицию и санкцию. 

Кроме того, В. В. Лазарев предполагает, что каждая норма по своей 
сути включает три основных элемента, подчеркивая, что диспозиция пред-
ставляет собой правило поведения и защищаемые обязательства государ-
ства. Между тем, гипотеза описывает условия, при которых действует нор-
ма, а санкция влечет за собой карательные или стимулирующие меры, ос-
нованные на соблюдении или несоблюдении правил диспозиции. 

Некоторые законодательные статьи определяют только конкретные 
части нормы, что требует поиска других компонентов в дополнительных 
статьях или нормативных актах. Это подчеркивает необходимость прове-
дения различия между правовой нормой и законодательным актом. Неко-
торые нормативные акты, такие как уголовное право, в первую очередь, 
направлены на установление мер наказания. 

Правовая норма не может выполнять свою регулирующую функцию 
без составляющих ее структурных частей. Следовательно, законодатель 
должны четко разграничить каждую часть или предоставить соответству-
ющие ссылки, в то время как исполнители должны признавать взаимосвязь 
этих элементов. Структура и материально-правовые основы правовых 
норм отличаются от других правовых проявлений. 
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А.Б. Венгеров подчеркивает историческое формирование и социаль-
ную значимость правовых норм, определяя три основные структуры: со-
циологическую, логическую и юридическую. Согласно ему, правовая струк-
тура включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию. Дис-
позиция влечет за собой обязательное правило поведения, в то время как 
гипотеза отражает условия реализации поведенческих норм, а санкция 
обозначает механизмы устранения нарушений. 

Таким образом, понимание структуры правовых норм имеет решающее 
значение для их эффективного применения. Однако среди ученых до сих пор 
нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые фокусируются исключи-
тельно на правовой структуре, в то время как другие рассматривают юриди-
ческие, логические и социологические структуры. Несмотря на это, в боль-
шинстве научных работ структура правовой нормы обычно определяется на 
основе ее ключевых элементов: диспозиции, гипотезы и санкции. Проблемы 
возникают в законодательных актах, где представление правовых норм за-
трудняет идентификацию отдельных структурных элементов [2, с. 91–92]. 

Норма права, статья нормативного акта не являются синонимами; 
они могут совпадать, а могут и не совпадать. В то время как верховенство 
права включает в себя кодекс поведения, включающий гипотезу, диспози-
цию и санкцию, статья законодательного акта представляет собой форму 
выражения государственной воли и служит средством воплощения верхо-
венства права. Норма права, как содержание, взаимодействует со статьей 
нормативного акта, выступая в качестве его формы. Законодатель может 
закреплять правило поведения различными способами: 

– включать все три элемента логической структуры верховенства 
права в одну статью нормативного акта; 

– включать нескольких правовых норм в одну статью нормативного 
акта; 

– распределить элементы верховенства права по нескольким статьям 
в рамках одного нормативного акта; 

– разделить элементы верховенства права по нескольким статьям из 
различных нормативных актов. 

Существуют различные подходы относительно взаимосвязи между 
содержанием нормы и права и способами ее изложения в статьях норма-
тивного акта: 

– прямой способ предполагает прямое указание нормы права в статье 
нормативного акта; 

– отсылочный способ применяется, когда статья нормативного акта, 
без детализации всей нормы права, ссылается на другую статью в рамках 
того же нормативного акта; 

– косвенный способ применяется, когда статья ссылается не на кон-
кретную статью, а на другой нормативный акт или несколько нормативных 
актов. С.А. Комаров называет такой способ бланкетным способом [6, с. 359]. 

Классификация правовых норм помогает определить их положение  
и функции в системе правового регулирования, способствуя лучшему по-
ниманию их природы и назначения. Правовые нормы и их классификации 
разнообразны в силу разнообразия общественных отношений, которые они 
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призваны регулировать. Например: исходя из основы содержания обще-
ственного отношения; предмета, метода, характера правового регулирова-
ния (по отраслевой принадлежности); времени действия, содержания 
функций нормы права, круга лиц, к которым применяются нормы, опреде-
ленности элементов правовой нормы, сферы её действия и юридической 
силы; учета особенностей субъектов правотворчества [10]. 

Давайте рассмотрим основные классификации: 
1. По юридической силе. Эта классификация охватывает нормы, вы-

текающие из международно-правовых актов, законов и подзаконных ак-
тов. Юридическая сила акта определяет его иерархию среди правовых 
норм, помогая разрешать конфликты. Законы имеют преимущественную 
силу в случаях несогласия между правовыми нормами и подзаконными ак-
тами, в то время как последующие нормативные акты, как правило, изме-
няются теми же или вышестоящими государственными органами, что ил-
люстрирует распространенный сценарий правового конфликта. 

2. По типу норм. В этой классификации проводится различие между 
нормами материального права и нормами процессуального права. Нормы 
материального права регулируют общественные отношения, определяя 
права и обязанности отдельных лиц в соответствии с уголовным, граждан-
ским, семейным и трудовым правом. С другой стороны, нормы процессу-
ального права устанавливают процедуры применения материально-право-
вых норм и носят преимущественно организационный характер и содер-
жатся в различных кодексах (например, Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и т.п.). 

3. По способу регулирования общественных отношений. Данная клас-
сификация включает императивные, диспозитивные, бланкетные и рекомен-
дательные нормы. 

Императивные нормы – это жестко сформулированные правовые 
нормы, которые не могут быть изменены их адресатами. 

Диспозитивные нормы содержат положения, требующие разъяснения 
сторонами, вовлеченными в регулируемые отношения. 

Бланкетные нормы наделяют государственные органы и должностных 
лиц правом самостоятельно устанавливать нормы поведения и запреты. 

Рекомендательные нормы предполагают желательное, с точки зрения 
законодателя, поведение юридических лиц в конкретных областях обще-
ственных отношений [7, с. 276–277]. 

Также одним из критериев классификации является функциональная 
роль в механизме правового регулирования, проводящая различие между 
исходными правовыми нормами и нормами, регулирующими поведение. 
Исходные нормы характеризуются своей широкой, абстрактной природой 
и далее подразделяются на принципы, руководящие указания, нормы 
определения и нормативные акты. 

Исходные нормы служат для закрепления фундаментальных принци-
пов, лежащих в основе государственной системы и общественной жизни  
в социально-экономической, политической и правительственной сферах. 
Принципы формулируют и закрепляют правовые принципы, примером че-
го является презумпция невиновности, закрепленная в Конституции Рос-
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сийской Федерации. В руководящих принципах излагаются цели и задачки 
конкретных отраслей права, институтов и форм правового регулирования, 
которые очевидны в законодательных текстах, таких как Уголовный ко-
декс Российской Федерации. Дефинитивные нормы содержат полные или 
частичные определения юридических понятий. 

Нормы, регулирующие поведение, определяют права и обязанности от-
дельных лиц, условия их реализации и реакцию государства на нарушения. 
Посредством целенаправленных регулирующих действий эти нормы придают 
фактическим социальным взаимодействиям юридическую значимость, пре-
вращая участников в субъектов правовых отношений. Эти нормы подверга-
ются логическому развитию и материализуются в правила поведения, кото-
рые далее классифицируются в зависимости от их характеристик и целей. 

Другим критерием классификации является степень общности и сфера 
действия, разделяющая правовые нормы на общие и специфические кате-
гории. Общие нормы применяются повсеместно во всех отраслях права, 
тогда как конкретные нормы относятся к отдельным институтам в рамках 
конкретной правовой области. Материальные нормы непосредственно ре-
гулируют общественные отношения, в то время как процессуальные нормы 
диктуют организационные и процедурные аспекты, выступая производ-
ными от материальных норм. 

Хотя эти классификации дают представление о структуре и функци-
ях правовых норм, их категоризация может также основываться на других 
критериях. 

Теперь перейдем к рассмотрению вопроса способов изложения право-
вых норм в законодательных актах. Правовые формы, в первую очередь за-
коны, содержат правовые нормы, которые структурированы в соответствии с 
лингвистическими и формально-логическими правилами. Часто эти правила 
должны выводиться из статей нормативных правовых актов, требующих тол-
кования. Правовые положения в законах обычно представлены как часть бо-
лее объемного текста, описывающего конкретные виды поведения. Однако 
частое использование условных утверждений в юридических текстах иногда 
может вводить в заблуждение. Эти условные утверждения не следует оши-
бочно принимать за начало юридической гипотезы. Более того, элементы 
правовых норм часто распределены не только по разным частям закона, но  
и между различными законами и нормативно-правовыми актами. Такое рас-
пределение продиктовано логической структурой правовых норм. 

Существуют два основных метода представления правовых норм в ста-
тьях нормативных актов: прямой и косвенный, причем последний далее 
подразделяется на отсылочный и бланкетный методы. Прямой метод пред-
полагает включение всех трех элементов правовой нормы в рамках одной 
статьи в соответствии со структурой правового государства. Однако такое 
прямое изложение является исключительным и встречается не всегда, по-
скольку оно точно отражает структуру правовой нормы и статью закона. 
Пример прямого изложения можно найти в гражданском законодательстве 
(статья 167 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Напротив, косвенный способ изложения означает, что не все элементы 
правовой нормы объединены в рамках одной статьи нормативного правового 
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акта. Как правило, приводится диспозиция, содержащая правило поведения, 
в то время как санкция или гипотеза могут отсутствовать. Это связано с тем, 
что реконструкция правовой нормы обычно начинается с диспозиции. 

Косвенный метод включает в себя отсылочные и незаполненные раз-
новидности, отличающиеся степенью точности указания недостающих 
элементов правовой нормы. Отсылочный способ предполагает взаимосвязь 
с другими статьями в рамках того же закона, где расположены недостаю-
щие элементы. Ссылки дают точные указания на статью, часть или абзац, 
содержащие соответствующие элементы. Например, статья 26 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации ссылается на пункт 2 статьи 28, ка-
сающийся дееспособности физических лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Этот 
способ помогает сэкономить текст законодательства, избегая повторений. 

Отсылочные нормы преобладают в Гражданском кодексе Российской 
Федерации, причем почти каждая третья статья содержит ссылки, которые 
могут встречаться в рамках одной и той же статьи или в других статьях  
в рамках одного и того же закона. Существуют также точные ссылки меж-
ду различными частями Гражданского кодекса, иллюстрирующие взаимо-
связь правовой базы. 

В отличие от этого, бланкетный метод предполагает неопределенные 
ссылки на группу актов, правил или инструкций, которые явно не опреде-
лены. Этот метод вносит неопределенность, которая может относиться  
к любому элементу правовой нормы. Например, в пункте 1 статьи 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации содержится неопределенная 
ссылка на «соглашение о присоединении» [1]. 

Явления, аналогичные нормам права, могут включать в себя соци-
альные нормы, моральные стандарты и этические принципы, которые 
также регулируют поведение индивидов и групп в обществе. Эти явления 
обычно обладают аналогичными свойствами обязательности и контроля за 
их соблюдением, подобно тому, как нормы права устанавливают правила  
и стандарты для правового поведения граждан. Такие явления, как: обы-
чаи, профессиональные стандарты и договорные обязательства, могут так-
же иметь сходные черты с нормами права, влияя на поведение людей и вза-
имодействие в рамках общественных отношений [11]. 

В заключение следует отметить, что правовые нормы формируют хо-
рошо структурированную систему формально определенных правил пове-
дения, установленных и гарантированных государством для регулирования 
общественных отношений и определения степени свободы в обществе. 
Объективность правовых норм достигается, когда они не подчиняются во-
ле конкретных лиц, обеспечивая надежное соблюдение основных правил, 
необходимых для функционирования общества и государства. Эти правила 
представляют собой минимальные требования для поддержания стабиль-
ности политической и правовой системы каждого государства. 
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Annotation. The lecture examines the evolution and significance of legal 

norms, tracing their origin from their emergence and historical transitions to modern 
legal systems. The author analyzes the difference between legal norms and other so-
cial norms, emphasizing their formal certainty and enforcement through state power. 
The lecture examines various definitions of legal norms proposed by legal theorists, 
emphasizing their role in shaping human behavior and maintaining social order. In 
addition, it examines the structural components of legal norms, including hypothe-
sis, disposition and sanction, as well as their interdependence within the legal sys-
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tem. Special attention is given to various methods of representing legal norms in leg-
islative acts, such as direct and indirect approaches, as well as the classification of 
legal norms by content, subject of regulation, nature, methods of regulation and 
temporal scope.  

Keywords: legal norm, social order, state power, hypothesis, disposition, sanction. 
 
The study of this topic remains highly relevant in modern society, since 

legal norms are the basis for the functioning of the legal order. In the context of 
rapid development and change in the social, economic and political spheres, 
understanding the norms of law becomes a key element in ensuring stability 
and predictability in society. This allows citizens, organizations and state insti-
tutions to interact effectively, regulating their relations in accordance with es-
tablished laws. 

The study of legal norms also contributes to the development of legal cul-
ture in society. The more aware citizens are of their rights and responsibilities, 
the more responsible and active they can be in their actions. This is important 
for maintaining civic responsibility, compliance with laws and protecting the 
rights and freedoms of every member of society. 

Moreover, in the modern world, where information is easily accessible via 
the Internet and social media, knowledge of legal norms helps citizens navigate 
a variety of legal situations and protect themselves from possible unfair ac-
tions. This is especially important in the context of protecting the rights of mi-
norities, preventing discrimination and ensuring equality before the law for all 
members of society. Thus, the relevance of studying the topic is undeniable in 
modern society, where legal regulation plays a key role in ensuring stability, 
justice and protecting the rights of citizens. 

The genesis of legal norms can be traced back to historical transitions 
when human communities moved from a primitive economy, such as hunting 
and gathering, to more complex methods of agriculture, which marked the pe-
riod known as "neolithization". This social evolution required the regulation of 
interpersonal relations, which was facilitated by the emergence of a productive 
economy and the development of city-states and other forms of government. 
The evolution of family, marital, spiritual and social dynamics further contrib-
uted to the formation of legal norms. 

Norms that contain guiding principles for multiple social roles are called 
mononorms. These undifferentiated rules of conduct, regulating various social 
relations (economic, marital, kinship, moral, ethical, etc.), were widespread in 
pre-state communities, an example of which is the laws of Hammurabi. The 
difference between legal norms and moral or social norms lies in their formal 
certainty and codified enforcement through written form, with the key differ-
ence being the ability of the state to force subjects of law to comply with them. 
Religious norms are recognized as one of the most ancient regulators of social 
relations, which arose almost simultaneously with customs and acted as pre-
requisites for modern legal norms. 

In examining religious norms, it is important to note their diverse nature, 
shaped by a variety of existing and historical religious movements and ideolo-
gies. These norms derive from the basic tenets of specific religious beliefs, vary-
ing in their applicability to followers of different faiths. 
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Externally, religious norms have their origins in various sacred texts and 
religious literature, embodying binding prohibitions, duties, permissions, and 
prescriptions. 

The sacred status of these norms has historically exerted considerable 
influence in societies where religion has had a strong influence. While religion 
continues to exert influence in many societies, its influence has gradually 
waned, often sustained more by tradition than by genuine spiritual devotion or 
fear of divine consequences. A brief definition of religious norms thus emerges: 
they comprise a set of guiding principles laid down in the Holy Scriptures that 
regulate the relationship of believers with the divine, the structure and func-
tions of religious institutions, and social interactions between believers and 
non-believers [12]. 

The importance of legal norms lies in their role as stabilizers of social re-
lations, ensuring predictability in people's behavior. By encouraging expecta-
tions of standard behavior among individuals, legal norms contribute to the es-
tablishment of stable social positions and the cultivation of harmonious rela-
tionships. They provide a basis for understanding and anticipating the behav-
ior of other members of society, thereby promoting social cohesion. 

The clash and intersection of legal norms with other norms, such as po-
litical or economic ones, is a common occurrence in modern societies. This in-
teraction can manifest itself in various forms, including cooperation, conflict, 
or mutual reinforcement, depending on social consciousness, power dynamics, 
and historical context. For example, the relationship between economic and le-
gal norms reflects the degree of state intervention in the economy and its goals, 
such as regulating economic activity or protecting individual rights. 

Legal norms exert a dominant influence, limiting political power and 
supporting human rights, acting as the cornerstone of social normative sys-
tems. They regulate the functioning of the components of society, ensuring  
a balanced distribution of power and promoting democratic development. Legal 
norms not only dictate acceptable behavior, but also outline the boundaries of 
individual freedom in specific contexts, covering both internal and external 
freedoms. 

The defining characteristic of legal norms is their intentional origin, rep-
resenting the collective will of the dominant forces in society. They are intended 
to regulate a wide range of social relations and are applicable to individuals 
who have common characteristics related to their social roles. Unlike directives 
or orders, legal norms arise as a result of conscious, volitional actions of a per-
son, serving as a reflection of social values and aspirations [5]. 

Over time, various definitions of legal norms have been proposed in legal 
literature. In order to trace the evolution of this concept in different historical 
periods, let us consider several points of view. 

N.M. Korkunov emphasized that legal norms primarily represent the “es-
sence of the norm of duty”, essentially functioning as directives. Similarly,  
S.A. Muromtsev described legal norms as rules establishing the boundaries 
and methods of protecting legal relations, regulated by public consciousness, 
legislative acts and the experience of practicing lawyers. G.F. Shershenevich de-
fined law as normative acts emanating directly from state power. L.I. Petrazhitsky 
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considered legal norms as a product of ethical experience, reflecting the con-
nection between duty and power. 

Pre-revolutionary Russian legal theorists generally agreed that legal 
norms contain both duties and powers. Most scholars viewed norms as guiding 
principles of behavior emanating from the state. During the Soviet and post-
Soviet eras, debates continued over the definition of legal norms. P.I. Stuchka 
distinguished between legal norms and laws, characterizing them as mandato-
ry rules established by the state and related to legal issues. He further reflected 
on the relationship between material relations and ideological elements of law. 
Subsequent discussions clarified the concept of legal norms, presenting them 
as models of optimal behavior, mandatory rules prescribed by state bodies to 
regulate social relations, and legally enshrined principles determining actions 
and criminal liability. Modern legal scholars who adhere to the positivist point 
of view generally agree that legal norms are universally binding rules regulating 
behavior, formally defined and protected by the state to regulate social interac-
tions. However, recent literature criticizes the normative-positivist understand-
ing of legal norms, advocating for a broader, more contextualized approach that 
takes into account social realities. Authors advocate the “socialization” of 
norms and emphasize the role of the state in their creation and enforcement. 

For example, V.S. Nersesyants views legal norms as rules governing so-
cial relations, prescribing rights and obligations under certain conditions, with 
consequences for non-compliance. A.V. Polyakov and E.V. Timoshina distin-
guish between socio-legal norms arising from legal texts and social practices 
and state legal norms, primarily established or sanctioned by the state. 

I.L. Chestnov characterizes legal norms as a form of dialogue represent-
ing the interdependence between individuals and structures mediated by social 
representations. 

Although each definition provides valuable information, it is difficult to 
agree exclusively with any one interpretation. However, it is important to rec-
ognize the multifaceted nature of legal norms and their key role in organizing 
and regulating social relations, promoting equality and justice [10]. 

It is customary to distinguish the following features of a legal norm: 
1) State-power character. A norm, as a rule of conduct, always comes 

from the state, even if the state sanctions this or that rule of conduct. Still, this 
rule is recognized by the state, and therefore expresses the state will, is based 
on its power. 

2) Formal certainty. A norm has an external form of expression, that is, it 
is recorded in the sources of law. Legal norms will be those enshrined in the 
following sources: normative legal acts (for example, the constitution; laws and 
by-laws); international legal documents (treaties, agreements, conventions, 
etc.); legal customs; normative contracts. A legal norm is expressed in writing, 
in strictly defined ways. 

3) Representative-binding character. A legal norm provides subjective 
rights and imposes legal obligations. However, this is not always the case. 
There are norms of special action (norms that define legal concepts or norms 
that resolve contradictions in the actions of other legal norms). We will talk 
about them later. 
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4) General obligation. The legal norm applies to everyone without excep-
tion and assumes the possibility of compulsory implementation. 

5) Systematicity. Like law in general, it is characterized by its systemicity, 
that is, it operates in a complex, systemic manner. Each norm complements 
the other, their prescriptions are interconnected and only a set of norms allows 
for the implementation of legal regulation in society. 

In general, a legal norm is a generally binding, formally defined rule of 
conduct of a permanent or temporary nature, designed for repeated use, grant-
ing individuals subjective rights and imposing legal obligations on them, which 
is ensured and sanctioned by the state [4]. 

Understanding the role and significance of legal norms in the life of a per-
son and society requires consideration of the factors involved in their formation. 

Firstly, normativity in the broadest sense is inherent in the very struc-
ture of existence. The polystructural and cyclical nature of the material world 
partly dictates the normalization of social connections and phenomena, includ-
ing legal ones. For example, seasonal changes and temperature fluctuations 
influence the establishment of norms in labor law, housing regulation, and ed-
ucation. This influence can be called the natural conditioning of legal norms. 
According to the theory of ethnogenesis, the natural environment shapes hu-
man relations and interactions with nature. The existence of an ethnic group 
depends on the state of its ethnolandscape zones. Changes in the landscape 
can lead to the emergence of new behavior patterns and even the formation of 
new ethnic groups.  

Secondly, legal norms are essentially social constructs that develop as  
a result of human communication and interaction. They arose from natural 
needs and gradually became abstract concepts applicable to all communities. 
Natural rights and obligations, such as the right to life, freedom, and protec-
tion of territory, turned into ordinary norms regulating behavior. As society de-
veloped, these norms were formed as a result of repeated social interactions 
and legal precedents, eventually crystallizing into generally binding laws. Social 
determinism underlies legal norms, which flow from the collective historical 
experience and traditions of societies. It is noteworthy that social influences 
shape legal norms by regulating social relations, which, in turn, influence the 
content and structure of these norms. 

Thirdly, biological, psychological and ideological factors must be taken 
into account when forming legal norms. Biological events such as birth and 
death, as well as physiological indicators such as blood pressure, have legal 
consequences and are considered in constitutional, civil and other branches of 
law. Psychological factors also play a certain role, influencing the creation and 
application of legal norms based on human perception and emotions. In addi-
tion, ideological influences arising from theological, political and philosophical 
doctrines shape legal norms reflected in myths, commandments and normative 
documents. Finally, legal norms are products of intellectual and conscious 
human activity. Despite their external determinism, legal norms are not simply 
a reflection of social relations, but the result of complex processes that balance 
conflicting interests and social values. The creation of legal norms involves 
overcoming conflicting interests and establishing socially just standards, 
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providing opportunities for the inclusion of moral and humanistic principles in 
the legal framework [9]. A legal norm serves as a fundamental component, akin 
to a basic building block, in the complex structure of law. It is these norms 
that give rise to various branches of law, institutions and, ultimately, the legal 
system as a whole. A norm is an established or sanctioned rule of conduct that 
acts as a component element that contributes to integrity. Thus, law is not just 
a single entity, but rather a set of norms, each of which has its own meaning 
and form. Like bricks in a house, individual norms, when combined, constitute 
a holistic content. As they write in most textbooks, a legal norm is a primary, 
elementary particle/cell of law, this is indeed true, since all legal concepts, 
constructions, all lawmaking, processes of implementation and formation of 
law are directly related to the concept of a legal norm. It establishes typical, 
generalized variants of behavior in the form of rules of a general nature. How-
ever, a separate legal norm or set of norms is not equated with law in its entire-
ty; rather, law embraces those norms that comprehensively and universally ex-
press the social will, class, and character. 

Moreover, the nature of legal norms is permeated with patterns and is in-
fluenced by economic and spiritual structures. Each norm acquires its special 
characteristic within the broader framework of law. 

Norms, through their formulation, transform ideas into real relations. 
The process of adoption of a norm by the state distinguishes it as a legal norm 
from other social norms, first of all, by its certainty and formal establishment 
by the state. 

A legal norm serves as a method of influencing relations, while its meth-
od of regulation is consistent with the circumstances, the scope of the regulat-
ed relations, mutual obligations, and sanctions for the performance of duties. 
Legal norms prescribe behavior that is generally binding, adapted not to indi-
viduals, but to participants in certain categories of social relations. These 
norms, as models of behavior, are repeated in their application and, despite 
uncertainty, provide complete rules of behavior.  

For example, the Civil Code of the Russian Federation is an example of  
a normative legal act containing legal norms with clear characteristics that 
comprehensively regulate individual relations. The dynamic nature of the evo-
lution of law presupposes the constant improvement of norms that reflect the 
needs of society and increase the effectiveness of legal regulation. The relation-
ship between legal norms and the development of society emphasizes the cru-
cial role of norms in expanding democracy, governing society, strengthening 
legal foundations and improving relations with the public. 

Understanding the concept of legal norms is necessary for understanding 
the organizational structure and functions of the fundamental elements of law. 
In legal practice, the significance of legal norms lies in their role as the main 
components that form legal systems and guide the behavior of society [3]. Since 
legal norms are one of the varieties of social norms, they are subject to the 
general features inherent in these norms. At the same time, a legal norm differs 
from customs, moral, corporate and other social norms by specific features and 
characteristics. 

The most significant of these include the following: 
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– aimed at facilitating the work of individuals; 
– determine behavior, regulating interactions between individuals (usual-

ly in interpersonal relationships), the activities of organizations and delineating 
behavioral standards; 

– are general in nature, lack specifics in the addressees and avoid personal-
ization (unlike law enforcement acts). Legal norms concern typical relationships 
and are intended for repeated use;  have a general responsibility, binding all 
persons to whom they apply, their legitimacy is based on moral norms; 

– are related to the state, established or sanctioned by state bodies and, 
if necessary, applied through state coercion; 

– have formal certainty, as a rule, are codified in legal acts and clearly 
outline rights, duties and prohibitions; 

– demonstrate consistency, maintaining consistency within legal systems 
and avoiding contradictions with other legal norms, moral principles and social 
values. 

The structure of a legal norm includes a systematic arrangement of es-
sential components that ensure its functional autonomy, it defines the constit-
uent parts of the norm and their interdependence. Considered within the 
framework of the system, these components characterize the legal norm as an 
independent and, to some extent, self-sufficient legal unit. There are three such 
elements: 

– hypothesis, which acts as an element of a legal norm, defines the con-
ditions under which the norm is applied (such as time, place and composition 
of subjects), determined by establishing legal facts; 

– disposition, an integral part of a legal norm, describes the model of be-
havior of individuals by delimiting the rights and duties arising from the legal 
facts mentioned in the hypothesis. The disposition serves as the main regulato-
ry aspect of the norm, constituting its core; 

– sanction, another element of a legal norm, prescribes the consequences 
for persons who adhere to the disposition. These consequences can be nega-
tive, including punitive measures, or positive, such as incentives for conscien-
tious performance of official duties [8]. 

In practice, it is generally recognized that a legal norm must cover all 
three fundamental structural elements. However, in norms intended for per-
manent application, the hypothesis may not be mandatory. The absence of  
a disposition makes any legal norm meaningless, since it leaves the norm 
without a behavioral guideline. Similarly, a legal norm loses its force without 
a sanction for its application. The definition of the structure of a legal norm 
has long been discussed, with some scholars advocating for three elements, 
while others advocate two. For example, S.S. Alekseev proposed a distinction 
between logical norms and prescriptions, where a logical norm includes three 
elements, while a prescription consists of only two: a hypothesis and a sanc-
tion. Conversely, A.G. Bratko, analyzing prohibitions, identified four primary 
elements, dividing the hypothesis into a disposition hypothesis and a sanction 
hypothesis to form the structure of a prohibitive norm. It is argued that the 
solution to this issue depends on its application to the specific material being 
studied. In criminal law, norms usually include a disposition and a sanction. 
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In addition, V.V. Lazarev suggests that each norm essentially includes 
three main elements, emphasizing that the disposition is a rule of conduct and 
protected obligations of the state. Meanwhile, the hypothesis describes the 
conditions under which the norm is valid, and the sanction entails punitive or 
stimulating measures based on compliance or non-compliance with the rules of 
the disposition. 

Some legislative articles define only specific parts of the norm, which re-
quires searching for other components in additional articles or normative acts. 
This emphasizes the need to distinguish between a legal norm and a legislative 
act. Some normative acts, such as criminal law, are primarily aimed at estab-
lishing penalties. 

A legal norm cannot perform its regulatory function without its constituent 
structural parts. Therefore, the legislator must clearly delimit each part or provide 
appropriate references, while the executors must recognize the interrelation of 
these elements. The structure and substantive basis of legal norms differ from 
other legal manifestations. A.B. Vengerov emphasizes the historical formation and 
social significance of legal norms, defining three main structures: sociological, log-
ical and legal. According to him, the legal structure includes three elements: hy-
pothesis, disposition and sanction. Disposition entails a mandatory rule of behav-
ior, while hypothesis reflects the conditions for the implementation of behavioral 
norms, and sanction designates the mechanisms for eliminating violations. 

Thus, understanding the structure of legal norms is crucial for their ef-
fective application. However, there is still no consensus among scientists on 
this issue. Some focus exclusively on the legal structure, while others consider 
legal, logical and sociological structures. Despite this, in most scientific works, 
the structure of a legal norm is usually determined on the basis of its key ele-
ments: disposition, hypothesis and sanction. Problems arise in legislative acts, 
where the presentation of legal norms complicates the identification of individ-
ual structural elements [2, pp. 91–92]. The rule of law and the article of a nor-
mative act are not synonyms; they may or may not coincide. While the rule of 
law includes a code of conduct, including a hypothesis, a disposition and  
a sanction, an article of a legislative act is a form of expression of the state will 
and serves as a means of implementing the rule of law. The rule of law, as con-
tent, interacts with the article of a normative act, acting as its form. The legis-
lator can enshrine the rule of conduct in various ways: 

– include all three elements of the logical structure of the rule of law in 
one article of a normative act; 

– include several legal rules in one article of a normative act; 
– distribute the elements of the rule of law across several articles within 

one normative act; 
– divide the elements of the rule of law across several articles from differ-

ent normative acts. 
There are various approaches regarding the relationship between the 

content of the norm and the law and the methods of its presentation in the ar-
ticles of the normative act: 

– the direct method involves a direct indication of the legal norm in the 
article of the normative act; 
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– the referral method is used when the article of the normative act, with-
out detailing the entire legal norm, refers to another article within the same 
normative act; 

– the indirect method is used when the article refers not to a specific ar-
ticle, but to another normative act or several normative acts. S.A. Komarov 
calls this method the blanket method [6, p. 359]. 

The classification of legal norms helps to determine their position and 
functions in the system of legal regulation, contributing to a better understand-
ing of their nature and purpose. Legal norms and their classifications are di-
verse due to the diversity of social relations that they are called upon to regu-
late. For example: based on the basis of the content of a social relationship; 
subject, method, nature of legal regulation (by industry affiliation); time of ac-
tion, content of functions of the legal norm, circle of persons to whom the 
norms are applied, certainty of elements of the legal norm, its scope of action 
and legal force; taking into account the characteristics of the subjects of law-
making [10]. 

Let's consider the main classifications: 
1. By legal force. This classification covers norms arising from interna-

tional legal acts, laws and by-laws. The legal force of an act determines its hi-
erarchy among legal norms, helping to resolve conflicts. Laws have priority in 
cases of disagreement between legal norms and by-laws, while subsequent 
normative acts are usually changed by the same or higher state bodies, which 
illustrates a common scenario of legal conflict. 

2. By type of norms. This classification distinguishes between norms of 
substantive law and norms of procedural law. Substantive law norms regulate 
social relations, defining the rights and obligations of individuals in accordance 
with criminal, civil, family and labor law. On the other hand, procedural law 
norms establish procedures for the application of substantive law norms and 
are primarily organizational in nature and are contained in various codes (for 
example, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the Civil Pro-
cedure Code of the Russian Federation, etc.). 

3. By the method of regulating social relations. This classification in-
cludes imperative, optional, blanket and recommendatory norms. 

Mandatory norms are strictly formulated legal norms that cannot be 
changed by their addressees. 

Optional norms contain provisions that require clarification by the par-
ties involved in the regulated relations. 

Blanket norms grant government agencies and officials the right to inde-
pendently establish norms of behavior and prohibitions. 

Recommended norms imply desirable, from the point of view of the legis-
lator, behavior of legal entities in specific areas of social relations [7, p. 276–
277]. Also, one of the classification criteria is the functional role in the mecha-
nism of legal regulation, distinguishing between the original legal norms and 
the norms regulating behavior. Original norms are characterized by their 
broad, abstract nature and are further subdivided into principles, guidelines, 
definitional norms and normative acts. Original norms serve to consolidate the 
fundamental principles underlying the state system and public life in the socio-
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economic, political and governmental spheres. Principles formulate and consol-
idate legal principles, an example of which is the presumption of innocence en-
shrined in the Constitution of the Russian Federation. Guidelines set out the 
goals and objectives of specific branches of law, institutions and forms of legal 
regulation, which are evident in legislative texts, such as the Criminal Code of 
the Russian Federation. Definitional norms contain full or partial definitions of 
legal concepts. 

Norms regulating behavior define the rights and obligations of individu-
als, the conditions for their implementation, and the state's response to viola-
tions. Through targeted regulatory actions, these norms give actual social in-
teractions legal significance, turning participants into subjects of legal rela-
tions. These norms undergo logical development and materialize into rules of 
conduct, which are further classified depending on their characteristics and 
purposes. 

Another classification criterion is the degree of generality and scope of 
application, dividing legal norms into general and specific categories. General 
norms are applied universally in all branches of law, while specific norms re-
late to individual institutions within a specific legal area. Substantive norms 
directly regulate social relations, while procedural norms dictate organizational 
and procedural aspects, acting as derivatives of substantive norms. 

Although these classifications provide an idea of the structure and func-
tions of legal norms, their categorization can also be based on other criteria. 
Now let us turn to the consideration of the question of the methods of presen-
tation of legal norms in legislative acts. Legal forms, primarily laws, contain le-
gal norms that are structured in accordance with linguistic and formal-logical 
rules. Often these rules must be derived from the articles of normative legal 
acts that require interpretation. Legal provisions in laws are usually presented 
as part of a larger text describing specific types of behavior. However, the fre-
quent use of conditional statements in legal texts can sometimes be mislead-
ing. These conditional statements should not be mistaken for the beginning of 
a legal hypothesis. Moreover, the elements of legal norms are often distributed 
not only across different parts of the law, but also between different laws and 
normative legal acts. Such distribution is dictated by the logical structure of 
legal norms. There are two main methods of presenting legal norms in the arti-
cles of normative legal acts: direct and indirect, with the latter further subdi-
vided into the reference and blanket methods. The direct method involves the 
inclusion of all three elements of a legal norm within one article in accordance 
with the structure of a state governed by the rule of law. However, such direct 
presentation is exceptional and is not always encountered, since it accurately 
reflects the structure of a legal norm and an article of the law. An example of 
direct presentation can be found in civil legislation (Article 167 of the Civil 
Code of the Russian Federation). 

On the contrary, the indirect method of presentation means that not all 
elements of a legal norm are combined within one article of a normative legal 
act. As a rule, a disposition containing a rule of conduct is given, while a sanc-
tion or hypothesis may be absent. This is due to the fact that the reconstruc-
tion of a legal norm usually begins with a disposition. 
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The indirect method includes referral and unfilled varieties, differing in 
the degree of accuracy in indicating the missing elements of a legal norm. 
The referral method assumes a relationship with other articles within the 
same law where the missing elements are located. References provide precise 
directions to the article, part or paragraph containing the relevant elements. 
For example, Article 26 of the Civil Code of the Russian Federation refers to 
paragraph 2 of Article 28, which concerns the legal capacity of individuals 
aged 14 to 18. This method helps to save the text of the legislation by avoid-
ing repetitions. 

Reference norms prevail in the Civil Code of the Russian Federation, with 
almost every third article containing references that can be found within the 
same article or in other articles within the same law. There are also precise ref-
erences between different parts of the Civil Code, illustrating the interrelation-
ship of the legal framework. 

In contrast, the blanket method involves vague references to a group of 
acts, rules, or instructions that are not explicitly defined. This method intro-
duces uncertainty that may relate to any element of a legal norm. For example, 
paragraph 1 of Article 428 of the Civil Code of the Russian Federation contains 
a vague reference to an “accession agreement” [1]. 

Phenomena similar to legal norms may include social norms, moral 
standards, and ethical principles that also regulate the behavior of individuals 
and groups in society. These phenomena usually have similar properties of ob-
ligation and control over their observance, just as legal norms establish rules 
and standards for the legal behavior of citizens. Such phenomena as social 
customs, professional standards, and contractual obligations may also have 
similar features to legal norms, influencing people's behavior and interactions 
within the framework of social relations [11]. In conclusion, it should be noted 
that legal norms form a well-structured system of formally defined rules of 
conduct established and guaranteed by the state to regulate social relations 
and determine the degree of freedom in society. The objectivity of legal norms is 
achieved when they are not subject to the will of specific individuals, ensuring 
reliable compliance with the basic rules necessary for the functioning of society 
and the state. These rules represent the minimum requirements for maintain-
ing the stability of the political and legal system of each state. 
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