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БернардВанхойсден:
СОВРЕМЕННЫЕТЕНДЕНЦИИВМЕЖДУНАРОДНОМЭКОЛОГИЧЕСКОМПРАВЕ

О современных тенденциях в международно-правовом регулировании экологических 
отношений рассказывает профессор кафедры экологического права юридического 
факультета Университета г. Хасселт (Бельгия), доктор юридических наук 
БернардВанхойсден.

BernardVanheusden:
CONTEMPORARYISSUESININTERNATIONALENVIRONMENTALLAW

An interview with Associate Professor of Environmental Law, Law Faculty, Hasselt University 
(Belgium), Ph.D. in Law BernardVanheusden. 

PERSONAGRATA

Ванхойсден Бернард 

Визитная карточка:
Бернард Ванхойсден – доктор юридических наук, профессор кафедры экологического права юридического факультета Университе-

та г. Хасселт (Бельгия). Окончил бакалавриат Католического Университета г. Левен (Бельгия) по специальности «Философия». Окончил 
магистратуру Католического Университета г. Левен (Бельгия) по специальности «Юриспруденция». В рамках международной програм-
мы академического обмена «Эразмус»1 проходил профессиональную стажировку в Болонском Унверситете (г. Болонья, Италия). Окон-
чил докторантуру Католического Университета Левен, где успешно защитил диссертацию на тему «Использование «Браунфилдов»2: на 
пути содействия устойчивому развитию, сравнительно-правовой анализ восстановления территорий». 3 Научный консультант маги-
стров и докторантов Университета г. Хасселт (Бельгия), Католического Университета г. Левен (Бельгия), Свободного Университета г. 
Брюсселя (Бельгия). Является автором более 90 опубликованных работ, в том числе на голландском и английском языках. Организатор 
локальных, региональных и международных научно-практических конференций, в том числе, постояннодействующего Европейского Фо-
рума Экологического Права (ЕФЭП)4. Член совета по экологическому праву Международного союза охраны природы (МСОП), член рабочей 
группы по «Устойчивому управлению земельными ресурсами и сельскими системами» совета по экологическому праву МСОП. Главный 
редактор журнала «Экологическое и энергетическое право»;5 член редакционной коллегии журнала «Европейского экологического права и 
права территориального планирования»,6 ежегодного сборника трудов, публикуемых по результатам ежегодных конференций ЕФЭП. 
Владеет голландским, английским, французским, немецким и итальянским языками.

— Уважаемый Профессор, расскажите, пожалуйста, 
как складывалась Ваша карьера? 

– После окончания магистратуры в 2000 году я рабо-
тал советником в федеральном министерстве по окружа-
ющей среде (г. Брюссель, Бельгия). Я был одновременно 
и юрисконсультом, и секретарем бельгийского коорди-
национного совета по международной экологической по-
литике. В 2001 году я поступил в докторантуру Католиче-
ского Университета г. Левен, где изучал земельное право, 
юридические вопросы использования земель, которые 
ранее были использованы в промышленных целях. Даль-
нейшее развитие, использование, рекультивирование та-
ких земель осложнено их загрязнением. В 2007 году под 
руководством моего научного руководителя профессора 
Курта Декетэлара7 я успешно защитил диссертацию в об-
ласти земельного права и получил ученую степень док-
тора юридических наук. Я остался в Университете и про-
должил научно-исследовательскую работу, а в 2009 году 
был назначен адъюнкт-профессором. В 2015 году я пере-
шел на работу в Университет г. Хасселт. Параллельно ра-
ботаю в юридической компании. 

7 Professor Ph.D. Kurt Deketelaere [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00006705, 
last viewed 24 July 2016.

1 Эразмус (англ. Erasmus) – некоммерческая программа Европейского 
Союза по обмену студентами и преподавателями между универси-
тетами стран-членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, 
Македонии, Норвегии, Турции. Программа предоставляет возмож-
ность обучаться, проходить стажировку или преподавать в любой 
стране, участвующей в программе. Сроки обучения и стажировки 
могут составлять от 3 месяцев до 1 года каждый, в сумме до 2 лет. В 
настоящее время «Эразмус Плюс» входит в программу Европейско-
го Союза «Непрерывное образование на период с 2014 года до 2020 
года». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/
education/tools/llp_en.htm#tab-4, последнее посещение 23 Июля 
2016. 2 European Environmental Law Forum (EELF). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.eelf.info/, last viewed 24 July 2016.

2 Устоявшегося перевода термина «Brownfi eld» на русский язык 
пока нет. Этот термин употребляется в специализированной лите-
ратуре для обозначения площадки и/или участка земли, (который 
ранее уже использовался в промышленных целях), дальнейшее 
использование которого затруднено его загрязнением. 4 Journal 
for European Environmental and Planning Law (JEEPL.). [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brill.com/journal-europe-
an-environmental-planning-law, last viewed 23 July 2016.

3 Brownfi elds Redevelopment: naar een duurzame stadsontwikkeling 
Rechsvergelijkende analyse betreffende de sanering van sites, 2007.

4 European Environmental Law Forum (EELF). [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.eelf.info/, last viewed 24 July 2016.

5 Milieu- en Energierecht. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.jurisquare.be/nl/journal/mer/index.html, last viewed 23 July 2016.

6 Journal for European Environmental and Planning Law (JEEPL.). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.brill.com/jour-
nal-european-environmental-planning-law, last viewed 23 July 2016.



9

ВанхойсденБернард

— А какова сфера ваших научных интересов? 
– В основном я занимаюсь исследованиями в области эко-

логического права, права территориального планирования, 
правовым обеспечением чистых технологий, экологическим 
лицензированием, правовыми вопросами рекультивации зе-
мель, правовым регулированием вопросов обращения с от-
ходами, юридическими вопросами, связанными с возобнов-
ляемыми источниками энергии, экологической экспертизой, 
земельным правом.

Например, в 2003 году я работал над проектом прави-
тельства фламандского региона о правовом обеспечении ре-
культивации промышленных земель; в 2005 году занимался 
вопросами имплементации «Орхусской Конвенции»;8 в 2009 
году – участвовал в разработке соглашения о сотрудничестве 
между федеральным правительством и бельгийскими регио-
нами в рамках регламента ЕС, регулирующего производство и 
оборот химических веществ (REACH);9 в 2013 году мы исследо-
вали возможности нового правового регулирования в области 
экосистемных услуг; в 2015 занимались проектом по устой-
чивому управлению материалами, рассматривали правовые 
вопросы, связанные с возможностью введения новых регио-
нальных налогов на определенные виды мусора... В настоящее 
время мы оказываем юридическую поддержку правительству 
фламандского региона, работаем над вопросами имплемен-
тации Нагойского протокола к международной Конвенции о 
биологическом разнообразии10. Результатом отдельных про-
ектов стали предложения о внесении изменений в уже дей-
ствующие правовые акты или разработка новых.

– Можно несколько слов о вашем опыте участия в 
международных конференциях?  

– В 2011 году мои коллеги и я основали Европейский фо-
рум экологического права (ЕФЭП). Это некоммерческая ини-
циатива практикующих юристов и ученых в области экологи-
ческого права, основная цель которой – создание условий для 
обмена интеллектуальным опытом в области развития и им-
плементации международного экологического права; эколо-
гического права Европейского Союза; а также экологического 
права стран-членов ЕС. В рамках форума мы проводим еже-
годные конференции. В 2014 году Форум проходил в Брюсселе, 
я был организатором мероприятия. В нем приняли участие 
более 150 европейских ученых-юристов. Это самое крупное 
мероприятие, которое я организовывал. Совсем скоро – в сен-
тябре 2016 пройдет очередная ежегодная конференция Фору-
ма в г. Вроцлаве (Польша). В 2017 году планируется, что конфе-
ренция Форума состоится в г. Копенгагене (Дэнмарк)11...

В 2015 году по приглашению ректора Вятского государ-
ственного университета (ВятГУ) Валентина Николаевича Пуга-
ча я принял участие в научной конференции в городе Киро-

8  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Conven-
tion on Access to Information, Public Participation in Decision Making 
and Access to Justice in Environmental Matters, 1998. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/pp/documents/cep43e.pdf, last viewed 23 July 2016. 

9  Regulation EC, concerning the Registration, Evaluation, Autho-
rization and Restriction of Chemicals (REACH), 18 December 
2006, No 1907/2006. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/legislation_
en.htm#legal, last viewed 23 July 2016. 

10  Convention on Biological Diversity (CBD), the Nagoya Protocol. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbd.int/abs/doc/
protocol/nagoya-protocol-en.pdf, last viewed 24 July 2016.

11  Подробнее о ЕФЭП см. Е. М. Гордеева. К вопросу об эффективно-
сти экологического права: третья конференция европейского фо-
рума экологического права // Евразийский юридический журнал. 
2016. 4(95). С. 395-397.

ве. В ВятГУ я также прочел ряд лекций по международному 
экологическому праву для студентов. А в Москве, по пригла-
шению профессора Александра Николаевича Вылегжанина, 
я читал лекции для студентов Московского государственного 
университета (института) международных отношений (МГИ-
МО). В этом году коллеги из Российской Федерации посетили 
с ответным визитом Университет г. Хасселт (Фото 1). В подго-
товке этих мероприятий мне помогала докторант Елена Гор-
деева. Елена пишет диссертационное исследование под моим 
научным руководством, рабочее название – «Лес в междуна-
родном праве изменения климата».

В целом, за последние несколько лет я принимал уча-
стие во многих научных мероприятиях и в Бельгии, и за ее 
пределами – Венеция, Дрезден, Портланд, Прага, Сэнт Луис, 
Маастрихт, Сэлфосс, Бостон, Барселона, Нью Хэвен, Ейю, 
Гроннинген, Экс-эн-Прованс... Не менее одного раза в год я 
стараюсь организовывать научные мероприятия сам – это мо-
гут быть и местные, и национальные, и региональные, и меж-
дународные мероприятия, имеющие значения для развития 
правовой науки. 

       – А почему вы решили стать юристом? Какие со-
бытия повлияли на ваш выбор? И почему именно эколо-
гическое право?

– Вообще юриспруденция – это своеобразная семейная 
традиция: мой отец – юрист, моя старшая сестра и мой стар-
ший брат изучали право. Наверное, моя судьба была предо-
пределена такой традицией. Хотя, я сначала изучал филосо-
фию, но после окончания бакалавриата, я осознал, что хочу 
изучать что-то, что позволило бы мне сделать вклад в развитие 
политики и права. Интерес к экологическому праву проявил-
ся во время обучения в магистратуре, когда я уже мог выби-
рать специализированные курсы. Меня всегда интересовали 
вопросы, связанные с окружающей средой. Что мне особенно 
нравится, это то что экологическое право неразрывно связа-
но с нашей повседневной жизнью, насущными проблемами 
общества (и это на локальном, региональном и международ-
ном уровнях). В этой отрасли права требуется междисципли-
нарный подход, необходимо полностью понимать все нюансы 
экологических вопросов.

– Вы молоды – и уже профессор. Вы активно публи-
куетесь, часто участвуете в научных мероприятиях. Кро-
ме того – вы отец трех детей! Как же вам удается со всем 
справляться? Где берете энергию? 

– Хороший вопрос! Конечно же, нелегко найти баланс 
между работой и личной жизнью... иногда случаются дни, 
когда балансировать сложнее, чем обычно. Сейчас я реже пу-
тешествую, чтобы хотя бы по вечерам быть дома (кроме эколо-
гических соображений). Но я очень люблю свою работу, моя 
профессия открывает много академических возможностей и 
предоставляет свободу выбора. 

– Профессор, на ваш взгляд, работы каких ученых, 
повлияли на развитие международного экологического 
права?

– Я думаю, трудно сказать какие авторы повлияли на раз-
витие целой отрасли международного экологического права, 
но, наверное, такие авторы как Людвиг Крамер, Александр 
Кисс и Дина Шелтон сделали значительный вклад в развитие 
международного экологического права. Наверное, сюда же 
можно отнести ученых – лауреатов международной премии в 
области экологического права имени Элизабет Хауб, напри-
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мер, это и Олег Степанович Колбасов (1979), и Винфрид Ланг 
(1993), и Эдит Браун Вейс (1994), и Алан Бойл (2011)12.

– Как, на ваш взгляд, развивалось международное эко-
логическое право? Всегда ли экологические инициативы 
были общепризнанны или же были конфликтующие точ-
ки зрения в отношении развития международного эколо-
гического права. И если да, то каких позиций придержи-
вались лично вы?

– Развитие экологического права происходило в течение 
довольно длительного времени. В середине 70-х годов про-
цесс развития заметно ускорился по разным причинам – из-
за крупных экологических катастроф. В 1972 прошла первая 
конференця ООН по проблемам окружающей среды. Стали 
появляться такие международные ассоциации как «Гринпис». 
Конечно, существуют различные мнения о необходимости 
международно-правового регулирования экологических отно-
шений. Это, кстати, одна из причин, почему зачастую приня-
тие новых решений на международном уровне занимает дли-
тельное время – часто даже много лет. Наглядным примером 
может служить международно-правовое регулирование про-
блемы изменения климата... Лично я придерживаюсь мнения, 
что экологическое право должно быть строгим. В области ох-
раны окружающей среды мы не можем больше рассчитывать 
на добрые намерения общественности.

– На ваш взгляд, какие наиболее значительные со-
бытия в области международного экологического права 
происходят сейчас?

12  Elizabeth Houb Prize for Environmental Law. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.juridicum.su.se/ehp/laureates.html, 
last viewed 23 July 2016.

– Однозначно, самые важные события сейчас происходят 
в области развития права изменения климата – обсуждение 
нового международного соглашения по климату. Двадцать 
первая встреча сторон Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата (РКИК),13 которая прошла в Париже в 2015 году, 
считается настоящим прорывом. Результатом этой встречи яв-
ляется Парижское соглашение14. Это соглашение направлено 
на активизацию осуществления РКИК, в том числе:

a) удержания прироста глобальной средней температуры 
намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней и при-
ложения усилий в целях ограничения роста температуры до 
1,5 °С, признавая, что это значительно сократит риски и воз-
действия изменения климата; 

b) повышения способности адаптироваться к неблагопри-
ятным воздействиям изменения климата и содействия сопро-
тивляемости к изменению климата и развитию при низком 
уровне выбросов парниковых газов таким образом, который 
не ставит под угрозу производство продовольствия; 

с) приведения финансовых потоков в соответствие с тра-
екторией в направлении развития, характеризующегося низ-
ким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению 
климата15.

13  United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-
FCCC), adopted 9 May 1992, in force 21 March 1994. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://unfccc.int/files/essential_back-
ground/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.
pdf, last viewed 25 July 2016.

14  UNFCCC, Paris Agreement, adopted 12 December 2015. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://unfccc.int/files/essential_
background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.
pdf, last viewed 25 July 2016.

15  UNFCCC, Paris Agreement, adopted 12 December 2015, art. 2. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://unfccc.int/files/essen-

 Гранд Плас в Брюсселе, Бельгия. Слева – направо: докторант Гордеева Елена Михайловна (Университет Хасселт, Бельгия),  про-
фессор Бернард Ванхойсден (Университет Хасселт, Бельгия), профессор Вылегжанин Александр Николаевич (МГИМО, Москва), 

к.ю.н. Скутнев Алексей Владимирович (ВятГУ, Киров)
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Интересным в этой связи является тот факт, что в отдель-
ных странах граждане самостоятельно инициируют судебные 
процессы, выступая против своих государств, которые, по их 
мнению, не обеспечивают надлежащую охрану климата. Так, 
например, в Голландии в 2015 году окружной суд Гааги при-
нял решение, которое получило всемирную известность. Суд 
признал, что правительство Нидерландов не приняло доста-
точных мер для борьбы с изменениями климата16. На решение 
подана апелляция, поэтому, делать окончательные выводы 
пока преждевременно, но в настоящее время ожидает рассмо-
трения подобный процесс уже в Бельгии.

Значительными экологическими проблемами на между-
народном уровне являются опустынивание, глобальное обе-
злесение (в частности, уничтожение тропических лесов), за-
грязнение вод мирового океана продуктами из пластмассы 
(так называемое «пластиковое загрязнение»), торговля видами 
животных и растений, находящимися под угрозой исчезно-
вения (например, проблема сокращения популяции слонов 
и торговля слоновой костью), транспортировка мусора и за-
грязнение стран третьего мира. Все больше и больше стран за-
являют о проблемах доступа к свежей, чистой и пресной воде.

Для меня интересным является факт перехода отдельных 
стран от сжигания ископаемых видов топлива и использова-
ния атомной энергии (особенно после того, что случилось в 
2011 году в Фукусиме, в Японии!) к возобновляемым источни-
кам энергии и повышению энергоэффективности.

Какова, на Ваш взгляд, роль Российской Федерации в 
международных экологических процессах?

– На мой взгляд, у Российской Федерации очень важная 
роль на международном уровне. Например, если говорить об 
изменении климата, Российская Федерация, наряду с Китаем, 
США, Индией, Канадой, Индонезией и Австралией является 
одним из основных эмитентов парниковых газов на междуна-
родном уровне. Совокупно эти страны производят более по-
ловины общего мирового объема выбросов. Поэтому очень 
важно участие каждой из этих стран в международных согла-
шениях. Кроме того, Российская Федерация обладает самой 
большой в мире площадью лесных угодий. Учитывая важную 
взаимосвязь между изменением климата и лесами, необходи-
мо, чтобы леса находились под необходимой охраной и обе-
спечивались должной защитой. В ближайшем будущем будет 
важно, какие меры примет Российская Федерация в связи с 
общей тенденцией перехода на возобновляемые источники 
энергии и повышения энергоэффективности.

– В каком состоянии, на Ваш взгляд, находится окружаю-
щая среда в ЕС?

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно об-
ратиться к недавнему отчету Европейского экологического 
агентства (ЕЭА). ЕЭА – это агентство ЕС, основная задача ко-
торого обеспечивать достоверную, независимую информацию 
о состоянии окружающей среды в ЕС.17 Отчет называется «О 
состоянии окружающей среды» (Отчет)18. Согласно Отчету 
уровень охраны и защиты окружающей среды в ЕС еще не в 

tial_background/convention/application/pdf/english_paris_agree-
ment.pdf, last viewed 25 July 2016.

16  For more information, please see, Urgenda, Climate Case. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.urgenda.nl/en/climate-
case/, last viewed 25 July 2016.

17  European Environmental Agency. Who we are. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.eea.europa.eu/about-us, last 
viewed 24 July 2016.

18  European Environmental Agency. State of the Environment Report, 
2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eea.eu-
ropa.eu/soer, last viewed 24 July 2016.

соответствует амбициозному уровню, установленному «Седь-
мой программой действий Европейского Сообщества в обла-
сти охраны окружающей среды (2013-2020)»19.

Основными экологическими проблемами ЕС остаются 
такие проблемы, как деградация земель; изменение, ухудше-
ние и утрата важнейших функций почвы; и изменение клима-
та. Считается, что большей части видов животных, находящих-
ся под охраной (60%), а также их местам обитания (77%) до 
сих пор не обеспечена надлежащая охрана. До сих пор Европа 
отстает от целевых показателей по охране и защите биораз-
нообразия, необходимых для достижения соответствующих 
показателей в 2020 году. Использование ископаемых видов то-
плива уменьшилось, снизился объем выбросов отдельных ви-
дов загрязнителей в таких секторах экономики, как транспорт 
и промышленность. Однако для достижения целей по сниже-
нию объемов выбросов к 2050 году уже сейчас в этой сфере не-
обходимо принятие более жестких мер. Производится мень-
ше мусора, практически в каждой стране ЕС совершенствуется 
повторное использование сырья. Что касается экологических 
рисков для здоровья, можно отметить значительное улучше-
ние состояния качества питьевой воды, воды для купания. 
Есть значительные улучшения в состоянии качества воздуха, 
в снижении уровня шумового загрязнения. Однако, несмотря 
на это, экологические проблемы до сих пор оказывают значи-
тельное влияние на состояние здоровья жителей ЕС, особенно 
тех, кто проживает в городских районах. Так, согласно Отчету, 
в 2011 году более 430 000 случаев преждевременных смертей в 
ЕС явились результатом присутствия в воздухе мелкодисперс-
ных частиц; 10 000 случаев – результат шумового загрязнения.

Отчет «О состоянии окружающей среды» находится в от-
крытом доступе в сети Интернет, с ним можно ознакомиться 
более подробно. 

– А каково состояние окружающей среды в Бельгии?
– Что касается Бельгии, тут есть определенные нюансы. По 

некоторым показателям состояние окружающей среды очень 
хорошее. Например, это касается мусора, а также возможно-
стей его переработки. Мы являемся одной из стран, если не 
лучшей страной (!) по таким показателям, как селективный 
сбор мусора (например, отдельный сбор бумаги, стекла, ор-
ганических отходов, пластика, батареек, масла), а также по 
переработке мусора. Недавно специализированная програм-
ма Фландрии по переработке материалов получила призна-
ние на всемирном экономическом форуме в Давосе (январь, 
2016)20. Наше законодательство по восстановлению земель счи-
тается одним из лучших даже на международном уровне. С 
другой стороны, у нас до сих пор есть серьезные проблемы свя-
занные с состоянием качества воздуха, воды, есть проблемы, 
связанные с использованием нитратов (так как у нас в стране 
много больших ферм).

Национальное экологическое законодательство развива-
лось в основном с 1990-х годов. Несколько лет назад государ-
ство вложило много времени и сил в то, чтобы значительно 
усилить соблюдение законодательства в области охраны окру-
жающей среды, а также в то, чтобы усовершенствовать и уско-
рить процедурные вопросы (например, это касается сроков 
получения лицензий).

19  European Commission, 7th Environmental Action Program. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/environ-
ment/action-programme/index.htm, last viewed 24 July 2016.

20  The Award for Circular Economy, Governments, Cities and Regions, 
Flander’s Materials Program, Beglium. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://thecirculars.org/finalists, last viewed 24 July 
2016.
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– А каким образом осуществляется защита экологических 
прав в ЕС?

– Есть несколько способов защиты экологических прав. 
Классический способ – обеспечение (посредством государ-
ственных и частных институтов) соблюдения национального 
законодательства, в случаях необходимости – судебный про-
цесс. Надо отметить, что граждане ЕС в целом «хорошо знают 
дорогу» к национальным судам. 

Кроме того Европейская комиссия контролирует соблю-
дение (экологического) права ЕС. Граждане ЕС всегда могут 
обратиться с жалобой в Европейскую комиссию, а Комиссия 
может возбудить дело против стран-членов ЕС в Европейском 
суде. 

В особо серьезных случаях, когда экологический вред яв-
ляется причиной тяжкого вреда здоровью, является грубым 
нарушением прав человека, граждане ЕС могут также обра-
титься в Европейский суд по правам человека, но только в том 
случае, если сначала они прошли необходимые инстанции на-
циональной судебной защиты.

– Профессор, а каковы основные тенденции развития 
экологического права и политики ЕС?

– В настоящее время я вижу 3 важных направления. Во-
первых, это разработка мер по достижению целей в области 
снижения выбросов парниковых газов в рамках второго пери-
ода Киотского протокола. В ЕС принят так называемый «Па-
кет 2020», который устанавливает 3 основных цели, которые 
обязательны для достижения к 2020 году: 20% cокращения вы-
бросов парниковых газов, 20% – повышение энергоэффектив-
ности, 20% – энергии из возобновляемых источников. Уже есть 
«Пакет 2030».  

Во-вторых, в 2013 году Европейская комиссия предло-
жила принять «Пакет о политике чистого воздуха» для того, 
чтобы к 2030 году снизить объемы выбросов веществ, загрязня-
ющих воздух. В настоящее время эти законодательные иници-
ативы рассматриваются в Европейском парламенте и Совете.

В-третьих, в конце 2015 года Европейская комиссия при-
няла амбициозный «Пакет о круговой экономике», который 
включает в себя ряд законодательных инициатив в отношении 
мусора. Они должны стимулировать переход ЕС к круговой 
экономике. В ближайшем будущем эти инициативы станут 
законами. 

– И еще один вопрос, связанный с недавним реше-
нием Соединенного Королевства выйти из ЕС. На Ваш 
взгляд, повлияет ли «Брэкзит» на развитие экологическо-
го права ЕС? 

– На мой взгляд, значительного влияния выход Соединен-
ного Королевства из ЕС на экологическое право ЕС не окажет. 
Если говорить в общем, то Англия никогда не была ведущей 
страной в отношении экологического права ЕС, часто стараясь 
внести изменения или даже заблокировать принятие нового 
законодательства в этой сфере. Наверное, с этой точки зрения, 
экологическое право ЕС только выиграет, так как сопротивле-
ние инновациям станет меньше.

На мой взгляд, более интересный вопрос, какое влияние 
будет в дальнейшем оказывать экологическое право ЕС на эко-
логическое право Соединенного Королевства? Сейчас, как и 
во всех странах-членах ЕС, в Соединенном Королевстве эколо-
гическое законодательство основывается на законодательстве 
ЕС, то есть берет свое начало в директивах ЕС, которые импле-
ментированы в национальное законодательство Соединенного 
Королевства. Кроме того, Регламенты ЕС имеют прямое дей-
ствие в Соединенном Королевстве. Это касается, например, 
таких важных регламентов, как Регламент по экомаркировке; 

Регламент, регулирующий производство и оборот химиче-
ских веществ; Регламент о транспортировке мусора, Регламент 
о биоцидных продуктах. Когда процесс выхода Британии бу-
дет завершен, эти Регламенты прекратят свое действие в от-
ношении Соединенного Королевства. Поэтому, в ближайшие 
годы Соединенному Королевству предстоит серьезно пере-
смотреть свое национальное экологическое законодательство. 
Также возникает вопрос, каким образом будет рассматривать-
ся судебная практика ЕС? Конечно, после выхода Соединенное 
Королевство будет продолжать работать с ЕС и поэтому вы-
нуждено будет соблюдать определенные экологические стан-
дарты. На мой взгляд, «Брэкзит» является очень интересной 
темой для научных исследований.

– Профессор, благодарим Вас за Ваше профессио-
нальное мнение. Желаем Вам дальнейших успехов в бла-
городном деле правовой защиты и охраны окружающей 
нас среды! А чтобы Вы пожелали читателям «Евразийско-
го юридического журнала»?

– Я надеюсь, что интервью, такие как настоящее, за ко-
торое я очень благодарен редакторам «Евразийского юриди-
ческого журнала», послужат укреплению диалога и обмену 
профессиональным опытом между Европейским Союзом и 
Российской Федерацией.

Возможно, академический обмен в области права, кото-
рый мы сейчас устанавливаем между Университетом г. Хас-
селт и Вятским государственным университетом, а также меж-
ду Университетом г. Хасселт и Московским государственным 
университетом (институтом) международных отношений, 
вдохновит и других ученых преодолевать границы. Я убежден, 
что важно включать сравнительную часть в правовые научные 
исследования. Таким образом мы узнаем и сравниваем опыт 
разных правовых систем. 

Я желаю читателям «Евразийского юридического журна-
ла» продуктивного года.  

Интервью брала:
Елена Михайловна  
Гордеева,  
докторант (Ph.D.)  
Университета  
г. Хасселт (Бельгия)



13

ГАБДРАХМАНОВААлинаФаритовна
студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

ПРАВОВОЕРЕГУЛИРОВАНИЕОБРАЩЕНИЯЛЕКАРСТВЕННЫХСРЕДСТВ
ВЕВРАЗИЙСКОМЭКОНОМИЧЕСКОМСОЮЗЕ

В статье проведен анализ законодательства Евразийского экономического союза в сфере 
регулирования обращения лекарственных средств. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, лекарственные средства.

GABDRAKHMANOVAAlinaFaritovna
student of M. V. Lomonosov Moscow state University

LEGALREGULATIONOFCIRCULATIONOFMEDICINESINTHEEURASIAN
ECONOMICUNION

In the article the analysis of legislation of the Eurasian economic Union in the field of regulation of 
circulation of medicines.

Keywords: Eurasian Economic Union, medicines.

ЕВРАЗИЙСКАЯИНТЕГРАЦИЯ

Габдрахманова А. Ф.

В Уставе (Конституции) Всемирной организации здра-
воохранения записано, что здоровье всех народов является 
основным фактором в достижении мира и безопасности и за-
висит от сотрудничества отдельных лиц и государств. Реше-
ние этой сложной проблемы возможно путем использования 
накопленного международного опыта1. 

На постсоветском пространстве этот вопрос актуален для 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)2, обра-
зованного договором от 29.05.2014. В настоящее время в него 
входят пять государств (Российская Федерация, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Армения и Кыр-
гызская Республика). Н. А. Соколова отметила, что «государ-
ства заключили этот договор, будучи убеждены в том, что 
«дальнейшее развитие евразийской экономической интегра-
ции отвечает национальным интересам Сторон»3. 

Едва ли можно согласиться с утверждением Thomas Risse (То-
мас Риссе), что Евразийский экономический союз был образован в 
противовес Европейскому союзу4. Эти объединения, обладающие 
общими признаками, но с разным уровнем интеграционных про-
цессов, преследуют не военно-политические, а экономические цели. 
Л. П. Ануфриева делает вывод, что «сравнение западноевро-
пейской и евразийской интеграций очевидно демонстрирует 
кардинально различающиеся темпы в поступательном движе-
нии интеграции применительно к тождественным используе-
мым организационно-правовым формам, но не принципиаль-
ные различия в сути явления… большинство «индикаторов» 
евразийской интеграции пока существует только на бумаге»5. 

1 Стародубов В. И., Каграманян И. Н., Хохлов А. Л., Лошакова Л. А., 
Борисенко О. В., Коробов Н. В., Яворский А. Н. Оценка медицинских 
технологий. Международный опыт / под ред. академика РАМН В. 
И. Стародубова и кандидата экономических наук И. Н. Каграманя-
на. – М., 2012.

2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.
org/ru-ru

3 Соколова Н. А. Евразийская интеграция: возможности Суда Союза 
// Lex Russica. – 2015. – № 11. – С. 96-103.

4 Thomas Risse. The Diffusion of Regionalism  The Oxford Handbook 
of Comparative Regionalism. Edited by Tanja A. Börzel and Thomas 
Risse. Online publication date: Apr 2016. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
oxfordhb/9780199682300. 001.0001/ oxfordhb-9780199682300-e-
6?rskey=aJwCI7&result=70

5 Фархутдинов И. З. Интервью с доктором юридических наук, про-
фессором кафедры международного права Московского государ-

Анализируя Договор о ЕАЭС, А. А. Каширкина и А. Н. 
Морозов утверждают, что «…мы имеем новую международно-
право вую модель Евразийского экономического союза, соз-
данную на основе эволюционного развития международно-
правовых моделей предшествующих таможенных союзов и 
синтезиро ванную с отдельными элементами ЕврАзЭС, СНГ, 
ЕЭП»6. К. А. Бекяшев отмечает, «договор содержит правила 
иные, чем те, которые при меняются в законодательстве РФ, 
предусматривает передачу осуществления части полномочий 
Российской Федерации на наднациональный уровень…»7.

Кэтлин Hancock и Александр Либман заметили, что Евра-
зийский экономический союз преследовал амбициозные цели 
либерализации рынков услуг и некоторых товаров (например, 
энергии и лекарств), хотя заключен со значительным опозда-
нием (до десяти лет)8. Есть и критики редакции договора. Так, 
Е. Т. Байльдинов обращает внимание на то, что государства-
члены не готовы к передаче части своих суверенных полномо-
чий в исключительную наднациональную компетенцию. «До-
говор получился аморфным и вялым, а органы, созданные в 
его обеспечение — недостаточно правоспособными для того, 
чтобы реализовать его цели и принципы»9.

Очевидно, что Союз находится на начальном этапе  сво-
его развития, при котором неизбежны различные подходы к 

ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, 
почетным работником высшего профессионального образования 
Российской Федерации Людмилой Петровной Ануфриевой: Право 
Евразийской интеграции в действии //Евразийский юридический 
журнал. – 2016. – № 5(96). – С. 12.

6 Каширкина А. А., Морозов А. Н. Международно-правовая модель 
Евразийского экономического союза: потенциал интеграционного 
взаимодействия и риски // Евразийский юридический журнал. – 
2015. – № 6(85). – С. 25-29.

7 Бекяшев К. А. ЕАЭС: международная (межгосударственная) орга-
низация или международное (межгосударственное) интеграцион-
ное объединение? // Евразийский юридический журнал. — 2014. 
– № 11. – С. 14-16.

8 Kathleen Hancock and Alexander Libman. Eurasia. The Oxford Hand-
book of Comparative Regionalism Edited by Tanja A. Börzel and Thom-
as Risse Online Publication Date: Apr 2016. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/
oxfordhb/9780199682300. 001.0001/oxfordhb-9780199682300-e-
11?rskey=wz7MqY&result=1

9 Байльдинов Е. Т. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: 
шаг вперед, два шага назад // Евразийский юридический журнал. 
–2014. – № 10 (77). – С. 25-33.
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вопросам соотношения законодательства государств и Союза, 
объема и содержания делегированных полномочий, компе-
тенции союзных органов, исполнения ранее заключенных 
договоров с третьими странами. Конституционный Суд РБ в 
послании от 20.01.2015 разъяснил, что «с вступлением Респу-
блики Беларусь в Евразийский экономический союз актуали-
зируются вопросы предсказуемости правового регулирова-
ния, учета соотношения национального и наднационального 
законодательства»10. Но возникающие сложности вполне пре-
одолимы для молодого Союза и входящих в него государств.

В право Евразийского экономического союза вошло свы-
ше 30 соглашений, в том числе Соглашение о единых прин-
ципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза от 23.12.2014. Можно вы-
делить несколько важнейших составляющих этого документа. 
Это формирование общего рынка лекарственных средств, про-
ведение членами Союза скоординированной политики, гар-
монизация своих законодательств. Доступность, безопасность, 
эффективность – три основных критерия, которым должен от-
вечать создаваемый рынок лекарственных средств.

А. М. Задорина отмечает, что хотя Договор о создании 
Евразийского экономического союза прописывает только ра-
мочную концепцию для дальнейшей интеграции, конкретное 
наполнение интеграционным инициативам предстоит раз-
работать, для чего государства — члены ЕАЭС намерены за-
ключать дополнительные межгосударственные соглашения по 
каждому направлению11.

Минздрав России по итогам работы за 2015 год отметил, 
что в рамках Соглашения о единых принципах и правилах об-
ращения лекарственных средств идет подготовка к утвержде-
нию двадцати нормативных правовых актов Евразийской эко-
номической комиссии, которые позволят установить единые 
требования к безопасности, эффективности, качеству лекар-
ственных средств, производству и проведению доклинических 
и клинических исследований лекарственных средств, контро-
лю (надзору), а также создадут возможность последующего 
запуска соответствующей информационной системы в рамках 
Евразийского экономического союза12.

Рынок позволит успешнее решать проблемы импор-
тозамещения. Е. Ю. Винокуров приводит такие цифры: «по 
медикаментам доля импорта составляет 70%, локализация 
производства зарубежных брендов — 20% и отечественная 
продукция — 10%»13.

Н. П. Тарасевич первостепенную задачу законодателя 
видит в создании «реальных предпосылок построения еди-
ной наднациональной системы обращения лекарственных 
средств»14. Б. К. Азанов предлагает идти дальше и «разрабо-
тать и ввести в действие положение о порядке предоставления 
медицинской помощи гражданам государств — участников 
Евразийского экономического союза в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях ЕАЭС»15.

10 Послание Конституционного Суда РБ «О состоянии конституцион-
ной законности в Республике Беларусь в 2014 году» от 20.01.2015. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kc.gov.by/
main.aspx?guid=39053

11 Задорина А. М. Евразийский экономический союз функционирует 
в новом формате: новые векторы и реалии интеграционной поли-
тики и экономики // Международное сотрудничество евразийских 
государств: политика, экономика, право. – 2015. – № 1(2).

12 Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации в 2015 году и задачах на 2016 год. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: C:/Users/User1/Downloads/preview.pdf

13 Винокуров Е. Ю. Евразийский экономический союз будет способ-
ствовать импортозамещению // Евразийская Экономическая Ин-
теграция. 2015. №1 (26). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru

14 Тарасевич Н. П. О перспективах правового регулирования обра-
щения лекарственных средств в Евразийском экономическом со-
юзе//Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 3(70). – С. 
26-29.

15 Азанов Б. К. Договор о Евразийском Экономическом Союзе: ком-
плексный правовой анализ: заключительная часть // Евразий-
ский юридический журнал. – 2014. – № 10(77). – С. 11-24.

Государства-члены формируют общий рынок лекар-
ственных средств, соответствующих требованиям надлежащих 
фармацевтических практик, согласно принципам, указанным 
в ст. 30 Договора о ЕАЭС. Одним из принципов общего рынка 
лекарственных средств в рамках Союза является гармонизация 
и унификация законодательств государств-членов ЕАЭС.

Согласно п. 1 ст. 5 Соглашения о единых принципах и 
правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС 
государства-члены принимают меры для установления фар-
макопейных требований Союза посредством последователь-
ной гармонизации фармакопейных статей (общих и частных) 
государственных фармакопей государств-членов.

Решением Высшего Евразийского экономического союза 
от 23.12.2014 государствам-членам ЕАЭС поручено обеспечить 
не позднее 1.01.2016 разработку гармонизированных общих 
фармакопейных статей, устанавливающих общие требования 
к методам контроля качества, оборудованию, необходимому 
для проведения испытаний качества лекарственных средств, 
упаковочным материалам, реактивам, лекарственным фор-
мам, фармацевтическим субстанциям, стандартным образ-
цам, вспомогательным веществам, используемым в производ-
стве лекарственных средств, предназначенных для обращения 
в рамках ЕАЭС. «Для полноформатного запуска в Союзе об-
щего рынка лекарств Комиссией совместно со странами ЕАЭС 
подготовлены к принятию 19 нормативных актов «второго 
уровня» в сфере обращения лекарств. Среди них Концепция 
гармонизации государственных фармакопей государств-чле-
нов Евразийского экономического союза; пять документов, 
касающихся основных видов надлежащих практик (лабора-
торной, клинической, производственной, фармаконадзора, 
дистрибьюторской) 16 и др. 

Фармакопейные комитеты действуют в Российской Фе-
дерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан. Фар-
макопеи РБ и РК гармонизированы с Европейской фарма-
копеей. «Общая часть фармакопейных статей (монографий) 
государств-членов содержит требования к качеству лекар-
ственных средств, произведенных в соответствии с Правила-
ми надлежащей производственной практики. Национальная 
часть фармакопейных статей (монографий) фармакопей 
государств-членов отражает особенности подходов к каче-
ству лекарственных средств в государствах-членах»17. Дирек-
тор Центра Фармакопеи и международного сотрудничества 
ФГБУ «НЦСЭМП» Минздрава России Е. Саакян, выступавшая 
1.03.2016 на фармацевтическом форуме стран ЕАЭС и СНГ, 
отметила, что «первый том Фармакопеи Союза выйдет в 2016 
году, второй – в 2017»18.

Гармонизация фармакопей государств-членов Союза бу-
дет в себя включать:

1) введение и применение стандарта Всемирной орга-
низации здравоохранения «Надлежащая фармакопейная 
практика» (GPhP) на всех уровнях разработки, подготовки и 
оценки нормативной документации по контролю качества ле-
карственных средств;

2) поэтапный переход от использования фармакопей го-
сударств-членов к использованию Фармакопеи Союза;

3) создание единого экспертного органа – Фармакопейно-
го комитета Союза и централизованное распространение им 
согласованных фармакопейных статей (монографий) и руко-
водств по качеству лекарственных средств19.

16 Новости и события ЕЭК от 4.07.2016 Фармацевтические произво-
дители будут обязаны следовать новым правилам общего рынка 
лекарств ЕАЭС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/2016-07-04.aspx

17 Концепция гармонизации фармакопей государств – членов ЕАЭС. 
Утв. решением Коллегии Евразийской экономической комис-
сии от 22.09.2015 № 119.

 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// adilet.zan.kz/rus/
docs/H15EK000119

18 Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ  //Фармацевтиче-
ская отрасль 2016. № 2 (55). [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:  http://promoboz.com/uploads/articles/428.pdf

19 Концепция…раздел V, Форум С.91.
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Хотя законодательство в сфере регулирования в ЕАЭС ле-
карственных средств разработано с учетом европейских норм, 
при формировании общего рынка лекарств не предполагает-
ся безусловное признание сертификатов соответствия требо-
ваниям GMP (надлежащей производственной практики), вы-
данных странами, не входящими в ЕАЭС. Для подтверждения 
безопасности, качества и эффективности лекарственных пре-
паратов, изготовленных в третьих странах, фармпроизводите-
ли будут обязаны следовать новым правилам ЕАЭС20. 

Согласно ст. 100 Договора о ЕАЭС функционирование 
общего рынка лекарственных средств в рамках Союза должно 
было начаться с 1 января 2016 года. Евразийская экономиче-
ская комиссия довела до сведения заинтересованных сторон, 
что полноформатный общий рынок лекарственных средств за-
работает после согласования странами позиций по вопросу о 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов21.

Создание единого правового пространства государств, 
образовавших ЕАЭС, повлекло изменение судебно-следствен-
ной практики. Конституционный Суд РФ в постановлении от 
16.07.2015 указал, что «заключенный Республикой Беларусь, 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией Договор 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года за-
крепил принципы функционирования Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического союза, в соответствии 
с которыми функционирует внутренний рынок товаров, а 
также осуществляются единое таможенное регулирование и 
свободное перемещение товаров между территориями госу-
дарств-членов без применения таможенного декларирования 
и государственного контроля (транспортного, санитарного, ве-
теринарно-санитарного, карантинного, фитосанитарного), за 
исключением случаев, предусмотренных данным Договором 
(подпункты 1, 4 и 5 пункта 1 статьи 25). …Федеральному зако-
нодателю надлежит определить порядок перемещения физи-
ческими лицами через Государственную границу Российской 
Федерации с государствами – членами Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС лекарственных средств, в состав которых вхо-
дят сильнодействующие вещества, не являющиеся наркотиче-
скими средствами, психотропными веществами, их прекурсо-
рами или аналогами, в целях личного использования22. 

Большинство административных правонарушений в ука-
занной сфере связано с недекларированием по установленной 
форме товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Соломенина Т. Н. при прохождении таможенного кон-
троля багажа и ручной клади пассажиров авиарейса в здании 
международного аэровокзала, проследовала по «зеленому 
коридору» и, заявив тем самым об отсутствии у нее товаров, 
подлежащих таможенному декларированию в письменной 
форме. Вывезенные ею таблетки содержали в своем составе 
феназепам, который входит в список 1 п. 2.12 «Наркотические 
средства, психотропные вещества и их прекурсоры» Перечня 
товаров, в отношении которых установлен разрешительный 
порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и (или) 
вывоза с таможенной территории ЕАЭС. Действия Соло-
мениной Т. Н., выразившиеся в недекларировании товаров, 
подлежащих декларированию, подпали под признаки адми-

20 Новости и события ЕЭК от 4.07.2016: Фармацевтические произво-
дители будут обязаны следовать новым правилам общего рынка 
лекарств ЕАЭС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
eec.eaeunion.org/ru/nae/news/Pages/2016-07-04.aspx

21 Новости и события Евразийской экономической комиссии от 
23.06.2016: Для полноформатного запуска общего рынка лекарств 
странам ЕАЭС осталось договориться только по взаимозаменяемо-
сти. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.
org/ru/nae/news/Pages/23-06-2016-2.aspx

22 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан Республики Казахстан О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева 
от 16.07.2015 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision202352.pdf 

нистративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.16.2 
КоАП РФ23.

Аналогично были привлечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ В. Х. К.24, Х.Д.Д. 25, по ч.1 
ст. 16.3 КоАП РФ – Ч. В. И.26.

В связи с созданием Союза мы предлагаем в диспозициях 
статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
устанавливающих ответственность за перемещение лекар-
ственных и иных веществ через таможенную границу, вклю-
чить понятие «таможенная граница (территория) Евразийско-
го экономического союза».

Исследователи отмечают, что в РФ в настоящее время от-
сутствуют опубликованные систематизированные исследова-
ния по проблеме ответственности и наказаний за нарушения 
в сфере обращения лекарственных средств. К основным типам 
нарушений, совершаемых, например, фармацевтическими 
компаниями при продвижении своей продукции, они от-
носят: завышение цен на лекарственные препараты в рамках 
государственных программ в области здравоохранения, неза-
конное продвижение лекарственных препаратов, монополь-
ную деятельность, реализацию лекарственных препаратов, не 
соответствующих стандартам или техническим требованиям 
FDA и др.27

Органы предварительного следствия в уголовно-процес-
суальных документах не всегда конкретизируют обвинение с 
указанием нормативных актов, регламентирующих трансгра-
ничное перемещение сильнодействующих веществ и способа 
такого перемещения (постановление Советского районного 
суда г. Тулы от 26.01.2016). 

Некоторые правонарушения получили недавно само-
стоятельную уголовно-правовую оценку (ряд статей в УК РФ 
введены ФЗ от 31.12.2014 N 532-ФЗ). Например, незаконное 
производство лекарственных средств и медицинских изделий 
(ст. 235.1 УК), обращение  фальсифицированных, недоброка-
чественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных био-
логически активных добавок (ст. 238.1 УК), подделка докумен-
тов на лекарственные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или медицинских изделий 
(ст. 327.2 УК). Из указанных статей в 2015 году в России приме-
нялась только ст. 238.1 УК РФ, по которой осуждено всего 4 чел.

Статья 226.1 УК  РФ предусматривает ответственность 
за незаконное перемещение через таможенную границу Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную 
границу Российской Федерации с государствами - членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС… (далее по тексту). 
Между тем, согласно договора от 10.10.2014 деятельность Евра-
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС, Сообщество), 
а также органов Сообщества прекращена (приостановлена) с 
1.01.201628. Предлагаем в Уголовном кодексе РФ после слова 
«ЕврАзЭС» указать «ЕАЭС».

Вывод. Таким образом, подписание договора от 29.05.2014 
о создании Евразийского экономического союза и Соглашения 
о единых принципах и правилах обращения лекарственных 

23 Постановление Курчатовского районного суда г. Челябинска по 
делу об административном правонарушении от 04 апреля 2016 
года по делу № 5-118/2016. ГАС РФ «Правосудие».

24 Решение Костомукшского городского суда Республики Карелия 
от 25 февраля 2016 года по делу № 12-23/2016. ГАС РФ «Право-
судие».

25 Постановление Кяхтинского районного суда Республики Бурятия 
от 13 января 2016 года по делу 5-6/2016. ГАС РФ «Правосудие».

26 Решение Пермского районного суда Пермского края от 10.02.2016 
по делу Адм.12-40/2016. ГАС РФ «Правосудие».

27 Ответственность за нарушения в сфере обращения лекарственных 
средств. Бунятян Н. Д., Коробов Н. В., Яворский А. Н., Калиничев 
С. А., Меркулов В. А.// Ведомости Научного центра экспертизы 
средств медицинского применения. – 2014. – № 2. – С. 51-54.

28 Договор о прекращении деятельности Евразийского экономиче-
ского сообщества (Подписан в г. Минске 10.10.2014). Данный до-
кумент вступает в силу в соответствии со статьей 6 и временно при-
меняется с 21 октября 2014 года. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 21.10.2014)..
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средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 де-
кабря 2014 года можно рассматривать как первый и наиболее 
сложный этап по созданию правовой базы в сфере обращения 
лекарственных средств внутри Союза. Он дал мощный толчок 
системным изменениям в сфере обращения лекарственных 
средств. Предстоит сложный путь по дальнейшей гармониза-
ции и унификации законодательства Союза государств-чле-
нов, встраиванию их в международную систему права. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Накашидзе Б. Д.

Давно миновали времена, когда суверенитет означал не-
ограниченную верховную власть монарха в государстве, при-
надлежащую ему в силу его «естественного права », и когда 
регулирующее межгосударственные отношения в Западной 
Европе каноническое право признавало верховную власть 
только за римским папой. Считается, что первое звено со-
временной системы суверенитета заложено в 1648 году, в до-
кументах Вестфальского мира, когда за всеми европейскими 
государствами стали признаваться светские суверенные права, 
а суверенитет стал считаться неотъемлемым атрибутом любо-
го государства. 

В последнее время в правовой (международно-право-
вой) науке повышается внимание1 к категории суверенитета, 
в основном, в связи с возрастанием силового начала в между-
народных отношениях и возрастанием угрозы окружающей 
среде. 

Переосмысливаются такие традиционные «виды» суве-
ренитета как: государственный, национальный, народный 
(последний имеет, можно сказать, наибольшее признание). 
«Понимание» получила теория политического реализма (не-
ореализма), согласно которой, поскольку нормы междуна-
родного права постоянно подвержены изменениям, отражая 
неравное распределение силы и политические противоречия 
между государствами, суверенитет последних ограничен. На 
основе этой теории в правовую доктрину введено  понятие 
«реальный суверенитет»2.

Не останавливаясь на «крайней» концепции позитивизма 
(постпозитивизма), в соответствии с которой в эпоху глоба-
лизации, якобы, исчезает само государство и потому понятие 
суверенитета теряет смысл, отметим, что историческая транс-
формация категории суверенитета не затрагивает его основ. 
Эта «трансформация» связана, прежде всего, с возникнове-
нием категории «ограниченного суверенитета», которая, по 
мнению ряда аналитиков, является важнейшей составляющей 
политики XXI века. 

1 Подробнее см.: Моисеев А. А. Тенденции развития суверенитета 
государств // Актуальные проблемы современного международного 
права. Материалы ежегодной межвузовской научно – практической 
конференции, 9-10 апреля 2010 г. Часть 1. М. РУДН. 2011. С. 53-
57; Сергунин А. А. Суверенитет: современные дискуссии в теории 
международных отношений // Журнал «Научные ведомости 
Белгородского государственного университета». Серия: История. 
Политология. Выпуск № 19 (90). Том 16. 2010.

2 См.: Кокошин А. А. Реальный суверенитет. М.: Издательство «Ев-
ропа», 2006.

Распространено, в частности, мнение о том, что в федера-
тивном государстве субъекты федерации могут иметь ограни-
ченный суверенитет, который в совокупности с суверенитетом 
федеральной власти (он также ограничен) образует полный 
суверенитет. 

Конституции субъектов многих федераций дают основа-
ния для такого толкования. Для российского читателя в этом 
плане наиболее «близкой» будет конституция Татарстана, в 
которой устанавливается: 

«Статья 1. 1…. Суверенитет Республики Татарстан вы-
ражается в обладании всей полнотой государственной власти 
(законодательной, исполнительной и судебной) вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Республики Татарстан3 и является неотъемле-
мым качественным состоянием Республики Татарстан.

4. В пределах своих полномочий Республика Татарстан 
самостоятельно участвует в международных и внешнеэконо-
мических связях.

Статья 3. 1. Носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Республике Татарстан является ее многона-
циональный народ4…

Статья 4. 1. Вне пределов ведения Российской Федера-
ции, совместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов Республика Татарстан осуществляет собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных норматив-
ных правовых актов.

2. В случае противоречия между федеральным законом и 
нормативным правовым актом Республики Татарстан, издан-
ным по предметам ведения Республики Татарстан, действует 
нормативный правовой акт Республики Татарстан.

Статья 6. Республика Татарстан в пределах своих полно-
мочий вступает в международные и внешнеэкономические 
связи с субъектами и административно-территориальными 
образованиями иностранных государств, иностранными госу-
дарствами, заключает международные соглашения, обменива-
ется представительствами, участвует в деятельности междуна-
родных организаций».

3 Эти слова: «вне пределов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской  Федерации по предметам совместного веде-
ния» довольно часто упускаются при толковании.

4 Здесь можно усмотреть противоречие со ст. 3 Конституции Рос-
сийской Федерации. Но если толковать «системно», с учетом п. 1 
ст. 4 Конституции Татарстана («вне пределов ведения») то проти-
виречие исчезает.
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Встречается такое утверждение, что суверенным может 
быть признано только государство демократическое, которое 
в общих интересах может и, более того, обязано регулировать 
общественные отношения таким образом, чтобы ограничи-
вать такие действия юридических и физических лиц в данном 
государстве, которые препятствуют демократическому разви-
тию общества и нарушают права граждан. 

Вряд ли возможно согласиться с такой идеалистической 
конструкцией, поскольку множество «не демократических» госу-
дарств являются членами ООН. Но следует принять ее к сведению. 

По мнению некоторых аналитиков, Конституцией РФ 
устанавливается принцип неделимости суверенитета в Рос-
сийской Федерации. 

Но в приведенном примере можно обнаружить «право-
мерную делимость» суверенитета: на ограниченный и полный. 
Соответственно допустимо говорить о сочетаемости суверени-
тета субъекта федерации и суверенитета федерации.  Предсе-
датель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин отметил, что 
для России проблема суверенитета стоит остро. И сказал: «До 
сих пор из уст отдельных региональных руководителей вновь 
звучат слова о необходимости строить федерацию на «раз-
дельном суверенитете». И это несмотря на решение Конститу-
ционного Суда об исключении положений о суверенитете из 
конституций субъектов РФ». 

Но, тем не менее, как факт (возможно, временного характе-
ра) следует условно признать наличие «ограниченного» и «пол-
ного» суверенитета в указанной правовой  действительности. 

В любом случае особое значение приобретает принцип 
невмешательства во внутренние дела государств. Точнее – что 
понимать под «внутренними делами». П.7 ст.2 Устава ООН, 
на который обычно ссылаются при рассмотрении данного 
«аспекта суверенитета», не проясняет ситуации. Он гласит: 
«Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объ-
единенных Наций права на вмешательство в дела, по существу 
входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, 
и не требует от Членов Организации Объединенных Наций 
представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего 
Устава; однако этот принцип не затрагивает применения при-
нудительных мер на основании Главы VII».

Т.е. в Уставе ООН речь идет о делах, которые по своему со-
держанию (по существу) входят во внутреннюю компетенцию 
государства. Установление такого «существа» – чрезвычайно от-
ветственный момент, отсюда исключительно важное значенье 
приобретает адресант, определяющий это. В контексте п. 7 ст. 2 
Устава ООН под ним ообычно понимается Совет Безопасности 
ООН. Но в большинстве случаев определением характера дел, 
происходящих в границах государства, но по своему предметно-
му содержанию (по существу) не относятся к разряду «внутрен-
них», занимаются региональные организации или отдельные 
государства, «намеренные вмешаться» или «уже вмешавшиеся».

В этом плане показательна ст. 4 Учредительного акта Афри-
канского Союза: «…(h) право Союза осуществить вмешательство 
в дела Государства-члена по решению Ассамблеи в случае серьезных 
обстоятельств, а именно: военных преступлений, геноцида и преступле-
ний против человечности…»5. (Протокол о поправках к данному Уч-
редительному акту, принятый в феврале 2003 года, добавляет слова 
«а также серьезной угрозы законному порядку, для того, чтобы вос-
становить мир и стабильность в Государстве – члене Союза…»). 

Очевидно, что суверенитет соответствующего государства 
при этом не служит препятствием для совершения Союзом 
силовых акций, кроме прочего, «по решению Ассамблеи».

В данном контексте все большее понимание получает 
доктрина «гуманитарной интервенции», становление которой 
обычно связывают со следующими фактами:

– 2005-2006 годы. 60-я сессия ГА ООН приняла резолю-
цию с текстом Итогового документа саммита государств – чле-
нов ООН о путях развития ООН в ХХI веке6. Данный документ,  

5 Киоко Бен. Право на вмешательство в соответствии с Учредитель-
ным актом Африканского союза // Международный журнал Крас-
ного Креста 2003. Казань: типография ГУП ПИК «Идел-Пресс», 
2004. С. 407-427.

6 Док. ООН А/RES/60/1 от 24.10.2005... Итоговый документ содер-
жит следующие пункты: 71…современные угрозы не признают на-
циональных границ и взаимосвязаны; …поддерживаем создание 
оперативного потенциала для постоянного полицейского компо-

предусматривает, что «если мирные средства окажутся недо-
статочными, а национальные органы власти явно окажутся не 
в состоянии защитить свое население, то на этот крайний слу-
чай возможно применение силы по решению СБ ООН»  (п.1 
39). Эти положения и легли в основу концепции «Ответствен-
ность по защите» (ОПЗ), которая применима лишь к случаям  
геноцида, этнических чисток и преступлений против человеч-
ности, военных преступлений; 

– 2011 год. На 66-й сессии ГА ООН распространен бра-
зильский проект концепции «Ответственность при защите», 
где предлагалось создать свод правил, которые удерживали 
бы международное сообщество от принятия поспешных ре-
шений о проведении военных операций.

Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 обязывает7 
государства в соответствии с главой VII Устава ООН принять 
необходимые меры по пресечению деятельности междуна-
родных террористов. 

Формально положения данной резолюции можно по-
нимать как  вмешательство в сферу внутренней компетенции 
государств и, следовательно – нарушение его суверенитета. 
Но, с учетом высоко организованной сети террора глобально-
го масштаба и его особой опасности, эта Резолюция получила 
всеобщую поддержку.

Причем новое «видение» получает статья 51 Устава ООН: 
«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемле-
мого права на индивидуальную или коллективную самооборону, 
если произойдет вооруженное нападение на Члена Органи-
зации, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 
необходимых для поддержания международного мира и 
безопасности. Меры, принятые Членами Организации при 
осуществлении этого права на самооборону, должны быть не-
медленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом 
не должны затрагивать полномочий и ответственности Совета 
Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отно-
шении совершения в любое время таких действий, какие он 
сочтет необходимыми для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности».

Т.е. в статье 51 только констатировано наличие у госу-
дарств такого имманентного права, которое как таковое воз-
никает не по статье 51 Устава ООН, а существует собственной 
силой (в силу суверенитета, принадлежащего государству из-
начально как таковому).

Более сложный вопрос – применимость превентивной са-
мообороны. Напомним, что Министр обороны России С. Ива-
нов 19 сентября 2002 г. сделал следующее заявление: «Если мы 
увидим, что с территории Грузии идут боевики, ждать, пока 
они подойдут к российской границе, и рассредоточатся, никто 
не будет»8.

То, что это – политический курс на принятие упрежда-
ющих акций (по сути –  разновидность превентивной само-
обороны), свидетельствует тот факт, что 28 октября 2002 года 
Президент В. В. Путин завил, что в ответ на угрозы со стороны 
террористов применить средства, сопоставимые с оружием 
массового уничтожения: «Россия будет отвечать мерами, адек-
ватными угрозе Российской Федерации. По всем местам, где 
находятся террористы, организаторы преступлений, их идей-
ные и финансовые вдохновители. Подчеркиваю, где бы они ни 
находились»9.

21 мая 2005 года в Ежегодном послании к нации Прези-
дент США другим языком, но выразил фактически такое же: 
«Наша стратегия ясна: мы будем бороться с террористами за 
рубежом, чтобы нам не пришлось противостоять им на своей 
земле»10. 

Другое дело, как отмечают многие исследователи, что по 
под предлогом борьбы с международным терроризмом ино-

нента с целью обеспечения согласованного, эффективного и опе-
ративного потенциала на начальном этапе развертывания поли-
цейских контингентов миротворческих миссий ООН…

7 Это историческое решение СБ: обязать государства применять 
силу в критических ситуациях современности. 

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rol.ru/news/
misc/news/02/09/19_015/htm

9 Путин меняет доктрину // Известия. 2002. 29 октября.
10 Коммерсант, 23 мая 2005 г. С.9. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.kommersant.ru/leaders  
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гда скрывается стремление США добиться нтеграции всего 
мирового сообщества под их руководством, с использованием 
всех имеющихся у США и их союзников средств. И в этом во-
просе, судя по всему, Президент США намерен действовать 
независимо от  одобрения со стороны ООН или каких-либо 
членов мирового сообщества11. 

«Параллельно» все более опасным становится экологиче-
ский кризис в мире, который дает основания по – новому оце-
нить и категорию суверенитета. В том плане, что суверенитет 
не должен служить  оправданием несоблюдения в государстве 
стандартных требований к экологической безопасности, что 
(примеров этого вполне достаточно) создает угрозу экологии 
в соседнем государстве (государствах), на региональном или 
даже на глобальном уровне12. 

Можно насчитать множество государств (как правило, это  
развивающиеся страны), которые не соблюдают такие стан-
дартные экологические требования не в силу своей недобросо-
вестности или небрежности, а потому, что не имеют для этого 
соответствующих материальных и прочих средств. 

А «устойчиво развиваться» многие из такх государств на-
мерены, опираясь на соответствующий принцип междуна-
родного права. И чтобы обезопасить себя от такого «внешнего 
экологического вреда» (попутно помогая «развивающемуся 
государству – вредителю» развиваться), другие государства и 
международные организации сегодня уже вынуждены разра-
батывать методы  (и принимать на себя функции) внешнего 
«экологического управления» использованием  окружающей 
среды в конкретном регионе.13.

Развитие института наднациональности? Вполне возмож-
на и такая оценка. Но если разделять ее, то как раз в области 
экологии придется определиться, на каком уровне следует 
решать вопросы экологической защиты, имея в виду, что по-
следствия угрозы экологической безопасности во многих слу-
чаях не ограничиваются местными рамками, а сказываются на 
региональном и глобальном уровнях. 

Соответственно на глобальном уровне целесообразно 
продумать общую систему экологической защиты (обеспече-
ния экологической безопаснсти), в рамках которой региональ-
ные и прочие системы такого рода были бы составной частью.  

Предполагается, что в этих целях действует соответствую-
щий институционный механизм, а в глобальном масштабе на 
эту роль может пока что претендовать только ООН, при по-
степенной трансформации ее деятельности с признаками си-
стемы эффективного глобального управления14. (Что оживило 
бы разговоры о возникновении пробраза некоего мирового 
правительства).

Но не только вопросы экологической безопасности требу-
ют введения международного управления.

Экологические, социальные, политические, управленче-
ские, техногенные, природные и другие кризисные ситуации 
само по себе еще не являются поводом и причиной введения 
международного управления. Для последнего необходима 
такая качественная сторона кризиса, которая, во первых, аб-

11 Фукуяма Фрэнсис. Строительство государств: пособие для начина-
ющих Россия в глобальной политике. Том 2. № 3. Май – Июнь. 
2004. С. 90; Иванов И. С. Международная безопасность в эпоху 
глобализации // Россия в глобальной политике. № 1. Январь-
Март 2003. См. также: Федотов Ю. В. Современные вызовы много-
сторонности и ООН // Международная жизнь. Март 2004; Малеев 
Ю. Н. Превентивная самооборона в современном формате. Россия 
и международное право. Материалы международной конферен-
ции, посвященной 100-летию Ф. И. Кожевникова. Изд. МГИМО-
Университет, 2006. С. 46-64.

12 Подробнее см.: Солнцев А. М. Современное международное право 
об окружающей среде и экологических правах человека. М.: УРСС, 
2013.

13 Подробнее см.: Мохаммад Сарвар Мохаммад Анвар. Международ-
ные режимы в международном экологическом управлении. М.: 
АДС Групп, 2013. 

14 См.: Лавров С. В. Демократия, международное управление и буду-
щее мироустройство // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. 
№ 6. Ноябрь-декабрь; Адамишин А. На пути к мировому прави-
тельству // Россия в глобальной политике. 2002. № 1. Ноябрь-де-
кабрь и др.; Довгань Е. Ф. Принцип невмешательства во внутрен-
ние дела. Минск: «Право и экономика», 2009.

солютно свидетельствовала бы о невозможности разрешить 
кризис иными средствами и, во – вторых, квалификацию си-
туации как «созревшей» для международного управления 
должен давать СБ ООН, региональная организация в пределах 
своей уставной компетенции или орган, специально учреж-
денный по договору ad hoc.

Самый сложный вопрос современности: возможность 
введения действенного глобального управления (ГУ) для реше-
ния наиболее острых проблем международного сообщества. 
ООН должна играть ведущую роль в этом процессе. Поэтому, 
вопрос ее реформирования в соответствии с новыми угроза-
ми и вызовами, приобретает особую актуальность. Мировые 
лидеры соглашаются в том что нужно менять правила игры, 
однако, процесс реформирования оказался непростым. Про-
блема, как известно, кроется в праве вето в СБ ООН, которое, в 
виду разных позиций ее постоянных членов, часто парализует 
орган, отвечающий за международую безопасность. Предла-
гаемое увеличение числа постоянных членов СБ по принципу 
регионального представительства, положительно скажется на 
легитимность и демократичность принимаемых решений, но 
вряд ли что-либо изменит с т.з. его эффективности если и но-
вые члены СБ будут обладать правом вето15. 

Пристатейный библиографический список

1. Адамишин А. На пути к мировому правительству // Рос-
сия в глобальной политике. 2002. № 1. Ноябрь-декабрь.

2. Довгань Е. Ф. Принцип невмешательства во внутрен-
ние дела. Минск: «Право и экономика», 2009.

3. Иванов И. С. Международная безопасность в эпоху 
глобализации // Россия в глобальной политике. № 1. 
Январь-Март 2003. 

4. Киоко Бен. Право на вмешательство в соответствии с 
Учредительным актом Африканского союза // Меж-
дународный журнал Красного Креста 2003. Казань: 
типография ГУП ПИК «Идел-Пресс». 2004. С. 407-427.

5. Кокошин А. А. Реальный суверенитет. М.: Издатель-
ство «Европа», 2006.

6. Коммерсант, 23 мая 2005 г. С.9. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.kommersant.ru/leaders.

7. Лавров С. В. Демократия, международное управле-
ние и будущее мироустройство // Россия в глобаль-
ной политике. 2004. Т. 2. № 6. Ноябрь-декабрь.

8. Малеев Ю. Н. Превентивная самооборона в современ-
ном формате. Россия и международное право. Мате-
риалы международной конференции, посвященной 
100-летию Ф. И. Кожевникова. Изд. МГИМО-Универ-
ситет, 2006. С. 46-64.

9. Моисеев А. А. Тенденции развития суверенитета 
государств // Актуальные проблемы современного 
международного права. Материалы ежегодной меж-
вузовской научно – практической конференции, 9-10 
апреля 2010 г. Часть 1. М. РУДН. 2011. С. 53-57.

10. Мохаммад Сарвар Мохаммад Анвар. Междуна-
родные режимы в международном экологическом 
управлении. М.: АДС Групп, 2013. 

11. Накашидзе Б. Д. ООН: некоторые аспекты реформи-
рования  // Журнал Власть. № 6. 2005. С. 56-64.

12. Путин меняет доктрину // Известия. 2002. 29 октября.
13. Сергунин А. А. Суверенитет: современные дискуссии 

в теории международных отношений // Журнал «На-
учные ведомости Белгородского государственного 
университета». Серия: История. Политология. Вы-
пуск № 19 (90). Том 16. 2010.

14. Солнцев А. М. Современное международное право 
об окружающей среде и экологических правах чело-
века. М.: УРСС, 2013.

15. Федотов Ю. В. Современные вызовы многосторонно-
сти и ООН // Международная жизнь. Март 2004.

16. Фукуяма Фрэнсис. Строительство государств: посо-
бие для начинающих Россия в глобальной политике. 
Том 2. № 3. Май – Июнь. 2004. С. 90.

15 См.: Накашидзе Б. Д. ООН: некоторые аспекты реформирования  // 
Журнал Власть. № 6. 2005. С. 56-64.



20

КЕШНЕРМарияВалерьевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета

САНКЦИИСОВЕТАБЕЗОПАСНОСТИООНВСТРАТЕГИИБОРЬБЫ
СФИНАНСИРОВАНИЕМТЕРРОРИЗМА

В представленной статье исследуется санкционный механизм Совета Безопас-
ности ООН, действующий в целях пресечения финансирования терроризма, в аспекте 
повышения эффективности его функционирования.  Анализируются ключевые проблемы 
антитеррористических санкционных режимов Совета Безопасности ООН и тенденции их 
имплементации как на международном, так и национальном уровнях. 

Ключевые слова: международные санкции, финансирование терроризма, замораживание 
финансовых активов, резолюции Совета Безопасности ООН, имплементация санкционных 
режимов Совета Безопасности ООН. 

KESHNERMariyaValerjevna
Ph.D. in Law, associate professor of International and European Law sub-faculty of the Kazan (Privolzhie) 
Federal University.

UNSECURITYCOUNCILSANCTIONSINTHESTRATEGYFIGHTAGAINSTTHEFINANCINGOFTERRORISM

In this present article author investigates the sanctions mechanism of the UN Security Council, acting in order to prevent the financing 
of terrorism, in the aspect of increasing the efficiency of its functioning. Analyzes the key problems of anti-terrorism sanctions regime of the 
UN Security Council and the trends of their implementation at both the international and national levels.

Keywords: international sanctions,  financing of terrorism, freezing of terrorist assets, Resolution the UN Security Council, implementation 
of the sanctions of the UN Security Council regimes.

МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Кешнер М. В.

Международно-правовая основа санкционного режима 
Совета Безопасности ООН, направленного на противодей-
ствие финансированию терроризма

Введение Советом Безопасности ООН международных 
санкций осуществляется на основании главы VII Устава ООН. 
«Признавая, что терроризм создает угрозу международному 
миру и безопасности», СБ ООН  в рамках концепции подраз-
умеваемых полномочий «действует на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций»1. Легитимизация 
санкционного режима, вводимых и осуществляемых СБ ООН в 
рамках противодействия финансированию терроризма, осно-
вывается также на следующих международно-правовых актах.

В контексте реализации положений ранее принятых 
под эгидой ООН международных антитеррористических 
конвенций,2 механизм противодействия финансированию 
нашел отражение в Международной конвенции по борьбе с 
финансированием терроризма3. В конвенции впервые сфор-
мулирована объективная сторона преступления, представ-
ляющего финансирование терроризма (статья 2 Конвенции). 
Конвенция устанавливает определенные ограничения банков-

1 См., например, резолюцию СБ ООН 1267 (1999) от 15 октября 1999 
года. S/RES/1267 (1999). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1267(1999).

2 К моменту принятия Международной конвенции по борьбе с фи-
нансированием терроризма под эгидой ООН были приняты 12 
т.н. антитеррористических конвенций. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.un.org/ru/counterterrorism/legal-
instruments.shtml.

3 Международная конвенция с финансированием терроризма. При-
нята резолюцией ГА ООН 54/109 от 9 декабря 1999 года. 173 го-
сударства-участника. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.
shtml. 

ской тайны в части выявления, блокирования и ареста фондов, 
предназначенных для террористической деятельности. Так, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конвенции «государства-
участники не могут отклонять просьбы о взаимной правовой 
помощи, ссылаясь на банковскую тайну».

Резолюции СБ ООН являются важнейшим источником 
международно-правового регулирования противодействия 
финансированию терроризма. Так, резолюция СБ ООН 1373 
(2001) представляет собой всеобъемлющее, и в то же время 
конкретное волеизъявление международного сообщества ли-
шить террористов финансирования, оружия и убежища по-
средством осуществления режимов международных санкций. 
Практическими инструментами реализации заявленных в ре-
золюции целей были определены следующие обязательства 
государств: не допускать оказания террористическим группам 
какой-либо финансовой поддержки (пункт 1 (а), (b), (c) и (d)); 
отказывать террористам в предоставлении убежища, средств к 
существованию или какой-либо поддержки (пункты 2 (а), (c), 
(d). (g) и 3 (f).4  Пункт 1(с) резолюции 1373 (2001) требует, что-
бы государства безотлагательно блокировали средства и акти-
вы физических и юридических лиц, которые совершают или 
пытаются совершить террористические акты. Для этого госу-
дарства должны принимать незамедлительные меры с целью 
выявить соответствующих физических и юридических лиц, а 
также все связанные с ними средства и активы с последующей 
их блокировкой. 

Развитие подхода по противодействию финансированию 
терроризма можно отметить в последующих резолюциях ГА 

4 Резолюция СБ ООН 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года. S/
RES/1373 (2001). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1373(2001).
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и СБ ООН, в Плане действий, содержащемся в четырех основ-
ных компонентах Глобальной Контртеррористической Стра-
тегии ООН5. Международно-правовой контент Стратегии яв-
ляется этапным итогом эволюции международно-правового 
регулирования борьбы с терроризмом, включающей в себя 
нормы, принципы, наилучшую практику, меры и взаимос-
вязи, реализация которых в совокупности должна улучшить 
существующие механизмы и процедуры в сфере противодей-
ствия финансированию терроризма. 

В 2001 году международная межправительственная орга-
низация Financial Action Task Force, FATF (Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег), признавая важ-
ное значение борьбы с финансированием терроризма, приня-
ла 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансировани-
ем терроризма, которые совместно с 40 рекомендациями FATF 
устанавливают основные рамки для выявления, предотвраще-
ния и прекращения финансирования терроризма6. 

Рекомендации FATF (40 + 9), а также принятые в развитие 
Методология оценки соответствия Рекомендациям FATF,7 Ру-
ководство для стран и экспертов по проведению оценок и вза-
имных оценок по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),8 представ-
ляют собой международные стандарты по имплементации в 
государствах эффективного режима противодействия легали-
зации преступных доходов и финансированию терроризма. 
Универсальность таких стандартов выражается в: максималь-
но широком охвате вопросов, связанных с организацией ПОД/
ФТ на национальном и международном уровнях; тесной взаи-
мосвязи с международными конвенциями, резолюциями Со-
вета Безопасности ООН, актами специализированных между-
народных организаций, посвященными вопросам ПОД/ФТ; 
предоставлении государствам возможности проявлять опре-
деленную гибкость при реализации 40 + 9 рекомендаций FATF 
с учетом национальной специфики и особенностей правовой 
системы.

Совет Безопасности ООН в своих резолюциях последо-
вательно призывает все государства соблюдать (40 + 9) Реко-
мендаций FATF, определяя их как «всеобъемлющие междуна-
родные стандарты в сфере противодействия финансированию 
терроризма»9.

Потенциал международных санкций в противодействии 
финансированию терроризма впервые был использован 
СБ ООН в отношении движения «Талибан» и организации 
«Аль-Каида». Режим международных санкций был перво-
начально учрежден резолюцией СБ ООН 1267 (1999), а за-

5 Глобальная Контртеррористическая Стратегия ООН. A/
RES/60/288от 20 сентября 2006 года. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/
RES/60/288.

6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fatf-gafi.org/
publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommenda-
tions.html.

7 FATF Methodology to assess the effectiveness of AML/CFT systems. 
2013. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fatfgafi.
org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfissuesnew-
mechanismtostrengthenmoneylaunderingandterroristfinancingcom-
pliance.html.

8 Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evalu-
ations, updated October 2015. FATF. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/
documents/4th-round-procedures.html.

9 Резолюция Совета Безопасности 1617 (2005) от 29 июля 2005 
года (пункт 7). S/RES/1617 (2005). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/
RES/1617(2005).

тем изменялся и укреплялся последующими резолюциями: 
1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005),1735 
(2006), 1822 (2008), 1904 (2009) и 1989 (2011), 2161 (2014), 2199 
(2015). «Знаковым» событием стало принятие Советом резо-
люции 2253 (2015), в соответствии с которой Комитет 1267/1989 
по санкциям против «Аль-Каиды» переименован в «Комитет 
1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-
Каиды», а Санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» 
соответственно в «Санкционный перечень в отношении ИГИЛ 
(ДАИШ) и «Аль-Каиды»10.

Содержание санкционного режима СБ ООН, направлен-
ного на противодействие финансированию терроризма  

Режим международных санкций, вводимый СБ ООН в 
целях противодействия финансированию терроризма, реа-
лизуется в рамках концепции целенаправленных санкций. 
Достижение задач адресного воздействия непосредственно на 
объект санкций обуславливает формы осуществления между-
народных санкций. В их числе следующие: замораживание ак-
тивов, запрет на поездки, частичное эмбарго.  

Замораживание активов представляет собой заморажива-
ние средств и других финансовых активов или экономических 
ресурсов лиц, включенных в санкционный перечень, включая 
средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся, 
прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем 
или в собственности или под контролем лиц, действующих 
от их имени или по их указанию. В этой связи, представляет 
определенную сложность «поиск» средств или других финан-
совых активов объектов санкций для целей осуществления их 
замораживания. 

Анализ практики реализации санкционных режимов 
позволяет заключить, что категория «средства» включает: фи-
нансовые активы и экономические блага любого рода. Эко-
номические ресурсы: активы любого рода, будь то осязаемые 
или неосязаемые, движимые или недвижимые, которые не 
относятся к категории средств. Так, санкционный режим в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) в части экономических ресурсов 
включает: нефть, нефтепродукты и блочные нефтеперегонные 
установки и связанные с ними материальные средства, другие 
природные ресурсы, а также любые другие активы, которые 
не являются денежными средствами, но потенциально могут 
использоваться для получения денежных средств, товаров или 
услуг.

Осуществление «замораживания средств» представляет 
собой недопущение любого передвижения, передачи, измене-
ния и использования средств или распоряжения ими каким бы 
то ни было образом, которые приведут к любому изменению 
их объема, суммы, местонахождения, владения, принадлеж-
ности, характера, предназначения или к иному изменению, 
которое позволит использовать средства, включая управление 
ценными бумагами, но исключая накопление процентов по 
обоснованным коммерческим ставкам. «Замораживание эко-
номических ресурсов» предусматривает недопущение их ис-
пользования, в том числе для получения средств, товаров или 
услуг, любым образом, включая, в частности, использование 
путем продажи или закладывания11.

10 Резолюция Совета Безопасности 2253 (2015) от 17 декабря 2015 
года. S/RES/2253 (2015). Пункт 1. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/
RES/2253(2015).

11 Пресс-релиз Комитета об осуществлении пункта 23 резолюции 
1483 (2003) SC/7831, IK/372, 29 julу 2003. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.un.org/russian/sc/committees/1518/
non_paper.shtm.
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Введение эмбарго в отношении оружия предполагает вы-
полнение государствами следующих условий: запрет прямой 
или косвенной поставки, продажи или передачи лица, вклю-
ченным в санкционный перечень — со своей территории, или 
своими гражданами вне их территории, или с использовани-
ем судов или летательных аппаратов под их флагом — воору-
жений и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая оружие и боеприпасы, военные транспортные сред-
ства и технику, полувоенное снаряжение и запасные части 
для всего вышеупомянутого; оказания технических консульта-
ционных услуг, помощи или услуг по обучению, связанных с 
военными действиями. Реагируя на проблему торговли куль-
турными ценностями Ирака и Сирии и другими предметами, 
имеющими археологическое, историческое, культурное, цен-
ное научное и религиозное значение, которые были незаконно 
изъяты из Ирака после 6 августа 1990 года и из Сирии после 
15 марта 2011 года, Совет Безопасности впервые ввел эмбарго 
на торговлю, в том числе трансграничную, указанными объ-
ектами.

Институциональная основа санкционного режима СБ 
ООН, направленного на противодействие финансированию 
терроризма  

Инcтитуциональной основой реализации санкцион-
ных режимов Совета Безопасности ООН, направленных на 
противодействие финансированию терроризма, является 
учреждаемый Советом Безопасности ООН Комитет по санк-
циям. Комитет 1267/1989/2253 по санкциям против ИГИЛ 
(ДАИШ)/«Аль-Каиды» является вспомогательным органом 
Совета Безопасности и состоит из всех членов СБ ООН. В рам-
ках Комитета функционирует Бюро – совещательный орган, 
избираемый Комитетом в начале каждого календарного года. 
Оперативная деятельность Комитета регламентируется «Руко-
водящими принципами работы Комитета». В них определяет-
ся состав и порядок проведения заседаний Комитетов, регла-
ментируется процедура принятия решений, представления 
докладов Совету Безопасности и информации для государств-
членов. Мандат Комитета основывается на санкционных нор-
мах соответствующих резолюций СБ ООН. 

Комитет 1267/1989/2253 осуществляет оперативное со-
трудничество с Контртеррористическим комитетом (КТК 
ООН), контролирующим соблюдение и оказывающим со-
действие государствам в реализации положений резолюции 
1373(2001). В целях оказания Комитету помощи в осуществле-
нии мандата, резолюцей СБ ООН  1526 (2004) учреждена Груп-
па  по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями. 

Повышение эффективности санкционного режима СБ 
ООН, направленного на противодействие финансированию 
терроризма  

Приоритетное место в осуществлении санкционных ре-
жимов, направленных на противодействие финансированию 
терроризма, занимают вопросы их эффективности. Выделим 
следующие значимые проблемы нормативного и реализаци-
онного компонентов режимов, корреллирующие с их эффек-
тивностью.  

Функционирование Санкционного перечня. Основной 
проблемой в этой связи является процесс «включения»/ис-
ключения объектов в отсутствие универсального междуна-
родно-правового определения терроризма. Использование 
«триггерного» показателя для определения деятельности 
как террористической посредством привязки термина к по-
ложениям существующих конвенций о терроризме является 
лишь отправным моментом и само по себе недостаточно для 
его определения. Существующая на сегодня ситуация с раз-

мытостью границ и расширительным (и иногда и, наоборот, 
зауженным) толкованием терроризма, характеризующаяся 
отсутствием консолидированной позиции в СБ ООН в отно-
шении тех или иных террористических группировок и дви-
жений, негативно влияет на международную легитимизацию  
санкционных режимов СБ ООН, а также открывает возмож-
ности для нарушений прав человека в условиях борьбы с тер-
роризмом. Официально признанного определения престу-
пления нет, но злоупотребление свободой в пользу зла влечет 
за собой унижение достоинства человека, общества и целых 
государств – отмечает С. В. Черниченко.12

Принципиально важно отметить, что Санкционный пе-
речень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды не явля-
ется списком «осужденных преступников»: «наличие уголов-
ного обвинения или обвинительного приговора не является 
необходимым условием для включения в сводный перечень, 
поскольку санкции призваны играть превентивную роль. Ко-
митет рассматривает предложения о включении в перечень на 
основании критерия «связи», определенного в пунктах 2 и 3 
резолюции 1617 (2005) и подтвержденного в пункте 2 резолю-
ции 1822 (2008)»13. Создание Контактного центра для приема 
просьб об исключении из Санкционных перечней14 и учрежде-
ние резолюцией Совета Безопасности 1904(2009) Омбудсмена 
и Канцелярии Омбудсмена15 не решило проблему наруше-
ния прав человека при процедурах включения/исключения 
в Санкционный Перечень. Кроме того, сам режим носит бес-
срочный характер. 

Вследствие этого, иски, оспаривающие правомерность 
внутренних мер, принимаемых государствами во исполнение 
указанных выше резолюций Совета Безопасности ООН, были 
поданы в суды Бельгии, Германии, Италии, Пакистана, Швей-
царии, Нидерландов, Турции, Великобритании и США16. В 
числе последних, решение ЕСПЧ по делу Al-Dulimi and Mon-
tana Managment Inc. v. Switzerland17.

Обозначенная проблема вновь актуализирует процесс разра-
ботки и принятия универсальной международной конвенции, содер-
жащей общепризнанную дефиницию терроризма. Также СБ ООН 
должен нормативно урегулировать вопрос вышеобозначенного 
критерия «связи», а также принять регламент предоставления 
государствами информации по предлагаемым объектам санкций в 
Комитет СБ 1267/1989/2253.

12 Черниченко С. В. Контуры международного права М.: Научная 
книга. 2014. С.407. Также Черниченко С. В. Теория международ-
ного права. В 2-х томах. Том 2. М.: НИМП. 1999. С. 384, 526.

13 Резолюция СБ ООН S/RES/1617 (2005). [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N05/446/62/PDF/N0544662.pdf?OpenElement.

14 Резолюция Совета Безопасности ООН. S /RES/1730(2006). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N06/787/88/PDF/N0995884.pdf?OpenElement. 
(дата обращения: 15.04.2015).

15 Резолюция Совета Безопасности ООН. S/RES/1904(2009). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N09/656/64/PDF/N0965664.pdf?OpenElement; 
Письмо о назначении Омбудсмена. S/2010/282. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N10/389/58/PDF/N1038958.pdf?OpenElement (дата обраще-
ния: 15.04.2015).

16 Исполинов А. С. Контроль региональных и национальных судов 
над решениями Совета Безопасности ООН // Законодательство. 
2016. № 1. С. 55.

17 Al-Dulimi and Montana Managment Inc. v. Switzerland, Grand Cham-
ber of the European Court of Human Rights. no. 5809/08. 21/06/2016. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-164515#{«itemid»:[«001-164515»]}.
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Имплементация санкционного режима на национальном 
уровне. Полный или частичный отказ государств принимать 
участие в осуществлении режима лишает его всеобъемлющего 
и координированного характера, что, существенным образом 
снижает эффективность. Большинство государств – сталкива-
ются с ограничениями в плане технического, финансового и 
кадрового потенциала. По-прежнему, географический район 
самого слабого выполнения санкционных режимов – Африка. 
Необходимо учитывать, что некоторые из государств африкан-
ского континента сами являются объектами иных санкций Со-
вета Безопасности: Демократическая Республика Конго, Кот-
д’Ивуар, Ливия, Сомали, Судан и Эритрея18.

Международные санкции могут быть эффективными 
лишь в том случае, если СБ ООН сможет через свои группы 
экспертов, группы наблюдения контролировать осуществле-
ние санкционного режима и вносить в него коррективы, с тем 
чтобы стимулировать соблюдение предъявляемых к государ-
ствам требований. В целях улучшения национального уровня 
осуществления режимов необходимы разработка руководя-
щих принципов, процедур и методов осуществления контро-
ля за выполнением государствами режимов. Результаты мо-
ниторинга должны стать основой для последующего внесения 
корректив в режим с тем, чтобы стимулировать соблюдение 
предъявляемых к государствам и иным международным орга-
низациям обязательств по борьбе с терроризмом.
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МЕЖДУНАРОДНОЕГУМАНИТАРНОЕПРАВО

Мартыненко Е. В.

Понятие «гибрид» (от лат. «hibrida» – помесь), распро-
страненное в ботанике и зоологии, трудно соотнести с меж-
дународным правом.  В привычном понимании оноозначает 
организм или клетку, появляющиеся в результате скрещива-
ния генетически различающихся форм1. Тем не менее, данный 
термин прочно обосновался в международном гуманитарном 
праве для определения одного из состояний общества – во-
йны, которая может носить гибридный характер, что озна-
чает «использование военных и невоенных инструментов в 
интегрированной кампании, направленной на достижение 
внезапности, захват инициативы и получение психологиче-
ских преимуществ, используемых в дипломатических дей-
ствиях; масштабные и стремительные информационные, элек-
тронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных 
и разведывательных действий; в сочетании с экономическим 
давлением»2.

Приведем еще одно определение: «Гибридная война – это 
комбинация открытых и тайных военных действий, провока-
ций и диверсий в сочетании с отрицанием собственной при-
частности, что значительно затрудняет полноценный ответ на 
них»3.

Таким образом, данный термин подразумевает «совме-
щение» традиционных средств и методов применения воору-

1 См.: словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/778962 
(дата обращения 4 июля 2016 г.).

2 The Military Balance 2015. Taylor&Francis, 2015, p. 6.
3 Гибридная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

chtooznachaet.ru/gibridnaya-vojna.html (дата обращения 4 июля 
2016 г.)

женной силы и действий, 
сопутствующих ее примене-
нию, и использование кон-
фликтующими сторонами 
политических, дипломатических, экономических и инфор-
мационных инструментов, а также проведение подрывной 
деятельности на территории противника с целью оказания на 
него невооруженного давления и формирования обществен-
ного мнения, обеспечивающих психологическое преимуще-
ство над противником и международную поддержку.

Главная цель гибридной войны в отличие от войны клас-
сической – ослабить государственность противника с намере-
нием ее разрушить или поставить под латентный внешний 
контроль или управление, нанести существенный ущерб его 
безопасности, преимущественно невооруженными средства-
ми. Существенная особенность гибридной войны состоит, 
практически, в отсутствии грани между состоянием войны и 
мира. Мы впервые наблюдаем ситуацию, когда невооружен-
ные средства и методы с большей эффективностью обеспечи-
вают достижение стратегических целей, чем традиционные 
средства и методы ведения войны.

В международном праве обычно под войной понимают 
военные действия между государствами (международный во-
оруженный конфликт) или вооруженными группами внутри 
государства (немеждународный вооруженный конфликт).  Это 
исключительное состояние, при котором между ее участника-
ми прекращаются действия тех норм международного права, 
которые регулируют отношения между государствами и дру-
гими субъектами международного права в мирное время.Еще 

Бисултанов А. К.
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Гуго Гроций отмечал, что война есть состязание силой, ис-
ключительно только вооруженное столкновение государств4. 
Достаточно актуально звучат в наше время слова знаменитого 
военного теоретика Карла Клаузевица, что война не только 
вооруженная самопомощь, но и единоборство между государ-
ствами, или политическое орудие, средство для достижения 
государством поставленных себе целей5. «Акт насилия, имею-
щий целью заставить противника выполнить нашу волю»6.

В этой связи можно выделить два подхода к пониманию 
войны. Первый связан с именем Карла Клаузевица, определе-
ние войны которым приведено выше. Он дистанцируется от 
моральных, этических и правовых смыслов и аспектов войны, 
которые, если и принимаются в расчет, то только сквозь при-
зму политических и военных интересов.

Второй подход гласит, что «война не есть использование 
организованного насилия, но правовая ситуация и условия, 
разрешающие и легитимизирующие такое насилие и опре-
деляющие ее допустимые пределы. Тем самым вводится по-
нятие «состояние мира», когда применение насилия недо-
пустимо, и «состояние войны», когда такое насилие является 
легитимным»7.

Первый подход преобладает в организованном насилии 
и не принимает в расчет вопросы международного гуманитар-
ного права, этики и морали, которые должны быть неотъем-
лемыми элементами современной войны, в том числе и той, 
которая определяется как гибридная.

С этой точки зрения второй подход более соответствует 
потребностям международного гуманитарного права, по-
скольку современная война использует свои этические, мо-
ральные и правовые нормы.

Обсуждение проблемы гибридной войны ведется в основ-
ном политологами. Так, в конце января 2015 г. прошел межву-
зовский круглый стол в Военном университете Министерства 
обороны РФ «Гибридные войны XXI века». В феврале 2015 г. 
факультетом политологии МГУ им. М. В. Ломоносова был ор-
ганизован научный семинар «Гибридные войны в хаотизирую-
щемся мире XXI века», а в мае 2015 г. факультетом социологии 
и политологии Финансового университета при Президенте РФ 
был проведен научный семинар по теме «Гибридные войны 
как феномен XXI века».

Участники научной дискуссии обсуждали феномен ги-
бридной войны и непрерывающейся трансформации совре-
менных военных конфликтов. Было отмечено, что данный тер-
мин является заимствованным. Он один из множества других 
терминов, который применяется для определения современ-
ных войн: война управляемого хаоса, приватизированная вой-
на и др. Вместе с тем, обсуждение понятия «гибридная война» 
позволило выявить три основные позиции по феномену ги-
бридной войны. «В первом случае отстаивается мнение о том, 
что понятие введено западными военными теоретиками и по-
литиками в пропагандистских целях для обвинения России в 
событиях на Украине. По мнению других исследователей, по-
нятие объективно отражает реальный феномен современных 
военно-политических отношений. Наконец, приверженцы 

4 Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. С.68.
5 См.: Остроухов Н. В. Международное право в период вооруженных 

конфликтов (актуальные вопросы): Учеб. Пособие. Воронеж: Во-
ронежский государственный педагогический институт, 2013. С.56.

6 Военная литература. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://militera.lib.ru/science/clausewitz/01.html  (дата обращения 4 
июля 2016 г.).

7 Арзуманян Р. В. Определение войны в 21 веке. Центр стратегиче-
ских оценок и прогнозов. Ереван, 2011. С.5.

третьей позиции утверждают, что понятие обладает опре-
деленными возможностями, способствующими раскрытию 
существенных связей современного военно-политического 
процесса, но вместе с тем используется как инструмент ин-
формационного противоборства между противниками, став 
элементом современного политического дискурса»8.

Следует отметить, что независимо от занимаемой по-
зиции по дискутируемой проблеме, феномены, подобные 
гибридной войне, уже имели место в международных отно-
шениях. Введение в оборот новых понятий, не освобождает 
стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта 
от соблюдения принципов и норм современного международ-
ного гуманитарного права. 

В истории международных отношений множество при-
меров войн с использованием «технологий», относящихся  к 
технологиям гибридной войны, успешно сочетающих приме-
нение вооруженной силы, экономическое давление, пропаган-
ду (информационное воздействие) и гражданское сопротивле-
ние (забастовки, массовые демонстрации, акты самосожжения, 
общенациональные протесты, шествия и митинги с активным 
использованием социальных медиа и др.).

Признаки, присущие современным гибридным войнам-
можно найти в ряде вооруженных конфликтов, имевших ме-
сто в XX столетии. Гражданская война в Испании (1936–1939 
гг.) будучи наиболее крупным вооруженным конфликтом 
перед Второй Мировой войной является примером ведения 
гибридной войны. Националисты во главе с генералом Фран-
сиско Франко подняли мятеж против законных властей и при 
открытой поддержке вооруженных сил нацистской Германии 
и фашистской Италии вели бои с республиканскими сила-
ми. Однако, Советский Союз, официально не принимавший 
участие в вооруженном конфликте, в отличие от Франции и 
Великобритании, пытавшимися договориться с нацистами, 
направлял своих военных специалистов на помощь республи-
канским силам и пытался противостоять победе нацистского 
режима в Испании.

Активную, но неофициальную помощь СССР, КНР и 
США оказывали своим союзникам во время корейской во-
йны (1950–1953 гг.). Огромную роль в прекращении военного 
вмешательства США (1965–1973 гг.), во время вооруженного 
конфликта на территории Вьетнама, сыграл Советский Союз, 
оказывая помощь правительству Демократической Республи-
ки Вьетнам. 

Примером несения ответственности государства за дей-
ствия, характерные для понятия «гибридная война», может 
служить решение Международного Суда ООН по Делу «Ни-
карагуа против США». Данное дело находилось на рассмотре-
нии Суда 7 лет – с 1984 по 1991 г.

Процесс касался событий, которые произошли в Ника-
рагуа в июле 1979 г. после падения правительства А. Сомосы 
и действий США, которые занимались минированием портов 
Никарагуа, массовыми нарушениями воздушного простран-
ства Никарагуасамолетами США. Более того США оказывали 
финансовую и военную помощь вооруженным антиправи-
тельственным группировкам, позже реорганизованным в 2 
главные: демократические силы Никарагуа (ФДН) и Демокра-
тический революционный союз (АРДЭ), известным как «кон-
трас». В 1983 г. Конгрессом США был принят специальный 

8 Белозеров В. К., Соловьев А. В. Гибридная война в отечественном 
политическом и научном дискурсе // Журнал «Власть». 2015.№ 9. 
С. 8.



26

Евразийский юридический журнал № 6 (97) 2016

закон о выделении средств для ЦРУ на цели «прямых или при-
крытых военных или полувоенных операций в Никарагуа»9.

9 апреля 1984 года Никарагуа подала иск в Междуна-
родный Суд ООН. После признания Международным Судом 
ООН своей юрисдикций на рассмотрение данного дела, США 
отказались принимать участие в процессе. Однако, отказ США 
не помешал Международному Суду ООН продолжить рас-
смотрение дела без представителей США.

В своем решении по данному конкретному делу Между-
народный Суд ООН, исследовав практику государств, постано-
вил, что норма, которая содержится в п. 4 ст. 2 Устава ООН10, 
является фундаментальным и важнейшим принципом меж-
дународного права. Международным Судом ООН было под-
тверждено, что норма Устава ООН, запрещающая примене-
ние силы, являются примером нормы juscogens.

Что касается заявлений США, что их действия несли ха-
рактер коллективной самообороны, Суд указал, что такая са-
мооборона требует, чтобы пострадавшее от вооруженного на-
падения государство объявило об этом и попросило помощи. 
К тому же, действующее в порядке самообороны государство 
обязано сообщить о своих действиях Совету Безопасности 
ООН на основании ст. 51 Устава ООН.

Многие доводы США были отвергнуты Международным 
Судом как несостоятельные и США был признаны виновными 
по конкретному делу.

И. П. Блищенко отмечал, что каждое государство пре-
следует свои интересы во внешней политике и имеет право 
создавать свое будущее, в соответствии со своими взглядами 
и желаниями, только если они не посягают на права других 
государств11.

Говоря об основополагающих принципах международ-
ного публичного права, касающихся вопросов внутренних 
конфликтов и «гибридной войны», необходимо понимать, 
чтопомимо принципа невмешательства в дела, входящие во 
внутреннюю компетенцию государств, требуется также ува-
жать и принцип равноправия и самоопределения народов, 
что означает, что во время внутреннего конфликта только на-
род имеет право решать свою судьбу и никакая внешняя ин-
тервенция недопустима.

Таким образом, гибридные войны можно отнести к совре-
менному виду войны, представляющей собой многомерный 
конфликт с большим количеством участников и сил, пресле-
дующих разные цели и использующих самые разные средства: 
военные, дипломатические, экономические, а также инстру-
менты так называемой «мягкой силы». Вместе с тем, стороны в 
гибридных войнах, исходя из соображений гуманности, обяза-
ны соблюдать международные нормы, ограничивающие спо-
собы ведения войны и защищающие ее жертвы.

9 См.: Блищенко И. П., Дориа Ж. Прецеденты в международ-
ном публичном и частном праве. 2-е изд., доп. М.: Издательство 
МНИМП, 1999. С. 345–363.

10 См. п. 4 ст. 2 Устава ООН: «Все Члены Организации Объединен-
ных Наций воздерживаются в их международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
Целями Объединенных Наций» // Сайт ООН. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html (дата обращения 4 июля 2016 г.).

11 См.: Blishchenko I. International humanitarian law.Progress Publish-
ers, 1989.P. 6.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Масягутова Г. Р.

Злоупотребление наркотическими средствами и психо-
тропными веществами достигло угрожающих масштабов и 
представляет реальную угрозу здоровью населения, нацио-
нальной безопасности России и всему мировому сообществу. 
Рост наркотизации молодежи в стране требует от общества 
более пристального внимания на эту социальную проблему. 
Противодействие незаконному обороту наркотиков и нарко-
тизации требует объединения усилий государственных орга-
нов, гражданских и общественных организаций. Кроме того 
для успешной и эффективной борьбы с наркоугрозой пред-
ставляется необходимым совершенствование антинаркотиче-
ского законодательства1.

Как показывает анализ уголовных законодательств зару-
бежных стран, все они содержат нормы об уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот наркотиков. На сегодняш-
ний день это особо актуально, в связи с тем, что преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков приобрели 
международный характер.

В научной литературе высказывается мнение, что в кри-
минальный наркотизм вовлекается все больше женщин и 
детей, сфера распространения преступлений, связанных с 
наркотиками, расширяется за пределы крупных городов и ох-
ватывает сельскую местность. Логично предположить, что зна-

1 Биккинин И. А., Биккинин Э. И. Информационные и правовые 
проблемы эффективности деятельности субъектов профилактики 
наркотизма // Вестник БИСТ (Башкирского института социаль-
ных технологий). 2010. № 2 (6). С. 116-123.

чительную роль в расширении этой сферы играет склонение 
новых лиц к употреблению наркотиков2.

В настоящее время, в соответствии со статьей 230 Уголов-
ного кодекса РФ (далее УК РФ), за склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов предусмотрена уголовная ответственность.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 230 УК РФ может выражаться «…в любых умышленных 
действиях, в том числе однократного характера, направленных 
на возбуждение у другого лица желания их потребления (в 
уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а также в обмане, 
психическом или физическом насилии, ограничении свобо-
ды и других действиях, совершаемых с целью принуждения 
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие. 
При этом для признания преступления оконченным не тре-
буется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило нар-
котическое средство, психотропное вещество или их аналог»3. 

В научной литературе существует мнение, что не может 
считаться склонением к потреблению наркотиков прием этих 
препаратов в присутствии иных лиц независимо от того по-

2 Сергеев А. Н. Противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ: учебное пособие. М., 2013. 
С. 45.

3 Пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 
15 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми веществами» / Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. 2006. № 9.
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служило ли это поводом для возникновения желания у при-
сутствующих лиц употребить наркотическое средство, пси-
хотропное вещество или их аналог. С нашей точки зрения, 
данная позиция авторов достаточно спорная, так как возмож-
но склоняющее лицо избрало подобный эффективный на-
глядный пример как способ склонения к потреблению нар-
котиков. И, как говорится, от увиденного эффект достигается 
быстрее чем от услышанного. УК Республики Молдова пред-
усмотрена ст. 217-5 «Публичное незаконное употребление или 
организация незаконного употребления наркотических, пси-
хотропных веществ или их аналогов». Согласно данной статье, 
лица, незаконно употребляющие наркотические, психотроп-
ные вещества или их аналоги, совершившие публично или 
на территории учебных заведений, реабилитационных, пени-
тенциарных учреждений, воинских частей, в местах отдыха, 
местах проведения мероприятий по воспитанию и обучению 
несовершеннолетних или молодежи, других культурных или 
спортивных мероприятий либо в непосредственной близости 
от таких мест, наказываются штрафом в размере от 400 до 700 
условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу обще-
ства на срок от 180 до 240 часов. А также подлежат уголовной 
ответственности организаторы незаконного употребления 
наркотических или психотропных веществ (назначается нака-
зание в виде штрафа в размере от 400 до 700 условных единиц 
или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет)»4.

Уголовная ответственность за склонение к потреблению 
или вовлечение в потребление наркотических средств пред-
усмотрена уголовными законодательствами стран СНГ и Рос-
сии, Балтии, Албании, Болгарии, Вьетнама, Гватемалы, Ирана, 
Испании, КНР, Колумбии, Мьянмы, Перу, Хорватии. Уголов-
ное законодательство стран СНГ и России, Венгрии и Эстонии 
устанавливает также ответственность за те же действия совер-
шенные в отношении несовершеннолетних.

Изучая опыт борьбы зарубежных государств со скло-
нением к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, можно оценить достоинства 
и недостатки отечественного уголовного законодательства, 
касающиеся данной нормы, с целью дальнейшего его совер-
шенствования. Несмотря на единую цель, направленную на 
противодействие распространению наркотиков, разновидно-
стью которой является склонение к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, каждое 
государство разрабатывает и принимает собственное антинар-
котическое законодательство. 

Много общего с российским уголовным законом имеет 
уголовное законодательство государств СНГ, поскольку при 
разработке уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за склонение (вовлечение) к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, за основу брались положения Модельного Уголовного 
кодекса. Данный рекомендательный законодательный акт для 
стран СНГ был принят 17 февраля 1996 года на седьмом пле-
нарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ. Так Модельный Уголовный кодекс содержит 
ст. 201 «Вовлечение в потребление наркотических средств», ч. 
1 которой относит вовлечение в потребление наркотических 
средств, совершенное в отношение заведомо несовершенно-
летнего, в отношении двух и более лиц, путем обмана, с при-
менением насилия или с угрозой его применения к категории 
преступлений средней тяжести. То же действие, если оно по-

4 См.: Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. С. 175.

влекло по неосторожности смерть потерпевшего, либо причи-
нение тяжкого вреда его здоровью, будет отнесено к тяжкому 
преступлению (ч. 2).

Следует отметить, что в большинстве УК стран СНГ, как 
и РФ, Особенная часть подразделяется на разделы, главы и 
статьи. Родовым объектом преступлений, связанных со скло-
нением (вовлечением) к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, предусмотренных 
Уголовными кодексами РФ, республик Армения, Таджики-
стан, Узбекистан, а также Азербайджанской, Кыргызской ре-
спублик является общественная безопасность. И это верно, так 
как наркопреступления напрямую посягают на общественную 
безопасность, представляя угрозу всему мировому сообще-
ству. Видовым объектом рассматриваемых преступлений, 
предусмотренных УК РФ, республик Армения, Таджикистан, 
Беларусь, Казахстан и Кыргызской Республики выступает 
здоровье населения. Своеобразны структуры Особенных ча-
стей УК Азербайджанской Республики и Республики Узбеки-
стан, в которых преступления, направленные на склонение к 
потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ, выделены в самостоятельные главы 26 «Преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ» и 19 «Преступления, составляющие 
незаконный оборот наркотических средств или психотропных 
веществ» соответственно. 

При анализе составов преступлений, связанных с вовле-
чением в употребление наркотических средств или психо-
тропных веществ и вовлечением несовершеннолетнего в упо-
требление наркотических средств или психотропных веществ, 
предусмотренных ст. 274 и ч. 2 ст. 127 УК Республики Узбе-
кистан, возникают некоторые сложности при определении 
объекта преступления. Согласно УК Республики Узбекистан 
вовлечение несовершеннолетнего в употребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ч. 2 ст. 127) содер-
жится в главе 5 «Преступления против семьи, молодежи и 
нравственности», а вовлечение в употребление наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 274) – в главе 19 «Пре-
ступления, составляющие незаконный оборот наркотических 
средств или психотропных веществ». В результате видим, что 
деяния, указанные в ч. 2 ст. 127 УК Республики Узбекистан, 
посягают на общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальное развитие и здоровье несовершеннолетнего, в то вре-
мя как вовлечение в употребление наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 274 УК Республики Узбекистан) – 
на общественные отношения в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, который включает в себя со-
вокупность разрешенных и контролируемых в соответствии с 
законодательством действий и операций с данными средства-
ми и веществами (разработка, производство, изготовление и 
пр.). Однако, в результате тех и других вышеуказанных обще-
ственно опасных деяний наносится вред здоровью населения. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в уголовном законода-
тельстве Кыргызской Республики.

С нашей точки зрения, законодатель РФ поступил верно, 
закрепив в главе 25 УК «Преступления против здоровья насе-
ления и общественной нравственности» ст. 230 «Склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов», предусмотрев в части 3 также ответствен-
ность за совершение указанных деяний в отношении несовер-
шеннолетнего.

В уголовном законодательстве большинства государств 
СНГ и некоторых зарубежных стран, в отличие от российско-
го уголовного законодательства, сохранен признак неодно-
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кратности, что позволяет усилить наказание при совершении 
повторных общественно опасных деяний направленных на 
склонение (вовлечение) к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 251 УК 
Латвийской республики, в случае повторного совершения 
преступления, связанного со склонением к потреблению нар-
котических или психотропных веществ, размер наказания уве-
личивается. Если согласно ч. 1 рассматриваемой статьи, «скло-
нение к потреблению наркотических и психотропных веществ 
или предоставление помещений для употребления таких ве-
ществ наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, 
то те же действия, совершенные повторно или в отношении 
несовершеннолетнего, психически больного или лица, прохо-
дящего наркологическое лечение или находящегося в матери-
альной или иной зависимости от виновного, или с наркоти-
ческими и психотропными веществами, к которым добавлены 
вещества, усиливающие их действие наказываются лишением 
свободы на срок до восьми лет (ч. 2. ст. 251)»5. В УК Азербайд-
жанской Республики признак неоднократности предусмотрен 
ст. 236, где за неоднократное склонение к потреблению нарко-
тических средств или психотропных веществ назначается на-
казание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет 
(236.2.2.). Данный признак предусмотрен и в УК Республики 
Таджикистан и устанавливает наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трех до семи лет (п. «д» ч. 2 ст. 203). Таким 
образом, законодатели большинства стран СНГ повторное со-
вершение преступления направленного на приобщение лиц к 
незаконному потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ относят к отягчающим обстоятельствам.

Анализируя уголовное законодательство стран СНГ и 
российское уголовное законодательство, следует обратить 
внимание на такой квалифицирующий признак предусмо-
тренный Уголовными кодексами Республики Армения и 
Таджикистан, как склонение к потреблению или вовлечение 
в потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ, совершенные путем обмана. Рассматривая действия, 
направленные на возбуждение у другого лица желания по-
требить наркотики, отмечаем, что определенные трудности в 
уголовно-правовой доктрине и судебной практике вызывает 
трактовка обмана как способа совершения рассматриваемого 
преступления. Обман – это ложь, т. е. намеренное искажение 
истины. Обман как способ воздействия на человеческую пси-
хику состоит в умышленном введении в заблуждение другого 
лица путем передачи не соответствующей действительности 
информации или умолчания о различных фактах, действиях 
и т. д. с целью побудить это лицо вести себя определенным об-
разом6. Вероятно, обман следует считать специфическим спо-
собом воздействия на склоняемое к потреблению наркотиков 
лицо, но его никак нельзя считать способом убеждения. Если в 
случае принуждения у склоняемого лица хотя бы частично со-
храняется свобода выбора, то при обмане она отсутствует, так 
как лицо не понимает, что ему предлагают потребить нарко-
тики7. Поэтому правильно было бы отнести обман, как способ 
совершения преступления, к квалифицирующим признакам, 
предусмотренным ст. 230 УК РФ.

5 Уголовный кодекс Латвийской республики. СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2001. С. 240-241.

6 Ковалев М. И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. 
С. 71.

7 Биккинин И. А. О новом уровне антинаркотической деятель-
ности // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 
2013. № 3 (7). С. 25-29.

Давая юридическую оценку рассматриваемому составу 
преступления необходимо отметить, что в статьях предусма-
тривающих ответственность за склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
качестве предмета указываются: наркотические средства или 
психотропные вещества (Уголовные кодексы Республики Ар-
мения, Азербайджанской республики, Республики Таджики-
стан, Республики Узбекистан, Кыргызской республики, Эстон-
ской республики, Латвийской республики); наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги (Уголовные 
кодексы РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан).

Однако, в научной литературе достаточно неоднозначны 
мнения по поводу того что понимается под предметом рас-
сматриваемого состава преступления.

По мнению Н. А. Лопашенко, под предметом преступле-
ния в уголовном праве принято понимать предметы матери-
ального мира, в которых аккумулировалось благо потерпев-
шего, охраняемое уголовным законом, путем воздействия на 
которые виновный совершает преступление. Предмет престу-
пления тесно связан с охраняемым общественным отношени-
ем, и, воздействуя на предмет, виновный это отношение раз-
рушает8. 

Некоторые авторы в качестве предмета рассматри-
ваемого преступления называют наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги. Определение этих 
понятий дается в Федеральном законе от 08.01.98 № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах и психотропных веществах». 
Вероятно такая позиция не совсем правильная. Предметы 
преступления – это вещи материального мира или интел-
лектуальные ценности, посягая на которые, преступник 
причиняет вред объекту уголовно-правовой охраны. При 
совершении склонения к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, виновный 
вообще может не иметь при себе указанных препаратов, 
а если он совершает какие-либо с ними действия, то соде-
янное им будет квалифицироваться по соответствующим 
статьям УК РФ, предусматривающим уголовную ответствен-
ность за совершение данных деяний. Таким образом, можно 
полагать, что у состава преступления, предусмотренного ст. 
230 УК РФ, а аналогичных составов, предусмотренных УК 
стран СНГ, предмет как признак состава отсутствует, так как 
посягательство не связано с воздействием на материальный 
предмет, а наркотические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, в данном случае, являются средством совер-
шения преступления, с помощью которых оказывается воз-
действие на объект посягательства.

Такой же позиции придерживается и С. С. Сперанский, 
который считает, что наркотические средства и психотропные 
вещества выступают в качестве средства совершения престу-
пления, используя которые преступник посягает на безопас-
ность здоровья населения. 

Вместе с тем, если рассматривать в качестве предме-
та преступления, направленного на приобщение другого 
лица к потреблению наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, указанные вещества, то есть 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, то необходимо отметить, что наряду с потребле-
нием указанных препаратов, имеются случаи приобщения 
к потреблению сильнодействующих и ядовитых веществ, 

8 Российское уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. 
докт. юрид. наук., проф. Н. А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 
2012. С. 202.
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которые в свою очередь также оказывают непоправимый 
вред здоровью. Однако, в ст. 230 УК РФ, а также в статьях, 
устанавливающих ответственность за склонение к потребле-
нию наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, предусмотренных УК стран СНГ, законодатель 
конкретизировал предметы, за склонение к потреблению 
которых предусмотрена уголовная ответственность. В дан-
ном перечне сильнодействующие и ядовитые вещества не 
упоминаются. Напрашивается вывод: лицо, склоняющее 
к потреблению сильнодействующих и ядовитых веществ, 
остается безнаказанным, так как за данное деяние не пред-
усмотрена уголовная ответственность. В связи с чем считаем 
необходимым внести изменения в ст. 230 УК РФ, добавив в ее 
название и диспозицию такие предметы как сильнодейству-
ющие и ядовитые вещества.

В научной литературе существуют также мнения о не-
обходимости выделения не предмета преступления, а потер-
певшего. Так как в результате склонения к потреблению нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
преступник нарушает общественные отношения регулирую-
щие безопасность здоровья населения. Существует ряд пози-
ций по поводу того кто может выступать в качестве потерпев-
шего. 

М. В. Талан полагает, что потерпевшими могут быть 
и лица, которые ранее по собственной инициативе, но 
лишь эпизодически употребляли наркотики или более 
слабые средства. Склонение может выражаться и в пере-
ходе от одного способа потребления (курения) к другому 
(внутривенному)9.

В диспозиции ч. 2 ст. 251 УК Латвийской республики за-
конодатель прямо предусмотрел ответственность за склонение 
к потреблению наркотических средств или психотропных ве-
ществ, совершенное в отношении лица, проходящего нарко-
логическое лечение.

А. И. Ролик считает, что не может быть потерпевшим 
лицо, которое ранее уже употребляло наркотические сред-
ства или психотропные вещества. Вероятно, стоит согласить-
ся с этим мнением, так как под склонением понимаются лю-
бые умышленные действия, направленные на возбуждение 
у других лиц желания попробовать наркотические средства 
или психотропные вещества. И в случае склонения лица ра-
нее употреблявшего наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги – речь уже должна идти не о скло-
нении, а о продолжении потребления данных препаратов. 
Более того, в данном случае не будет состава преступления, 
так как круг наркоманов не пополнился еще одним новым 
потребителем наркозелья. Однако, вполне оправданно 
можно считать склонением к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов действие 
лица, направленное на убеждение склоняемого принять 
более сильный наркотик. Увеличение количества лиц, упо-
требляющих сильные наркотики, представляет большую 
общественную опасность, так как данный вид наркотиков 
причиняет больший вред здоровью и такие больные труд-
нее поддаются лечению.

Синтезируя изложенное в данной статье, приходим к вы-
воду о том, что несмотря на единую цель, направленную на 
противодействие распространению наркотиков, разновидно-
стью которой является склонение к потреблению наркотиче-

9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (по-
статейный) / Дуюнов В. К. и др.; отв. ред. Л. Л. Кругликов. М.: Вол-
терс Клувер, 2005. С. 713.

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, каждое 
государство разрабатывает и принимает собственное антинар-
котическое законодательство. Но на сегодняшний день среди 
учёных-теоретиков и практиков отсутствуют единые подходы 
к проблемам применения норм о склонении к потреблению 
наркотиков.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Труханова А. Г

Поиск эффективных путей и методов предупреждения 
преступлений и иных правонарушений на протяжении мно-
гих десятилетий остается одной из наиболее острых и пока 
неразрешенных проблем как в России, так и в зарубежных го-
сударствах. При этом нельзя ни согласиться с тем, что органи-
зация предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний – должна основываться прежде всего на взаимодействии 
общих и специальных субъектов1. 

Изучение публикаций зарубежных исследований по 
проблемам противодействия преступности показывает, что 
несмотря на ужесточение уголовной политики в ряде зару-
бежных государств, связанной с активизацией терроризма и 
организованной преступности, одним из приоритетных на-
правлений в деятельности правоохранительной системы оста-
ется по прежнему предупреждение преступлений2. 

Общественная активность в сфере предупреждения пре-
ступлений и иных правонарушений является самым значи-
мым и эффективным средством в любом государстве. Если 
анализировать практику борьбы с преступностью в западных 
странах (Дания, Бельгия, Чешская республика, Япония, Фран-
ция, Германия), то стратегия национальной безопасности 
полностью связанна с вовлечением в систему профилактики 
преступности общественных институтов. Например, в герман-
ской земле Шлезвиг-Гольштейн создан общественный совет, в 
правление которого вошли министры разных ведомств. При 
данном совете была создана академия по предупреждению 
преступлений3. Так же показательным примером социальной 
активности в борьбе с преступлениями выступает Франция. 

1 Приходько Н. Ю. Предупреждение органами внутренних дел кон-
трабанды на железнодорожном транспорте.  М., 2015. С. 4.

2 Участие полиции зарубежных стран в профилактике преступно-
сти. М.: ВНИИ МВД России, 2007. С. 4.

3 Егор Й. Совет по предупреждению преступности в Шлезвиг-Голь-
штейн. Криминологические исследования в мире. М., 1995. С. 135-
139.

Еще в 1989 г. была создана «группа вмешательства»4, функ-
ционирующая по сегодняшний день. Эффективность такого 
общественного формирования в профилактической деятель-
ности очень высоко оценивается местной полицией. Если 
рассматривать организацию предупреждения преступлений 
Великобритании, то в данном государстве с 1966 года работа-
ет Постоянная конференция по предупреждению преступ-
ности5. Главными представителями указанной Конференции 
выступают члены британских промышленников, Торговой 
палаты, профсоюзов и Ассоциации старших офицеров по-
лиции. Помимо этого, внутри самой Конференции работают 
рабочие группы по направлению предупреждения преступле-
ний, основным курсом которых являются: угоны автомобилей, 
ограбление квартир, магазинные кражи, детская и уличная 
преступность. 

Кроме того, зарубежный опыт профилактики преступле-
ний Дании так же показал, что созданные по решению обще-
ственности «конфликтные советы»6 оказывают эффективное 
влияние на молодежь, так как решаются проблемы девиант-
ного поведения. Также в Дании существуют специализиро-
ванные воспитательные учреждения для трудных подростков. 
Показательным результатом работы данных общественных 
формирований явилось то, что в два раза сократилось число 
тяжких преступлений в молодежной среде.

В 1989 г. в г. Монреале была организована первая евро-
пейская конференция и североамериканская конференция по 
городской безопасности и предотвращению преступлений. В 
ходе обсуждения проблем борьбы с преступностью, ее участ-
ники пришли к мнению, что невозможно достичь успешных 

4 Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997. С. 219.
5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasialegal.

info/index.phpoption=com_content&view=article&id=1609:2012-11-
20-04-05-20&catid=2:right-of-the-countries-cis&Itemid=1

6 Баранов А. В моде паиньки. Комсомольская правда. 1999. 
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показателей в данном направлении исключительно только 
полицейскими методами и применением жестких уголовных 
мер в виде тюремного наказания либо высоких штрафов. К та-
кой деятельности важно и необходимо привлекать обществен-
ность. 

В Чешской Республике, например, предупреждение пре-
ступности сформулирована правительством как «системати-
ческая и планируемая деятельность, целью которой являет-
ся успешное достижение баланса между профилактикой и 
репрессий»7. Кроме того, представители власти Чехии также 
обратили внимание на программу по активному привлече-
нию населения, общественных формирований, в особенности 
молодежных, для предотвращения преступлений и стабили-
зации закона и порядка. Для этого был создан специализи-
рованный государственный орган – Национальный Комитет. 
Основными мероприятиями, прописанные в стратегии пред-
упреждения преступлений в Чешской Республике с 2012 по 
2015 гг., являются меры, направленными на: улучшение семей-
ной политики, образования, социальной профилактики, ин-
струменты необходимые для активной политики занятости, 
предотвращение злоупотребления алкоголем и другими ве-
ществами такими субъектами как национальными и этниче-
скими меньшинствами, детьми и молодежью, социально изо-
лированными индивидами и группами, заключенными или 
лицами, ожидающие тюремный срок.

Стоит отметить и опыт одной из самых эффективных си-
стем профилактики преступлений. Примером такой системы 
является японская. Особенность заключается в том, что в са-
мых криминогенных районах созданы специальные «общины 
безопасности»8. Вся территория населенного пункта поделена, 
разбита на ячейки совместно с дежурными полицейскими.  
При возникновении криминальных обстоятельств, любой жи-
тель может подойти и сообщить о фактах преступления.

В заключении можно сказать следующее: общепрофи-
лактическая деятельность правоохранительных органов зару-
бежных государств по защите граждан и всех форм собствен-
ности достаточно многообразна, однако без взаимодействия 
и сотрудничества с общественными объединениями такая 
деятельность не будет являться эффективной. Кроме того, за-
рубежный опыт профилактики преступлений также показал, 
что никакого эффекта, от применения жестких мер правоох-
ранительными органами, не последует, и к успеху в борьбе с 
преступностью – не приведет. Без организации сплоченного 
и активного взаимодействия с органами муниципальных об-
разований, общественными формированиями, а также актив-
ного вовлечения населения в охрану правопорядка, а также в 
деятельность по выявлению, пресечению преступлений – не 
наступит противодействия, так как ни одна правоохранитель-
ная система в мире не в состоянии вести борьбу с преступно-
стью в одиночку.

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvcr.cz/
mvcren/file/crime-prevention-strategy-2012-2015-pdf.aspx.

8 Милявская С. Загадочная Япония – испытательный полигон для 
сравнительных криминологических исследований. Криминологи-
ческие исследования в мире. М., 1995. С. 185.
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ПРАВОСТРАНСНГ

Нуралиев С. Ш.

Таджикская государственность и государственная служ-
ба в Таджикистане уходит вглубь веков и берет свое начало с 
исторического периода правлении династии Саманидов (IX-X 
вв.). В со временном же понимании становление государствен-
ной службы в Таджикистане неразрывно связано с историей 
формирования и развития Советской государственной систе-
мы середины и конца ХХ века. Во времена СССР статус граж-
данских служащих государственного аппарата регламентиро-
вался специальными законами и, по существу, их функции 
выполняли партийные и советские органы Таджикской ССР. 
Однако после распада Советского Союза эта система была раз-
рушена. Сегодня от повышения качества и результативности 
деятельности органов государственной власти и их служащих 
во многом зависит совершенствование системы государствен-
ного управления.

Органы внутренних дел в системе органов государствен-
ной власти являются одним из субъектов государственной 
службы Республики Таджикистан. На них возложена защита 
правопорядка и безопасности общества, верховенства закона, 
прав и свобод человека, законных интересов государственных и 
частных учреждений, организаций различных форм собствен-
ности, трудовых коллективов и борьба с преступностью. Для 
совершенствования современной системы государственного 
управления необходим анализ теоретических основ, в рам-
ках которых были разработаны общие подходы к концепции 
правового статуса (правового положения) сотрудника органов 
внутренних дел. Подобной методике следует Н. В. Витрук, ко-
торый отмечает, что содержание конкретных статусов (в том 
числе административно-правовых) следует раскрывать через 
конструкцию общего правового статуса индивида1. 

1 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в со-
циалистическом обществе. М., 1979. С. 37.

Если обратиться к истории становления современного 
понятия правового статуса, то можно констатировать, что оно 
претерпело достаточно серьезные изменения. В переводе с 
латыни статус означает – установление, правовое положение, 
состояние. Следует отметить, что заметный вклад в развитие 
теории правового статуса индивида внесли ученые советско-
го и российского периода, в том числе: С. С. Алексеев, Д. Н. 
Бахрах, В. М. Безденежных, Ф. П. Васильев, Н. В. Витрук, И. И. 
Веремеенко, В. М. Горшенев, А. П. Коренев, С. И. Котюргин, В. 
И. Новоселов, Ю. А. Петров, Г. А. Туманов, Ю. А. Тихомиров, 
А. П. Шергин и многие другие.

Горячая полемика, развернувшаяся на рубеже 70-х и 80-х 
годов ХХ-го века, позволила выработать научные подходы к 
проблеме, развить понятийный аппарат, выявить сущность и 
содержание административно-правового статуса. Большин-
ство авторов сходятся во мнении, что административно-пра-
вовой статус сотрудника органов внутренних дел (милиции, 
полиции) представляет собой сложное юридическое явление, 
имеющее своим родовым объектом правовой статус индивида, 
с которым его объединяют общее назначение, теоретическая 
конструкция состава. Назначением правового статуса являет-
ся юридическое опосредование наиболее важных, основных 
связей между индивидуумами, государством, обществом. Его 
характерной чертой является урегулированность нормами 
права. Данный юридический феномен определяет то место, 
которое личность занимает в политической, социально-эко-
номической, культурной жизни страны, в сфере управления 
государственными и общественными делами.

Каждый индивид обладает общим административно-пра-
вовым статусом, в основном равным для всех. Одновременно 
он может быть субъектом одного или несколько специальных 
административно-правовых статусов (учащегося, сотрудника 
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органов внутренних дел, осужденного и др.). В большинстве 
случаев специальный статус дополняет общий. Вместе с тем, 
между ними может иметь место и обратное взаимодействие 
«при котором специальный статус влияет на общий ограни-
чивая и видоизменяя его»2. Так, статус сотрудника органов 
внутренних дел влияет на такие общие полномочия гражда-
нина как право работы по совместительству, а право граждан 
пресекать правонарушения фактически для сотрудников пра-
воохранительных органов является их обязанностью и т.д. 

Как и другие отраслевые статусы, административно-пра-
вовой статус индивида обладает своим составом, то есть сово-
купностью элементов. При этом наукой до настоящего време-
ни так и не была окончательно выработана его оптимальная 
модель. Например, В. И. Новоселов считает, что администра-
тивно-правовой статус представляет собой совокупность ад-
министративной правосубъектности, прав, обязанностей и 
прав – обязанностей3. Существует предложение выделить в 
структуре статуса лишь права, обязанности и законные инте-
ресы. Ряд авторов определяют содержание статуса через не-
сколько большее количество составляющих элементов. Так, О. 
В. Смирнов, В. М. Горшенев, В. В. Мальков относят к структуре 
данного правового явления соответственно: 

– правосубъектность, права и обязанности, гарантии этих 
прав и ответственность за их невыполнение4; 

– права, свободы, юридические обязанности и юридиче-
скую ответственность5; 

– гражданство, правосубъектность, права и законные ин-
тересы, обязанности6. 

Несмотря на то, что содержание административно-право-
вого статуса по-прежнему вызывает широкую научную дис-
куссию, большинство ученых сходится во мнении о том, что 
к элементам состава исследуемого юридического института, 
несомненно, относятся права и обязанности индивида. Вопрос 
об истине, является центральным во всей правоприменитель-
ной деятельности7.

Для раскрытия конструкции состава административно-
правового статуса сотрудника органов внутренних дел Респу-
блики Таджикистан необходимо использовать положения 
общей теории права применительно к правовому статусу 
индивида в целом. Административно-правовой статус харак-
теризует место сотрудника таджикской милиции в системе 
общественного разделения труда, является центральным, 
главным элементом в системе правового положения. Вместе 
с тем, для таких субъектов права как сотрудник органов вну-
тренних дел и гражданин, данные правовые институции за-
метно различаются по своим целям, характеру связей между 
содержащимися в них элементами.

Таким образом, состав исследуемой правовой институции 
имеет ряд отличительных особенностей, придающих ему каче-
ственную и количественную определенность. Представляется, 
что современный административно-правовой статус сотрудни-
ка органов внутренних дел Республики Таджикистан является 
неким специальным статусом, ибо в процессе его правовой ре-
гламентации национальное законодательство возлагает на ми-
лицию дополнительные (специальные) полномочия. В состав 
такого статуса входят специальная административная право-
субъектность, а также права и обязанности милиции. При этом 

2 Бахрах Д. Н. Административное право. М.; 1993. С. 29-30. 
3 Новоселов В. И. Правовое положение граждан в советском госу-

дарственном управлении. Саратов, 1976. С. 87.
4 Смирнов О. В. О правовом статусе рабочих и служащих // Совет-

ское государство и право. 1974. № 3. С. 41.
5 Горшенев В. М. Структура правового статуса гражданина в свете 

Конституции СССР 1977 г. // Правопорядок и правовой статус лич-
ности в развитом социалистическом обществе в свете Конститу-
ции СССР 1977 г. Саратов, 1980. С. 53.

6 Государственное управление и административное право. М., 1978. 
С. 341.

7 Васильев Ф. П. Доказывание по делу об административном право-
нарушении: Монография. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. С. 186.

первый из перечисленных элементов непосредственным обра-
зом определяет возможность сотрудника органов внутренних 
дел стать участником урегулированных правом общественных 
отношений, а обязанности и права образуют непосредственные 
правовые связи между сторонами таких правоотношений.

Как уже было отмечено, административно-правовой статус 
является основой правового положения личного состава таджик-
ской милиции, в которое кроме него входят: льготы, гарантии и 
юридическая ответственность. Закон Республики Таджикистан 
от 05.03.2007 г. № 233 «О государственной службе» заложил на-
чало нового этапа преобразований, суть которых сводится к 
созданию самостоятельных вертикалей власти – гражданской, 
военной и правоохранительной службы, с едиными «совмести-
мыми» принципами и основами, как прохождения службы, так 
и правового положения служащих. Действующие нормативные 
правовые акты, которые регулируют эти принципы и основы, 
имеют некоторые пробелы. В частности, они не в полной мере 
отражают специфические особенности служебно-правовых от-
ношений возникающих в деятельности органов внутренних дел. 
Кроме этого, законодательством о государственной службе лишь 
частично урегулированы положения, которые относятся к пра-
вовому статусу сотрудника органов внутренних дел, т.е. имеется 
необходимость уточнить принципы прохождения службы, со-
циальных гарантий, прав и обязанностей, запретов и ограниче-
ний, а также ответственности. 

Можно заключить, в связи с наличием социального за-
проса современного общества на результативную деятельность 
правоохранительной системы, а также возникновением благо-
приятных политико-экономических условий для развития 
Таджикистана, система источников административно-право-
вого статуса сотрудника милиции нуждается в дальнейшем из-
учении, развитии и совершенствовании. Профессиональный 
кадровый состав является основным условием эффективной 
деятельности органов внутренних дел. Формирование такого 
состава зависит от многих факторов таких как: качественная 
правовая база; комплектование штата на конкурсной основе 
при отборе кандидатов; социальные гарантии; формирование 
кадрового резерва. В данных условиях вопросы совершенство-
вания административно-правового статуса сотрудника орга-
нов внутренних дел приобретают особую актуальность. 

Важность учета особенностей содержания администра-
тивно-правового статуса обусловлена также и новизной пра-
вовой базы, регулирующей правовое положение таджикской 
правоохранительной системы. В этом смысле основной его 
целью должно стать уточнение теоретической конструкции 
административно-правового статуса сотрудника органов вну-
тренних дел Республики Таджикистан и определение основ-
ных направлений совершенствования деятельности правоох-
ранительной системы в целом.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Становление современного института ипотеки и системы 
регистрации прав на недвижимые вещи в Испании представляет 
особый интерес в свете проводимой модернизации российского 
гражданского законодательства, затрагивающей вещные права и 
в качестве одной из своих задач имеющей создание полноценной 
системы ограниченных вещных прав, отвечающей потребностям 
гражданского оборота и учитывающей положительный опыт 
проведения соответствующих реформ в европейских государ-
ствах. Отдельного внимания заслуживает не получившее доста-
точного освещения в российской правовой литературе развитие 
ипотечного законодательства в Испании. С середины XVIII в. в 
Испании одна за другой проводились так называемые ипотеч-
ные законодательные реформы («las reformas hipotecarias»). В на-
стоящей статье рассматриваются основные тенденции развития 
ипотечного законодательства в Испании и особое внимание уде-
ляется историческому периоду, охватывающему XIX в. и связан-
ному с тем, что была заложена историческая основа современной 
испанской ипотечной системы. 

Обращаясь к потребностям экономического оборота, 
оказывавшим решающее влияние на развитие ипотечного за-
конодательства в Испании со второй половины XVIII в., сле-
дует отметить следующие две экономические потребности, 
порядок возникновения которых предопределил последо-
вательность проведения законодательных реформ: в первую 
очередь, развитие поземельного кредита и, во вторую очередь, 
развитие поземельного оборота. Можно выделить три основ-
ных этапа развития ипотечного законодательства Испании в 

период, охватывающий середину XVIII в. – XX в., в зависимо-
сти от преследуемых законодателем целей:

1) первый этап  связан с развитием ипотеки и обеспечени-
ем охраны интересов ипотечных кредиторов посредством соз-
дания Ипотечных реестров (Oficios o Cantadurías de Hipotecas) 
на основании  Королевского декрета Карлоса III от 31 января 
1768 г.;

2) второй этап характеризуется укреплением ипотечного 
кредита и предоставлением более полной охраны интересов 
ипотечных кредиторов посредством реформы правового регу-
лирования ипотеки и создания публичного реестра (el registro 
público), что было достигнуто с принятием первого Ипотечно-
го Закона (La Ley Hipotecaria)  Испании от 8 февраля 1861 г. и 
Закона от 21 декабря 1869 г. Отметим, что по традиции на ос-
новании ипотечных законов и во исполнение последних при-
нимались ипотечные регламенты (reglamentos hipotecarios);

3) к последнему, третьему этапу относится создание более 
совершенной регистрационной системы, обеспечивающей  на-
дежную охрану прав на недвижимость и связан с ипотечными 
реформами 1909 г. и 1944-1946 гг. Итогом последней явилось 
принятие ныне действующего Ипотечного Закона от 8 февра-
ля 1946 г., который упорядочил ипотечное законодательство1.

Таким образом, если на начальном этапе в центре вни-
мания законодателя находились интересы рынка капитала и 
необходимость охраны интересов ипотечных кредиторов, то 

1 См.: Luis Diez-Picazo Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Vol. 
3, Las relaciones jurídico-reales: El Registro de la Propiedad; La pos-
esión. Madrid: Civitas, 2008. P. 350-353; P. 364-369.
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на последующих этапах – интересы рынка недвижимости и 
необходимость охраны интересов лиц, которые приобретали 
вещные права на недвижимое имущество. 

В рамках настоящей статьи особый интерес представляет 
второй этап развития испанского ипотечного законодатель-
ства. Девятнадцатое столетие связано с глубокими реформа-
ми законодательного регулирования залогового права и реги-
страции прав на недвижимое имущество. В России в данный 
период также назрела необходимость реформы права ипоте-
ки, являвшегося ««флагманом» российского кредитования до-
революционной эпохи»2, а непременным условием развития 
ипотечной системы выступало создание правовых основ дея-
тельности специализированных ипотечных кредитных учреж-
дений3.

Прежде чем обратиться к развитию испанского ипотеч-
ного законодательства в XIX  в., необходимо подчеркнуть, что 
к данному столетию относятся важные исторические события, 
в результате которых в Испании имела место ликвидация фе-
одализма. Невозможно переоценить влияние, оказанное на 
Испанию французской буржуазной революцией. С приняти-
ем Кадисской Конституции 1812 г. право собственности было 
провозглашено законным правом каждого (статья 4). 

Особое внимание следует обратить на ряд специфиче-
ских характерных особенностей права собственности на землю 
в Испании в начале XIX в. В данный период земельная соб-
ственность имела многие феодальные черты, сохраняли свое 
существование сеньориальные права. «Связанность» права 
собственности на земельные участки  существенно возросла. 
Так, с одной стороны, получил широкое распространение 
нацеленный на сохранение и укрепление семейной земель-
ной собственности майорат, в первую очередь, в Кастилии. С 
другой стороны, имело место значительное увеличение числа 
ограничений права собственности на земельные участки, а так-
же ограниченных вещных прав на недвижимые вещи, устанав-
ливаемых в интересах развития сельского хозяйства и живот-
новодства. 

Все старые ограничения права собственности на землю 
были уничтожены в результате имевшего место на протяже-
нии XIX в. процесса либерализации земли («la liberalización 
de la tierra») посредством отмены феодальных принципов в 
правовом регулировании собственности. Был отменен майо-
рат и сеньориальные права и в период 1854 - 1856 гг. получила 
завершение «дезамортизация» земель («la desamortización») 
или процесс распродажи общинных, государственных и цер-
ковных земель. Таким образом, развитие земельной собствен-
ности пошло по пути устранения правовых препонов, стояв-
ших на пути включения земли в гражданский оборот. В свою 
очередь, завершение процесса становления новой свободной 
земельной собственности, требовавшее изменения далеких от 
совершенства основ испанского ипотечного законодательства 
и отказа от скрытых и генеральных ипотек, было непосред-
ственно связано также и с ипотечными реформами, ключевую 
роль в которых, как представляется, следует отвести первому 
Ипотечному Закону Испании 1861 г.

В рассматриваемый исторический период «ипотечное 
законодательство как система... являлось предметом суще-
ственных споров»4, в частности, в том, что касается основ по-
следней. Направленность развития земельной собственности 

2 Понька В. Ф. Положения о залоге имущества в законодательстве 
России в XIX в. // Право и политика. М.: Nota Bene, 2010. № 4 
(124). С. 782.

3 См.: Понька В. Ф. Указ. соч. С. 782.
4 Gómez de la Serna, P. La ley hipotecaria : comentada y concordada con 

la legislación anterior española y extranjera, precedida de una intro-
ducción histórica y seguida de un diccionario y formularios. Tomo I. 
Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1862. P. 190.

в Испании с середины XIX в. требовало таких реформ суще-
ствовавших ипотечных законов, которые бы отвечали, с одной 
стороны, потребностям кредитного рынка, а с другой стороны, 
интересам рынка недвижимости. 

До принятия вышеупомянутого Закона 1861 г. испанским 
законодателем была учреждена так называемая «смешанная 
система», предполагавшая соединение или сочетание герман-
ской системы, «основами которой являлись абсолютная глас-
ность и строгая специальность ипотеки»5, с системой скрытых 
и генеральных ипотек, причем установление последних в Ис-
пании, в отличие от других стран, не было предусмотрено 
исключительно в пользу замужних женщин, несовершенно-
летних, etc. в силу судебного решения, которое даже в вышепе-
речисленных случаях не всегда являлось оправданным и целе-
сообразным6. Назрела настоятельная и всецело признаваемая 
испанскими правоведами необходимость глубокой реформы 
испанской системы ипотечного законодательства. Действовав-
шее на тот момент законодательство решительно не отвечало 
интересам земельных собственников и не составляло прочную 
основу поземельного кредита7. Проведение ипотечной рефор-
мы являло собой непременное условие создания ипотечных 
банков, а также обеспечения прочности и уверенности права 
собственности и ограниченных вещных8.

На протяжении всего XIX века имело место противосто-
яние и борьба римских принципов права, в течение долгого 
времени сохраняемых испанским залоговым правом, и гер-
манских принципов – принципа специальности, согласно ко-
торому ипотека могла быть установлена только в отношении 
определенной, отдельно взятой вещи, и принципа публично-
сти ипотеки, в силу которого ипотека подлежала государствен-
ной регистрации9. Особо подчеркнем, что о преобладании в 
испанском праве германских принципов ипотеки приходит-
ся говорить уже со второй половины XVIII в.10. Вместе с тем, 
представляется, что вплоть до второй половины девятнад-
цатого столетия вышеназванные принципы так и не нашли 
такого отражения в испанских законах, которое бы отвечало 
потребностям развивающегося ипотечного кредитования и 
рынка недвижимости. Испанское законодательство на рассма-
триваемом историческом этапе, как это было отмечено ранее, 
не было лишено существенных недостатков и не являло собой 
стройную систему. В частности,  оно «не отвечало действитель-
ным потребностям земельной собственности, сельского хозяй-
ства и поземельного кредита, являлось неоднородным, так как 
одни законы восходили к римскому праву, другие – к регио-
нальному праву, иные – к иностранному феодальному праву. 
Существовало противоречие в самом духе законодательства и 
его направленности, сложившаяся смешанная система, в кото-
рой сосуществовали гласность и скрытость при значительном 
преобладании последней, являлась неэффективной и нецеле-
сообразной. Законодательство не обеспечивало достаточной 
уверенности кредиторов, которые были вынуждены увеличи-
вать проценты по ссудам, что обусловливалось рисками, соз-
даваемыми отсутствием гласности ипотеки»11. 

Подчеркнем, что единый для всей Испании закон, ко-
торый закрепил бы стройную систему действенных норм, 
посвященных ипотеке и регистрации прав на недвижимое 
имущество, отсутствовал. В середине XIX в. реформа в обла-
сти ипотеки и регистрации прав на недвижимость разраба-
тывались в рамках кодификации испанского гражданского 

5 Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 191.
6 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 191-192.
7 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 161.
8 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 161-162.
9 См.: Luis Diez-Picazo Op. cit. P. 350.
10 См.: Luis Diez-Picazo Op. cit. P. 350.
11 Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 165.
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законодательства. Так, соответствующие изменения предус-
матривал Проект Гражданского Кодекса (далее – Проект ГК) 
Испании 1836 г. (статьи 1788 и следующие), Основы для состав-
ления проекта ГК Испании (las  Bases para la redacción de un 
proyecto del Código Civil) 1843 г., принятые Общей Комиссией 
по Кодификации (la Comisión General de Codificación) (основы 
50-52), и, наконец, Проект ГК Испании 1851 г. (статьи 1819 и 
следующие). Таким образом, скорому проведению эффектив-
ной ипотечной реформы во многом воспрепятствовал подход, 
согласно которому именно единый для всей Испании Граж-
данский Кодекс должен был законодательно закрепить соот-
ветствующие положения об ипотеке и регистрации прав на 
недвижимость.

Отметим, что испанскими историками права особая роль 
в процессе кодификации испанского гражданского права тра-
диционно отводится именно Проекту ГК 1851 г., положения 
которого составили основу как для первого Ипотечного За-
кона Испании, так и для ныне действующего Гражданского 
Кодекса Испании 1889 г. Ввиду вышеизложенного, представ-
ляется целесообразным уделить Проекту ГК 1851 г. особое 
внимание. Последний предусматривал глубокие изменения 
законодательного регулирования ипотеки12. Тем не менее, со-
ответствующие нормы Проекта ГК разделили судьбу самого 
Проекта, который так и не стал для Испании единым Граж-
данским Кодексом. Ипотеке (la hipoteca) были посвящены по-
ложения Титула XIX Книги III Проекта ГК 1851 г., образуемого 
четырьмя главами, а публичному реестру (el registro público) 
было отведено несколько большее число положений, заклю-
ченных в девяти главах Титула XX вышеуказанной Книги Про-
екта. В Книге III Проекта ГК 1851 г. получили закрепление 
фундаментальные принципы ипотечной системы: принцип 
публичности или гласности (el principio de publicidad) и прин-
цип специальности (el principio de especialidad), провозгла-
шенные затем первым Ипотечным Законом Испании. 

Основные положения вышеуказанных титулов Книги III 
Проекта ГК 1851 г.  «были созвучны соответствующим нормам 
баварского, прусского, женевского и вюртенберского права, 
являвшими собой наиболее полное, точное воплощение гер-
манской системы»13 , «последовательно распространявшей 
свое влияние также и на Италию и грозившей охватить фран-
цузское законодательство и законодательство других госу-
дарств, ... следовавших смешанной системе Франции»14. При-
мечательно, что значительные реформы в «германском духе» 
имели место в начале пятидесятых годов XIX в. в Бельгии, а во 
Франции законом от 22 января 1855 г. в положения Граждан-
ского Кодекса, касающиеся записей, были внесены изменения, 
отражавшие существенное германское влияние, практически 
преобладавшее во Франции в период Республики15. Таким об-
разом, характер и направленность испанской ипотечной ре-
формы, безусловно, всецело отвечали веяниям времени.

Так, к важным нововведениям следует отнести провоз-
глашение двух фундаментальных принципов ипотеки – прин-
ципа публичности, согласно которому ипотека, законная или 
договорная (добровольная) (la hipoteca voluntaria), должна 
была быть зарегистрирована в публичном реестре и только с 
момента внесения регистрационной записи она действовала 
против третьих лиц (статья 1786), и принципа специальности, 
согласно которому ипотека могла быть установлена только 
в отношении прямо определенной вещи (статья 1784). Реги-
страционная система, согласно Проекту, предполагала, что  
внесение регистрационной записи о правах на недвижимые 

12 См.: García Goyena, F. Concordancias, motivos y comentarios del Có-
digo Civil español. Tomo IV. Madrid, 1852. P. 183.

13 Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 161.
14 Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 161-162.
15 См.: Ibid.

вещи в публичный реестр должно было осуществляться при 
соблюдении требования о предоставлении заверенной копии 
документа, подтверждающего правовой титул, причем доку-
мент мог быть представлен в сокращенном виде, но при усло-
вии, что последний содержал все необходимые данные (статья 
1845). Регистратор должен был осуществлять оценку докумен-
тов, предоставленных на регистрацию, в соответствии с пред-
писаниями закона (статья 1883). Кроме того, Проект ГК 1851 
г. предусматривал существование институтов превентивной 
или предварительной регистрации (la anotación preventiva)  
(статьи 1867-1876) и субрегистрации (la subinscripción) (статьи 
1877-1880), носивших производный характер. 

Обратимся к первому испанскому Ипотечному Закону, 
которому исполнилось уже более 150 лет. Ипотечный За-
кон 1861 г. был нацелен на укрепление и охрану новой, осво-
божденной от прежних феодальных ограничений земельной 
собственности, и на обеспечение интересов ипотечных кре-
диторов. Отметим, что рассматриваемый Закон, в отличие 
от законов второй половины XX в., по большей части, пред-
ставлял собой именно ипотечный закон, так как все его поло-
жения, в том числе, посвященные публичному реестру, были 
нацелены, в первую очередь, на охрану интересов ипотечных 
кредиторов16, а не лиц, приобретающих вещные права на не-
движимость.  

С принятием Ипотечного Закона 1861 г. в Испании впер-
вые получили законодательное закрепление принципы спе-
циальности и публичности ипотеки и перехода права соб-
ственности на недвижимость. Примечательно, что первый 
испанский Ипотечный Закон подвергался критике как закон, 
представляющий собой гибрид германских и римских начал. 
Среди испанских историков права отсутствует единство мне-
ний относительно того, законодательство какого государства 
оказало непосредственное влияние или послужило непо-
средственным источником для разработки рассматриваемого 
Закона. Представляется целесообразным присоединиться к 
подходу, согласно которому «ипотечное право Испании было 
первоначально сформировано на основе смешения римской 
или французской и германской составляющих, которое имело 
место именно в Швейцарии, прежде всего, в кантонах Швей-
царии, в меньшей степени подверженных германскому влия-
нию и в большей – французскому, как это имело место в … 
кантоне Женева»17. Полагаем, что именно через швейцарское 
право германский элемент или составляющая был привнесен 
в ипотечное право Испании. 

Весьма объемный по своему содержанию, первый испан-
ский Ипотечный Закон состоял из Вводной части и 417 статей, 
положения которых, как уже было отмечено выше, были посвя-
щены, несмотря на название Закона, не только вещному праву 
ипотеки, но также и публичному реестру (el registro público) 
и регистрации прав на недвижимость. В основных положени-
ях Закона нашли отражение принцип публичности реестра и 
принцип специальности вещных прав18. Таким образом, были 
устранены такие препятствия для развития поземельного кре-
дита как скрытые ипотеки (las hipotecas ocultas), а также гене-
ральные ипотеки19. В статье 2 и статье 5 Закона определялся 
круг документов (актов), касающихся права собственности и 
других вещных прав на недвижимые вещи, которые подлежа-
ли регистрации в публичном реестре20. Примечательно, что 
учрежденный первым Ипотечным Законом публичный реестр 
еще не получил название Реестра собственности (el Registro de 
propiedad) и не являлся истинным реестром прав на недвижи-

16 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 192.
17 Luis Diez-Picazo Op. cit. P. 355.
18 Luis Diez-Picazo Op. cit. P. 358.
19 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 193-194; P. 202-204.
20 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 239 y ss.; P. 351-352.
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мость, несмотря на положения вышеуказанных статей Закона, 
так как внесение регистрационных записей о правах, иных чем 
право собственности на недвижимость и ипотека, осущест-
влялось исключительно для внутренних потребностей самого 
реестра и было нацелено на обеспечение более полной и со-
вершенной охраны ипотечных кредиторов21. Созданная реги-
страционная система предполагала, что под регистрационной 
записью (la inscripción) следовало понимать именно «вносимую 
в реестр краткую, но достаточно содержательную выписку или 
выдержку из представленных на регистрацию документов»22. 
Подчеркнем, что статья 18 Закона предусматривала, что реги-
страторы, которые должны были обладать специальной квали-
фикацией, были обязаны осуществлять экспертизу поданных 
на регистрацию документов и устанавливалась ответственность 
регистратора за законность регистрационной записи. Запись 
данных о каждом земельном участке в реестре осуществлялась 
на специально отводимом для данного участка листе. Основные 
положения, посвященные порядку внесения регистрационных 
записей, их нумерации содержались в статье 8 Закона. 

Следует особо отметить, что Закон не вводил обязатель-
ную регистрацию. Важно подчеркнуть, что регистрация носи-
ла добровольный характер. Согласно статье 23 Закона, оформ-
ленные соответствующими документами вещные права, 
запись о которых не была внесена в реестр, не имели действия 
против третьих лиц.  Данное положение, во многом, было на-
целено на пресечение мошенничества в области сделок с не-
движимостью. Так, на отсутствие регистрационной записи 
были вправе ссылаться лишь третьи лица, чьи права и закон-
ные интересы были нарушены, и никогда – сторона сделки с 
недвижимостью23. Дополняли положения статьи 23 Закона, 
являющейся одной из ключевых, статьи 25 – 26 Закона. Так, в 
силу статьи 25 Закона, зарегистрированные права на недвижи-
мость могли быть противопоставлены третьим лицам лишь с 
даты внесения регистрационной записи. В свою очередь, ста-
тья 26 Закона закрепляла принцип старшинства (prior tempore 
potior iure), позволяющий определить степень старшинства 
регистрационных записей, относящихся к одной и той же не-
движимой вещи и внесенных в реестр в одну и ту же дату. 

Отметим, что ныне действующий ГК Испании, вступив-
ший в силу 11 мая 1889 г., закрепил наиболее значимые положе-
ния Закона 1861 г. (основные положения, посвященные Реестру 
собственности содержатся в статьях 605-608 ГК, а ипотеке – в 
статьях 1864-1880 ГК). К важным заслугам Ипотечного закона, 
его плодам, следует отнести учреждение Ипотечного Банка Ис-
пании (el Banco Hipotecario de España), созданного на основа-
нии Закона от 2 декабря 1872 г. Затем, Королевским Декретом 
(el Real Decreto) от 24 июля 1875 г. за данным Банком была за-
креплена монополия на предоставление ипотечных кредитов, 
продлившаяся в Испании почти вплоть до наших дней.

Можно заключить, что период истории вещного права 
Испании, охватывающий середину XVIII века – XX век, свя-
зан с проведением целого ряда ипотечных законодательных 
реформ, итогом которых явилось установление достаточно 
стройной системы регистрации прав на недвижимость, от-
вечающей специфике современного экономического оборота 
и отражающей дух традиций испанского права. Система ис-
панского ипотечного законодательства, ее основы неизменно 
являлись предметом споров и дискуссий в испанской право-
вой литературе. Борьбе принципов системы, учрежденной 
Французским Гражданским Кодексом, и принципов системы, 
родившейся в Пруссии, обязано положительное развитие ис-
панского ипотечного права, относящегося к девятнадцатому 
столетию и связанного с ипотечными реформами. 

21 См.: Luis Diez-Picazo Op. cit. P. 352.
22 Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 227.
23 См.: Gómez de la Serna, P. Op. cit. P. 210-211.

Полагаем, что принятие Ипотечного Закона 1861 г., перво-
го ипотечного закона, единого для всей Испании, способство-
вало систематизации испанского гражданского права и стало 
одним из решающих событий в развитии ипотеки и других 
вещных прав на недвижимое имущество в XIX в. Как было по-
казано выше, по пути принятия специального закона, который 
бы закрепил правовое регулирование ипотеки, отвечающее но-
вым экономическим потребностям, и создал регистрационную 
систему, испанский законодатель пошел лишь после неудачи 
Проекта ГК 1851 г., что существенно замедлило динамику про-
ведения ипотечных реформ. Принятие первого Ипотечного За-
кона Испании, безусловно, явилось одним из важных условий 
становления свободной земельной собственности и позволило 
устранить правовые препятствия на пути развития поземель-
ного оборота, рынка капиталов, а также ипотечного кредито-
вания. Таким образом, Закон 1861 г. способствовал укреплению 
новой буржуазной собственности и развитию поземельного 
кредита, урегулировав новый оборот недвижимых вещей, воз-
никший с ликвидацией старого режима.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Важенина И. В.

Борьба с коррупцией среди сотрудников государственных 
органов, в том числе и полиции, в последние десятилетия явля-
ется неотъемлемой частью деятельности многих европейских 
государств по совершенствованию государственного аппарата. 
В этой связи, рассмотрение комплекса мер, сформированных 
в полиции Великобритании, вызывает не только научный, но 
и практических интерес. Рост коррупции среди полицейских 
в 60-е годы ХХ в., когда заработная плата полицейского персо-
нала была мала, а деятельность не подотчетна общественным 
институтам, вынудила правительство заняться разработкой 
комплексной стратегии противодействия коррупции. В ре-
зультате был выработан действенный комплекс мероприятий 
по профилактике коррупционного поведения полицейских, 
включающий в себя систему сбора и проверки информации 
о доходах и расходах полицейских, включающий в себя и спе-
циальные оперативные мероприятия с использованием совре-
менной техники1.

В рамках антикоррупционной стратегии Великобрита-
нии реализуется программа утверждения принципов чест-
ности и неподкупности во всех сферах жизни общества, в том 
числе на государственной службе. В октябре 1994 г. был соз-
дан независимый консультативный Комитет по стандартам 
(поведения) в государственной жизни под председательством 
лорда Нолана. В его состав вошли восемь авторитетных обще-
ственных деятелей и два члена Парламента. В задачи Комите-
та входит изучение и оценка поведения всех руководителей, 
включая министров, других госслужащих, а также членов На-
ционального и Европейского парламентов, представителей 
местных властей. Основное внимание этого антикоррупци-
онного органа сосредоточено на финансовой и коммерческой 
деятельности указанных лиц и выработке рекомендаций по 
повышению моральных критериев участников «публичной 
жизни». В результате уже в 1995 г. Комитет разработал свое-
образный Кодекс поведения, состоящий из семи принципов 
государственной работы чиновников2: 

1 Яковлев К. Л., Яковлева Е. И., Яковлева О. Н. Государственно-
правовые основы организации правоохранительных органов за-
рубежных стран: Монография. М., ИНФРА-М, 2011. С. 62.

2 Моисеев В. В. Европейский опыт борьбы с коррупцией // Человек 
и труд. 2011. № 10-11.

• неподкупность – недопущение какой-либо финансовой 
или иной зависимости от внешних лиц или организаций, ко-
торые могут повлиять на исполнение официального долга; 

• нестяжательство – отказ от каких-либо действий для до-
стижения материальных и финансовых выгод только для себя, 
своей семьи и друзей, служение общественным интересам; 

• объективность – непредвзятое решение всех вопросов; 
• подотчетность – ответственность за совершенные дей-

ствия перед обществом и предоставление полной информа-
ции в случае публичной проверки; 

• открытость – максимальное информирование общества 
обо всех решениях и действиях, их обоснованности (при этом 
сокращение информации допустимо при необходимости со-
блюдения высших общественных интересов); 

• честность – обязательное сообщение о своих частных ин-
тересах, связанных с общественными обязанностями, приня-
тие всех мер для разрешения возможных конфликтов в пользу 
общественных интересов; 

• лидерство – соблюдение принципов лидерства и лич-
ного примера в исполнении стандартов общественной жизни.

Британская модель характеризуется прозрачностью и 
общедоступностью проведения экзаменов, а также подачи 
апелляции на их результаты. На официальном сайте полиции 
Великобритании размещается подробная информация для 
кандидатов об имеющихся вакансиях в территориальных под-
разделениях, а также варианты тестовых заданий и необходи-
мое время для их выполнения. В официальном полицейском 
журнале (например, «Police review») регулярно печатались 
варианты экзаменационных заданий для получения вакант-
ных должностей. В случае, если кандидат на должность сочтет, 
что оценка его ответов занижена, он может обратиться в апел-
ляционную комиссию и получить объяснения не только по 
своему вопросу, но и ознакомиться с письменными ответами 
других претендентов, результаты которых оказались выше3, 
что полностью исключает коррумпирующую составляющую. 

В органах полиции функционируют специализирован-
ные подразделения, предназначенные для расследования на-
рушений законности в сфере полицейской службы. Для этих 
расследований нередко выделяются специальные сотрудники, 

3 Ashton B. Inspectors Exam / Police review. L., 1994. № 8. P. 32.
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работающие под прикрытием. Например, в Скотланд-Ярде 
функционирует особое секретное антикоррупционное под-
разделение, действующее под прикрытием коммерческой 
фирмы. Согласно информации Г. Мак Лагана, автора книги о 
коррупции в полиции Великобритании, в этой стране с 1993 
г. работает специальная группа сотрудников под прикрыти-
ем – «отряд призраков». Его агенты имитировали увольнение 
из полиции и ведут двойную жизнь, получая зарплату через 
тайные каналы и отслеживая деятельность полиции уже «со 
стороны»4.

Большое значение имеет мониторинг уровня и образа 
жизни полицейских с целью выявления крупных расходов, 
несоразмерных зарплате, или склонности к дорогостоящим 
увлечениям (азартным играм). Общепринятым методом вы-
явления склонных к коррупции сотрудников полиции, ис-
пользуемым в Соединенном Королевстве, является имитация 
(провокация) подкупа5.

Принцип коллегиальной ответственности способствует 
эффективности ведомственного контроля. При выдвижении 
обоснованных обвинений в коррупции против какого-ли-
бо сотрудника полиции, обязательной проверке со стороны 
служб собственной безопасности подлежит также работа его 
руководства, его коллег и его подчиненных. В результате кор-
румпированный полицейский наносит сильный удар по ре-
путации всех, кто сколько-нибудь тесно контактировал с ним 
по службе. Поэтому среди сотрудников британской полиции 
широко распространены две стратегии поведения - макси-
мальная профилактика коррупции и одновременно сильная 
внутрикорпоративная солидарность.

В 2011 г. в Великобритании большой общественный резо-
нанс вызвало публичное расследование коррупционного пове-
дения комиссара полиции Лондона сэра Пола Стивенсона. Как 
сообщалось в прессе, наиболее вопиющим из обнаружившихся 
фактов стало дорогостоящее бесплатное лечение, предостав-
ленное комиссару полиции владельцами оздоровительного 
комплекса. Комиссар в то время выздоравливал после тяжелой 
болезни и, в соответствии с нормативными процедурами, сооб-
щил на службе о «подарке», сделанном ему другом семьи. Тем 
не менее, у общественности вызвала возмущение «явная неспо-
собность сэра Пола понять, что самому высокопоставленному 
офицеру полиции, не подобает принимать подобные предло-
жения» (Коррупция пожирает Великобританию, 2012)6.

Практика Европейского Суда по правам человека при-
держивается взгляда на работников полиции, как на совер-
шенно особенную категорию граждан, права которых должны 
быть изначально ограничены, особенно в части, касающейся 
приема на работу и свободы волеизъявления. Связано это, 
прежде всего с тем, что полицейские как служащие, непо-
средственно связаны с государством и реализацией государ-
ственной власти в виде принуждения, поэтому к ним должны 
быть предъявлены более строгие требования и ограничения, 
в том числе — и в области реализации прав человека7. Вер-
ность существующему режиму политической власти является 
непременным условием прохождения службы. Закон о по-
лиции 1964 г. устанавливает, что полицейский не может быть 
членом какого-либо профсоюза или любой организации, 
преследующей в качестве своих целей контролирование зар-
платы, пенсий или содержания полицейской службы любого 
формирования8. Интересным является тот факт, что расследо-

4 Латов Ю. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции в по-
лиции // Terra economicus. 2013. Том 11. N 2.

5 Яковлев К. Л., Яковлева Е. И., Яковлева О. Н. Государственно-
правовые основы организации правоохранительных органов за-
рубежных стран: Монография. М., ИНФРА-М, 2011. С. 102.

6 Моисеев В. В. Европейский опыт борьбы с коррупцией // Человек 
и труд. 2011. № 10-11.

7 Neyroud P., Beckley A. Policing, Ethics and Human Rights. Cullomp-
ton, 2001. P. 87.

8 Князев В. В. Полиция Великобритании (структура и основные 
функции). М., 1974. С. 65.

вания ведутся даже тогда, когда формальные поводы для этого 
отсутствуют, но сотрудники антикоррупционных подразде-
лении на основе косвенных данных и своего профессиональ-
ного опыта предполагают наличие нарушения. На практике 
основными источниками информации являются: коллеги по 
работе, осведомители, граждане, информационные системы 
(базы данных, средства массовой информации), личный сыск 
(надзор и наблюдение, перехват, прослушивание); запросы в 
различные государственные учреждения и органы9.

До образования этой службы работа по выявлению и 
пресечению противоправных действий, совершаемых служа-
щими полиции, носила частный характер. В настоящее вре-
мя разработана повсеместно функционирующая стратегия по 
профилактике коррупции, включающая в себя высокоэффек-
тивную систему сбора информации10.

Помимо жесткого административного контроля на кон-
спиративной основе за соблюдением законности полицей-
скими наблюдают граждане, общественные советники, сослу-
живцы, информируя о допускаемых нарушениях. Несмотря 
на имеющиеся трудности и несовершенства, антикоррупци-
онные подразделения смогли перейти к разработке «страте-
гии сдвига от простого расследования к профилактике». Эта 
стратегия включает в себя 3 основных превентивных элемента: 
тщательный подбор кадров; надежные меры по недопуще-
нию утечки служебной информации; этический аспект11. В 
апреле 2004 г. с целью контроля законности и эффективности 
выполнения обязанностей сотрудниками полиции создана 
Независимая комиссия по вопросам жалоб. Данная комиссия 
является формой общественного контроля, и занимается рас-
смотрением жалоб на действия или решения полицейских.

Таким образом, подводя итог рассмотрению английской 
модели противодействия коррупции среди полицейских, не-
обходимо отметить, что эффективность данной модели об-
условлена ее комплексным характером, включающем в себя 
сочетание элементов контроля со стороны государства и его 
органов с участием общественности, что в совокупности позво-
ляет достигнуть положительного эффекта.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Бычкова К. М.

Одной из целей процедуры несостоятельности и, в част-
ности, конкурсного производства является справедливое рас-
пределение стоимости реализованного имущества должника 
между кредиторами. При этом степень удовлетворения тре-
бований кредиторов напрямую зависит от объема конкурс-
ной массы должника, под которой согласно статье 131 феде-
рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»1 понимается все имущество должника, имею-
щееся на дату открытия конкурсного производства и выявлен-
ное в ходе конкурсного производства. Именно имущество, со-
ставляющее конкурсную массу, будет использовано для целей 
погашения требований кредиторов должника. Соответствен-
но, перед арбитражным управляющим ставится задача по на-
полнению конкурсной массы должника. 

В то же время должник или контролирующие его лица 
могут стремиться вывести активы из конкурсной массы с це-
лью их сохранения вне процедуры. Во избежание таких на-
рушений и с целью восстановления реальной экономической 
ситуации должника законодательство предусматривает раз-
личные способы, позволяющие вернуть имущество, незакон-
ным образом выведенное из конкурсной массы должника.

В настоящей статье предлагается обратиться к опыту Фран-
ции, предусматривающему возможность распространения про-
цедуры банкротства должника на третьих лиц, связанных с ним 
тем или иным образом (extension de la procédure collective). Срав-
нение представляется возможным в силу того, что правовая систе-
ма Франции относится к континентальной правовой традиции, 
законодательство Франции о банкротстве основано на кодексе На-
полеона и непрерывно развивается уже как минимум на протяже-
нии двухсот лет и за этот период были выработаны эффективные 
инструменты правового регулирования отношений, складываю-
щихся в связи с несостоятельностью должника, а правовые инсти-
туты несостоятельности Франции и России подчинены в целом 
одним и тем же основополагающим принципам. 

Представим, что в отношении должника введена проце-
дура банкротства. При этом в своей хозяйственной деятельно-
сти он настолько связан с другим лицом, что имущество одно-
го из них нельзя отделить от имущества другого лица. В этом 
случае кредиторы такого должника испытывают затруднения 

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Российская газета, № 209-210, 02.11.2002.

при удовлетворении своих требований, в связи с тем, что часть 
имущества может фактически находиться в собственности 
третьего лица. И если такое имущество было недобросовест-
но закреплено за третьим лицом, при определенных условиях 
ведения этими лицами деятельности имеются основания рас-
пространить на третье лицо процедуру несостоятельности, 
введенную в отношении должника, с тем, чтобы вернуть в кон-
курсную массу незаконно переданное имущество. 

Предусмотренный французским законодательством меха-
низм распространения процедуры несостоятельности на третьих 
лиц позволяет решить ряд затруднений: во-первых, такое третье 
лицо может не находиться в состоянии неплатежеспособности, 
то есть в отношении третьего лица могут быть не выявлены при-
знаки банкротства, являющиеся условием введения процедуры 
банкротства, во-вторых, третье лицо может не обладать необходи-
мыми характеристиками, предусмотренными законодательством 
для применения положений о банкротстве, в-третьих, кредиторы 
первоначального должника могут не иметь законных оснований 
для предъявления требований во второй процедуре.

При вынесении решения о распространении процедуры 
французский суд не решает вопрос о введении отдельной про-
цедуры несостоятельности в отношении третьего лица, поэтому, 
например, признаки банкротства в отношении него не подлежат 
установлению. При этом стоимость реализации имущества тре-
тьего лица, включенного в конкурсную массу единой процедуры, 
будет использована, в том числе для целей удовлетворения тре-
бований кредиторов первоначального должника. 

Соответствующие изменения были внесены в Торговый кодекс 
Франции2 (далее – ТКФ) в 2005 году с принятием закона о сохране-
нии предприятий3. Согласно статье L. 621-2 ТКФ «по заявлению су-
дебного администратора, судебного уполномоченного, должника 

2 Code de commerce // Государственная служба по распространению 
права. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.le-
gifrance.gouv.fr/affi chCode.do;jsessionid=827FEE2B1C71AEAED0D-
5F79A3F2341A7.tpdila09v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&-
dateTexte=20090215 (дата обращения: 02.07.2016). Здесь и далее 
по тексту франкоязычные источники приводятся в переводе на 
русский, выполненный автором статьи. – К.Б.

3 Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entre-
prises // Государственная служба по распространению права. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legifrance.
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или прокуратуры введенная процедура может быть распростране-
на на одно или нескольких лиц в случае смешения их имуществен-
ных комплексов с имущественным комплексом должника или в 
случае фиктивности юридического лица». В соответствии со ст. 
L.631-7 и ст. L.641-1-I ТКФ данное положение применяется также в 
процедурах судебного восстановления и судебной ликвидации. Вве-
дение данных положений обосновано целью восстановления обще-
го залога всех кредиторов, а их применение ограничено определен-
ными условиями и требованиями. Напомним, что согласно статье 
2285 Французского гражданского кодекса4 (далее – ФГК) имущество 
должника является общим залогом его кредиторов, что считается 
одним из основных принципов конкурсного права.

Исходя из положений статьи L. 621-2 ТКФ выделяются два 
случая распространения процедуры банкротства: фиктивность 
юридического лица и смешение имущественных комплексов. 
При установлении возможности распространения процедуры 
банкротства на основании фиктивности юридического лица суды 
анализируют наличие общего намерения учредителей юриди-
ческого лица объединиться для создания общества и разделения 
прибыли и убытков. Данный элемент, обозначающий связь меж-
ду лицами, объединяющимися для создания общества, является 
необходимым признаком при создании общества и во время всего 
его существования5. Соответственно, при его отсутствии проце-
дура несостоятельности должника может быть распространена 
на лиц (физических или юридических), которые стоят за таким 
фиктивным должником. Целью распространения процедуры на 
реальных лиц, стоящих за должником, является восстановление 
реального юридического и фактического положения дел, которое 
было завуалировано созданием отдельного общества6. 

В настоящее время количество процедур, распространяе-
мых на третьих лиц по основанию фиктивности юридического 
лица, невелико в силу сложности представления доказатель-
ственной базы7. Для цели распространения процедуры чаще 
используется второй критерий (смешение имущественных 
комплексов), признаки которого нужно отличать от призна-
ков фиктивности юридического лица. 

В отличие от фиктивности, случай распространения про-
цедуры на основании смешения имущественных комплексов 
подразумевает наличие двух реальных структур. Существен-
ным признаком в данном случае будет являться смешение 
имущественных комплексов этих структур, то есть данные 
лица не являются обособленными в имущественном плане. 
Смешение имущественных комплексов характеризуется раз-
личными признаками, которые могут быть объединены в две 
большие группы: «слияние учета двух лиц» и «анормальные 
финансовые отношения»8. 

Слияние учета означает нарушение порядка учета опера-
ций, приводящее к невозможности определить, к какому из лиц 
относится те или иные права и обязанности. Анормальные фи-
нансовые отношения подразумевают под собой «неправильное 
распределение финансовых потоков или отсутствие логично 
ожидаемых финансовых операций»9, приводящее к искусствен-
ному распределению активов и пассивов двух лиц (несение рас-
ходов должника другим лицом, безвозмездное предоставление 
материалов, работников, завышение стоимости услуг и т.д.).

Право на предъявления требования о распространении 
процедуры на третьих лиц предоставлено статьей L. 621-2 ТКФ 
судебному уполномоченному (ликвидатору), судебному адми-
нистратору, прокуратуре и должнику. Причем должник по-
явился в этом списке в результате принятия ордонанса от 12 
марта 2014 года10. Кредитор же не может самостоятельно быть 

gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632645&dateTe
xte=&categorieLien=id (дата обращения: 02.07.2016).

4 Code civil // Государственная служба по распространению права. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTex
te=20130217 (дата обращения: 17.02.2013).

5 Définition de Affectio societatis // Dictionnaire de droit privé de Serge 
Braudo. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
dictionnaire-juridique.com/definition/affectio-societatis.php (дата 
обращения: 02.07.2016). 

6 Le Corre P.-M. Droit des entreprises en difficulté / 6ème edition. - Dal-
loz. 2014. - P. 28.

7 Le Corre P.-M. Droit et pratique des procédures collectives. /7ème édi-
tion. - Dalloz, 2013. – P. 300.

8 Le Corre P.-M. Droit des entreprises en difficulté / 6ème edition. - Dal-
loz, 2014. - P. 29.

9 Ibid.
10 Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la pré-

vention des difficultés des entreprises et des procédures collectives // 
Государственная служба по распространению права. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.

инициатором распространения процедуры11. Обжаловать ре-
шение о распространении процедуры могут, согласно ст. L. 
661-1 ТКФ, первоначальный должник, должник, на которого 
распространена процедура, судебный уполномоченный (лик-
видатор), судебный администратор и прокуратура. 

Как было описано выше, распространение процедуры на 
третьих лиц влечет за собой создание одной единой процеду-
ры в отношении всех структурных единиц. Соответственно, 
стоимость реализации активов одного из лиц будет распреде-
ляться между кредиторами всех структурных единиц12. Дата 
прекращения платежей будет едина для всех таких лиц13. От-
сюда также следует, что суд, рассматривающий первоначаль-
ную процедуру, будет компетентен и в отношении несостоя-
тельности лица, на которое распространяется процедура, вне 
зависимости от места его нахождения.

Следует отметить, что действующим законодательством 
РФ о банкротстве не предусмотрена процессуальная возмож-
ность возбуждения дела о банкротстве в отношении двух и 
более должников, имеющих процессуальный статус соответ-
чиков. В то же время в 2015 году Арбитражным судом Ново-
сибирской области по делу № А45-20897/2015 впервые было 
принято решение о возможности объединения дел о банкрот-
стве двух супругов. Хотя данное решение касалось процедуры 
банкротства граждан, а не юридических лиц, считаем возмож-
ным кратко обозначить логику решения суда и его значение 
для правоприменительной практики. 

Суд учел, что граждане являются супругами и все иму-
щество, имеющееся в их распоряжении, является совместной 
собственностью, а также что они имеют общие обязательства, 
то есть общих кредиторов, которые для удовлетворения своих 
притязаний могут претендовать на имущество супругов, име-
ющее режим совместной собственности. В связи с этим суд 
делает вывод о возможности формирования единого реестра 
требований кредиторов и формирования конкурной массы в 
едином деле о банкротстве должников. Кроме того, суд при-
нял во внимание, что возбуждение и рассмотрение дел о бан-
кротстве каждого из супругов приведет лишь к увеличению 
судебных расходов на проведение процедур банкротства и 
споров по вопросу, в каком именно деле о банкротстве следует 
реализовывать совместное имущество супругов.

Решение Арбитражного суда Новосибирской области носит 
прецедентный характер. Впоследствии суды, руководствуясь ана-
логичной аргументацией, подтверждали возможность объедине-
ния дел о банкротстве супругов (например, определение Арби-
тражного суда Алтайского края от 07 декабря 2015 года по делу 
№ А03-21285/2015, решение Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 02 февраля 2016 года по делу № А60-61416/2015). На наш 
взгляд, данный подход судебных органов является первым шагом 
к появлению возможности объединения в одно производство дел 
о банкротстве двух и более должников-юридических лиц. В этом 
отношении представляется интересным обратить внимание на 
положительный опыт Франции в регулировании данного вопро-
са, общие принципы и модели регулирования которого были 
подробно описаны в настоящей статье. 
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спорта в России. Дается определение понятию профессиональный спорт. Государственное 
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Иванов И. В.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте 
Российской федерации» дается определение понятию «про-
фессиональный спорт» - это часть спорта, направленная на 
организацию и проведение спортивных соревнований, за уча-
стие в которых и подготовку к которым в качестве своей основ-
ной деятельности спортсмены получают вознаграждение от 
организаторов таких соревнований и (или) заработную плату1. 

На современном этапе выделяют три категории спорта: 
массовый спорт, спорт высших достижений и профессиональ-
ный. Наиболее четкая особенность характерная именно про-
фессиональному спорту — его коммерческая составляющая. 
Источниками доходов служат: реализация билетов, продажа 
прав на трансляцию, сдача в аренду спортивных сооружений, 
продажа сувениров, рекламные мероприятия, поступления из 
спортивных фондов, инвестирование свободных денег.

Профессиональному спорту также присущи важные со-
циальные функции: успешные выступления спортсменов на 
соревнованиях способствуют воспитанию патриотизма, про-
исходит объединение болельщиков, сплочение нации; в мо-
лодежной среде успешные спортсмены-профессионалы вос-
принимаются как образец для подражания, служат ярким 
примером жизни без  курения, алкоголя, наркотиков; профес-
сиональный спорт способствует организации полноценного 
досуга болельщиков; кроме того посредством профессиональ-
ного спорта формируется положительный имидж страны на 
международной арене.

Исторически сложилось, что отношения в области про-
фессионального спорта управлялись посредством саморе-
гулирования через общественные спортивные организации. 
В настоящее время намечается усиление роли государства в 
области регулирования профессионального спорта с целью 
предотвращения дисфункционального его развития.

Саморегулирование в области профессионального спор-
та обусловлено его историческим развитием и осуществляется 
посредством общественных организаций — это спортивные 

1 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

федерации различного уровня, профессиональные спортив-
ные лиги. Система саморегулирования спорта начала выстра-
иваться с момента проведения международных соревнований. 
Независимые спортивные организации по каждому виду 
спорта выработали соответствующий набор регламентных 
норм. В настоящее время регламентные нормы определяют 
следующие параметры: правовой статус всех участников спор-
тивных соревнований, правила перераспределения доходов 
поступающих при проведении спортивных мероприятий, 
правила переходов спортсменов из одного спортивного клуба 
в другой, устанавливаются санкции за нарушение соответству-
ющих регламентных норм.

В отличии от саморегулирования, государственное регу-
лирование профессионального спорта находится на стадии 
становления и приобретает все большее значение. Так как 
профессиональный спорт это по большей части коммерче-
ская деятельность то рыночные механизмы и стремление к 
максимизации прибыли зачастую вытесняют социальное 
стратегическое значение профессионального спорта. В связи с 
этим возникает необходимость эффективного государственно-
го регулирования не противоречащим нормам уже принятым 
спортивными организациями. На сегодняшний день государ-
ственно-правовые нормы регулирующие отношения в обла-
сти профессионального спорта являются межотраслевыми и 
включают в себя вопросы относящиеся к нормам гражданско-
го, трудового, уголовного и др. права.

Важное значение для государственного регулирования 
спорта и профессионального спорта в частности имело приня-
тие Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации» данный 
федеральный закон заложил мощный фундамент в вопросах 
регулирования правовых, организационных, экономических 
и социальных отношений в сфере профессионального спорта.

В новом законе также уточняется понятие «спортивная 
федерация» - это общественная организация, основная цель 
которой — развитие одного или нескольких видов спорта. 
Спортивные федерации имеют четкую иерархическую струк-
туру: общероссийские спортивные федерации в своей основе 
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имеют региональные, а те в свою очередь — местные спортив-
ные федерации. Правовые отношения в области профессио-
нального спорта главным образом регулируются по видам 
спорта принятием соответствующих актов касательно процес-
са проведения соревнований, трансфертные отношения, раз-
решение спортивных споров соответствующими федераци-
ями, союзами, ассоциациями, лигами. С одной стороны при 
этом учитывается специфика отдельно взятого вида спорта, 
но с другой возникают «провалы» по причине почти ничем не 
ограниченной свободой деятельности таких спортивных феде-
раций.

Наряду с новым Федеральным законом о спорте внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс РФ2, который дополняется 
главой 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов 
и тренеров». Кроме трудового законодательства России, дея-
тельность спортсменов-профессионалов регулируется норма-
ми и правилами разработанными и утвержденными на уровне 
профессиональных физкультурно-спортивных организаций, 
где эти спортсмены работают, а также на уровне ассоциаций, 
союзов и профессиональных спортивных лиг.

Государственное регулирование в области профессио-
нального спорта разграничено соответствующими полномо-
чиями Федеральными органами исполнительной власти и 
региональными. Ключевым фактором влияющим на развитие 
профессионального спорта в стране является эффективная 
социально-экономическая политика направленная на всесто-
ронне развитие физической культуры и спорта в целом. Од-
ним из действенных инструментов в этой области является 
программно-целевой подход. Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020г., утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р, 
выделена роль физической культуры и спорта как важнейше-
го фактора развития человеческого потенциала России. 

Также в преддверии XXII Олимпийских зимних игр в Рос-
сии была разработана и принята Стратегия развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года. Основная цель данной стратегии озвучена: создание 
условий, обеспечивающих возможность для граждан страны 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом, получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурен-
тоспособность российского спорта. При постановке задач в 
данной стратегии профессиональный спорт не выделен от-
дельной отраслью, но при этом можно указать на конкретные 
задачи, которые окажут положительный эффект на развитие 
и профессионального спорта в частности. К таким задачам от-
носятся: 

– совершенствование подготовки спортсменов-професси-
оналов с целью повышения конкурентоспособности россий-
ского спорта на международной спортивной арене. Усиление 
мер социальной защиты спортсменов и тренеров;

– развитие организационно-управленческого, кадрового, 
научно-методического, медико-биологического и антидопин-
гового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

– развитие инфраструктуры сферы физической культуры 
и спорта и повышение эффективности финансового обеспече-
ния спортивной деятельности;

– создание эффективной системы обеспечения обще-
ственной безопасности на объектах спорта и организации ра-
боты с болельщиками и их объединениями3.

Помимо выше указанных источников существует ши-
рокий круг Федеральных законов, подзаконных актов (Указы 
Президента РФ, постановления Правительства, акты мини-
стерств и иных органов исполнительной власти) касающихся 
государственного регулирования профессионального спорта.

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015)

3 Спортивное право России / С. В. Алексеев; под ред. П. В. 
Крашенникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 130.

При всей сложности и иерархичности государственное 
регулирование профессионального спорта должно основы-
ваться на балансе интересов государства, спорта и бизнеса.

Интересы государства представляют органы исполни-
тельной власти различного уровня (федеральный, региональ-
ный, муниципальный). К интересам государства отнесем сле-
дующее:

– поддержание и рост авторитета и престижа страны на 
международной арене;

– создание благоприятных условий и необходимой ин-
фраструктуры для развития профессионального спорта;

– пропаганда и развитие здорового образа жизни, по-
средством проведения спортивных мероприятий различного 
уровня, что должно положительно отразиться на здоровье на-
ции и повышении экономического потенциала страны.

К интересам спортивных организаций (спортивные феде-
рации, лиги, клубы и т. д.) относят:

– достижение профессиональными спортсменами стабиль-
но-высокого уровня спортивных результатов на соревнованиях;

– формирование и воспитание спортивного резерва и 
тренерского состава;

– создание благоприятных условий и формирование ин-
фраструктуры для развития спорта высших достижений.

К интересам представителей бизнеса (владельцы спор-
тивных клубов, инвесторы, партнеры, спонсоры, рекламодате-
ли) относят:

– формирование определенного имиджа среди широкого 
круга населения;

– усиление конкурентных преимуществ на рынке;
– максимизация прибыли.
С учетом вышеизложенного для совершенствования го-

сударственного регулирования профессионального спорта 
предлагается:

– государственное регулирование в области профессиональ-
ного спорта должно происходить с учетом современных рыноч-
ных и общественных отношений в Российской Федерации;

– необходимо повысить эффективность регулирования 
трудовых отношений в сфере профессионального спорта, 
обеспечивая тем самым баланс интересов профессиональных 
спортивных организаций, команд и спортсменов, регулирова-
ние агентской деятельности;

– построение эффективной системы государственно-част-
ного партнерства спорта, государства и бизнеса посредством 
создания инвестиционной привлекательности спортивных 
мероприятий и проектов. Именно государство сегодня может 
оказать решающее воздействие на присутствие крупного биз-
неса в индустрии спорта;

– увеличение государственной поддержки на федераль-
ном и региональном уровнях национальным спортивным 
организациям, входящим в мировое спортивное сообщество, 
включая финансовую, правовую и социальную.

Таким образом, необходимо обеспечить гармоничное со-
четание государственного регулирования профессионального 
спорта и общественного управления различными спортивны-
ми объединениями и представителями бизнеса, что позволит 
избежать противоречий, на какой бы основе они не возникали.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Айбатов М. М.

50-60-е годы ХХ в. сначала назовут решительным пово-
ротом, рубежом больших перемен, потом – временем нереа-
лизованных возможностей и не вполне оправданных надежд. 
Интерес к событиям этих лет растет и становится тем замет-
нее, чем глубже развиваются процессы современной модерни-
зации политико-правовой системы государства. Интерес этот 
столь же закономерен, сколь закономерно стремление идти 
вперед, учитывая опыт прошлого и не повторяя его ошибок. 
Сейчас приходится возвращаться ко многим государственно-
правовым проблемам, поставленным еще в 50-е и 60-е годы, 
но не дошедшим в свое время до стадии практического реше-
ния или решенным непоследовательно, половинчато и неком-
плексно1.

А значение 1956 и 1965 гг. как раз и состоит в том, что в 
тот период была предпринята фактически первая попытка 
овладения механизмом «модернизационных» государствен-
но-правовых реформ, которые в случае их завершенности вы-
водят общество на качественно новый уровень развития. И в 
этом смысле по своему характеру, по своей конечной направ-
ленности, они могут рассматриваться как революционные, что 
не только не противоречит реформационной форме их раз-

1 Горбачёв М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны 
и для всего мира. – М., 1987. – С. 40.

вития, но и представляет собой, думается, одну из закономер-
ностей прогресса общества.

Поворот 1956 г. вырос из общей экономической и поли-
тической ситуации, сложившейся в стране на рубеже 40-х-50-х 
годов. Послевоенный восстановительный период закончился – 
об этом говорили не только показатели развития народного 
хозяйства, но и утверждение мирного настроя в общественной 
жизни в целом, связанное с оформлением социально-психо-
логического перехода от войны к миру. Произошла извест-
ная переоценка ценностей, в том числе стимулов и факторов, 
подъема трудовой и общественно-политической активности. 
Принцип работы «любой ценой» все более утрачивал свою 
оправдательную функцию (последствия войны, трудности вос-
становления и т.д.).

Курс на демократизацию общественной жизни должен 
был найти свое адекватное продолжение и в экономике. Все 
экономические перестройки второй половины 50-х – начала 
60-х годов, по замыслу, были призваны решить проблему де-
мократизации государственной власти и управления: расши-
рить хозяйственные права союзных республик путем переда-
чи в их ведение вопросов, которые раньше решались в центре; 
приблизить управление к «местам»; сократить управленче-
ский аппарат и др. Особенность же всех хозяйственных реор-
ганизаций 50-х – первой половины 60-х годов заключалась в 
том, что на развитии их в большой степени сказался «полити-
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ческий детерминизм» поворота 1956 г. Многие экономические 
проблемы тех лет пытались решать чисто политическими 
приемами и методами.

Глубину процессов демократизации государственно-пра-
вовой жизни можно «измерить» на основе отношения кри-
тики прошлого к критике настоящего. Каждый новый этап 
общественного развития закономерно начинается с оценки 
пройденного пути, с его критического осмысления. Справед-
ливая, во многом мужественная оценка прошлого, с которой 
выступил на XX съезде Н. С. Хрущев, придала серьезный им-
пульс процессу общественного обновления и демократизации 
общества. Осуждение культа личности, его негативных послед-
ствий для судеб народа и страны, сам факт откровенного раз-
говора о наболевших проблемах действительности стали для 
современников потрясением – независимо от того, были для 
них данные на съезде оценки прошлого открытием или давно 
ожидаемой данью справедливости.

В середине 60-х годов были приняты специальные пар-
тийные решения, осуждающие волюнтаризм и администри-
рование в руководстве государством и народным хозяйством 
как ставшие серьезным тормозом на пути их развития. Что 
касается самого процесса возникновения волюнтаризма как 
общественного феномена, то таковой нуждается в глубоком 
специальном осмыслении, а это выходит за рамки данной ста-
тьи. Поэтому ограничимся лишь некоторыми замечаниями, 
имеющими непосредственное отношение к судьбам поворо-
тов 1956 и 1965 годов. Поскольку от волюнтаристских подходов 
в руководстве обществом практика не была свободна ни в до-
военный период, ни после осуждения волюнтаризма в середи-
не 60-х годов, вряд ли следует относить это явление к началу 
60-х годов, а тем более считать «личной ошибкой» Н. С. Хру-
щева. Первый серьезный удар по абсолюту волевых методов 
руководства, игнорирующих законы общественного развития, 
был нанесен как раз в середине 50-х годов в результате крити-
ки культа личности. Другое дело, что преимущественно «вер-
хушечный» характер этой критики, сведение корней культа к 
личным недостаткам И. В. Сталина не позволили в то время 
сделать более глубокий анализ этого многосложного явления 
и увидеть за личностью сущность самой системы государствен-
ной власти и управления. Остались неизменными структура и 
система власти2.

Централизация управления несет в себе тенденцию к 
усилению бюрократического аппарата, что подтверждается 
сегодняшней практикой. За время правления В. В. Путина чис-
ло чиновников в России увеличилось почти в два раза, в том 
числе: количество федеральных чиновников в 1,6 раза, регио-
нальных чиновников в 2,25 раза, муниципальных чиновников 
в 2,07 раза3. В результате его роста создаются предпосылки для 
формирования цельной бюрократической системы, распро-
страняющей влияние не только на сферу экономики, но и на 
весь государственный организм. Этой реально существующей 
возможности бюрократизации должен противостоять поли-
тический демократизм общества. В процессе управления без 
волевых методов не обойтись, но столь же необходима и ини-
циатива. Причем объективно нужны воля и инициатива всех 
участвующих в общественном производстве, политико-право-
вой жизни и управлении, а не только «политической элиты». 

2 Общественно-политическая жизнь в середине 1950–середине 1960 
гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.protown.
ru/information/hide/3703.html (дата обращения: 11.01.2016).

3 Чиновники перегрузили Россию. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2009/03/19_a_2960575.
shtml (дата обращения: 18.02.2016).

В случае жесткого разделения функций, когда одни «коман-
дуют», а другие «исполняют», возрастает опасность волюнта-
ристских действий. Вместе с тем волюнтаризм (и это роднит 
его с явлением культа личности) представляет собой не толь-
ко «сопутствующий» бюрократической системе фактор, но и 
надежный ее «щит»: в случае возникновения предкризисной 
ситуации всегда можно найти виновных «командиров» и вы-
вести саму государственную систему из-под удара.

Опасность разрастания бюрократического аппарата воз-
никла почти сразу же после победы социалистической рево-
люции, когда на одной чаше весов оказались «увлеченность 
борьбой за социализм», «энтузиазм и искренность», но одно-
временно низкий уровень политической и правовой культу-
ры, в том числе и управленческой, рабочего класса, а на дру-
гой – профессиональная компетентность, «элементы знания», 
но политическая чужеродность старых специалистов. В силу 
своей профессиональной и общекультурной неподготовлен-
ности новые люди, привлеченные в сферу государственного 
управления, могли «усвоить» и успешно применять только 
одну из внешних, организационных форм управления – адми-
нистрирование.

В практике государственного управления первых лет Со-
ветской власти компетентность и администрирование нередко 
оказывались разделенными не только функционально, но, как 
правило, и политически: новые «администраторы» призваны 
были осуществлять контроль за старыми «профессионалами». 
Решение задачи соединения этих противоположностей, этих 
двух сторон управленческой деятельности, по мысли Ленина, 
должно было стать важным звеном в перестройке всего госап-
парата. Главную роль при этом призван был сыграть правиль-
ный подбор кадров, поскольку соединение компетентности и 
способности вести административную сторону дела в одном 
лице в то время Ленин считал «весьма трудным делом»4. Это-
го соединения практически не получилось даже спустя деся-
тилетия, когда в стране появился «свой» корпус управленцев. 
Среди них было немало людей, сочетавших в себе качества 
хороших профессионалов и организаторов одновременно. Но 
как только им приходилось выбирать между профессиональ-
ной компетентностью (то есть истинными интересами дела) и 
своей административной подчиненностью, «администратор» 
в каждом из них брал «верх».

Произошло это в силу ограничения традиций демокра-
тизма, сужения базы развития элементов самоуправления и 
контроля за деятельностью аппарата снизу – тех самых фак-
торов, которые только и могли противостоять прогрессирую-
щей бюрократизации. Именно свертывание процессов демо-
кратизации в 20-30-е годы привело не только к разрастанию 
аппарата управления, но и к формированию цельной бюро-
кратической системы.

Развитие процесса демократизации в результате пово-
рота 1956 г. своей оборотной стороной имело сужение бю-
рократического влияния вследствие сокращения собственно 
управленческого аппарата, а также в связи с ростом инициа-
тивы снизу. Однако на первом этапе (примерно до 1958 г.) он 
выступал в целом как мероприятие центра. Когда же процесс 
получил заметную поддержку снизу (благодаря движению за 
коммунистический труд, первым опытам производственного 
самоуправления), в центре уже стали проявляться колебания, 
непоследовательность и некомплексность действий.

Вторая половина 50-х и начало 60-х годов прошли под 
знаком борьбы демократической и бюрократической тенден-

4 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 351.
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ций в развитии государственно-правовой жизни. В конце это-
го периода демократическая тенденция стала ослабевать, глав-
ным образом в силу непоследовательности действий сверху, 
увеличилась опасность волюнтаризма и администрирования, 
что впоследствии послужило прямой предпосылкой для укре-
пления позиций бюрократической системы5.

Главное содержание и основную направленность поворо-
та, намеченного в 1965 г., определила хозяйственная реформа. 
Через преодоление волюнтаристских тенденций в руковод-
стве страной партия выходила на проблему обеспечения но-
вых подходов в практике управления, ставящих ее на научную 
основу. Эти новые подходы были разработаны мартовским и 
сентябрьским (1965 г.) Пленумами ЦК партии. Мероприятия 
середины 60-х годов, направленные на совершенствование си-
стемы и принципов управления народным хозяйством, были 
самой крупной за весь послевоенный период попыткой пере-
стройки экономики в соответствии с новыми требованиями 
времени. В отличие от предшествующих попыток, решения 
60-х годов затронули сразу несколько отраслей – промышлен-
ность, строительство, сельское хозяйство. В результате этих ре-
форм за 8-ю 5-летку (получившую название – «золотая 5-лет-
ка») валовой общественный продукт в стране вырос на 7,4%, а 
национальный доход – на 7,7%6.

Между тем первые успехи экономической реформы, при-
давшие импульс творчеству «снизу», совсем по-иному повлия-
ли на действия высшего руководства страны: здесь они послу-
жили своеобразным обоснованием «достаточности» принятых 
мер. В середине 60-х годов практически все европейские социа-
листические страны приступили к экономическим реформам, 
аналогичным нашей. Наиболее радикальные мероприятия 
были проведены в Югославии, Чехословакии, Венгрии (в этих 
странах почти полностью была отменена система директив-
ных показателей, предприятиям предоставлены достаточно 
широкие права в распределении полученных доходов, введе-
на гибкая система цен и т. д.). В силу этого поворот середины 
60-х годов так и не смог в полной мере реализовать свой по-
тенциал. Демократические процессы, по сути дела, оказались 
заблокированы силами бюрократического консерватизма. По-
ворот 1965 г. не смог поэтому довести до конца традицию 1956 
г., хотя логически и исторически был продолжением поворота 
середины 50-х годов.

Перед нами, таким образом, внутренне единый, но дис-
кретный в своем развитии процесс, своего рода один поворот, 
в котором события 1956 и 1965 годов представляют собой как 
бы две его стороны, две составляющие – линию на демократи-
зацию общества и линию на экономическую модернизацию. 
Но эта дискретность, осложненная непоследовательностью 
действий, стала одной из причин разрушенного единства, не-
завершенности поворотов в целом.

Принцип последовательности для осуществления мо-
дернизационных государственно-правовых реформ имеет 
особое значение, помогает преодолевать критические точки в 
их развитии. Таких точек у любого поворота бывает, по край-
ней мере, две. Одна из них связана с переходом от заявлений 
и выработки программы действий к собственно практическим 
шагам. Повороты, вырастающие из кризиса, проходят этот 

5 Реформы Хрущева и его политическая деятельность. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/43751/
reformyi-hruscheva-i-ego-politicheskaya-deyatelnost (дата обраще-
ния: 18.02.2016).

6 Экономическая реформа 1965 года в СССР. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 
11.01.2016).

критический момент достаточно быстро – в силу действия 
мощных катализаторов, в качестве которых может выступать 
внешний импульс (военные кризисы) либо резкий рост актив-
ности масс, обусловленный крайностью сложившейся ситуа-
ции (внутренние политические и экономические кризисы). В 
результате такие повороты почти сразу осуществляются как 
одновременное движение сверху и снизу. Когда же ситуация 
еще не сложилась как кризис и поворот носит в известной сте-
пени упреждающий характер, подключение к поворотному 
процессу различных общественных сил, прямо или косвенно 
заинтересованных в нем, происходит, как правило, разновре-
менно. Начинать при этом всегда приходится сверху – такова 
особенность «реформационных» поворотов вообще. По мере 
их развития происходит постепенное укрепление и расшире-
ние социальной базы поворота, вовлечение в него новых сил. 
Вместе с тем наша история знает попытки ускорить течение 
этого процесса, которые выражались в стремлении действо-
вать методами нажима и прямого давления, как это было, 
например, в ходе поворота 1929 г. при переходе к сплошной 
коллективизации. Опыт 1956 г. показал, что попытки адми-
нистративного внедрения новой системы, усиление диктата 
центра без соответствующего учета реально складывающейся 
обстановки ведут к прямому росту волюнтаристских тенден-
ций в управлении страной и только тормозят процесс обнов-
ления общества. Сложность и противоречивость ситуации в 
данном случае состоит в том, что новый механизм не может 
быть «запущен» без непосредственного административного 
воздействия. Другое дело, что эти первые меры могут рас-
сматриваться и применяться как подготовительные, своего 
рода «мобилизационные», открывающие возможность для ис-
пользования экономических рычагов и стимулов проведения 
в жизнь принятых программ. Ход развития поворотов 1956 и 
1965 гг. подводит к выводу, что массы втягиваются в дело пере-
стройки постепенно, по мере нарастания положительного эф-
фекта проводимых преобразований. Основная же работа по 
перестройке в этот период ложится на плечи авангарда.

Вместе с тем было бы неверным характеризовать разви-
тие поворотного процесса на первом его этапе исключитель-
но как работу центра. Поворот вообще немыслим без участия 
масс, без их поддержки. Другой вопрос – форма и масштабы 
этой поддержки и этого участия. От понимания и одобрения, 
проводимых сверху мероприятий до возникновения (причем 
«естественного») таких форм движения снизу, которые были 
бы адекватны выработанной стратегической концепции госу-
дарственно-правового обновления, должно пройти время. Раз-
витие этого процесса ускоряется по мере появления позитив-
ных, достаточно ощутимых результатов принятых решений. 
На этой основе в массах формируется «феномен доверия» к 
мероприятиям политического руководства, что вызывает рез-
кий рост общественно-политической активности снизу.

В этот момент поворот подходит к следующей критиче-
ской точке, в которой фактор единства действий центра и масс 
приобретает свою законченную форму, поскольку подкрепля-
ется не только фактом одобрения проводимой сверху линии, 
не только самоотверженной работой авангарда, но и широкой 
практической поддержкой снизу, основанной на осознанной 
готовности людей поступиться сиюминутными интересами во 
имя интересов долговременных.

1956 и 1965 гг. обнаружили серьезные противоречия в 
устремлениях центра и гражданского общества именно в этой 
критической точке, что во многом определило судьбы этих по-
воротов в целом. Движение за продолжение и углубление го-
сударственно-правовых преобразований снизу натолкнулось в 
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данном случае на известную пассивность и сопротивление со 
стороны высших органов государственной власти, где «первые 
успехи» были фактически признаны гарантом конечных, а 
принятые ранее меры расценены в силу этого как «все необ-
ходимое и достаточное». Подобное мы встречаем в нашем го-
сударстве и сегодня, когда в обществе не созданы механизмы, 
принуждающих власть к дальнейшей демократизации обще-
ства, настоящему поиску и кардинальному изменению усло-
вий доступа к необъятным российским природным ресурсам 
всех, а не только «избранных» бизнесменов, существенному 
снижению коррупционной составляющей и созданию стиму-
лирующих условий для всего населения и бизнеса7. В услови-
ях двойных стандартов и резких контрастов между конститу-
ционной моделью и практикой функционирования власти, 
сформировалось общественное мнение, нередко ставящее под 
сомнение саму легитимность власти8. 

Таким образом, умение не только предпринять практи-
ческие шаги, но и видеть их ближайшие и отдаленные послед-
ствия, постоянная готовность к решению вновь возникающих 
проблем – необходимое условие осуществления государствен-
но-правовых реформ и социально-экономических поворотов. 
А поэтому главным уроком любого поворота по-прежнему 
остается принцип – «идти непременно дальше…»9  как в смыс-
ле последовательности осуществления программы государ-
ственно-правовых реформ, так и особенно в смысле развития 
процесса демократизации общества. Таков лейтмотив выво-
дов, которые привели наше общество к современной концеп-
ции модернизации, к выработке нового политического мыш-
ления на основе диалектики и учета уроков исторического 
опыта.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Белковец Л. П.

Отчаянные попытки западных стран договориться с Со-
ветской Россией на международных конференциях в Генуе и 
Гааге о выплате долгов царского и временного правительств 
как главного условия восстановления с ней нормальных эко-
номических и дипломатических отношений, не принесли по-
ложительного результата. Кредиторы не желали поступаться 
принципами и отказываться или хотя бы смягчать предъяв-
ляемые России требования. Кроме долгов предшествующих 
правительств, надо было возвращать имущество и возмещать 
убытки бывшим собственникам, выплачивать компенсации 
иностранцам за убытки, «причинённые им или вследствие ре-
волюционных событий, или установления в России, в осущест-
вление ею своих суверенных прав, нового законодательства»1. 

 Но и Россия, одержавшая убедительную победу в войне 
с контрреволюцией и иностранными интервентами и присту-
пившая к «социалистическому» строительству вместе с дру-
гими республиками – окраинами бывшей Российской импе-
рии, объединившимися в Союз Советских Социалистических 
Республик, тоже не желала поступаться своими принципами. 
Признание требований означало бы полное восстановление 
в правах отменённой революцией частной собственности на 
средства производства и ликвидацию других её «завоеваний».

Однако объективные законы международного развития 
в 1920-е годы оказались сильнее желания антисоветских элит 
изолировать и уничтожить СССР. Его признание приобрета-
ло для государств Европы характер всё более и более неотлож-

1 Международная политика РСФСР в 1922 г. Отчёт Народного Ко-
миссариата по иностранным делам. М., 1923. С. 22.

ной необходимости. Используя при заключении договоров с 
ним в качестве платы за «признание» разного рода уловки (од-
носторонние уступки, многочисленные оговорки), западные 
партнёры пошли на нормализацию отношений с советским 
правительством2. 

Ещё до Генуи к Англии, первой из держав подписавшей 
16 марта 1921 г. торговое соглашение с Советской Россией, 
присоединилась разорённая войной и лишённая природных 
богатств Италия, заинтересованная в получении из России 
нефти, угля, руды, пшеницы и других продуктов. Итальянское 
правительство уже в 1920 г. завязало деловые связи с советски-
ми кооператорами. 26 декабря 1921 г. в Риме был подписан 
и торговый договор, из-за давления Франции ратифициро-
ванный им только после Генуи, 29 мая 1922 г.3 Ряд временных 
торговых соглашений был заключён с другими европейскими 
странами, Норвегией, Австрией, Швецией, Чехословакией. Но 
из 14 государств, торговавших с Советской Россией с 1921 г., 
почти половина не имела с ней дипломатических отношений4. 
В других международных соглашениях, заключённых совет-
скими республиками в 1921–1923 гг., в том или ином виде всё 

2 История дипломатии. В 3-х томах. Т. 3. Дипломатия в период под-
готовки Второй мировой войны (1919–1939). Под ред. акад. В. П. 
Потёмкина. М.-Л., 1945. Гл. 11. (Далее Потёмкин)

3 История дипломатии. В 3-х томах. Т. 3. Дипломатия на первом 
этапе общего кризиса капиталистической системы. Под ред. А. А. 
Громыко и др. М., 1965. С. 236. (Далее ИД)

4 ИД. С. 237.
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же устанавливались дипломатические отношения как свиде-
тельства признания нового российского государства де-факто. 

Что означало для России это фактическое признание? Во-
первых, обе договаривающиеся стороны, стремившиеся к вос-
становлению торгово-политических отношений, взаимно об-
менивались торговыми представительствами (делегациями). 
Официальные политические функции, которыми они наде-
лялись, как правило, прикрывались ещё торговыми задачами, 
особенно вначале (Англия).  Представители, как это было при-
нято в Европе при установлении фактических отношений, по-
лучали разные дипломатические титулы. Чаще всего это были 
«дипломатические» или «политические агенты», представи-
тель Англии в Египте, к примеру, именовался резидентом. 
Англия и Франция в послевоенный период назначали в госу-
дарства Прибалтики и в страны, появившиеся после раздела 
Австро-Венгрии, комиссаров или верховных комиссаров. Была 
попытка Англии назначить такого комиссара и в Россию после 
фактического признания летом 1919 г. правительства Колчака. 
Те же титулы применялись в доминионах британской короны 
и в тех странах, с которыми Англия ещё не установила регу-
лярных дипломатических отношений5. 

Главы первых советских представительств – «делегаций» 
– также получали разные титулы: «официальный агент» в 
Англии и Италии, «представитель» в Германии и Австрии, 
«официальный представитель» в Норвегии и Дании. За эти-
ми лицами во всех договорах, кроме англо-итальянской схе-
мы, оговорено аккредитование при ведомстве иностранных 
дел. Договоры с Англией и Италией употребляли глухую фор-
мулу – «доступ к властям страны пребывания». Некоторые из 
договоров (Норвегия) формально фиксировали присвоение 
главе представительства представительного характера в де-
ловом, а не церемониальном смысле, хотя и наличие такого 
само по себе явствует из всех соглашений. Договор с Англией 
и Италией подчёркивал возможность отказа в приёме агента, 
признанного persona non grata. Почти во всех актах имелось 
условие о максимально допустимом численном составе пред-
ставительства, а в некоторых подчёркнуто обязательство ввода 
в состав тех сотрудников, которые пользуются привилегиями, 
лишь граждан назначающей страны. 

Что касается дипломатических привилегий, то они, чаще 
всего, признавались за персоналом путём более или менее пё-
строго перечня: тут можно найти и личную неприкосновен-
ность, налоги, освобождение от личных повинностей, право 
выписки газет. В германо-австрийской группе оговорены не-
которые привилегии и за персоналом, не приравненным к ди-
пломатам. Очень часто говорится об обязательстве помощи в 
получении квартир. Наконец, во всех договорах много места 
уделялось праву беспрепятственных сношений со своим пра-
вительством, при чём существовала целая гамма вариантов о 
весе дипломатической почты. Договоры со скандинавскими 
странами, как наиболее близкие к юридическому признанию, 
содержали, как считал А. В. Сабанин, «эмбрион почётных 
привилегий в виде права пользования флагом и другими офи-
циальными эмблемами»6. 

Обязанности представительств в договорах также очер-
чены не очень равномерно. Кое-где говорилось об обязатель-
стве невмешательства персонала во внутренние дела страны 
пребывания. Описание деловой стороны колебалось от почти 
полной консульской работы (Германия, Австрия), до скупо-
го признания права визировать паспорта (Англия). Стороны 
обязывались «воздерживаться» от враждебных по отношению 
к другой стороне акций и инициатив, а также «от прямой или 
косвенной пропаганды вне своих границ против учреждений» 

5 Сабанин А. В. Посольское и консульское право. М., 1930. С. 87. (Да-
лее Сабанин)

6 Сабанин. С. 43–44.

этой другой стороны. Правительство Великобритании обязы-
валось не предпринимать никаких действий для завладения 
золотом, имуществом и товарами, принадлежащими совет-
скому правительству; со своей стороны правительство Совет-
ской России в особой декларации, приложенной к договору, 
выражало готовность уплатить в будущем соответствующие 
возмещения тем частным лицам, которые поставили товары 
или оказали другие услуги России. Впрочем, при этом име-
лось в виду, что разрешение этих вопросов последует по за-
ключении общего мирного договора7.

Торговое соглашение от 16 марта 1921 г. означало, что 
британское правительство де-факто признало Советскую Рос-
сию. Об этом 23 марта 1921 г. его глава, Ллойд Джордж, офи-
циально объявил в Палате общин, хотя между обеими страна-
ми и оставались открытыми спорные вопросы. Вскоре деловые 
отношения подтвердили наличие такого признания, о чём 
свидетельствовал инцидент с делом «Лютера с Загором». Это 
спорное дело возникло в связи с необходимостью признания 
Западом национализации советским правительством русских 
банков, во весь рост вставшей перед западными бизнесменами 
и западными судами. Ещё в конце 1920 г. глава советской тор-
говой делегации в Лондоне Л. Б. Красин продал лес некоему 
Джемсу Сагору и Ко. Английское лесопромышленное пред-
приятие — общество «Лютер» — оспорило эту сделку, заявив, 
что проданный лес раньше принадлежал ему и был конфиско-
ван советским правительством. Компания «Сагор», не отри-
цая факта прежней принадлежности леса «Лютеру», со своей 
стороны заявляла, что советское правительство конфисковало 
лес на основании своего закона – декрета от 20 июня 1918 г. 
В декабре 1920 г. судья вынес решение по делу Сагора: «Так 
как британское правительство не признало советского прави-
тельства, то декреты последнего не имеют силы перед лицом 
английского закона», и торговая сделка о лесе была призна-
на недействительной. Но компания «Сагор» перенесла дело в 
апелляционный суд, который 12 мая 1921 г. отменил первое 
решение, ссылаясь при этом на разъяснение Министерства 
иностранных дел, что Англия признала советское прави-
тельство фактическим правительством России (выделено 
автором – Л. Б.)8. 

Это решение от 12 мая 1921 г. с чрезвычайно яркой мо-
тивировкой, признававшей советские законы, стало, по сути 
дела, «руководящим» при рассмотрении «советских дел» в ев-
ропейских судах, хотя Палата лордов, руководствуясь мотива-
ми другого рода, и отменила его. Правда, не все члены Палаты, 
демонстрируя свою замечательную компетентность, согласи-
лись с отменой этого «справедливого», как они считали, реше-
ния. Так, лорд судья Бенке полагал, что даже если бы суды его 
страны и вправе были рассматривать декрет 20 июня 1918 г. 
о национализации с точки зрения нравственности и справед-
ливости, то и тогда они не могли отнестись к этому декрету 
иначе, как к проявлению фактическим правительством ци-
вилизованной страны такой политики, какую это правитель-
ство считает отвечающим высшим интересам этой страны»9. 
Одним словом, если государство объявляет некую вещь своей 
собственностью, то английский суд не вправе входить в рас-
смотрение вопроса об основаниях приобретения последним 
этого права. 

Ещё резче и определённее выразился другой лорд-судья 
Скретон: «Объявить законодательство государства, признан-
ного как государство суверенное, независимое, противореча-
щим принципам нравственности и справедливости, – это оз-
начало бы серьёзно нарушить международную вежливость по 

7 ИД. С. 230.
8 Потёмкин. Т. 3. Гл. 4.
9 Гойхбарг А. Национализация банков перед иностранными судами 

// Еженедельник советской юстиции. 1925. № 24. С. 859-861.
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отношению к этому государству. Если бы это государство об-
наружило себя на практике таковым, то подобное его поведе-
ние могло бы стать casus belli, (повод к войне – лат.) и должно, 
конечно, быть делом государя, а не делом судей по отношению 
к государству, которое признал король». «Английские гражда-
не не считают, что советское законодательство о национализа-
ции противно нравственности. В настоящее время они отдают 
государству, пожалуй, больше половины своего дохода в виде 
подоходного налога и сверхналога, а также и значительную 
часть своего имущества, капитала, в форме налога на наслед-
ство, над которым как Дамоклов меч висит налог на капитал. 
И эти английские граждане не могут объявить безнравствен-
ным иностранное государство за то, что оно считает (пусть 
это нам кажется не верным) предоставление индивидуальных 
имуществ государству как представителю всех граждан, наи-
лучшей формой права собственности»10. 

Возможно, эта своего рода мечта о собственной национа-
лизации, проявленная судьями и свидетельствующая о «вред-
ном» влиянии советского законодательства, и заставила Пала-
ту лордов просто, без мотивировки, отменить решение второй 
инстанции. «Такова палата лордов, – иронизировал советский 
правовед, – которая не может сделать из мужчины женщину 
(теперь-то уже и это может – Л. Б.), но которая может объ-
явить белое чёрным и истину ложью». Это решение палаты 
лордов вызвало целую кампанию в среде других компетент-
ных юристов, в том числе американских, группировавшихся 
вокруг крупного банковского Harward law review. Являясь ак-
тивными противниками советского законодательства в целом, 
они должны были признать по отношению к национализа-
ции банков, что «если советское правительство объявило себя 
ликвидатором банков, оно стало их преемником и его права 
должны быть признаваемы судами»11. 

Таким образом, можно констатировать, что признание 
советского правительства де-факто открывало дорогу приме-
нению советского законодательства в иностранной судебной 
практике. 

Более детально развитие торговых отношений между дву-
мя странами было проработано в советско-германском дого-
воре от 6 мая 1921 г.12 Москва и Берлин открыли дипломатиче-
ские представительства, причём советское представительство 
было признано германским правительством единственным за-
конным представительством России в Германии, что в целом 
означало его признание де-факто. Уже тогда представитель-
ствам были даны полномочия и некоторые льготы, которыми 
пользуются иностранные миссии в стране своего пребыва-
ния. «Преимущества и льготы» были предоставлены главам 
аккредитованных миссий» и семи членам представительств, 
«поскольку они не являются подданными государства, где 
пребывает данное представительство». Руководители предста-
вительств, будучи аккредитованы при центральном ведомстве 
иностранных дел страны пребывания, получали право сноше-
ния с ним, а по торговым делам – «и с другими центральными 
ведомствами непосредственно».

Представительства получили право пользоваться радио-
станциями и публичными почтовыми учреждениями для бес-
препятственных официальных сношений со своим правитель-
ством и представительствами своего правительства в других 
странах, открыто или с применением шифра, а также посы-
лать курьеров «на основании особого соглашения».

10 Гойхбарг А. Указ. соч. С. 860.
11 Гойхбарг А. Там же.
12 Временное соглашение между Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республикой и Германией, заключённое в 
Берлине 6 мая 1921 г. // Советско-германские отношения от пере-
говоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора  
(далее СГО). Т. 2. 1919–1922. М., 1968. С. 318-323.

Относительно других лиц, занятых в представительствах 
и не являющихся подданными страны пребывания, оба пра-
вительства обязывались «принять необходимые администра-
тивные меры» для ограждения их от произвола местных вла-
стей. Производство обысков у таких лиц могло осуществляться 
только с уведомлением о том центрального ведомства ино-
странных дел той страны, в которой пребывает представитель-
ство, и в присутствии уполномоченных, как самого ведомства, 
так и данного представительства. Эти лица, вместе с членами 
их семейств, освобождались от «общественно-трудовых повин-
ностей всякого рода, равно как от воинских и военных тягот». 

Специальным Соглашением были урегулированы во-
просы, связанные с возвращением на родину военнопленных 
и гражданских интернированных лиц13. Круг деятельности 
существовавших уже делегаций обоих государств «для по-
печения о военнопленных» был расширен, и им поручалась 
теперь «защита интересов граждан их стран». К делегациям 
присоединялись торговые представительства «для развития 
экономических сношений между обеими странами», разре-
шался беспошлинный и безналоговый ввоз материалов, не-
обходимых для ведения дел и содержания своих помещений, 
а также «необходимые для немецкого персонала жизненные 
припасы и предметы потребления в количестве до 40 кило на 
каждого человека в месяц». Представительства брали на себя 
и обязательство «в своей деятельности строго ограничиваться 
задачами, поставленными им в настоящем соглашении», и «в 
особенности воздерживаться от всякой агитации и пропаган-
ды против правительства или государственных учреждений 
страны, в которой они находятся».

На российской территории правительство обязывалось 
совершать с германскими гражданами, германскими фирма-
ми и германскими юридическими лицами правовые сделки 
только с оговоркой о применении третейского разбиратель-
ства, которое могло также применяться и в отношении заклю-
чённых в Германии правовых сделок. И в целом Соглашение 
1921 г. признавалось обеими сторонами, впредь до заключе-
ния будущего торгового договора, «основой хозяйственных 
отношений обеих сторон», должно было «толковаться в духе 
взаимного благожелательства, направленного к укреплению 
экономических отношений». Таким образом, положения Со-
глашения 1921 г. оставались действующими более четырёх лет. 
Однако нужно иметь в виду, что это «временное соглашение», 
принятое «до полного восстановления нормальных сноше-
ний» между странами, исходя из этой формулировки, всё же 
вовсе не означало окончательного признания Германией Со-
ветской России14.

Что менялось в договорах при переходе стран от отноше-
ний de fakto к дипломатическим отношениям, отношениям de 
jure, показывает соглашение с Италией. Уже первый договор 
между итальянским и советским правительствами от 26 дека-
бря 1921 г. имел, более чем другие, атрибутов, свидетельству-
ющих о признании сторонами общеизвестных норм междуна-
родного права. Он вполне устраивал обе стороны, начавшие 
развивать торговые отношения. Инициатива повышения их 
уровня исходила от Италии. 30 ноября 1923 г. глава итальян-
ского правительства Бенито Муссолини, выступая в парламен-
те, заявил о невозможности более игнорировать роль и зна-
чение возрождающейся России. «Для итальянского хозяйства, 
для блага итальянского народа выгодно признать Русскую 
республику де-юре», – заявил он. «Я как глава итальянского 

13 См.: Дополнительное соглашение к заключенному 19 апреля 1920 
г. Соглашению между РСФСР и Германской империей о возвраще-
нии на родину военнопленных и гражданских интернированных 
обеих сторон. 6 мая 1921 г. // СГО. Т. 2. С. 323-326. 

14 См. подробности: Белковец Л. П., Белковец С. В. Германская ди-
пломатия в России (СССР). 1918–1941. Новосибирск, 2013. С. 42-52.
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правительства даю доказательства моей доброй воли и при-
знаю Советы. Этим я вновь ввожу Россию в круг западноев-
ропейской общественной, политической и дипломатической 
жизни»15. Совершенно очевидно, что заявление диктатора 
было продиктовано не только интересами итальянской внеш-
ней политики и торговли, но и стремлением использовать 
симпатии народных масс к Советскому Союзу для укрепления 
его позиций внутри Италии. 

Однако договору пришлось ещё выдержать натиск фран-
цузской дипломатии, стремившейся сорвать итало-совет-
ские переговоры. Под её влиянием итальянское правитель-
ство стало предъявлять всё новые и новые требования льгот 
и преимуществ. Только спустя два месяца, 8 февраля 1924 г., 
прибывший в Москву итальянский представитель, доставив-
ший в Народный комиссариат по иностранным делам ноту 
Муссолини, сообщил о признании советского правительства 
Италией де-юре. «Господин народный комиссар! — писал 
Муссолини Г. В. Чичерину, – Вы знаете, что со дня, когда я воз-
главил правительство, моим желанием было осуществить воз-
обновление политических сношений между двумя странами, 
считая таковые полезными для их собственных интересов, а 
также в общих интересах всей Европы. Поэтому я удовлетво-
рён, что сегодня итало-русский торговый Договор подписан… 
и «политические отношения между двумя странами являются 
окончательно и прочно установленными»16. 

Советское правительство высоко оценивало результаты 
советско-итальянских переговоров именно потому, что, как 
считали в Народном комиссариате по иностранным делам, 
«от Италии мы получили полное безоговорочное призна-
ние. Вначале предполагалось говорить о признании лишь во 
вступлении к торговому договору, в каком случае признание 
было бы обусловлено подписанием договора. Мы, однако, ис-
пользовали затруднительное положение, в которое Муссоли-
ни попал в результате признания со стороны Англии, и мы 
заставили его послать отдельную ноту, в которой признание 
даётся независимо от подписания договора»17. Цена нотифи-
цированного признания, как видим, была выше простого тор-
гового договора. К тому же Италия прислала в Москву своего 
представителя в ранге посла. 

 «Полное» признание СССР Италией выражалось теперь 
в других нормах и терминах.  Главное, что исчезла необходи-
мость фиксировать в договоре режим официального предста-
вительства. Так, первая статья договора гласила: «Власть каж-
дого из договаривающихся государств признаётся единственно 
законной и суверенной властью соответствующей страны со 
всеми вытекающими из сего последствиями для другой стра-
ны, согласно международному праву и международным 
обычаям» (выделено автором – Л. Б.)18. 

Всё остальное в договоре являлось выводом из этой основ-
ной посылки. Признавалась монополия внешней торговли в 
СССР, возможность советского Торгового представительства 
«выполнять на территории Италии функции, возлагаемые на 
это представительство правительством Союза», т. е. и пользо-
вание дипломатическими привилегиями. Уроженцы обеих 
сторон получали свободный доступ в суды всех инстанций и 
всех юрисдикций и т. п.

Особое значение имели ранние договоры республики со 
странами Востока, которые определённым образом выпада-
ют из цепи упомянутых договоров западных стран о призна-
нии Советской России де-факто. Они подтверждают привер-

15 Потёмкин. Т. 3. Гл. 11. С. 297.
16 ИД. С. 393. 
17 Там же.
18 Советско-итальянский договор от 7 февраля 1924 г. // Иванов Л. 

Е. Советско-итальянские договоры и соглашения. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/

женность новой России к соблюдению коренных принципов 
своей внешней политики – полный отказ от неравноправных 
соглашений.  На основе подобных принципов были заключе-
ны договоры с Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией, 
Китаем. В них объявлялись отменёнными и потерявшими 
всяческую силу все неравноправные трактаты, договоры, кон-
цессии и соглашения, заключённые бывшим царским прави-
тельством с этими странами, аннулировались числившиеся за 
ними долги. Была оказана дружеская экономическая помощь 
отсталым и слаборазвитым странам (безвозмездно и в полную 
собственность народа передавались сооружённые русскими 
шоссейные и железные дороги, телеграфные и телефонные 
станции, электростанции, порты, товарные склады, пароходы 
и пр.) Такими были, к примеру, договор от 26 февраля 1921 
г. с Персией (с 1935 г. – Иран) и договор от 28 февраля 1921 г. 
с Афганистаном. Россия отменила в отношениях со странами 
Востока режим капитуляций. Поэтому договоры исходили 
исключительно из целей развития сотрудничества и добросо-
седства, и присвоение иностранным консулам всех прав и пре-
имуществ, определяемых нормами международного права, 
происходило у нас исключительно на началах взаимности. 

Инструкция, данная советским дипломатическим пред-
ставителям в Афганистане, может служить ярким показате-
лям приверженности России этим принципам. Им следовало 
помнить о том, что страна, которую они представляют, яв-
ляется для них «естественным другом». Политика России не 
агрессивна, это политика мира и дружбы, она нацелена на вза-
имное содействие «развитию и процветанию дружественного 
афганского государства и оказание ему всяческого содействия, 
какое в наших силах... Мы ни на минуту не думаем навязывать 
вашему народу такой программы, которая ему чужда»19. Оце-
нивая успехи советской политики в Персии и первый равно-
правный договор, подписанный Ираном с великой державой, 
английский журнал «Nation» писал: «Россия пожинает теперь 
в Персии плоды своей политики самопожертвования: она от-
казалась от всего — от концессий, дорог, телеграфов, банков, 
не прося ни пенса вознаграждения за убытки... В результате 
мы имеем безусловный рост русского влияния, которое опи-
рается на добрую волю самого персидского населения».  

В договорах советского правительства с Ираном и Афга-
нистаном провозглашалось взаимное пользование представи-
телями правом экстерриториальности и другими прерогати-
вами (поднятия государственного флага, неприкосновенность 
личности и дипломатической переписки, переговоры по теле-
фону, радио и телеграфу). В советско-персидском договоре 
прямо указывалось на действие международного права и обы-
чаев, а также норм, действующих в обеих странах в отношении 
дипломатических представителей. А. В. Сабанин считал такую 
редакцию «очень примечательной по своей грамотности и 
полноте»20. Формула о наличии за дипломатами при условии 
полной взаимности привилегий и прерогатив, установленных 
общим международным правом, была затем использована в 
договорах, заключённых Персией с европейскими странами 
летом 1928 г. при отмене капитуляций. Россия положила ей 
начало. Такая отсылка к международному праву понималась 
как полное во всех отношениях уравнение в правах европей-
ского и азиатского контрагентов, т. е. «как принцип передо-
вой». Эти договоры, оформляя дипломатические привилегии 
сторон, являлись существенным источником посольского пра-
ва в случаях, когда две страны не были связаны нормальными 
юридическими отношениями. Но теперь они предоставляли 
друг другу так называемое фактическое признание, и это было 
начало процесса перехода буржуазных стран по отношению к 

19 Ленин и Восток. Сб. статей. М., 1924. С. 246-247.
20 Сабанин. С. 42-43.
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советским республикам от состояния интервенции к призна-
нию (через фактическое признание) юридическому. 

Определённую роль в подъёме авторитета Советской Рос-
сии сыграла проведённая в 1922–1924 гг. знаменитая денежная 
реформа, позволившая стране покончить с финансовой разру-
хой, справиться с бюджетным дефицитом и квадриллионами 
ничего не стоивших дензнаков, остановить бешеную пляску 
цен. Перед твёрдым советским червонцем, «золотой банкно-
той», «феноменом организованного хозяйства» с великим по-
чтением склонили голову финансовые заправилы капитали-
стического мира21. 

Червонцы приравнивались к царской золотой десятиру-
блёвой монете, причём на 25 % своей суммы обеспечивались 
золотом, другими драгоценными металлами и иностранной 
валютой по курсу на золото, а на 75 % – легко реализуемыми 
товарами и краткосрочными обязательствами. Главным ис-
полнителем её был финансовый гений – «большевистский» 
нарком Г. Я. Сокольников. «Встреченный издевательствами 
и злобной бранью мировой буржуазной и белогвардейской 
прессы, ехидными насмешками советских хозяйственников, 
червонец, ворвавшись в хаос непрерывно обесценивавшейся 
совзначной валюты, не только занял доминирующее положе-
ние в государственной денежной системе, но уже через пол-
тора года полностью вытеснил бумажный совзнак. На нашем 
внутреннем рынке перед червонцем капитулировали амери-
канский доллар и английский фунт стерлингов.»

«При падении франка, при катастрофе марки, на биржах 
Европы червонец стал котировался выше всех других валют. 
«Банкиры и те правительства, которые нас не признают де-
юре, очень хорошо признают бумажку, на которой написано: 
«сие считать за 10 рублей и подписано: Сокольников», – пи-
сала советская пресса. С ней соглашалась и пресса американ-
ская: «Великан пробуждается, Русская валюта – одна из немно-
гих, которая котируется несколько выше курса доллара. Ничто 
более не сможет задержать окончательного восстановления 
СССР». 

Было ещё одно обстоятельство, способствовавшее между-
народному признанию СССР – обострение борьбы за рынки 
сырья. 1925 год стал временем интенсивных переговоров капи-
талистических держав об урегулировании финансовых вопро-
сов между участниками мировой войны. Война оставила после 
себя миллиарды государственных долгов, безвозвратно истра-
ченных на избиение миллионов населения нашей планеты. Те-
перь, по прошествии шести лет после Версальского мира, дер-
жавы, оправившись от военного угара, вплотную приступили 
не только к общему расчёту, но и к производству новых цен-
ностей взамен уничтоженных. Для этого следовало привлечь к 
эксплуатации неиспользованные ещё полностью ресурсы тех 
стран земного шара, которые имели сырьё, продукты и под-
почвенные богатства, но не имели достаточно мощных для са-
мозащиты от хищнических вожделений империалистических 
держав местных государственных и военных организаций. Это 
было новое поле деятельности для американской и европей-
ской промышленности. На первый план выплыли широкие 
планы всемирного сведения счётов по системе банковских 
балансов, проводимые всемирным кредитором – Северо-Аме-
риканскими Соединёнными Штатами, – писал советский жур-
нал22. Французские маршалы и английские адмиралы понем-
ногу, с явной неохотой, уступили первое место американским 
банкирам. Мировая конъюнктура разрабатывалась теперь не 
в главных штабах Фоша или его английских и американских 

21 Генис В. Л. Григорий Яковлевич Сокольников // Вопросы исто-
рии. 1988. № 12. С. 59-86.

22 См. рец. на кн. Thomas Millard. Conflict of policies in Asia.  London. 
George Allen and Unwin. 1924 // Международная жизнь. 1925. № 3. 
C. 115. 

коллег, а в кабинетах Моргана и его присных». Эти обстоятель-
ства вызвали почти неуправляемый процесс признания азиат-
скими и европейскими странами Советской России. 

Этот процесс вошёл в историю под названием «парада 
признаний», данного ему классиками советской дипломатии, 
которые показали и его шествие по континентам23. Начиная 
с весны 1924 г., дипломатические отношения с СССР, кроме 
стран, заключивших торговые договоры в начале 1920-х гг. и 
подтвердивших признание де-юре, установили более двух де-
сятков стран мира. Среди них были Китай, Франция, Австрия, 
Греция, Швеция, Дания, Мексика, Норвегия, Япония… В этом 
списке отсутствовали США, активно, между тем, торговавшие 
с СССР. Но и без США Советский Союз всё более и более ста-
новился «решающим фактором мировой политики». 

Крупным успехом советской дипломатии считается под-
писанное 31 мая 1924 г. «Соглашение об общих принципах 
для урегулирования вопросов между Советским Союзом и 
Китайской республикой», положившее начало официальным 
дипломатическим отношениям между СССР и Китаем. Пра-
вительство Советского Союза, верное принципам своей поли-
тики, как это было уже с Персией, не только объявило унич-
тоженными и не имеющими силы все договоры и соглашения, 
заключённые между царским правительством и другими дер-
жавами и в какой-либо степени затрагивающие суверенные 
права или интересы Китая. Оно отказывалось от специальных 
прав и привилегий, приобретённых царским правительством 
в Китае, в силу прежних неравноправных договоров, конвен-
ций, соглашений и т. д.   

Очень сложно устанавливались отношения СССР с Фран-
цией, отягощённые проблемой довоенных российских долгов 
и требованиями выплачивать компенсации держателям рус-
ских ценностей и бывшим владельцам национализированных 
предприятий. Французское правительство во главе с Пуанкаре 
было не прочь создать концессионные предприятия в России, 
прибыль с которых шла бы на возмещение понесённых ими 
убытков. Но при этом Пуанкаре оказывал прямое содействие 
французским судам, не признававшим официальные акты со-
ветского правительства в отношении исков пытавшихся вер-
нуть свои права бывших российских собственникам и креди-
торов.  

К тому же Пуанкаре успешно интриговал против совет-
ского правительства в Румынии, поддерживая её притязания 
на захваченную ею российскую территорию – Бессарабию. 
Летом 1923 г. правительство Пуанкаре задержало в Бизерте 
Черноморский флот, уведённый Врангелем из России, с целью 
продать несколько русских судов Румынии. В ответ на совет-
ский протест по этому поводу Пуанкаре выдвинул в ноте от 20 
июня 1923 г. своеобразный дипломатический аргумент: совет-
ское правительство не имеет права требовать обратно русские 
корабли, так как оно не признано; не признано же оно потому, 
что не платит долгов. Но, если бы даже оно и было признано, 
Франция всё равно имела бы право задержать русские суда в 
качестве залога за неуплаченные русские долги.

Антисоветская демонстрация Пуанкаре в бессарабском 
вопросе явилась одним из последних проявлений его ненави-
сти к СССР. Пришедшее ему на смену правительство «левого 
блока» во главе с Эдуардом Эррио, посетившим в 1922–23 гг. 
Нижегородскую ярмарку и горячо выступавшим за признание 
СССР, сдвинуло вопрос признания с мёртвой точки. Помогли 
и мнения французской общественности, которая всё реши-
тельнее высказывалась в пользу скорейшего урегулирования 
взаимоотношений между Францией и СССР. 28 октября 1924 
г. Эррио сообщил телеграммой на имя председателя Совнар-
кома и народного комиссара иностранных дел, что Франция 

23 Потёмкин. Т. 3. Гл. 11.
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признала советское правительство. «Правительство республи-
ки, — гласило сообщение, — верное дружбе, соединяющей 
русский и французский народы, начиная с настоящего дня, 
признаёт де юре правительство СССР как правительство тер-
риторий бывшей российской империи, где его власть при-
знана населением, и как преемника в этих территориях пред-
шествующих российских правительств. Оно готово поэтому 
завязать теперь же регулярные дипломатические сношения 
с правительством Союза путём взаимного обмена послами». 
Таким образом, на сторону СССР в лице Франции встало госу-
дарство, правители которого находились долгое время в ряду 
главных организаторов антисоветской интервенции и блока-
ды, опекавшее осевших в стране «непримиримых» белогвар-
дейцев, финансировавших и снабжавших оружием Польшу и 
Румынию, натравливая их на СССР. 

К концу 1924 г. из крупных капиталистических держав 
только Япония и США продолжали политику «непризнания» 
Советского Союза. Япония категорически отказывалась оста-
вить захваченные ею территории на Дальнем Востоке России, 
в том числе Северный Сахалин, хищнически истребляла его 
природные богатства, в безразмерных количествах вырубая 
леса и каменный уголь. В начатых весной 1923 г. по инициа-
тиве советского представителя в Китае переговорах советское 
правительство предложило Японии установить дипломатиче-
ские отношения, заключить договор и определить окончатель-
ный срок оставления Японией Северного Сахалина. Но Япо-
ния жаждала закрепить эту российскую территорию за собой, 
предлагая либо выкупить её за приличные деньги, либо отдать 
в концессию на длительный срок нефтяные, угольные и лесные 
богатства острова, а также железные дороги. Естественно, она 
сохраняла также требования выплаты долгов царского прави-
тельства и возвращения национализированной частной соб-
ственности японским подданным. Переговоры зашли в тупик. 

СССР помогло растопить японский лёд случившееся 1 
сентября 1923 г. огромное землетрясение, уничтожившее 70 % 
промышленности Токио и большую часть судостроительных 
заводов в Иокогаме. Советское правительство пришло на по-
мощь японскому народу, направив в Японию пароход «Ле-
нин» с продовольствием и санитарными отрядами. И далее 
СССР продолжил оказывать японскому народу финансовую 
помощь, в том числе сборами с населения (всего около 320 тыс. 
руб. золотом). К тому же в Японии в мае 1924 г. к власти при-
шло новое правительство во главе с Като, который иницииро-
вал продолжение советско-японских переговоров в Пекине. В 
итоге 20 января 1925 г. была заключена советско-японская кон-
венция «Об основных принципах взаимоотношений между 
Союзом Советских Социалистических Республик и Японией», 
согласно которой обе стороны восстанавливали дипломатиче-
ские и консульские отношения друг с другом. Японское пра-
вительство согласилось на эвакуацию своих войск с Северного 
Сахалина к 15 мая 1925 г. В свою очередь советское правитель-
ство пошло навстречу Японии и согласилось предоставить ей 
желанные концессии на Северном Сахалине. Протокол «Б», 
приложенный к конвенции, предусматривал заключение кон-
цессионных договоров с японскими компаниями, рекомендо-
ванными японским правительством. Они получали право на 
эксплуатацию месторождений угля и нефти, на поиск и раз-
ведку на нефть, кир – продукт нефти, и горючие газы на тер-
ритории размером до 1.000 кв. вёрст на восточном побережье 
Сахалина24. 

Итак, к середине 1920-х гг. советская дипломатия, с честью 
защитив интересы российского государства и составлявших 
Советский Союз республик, добилась не только ликвидации 

24 См.: Б. Р. Японские концессии на Северном Сахалине // Междуна-
родная жизнь. 1926. № 1. С. 150-151.

дипломатической изоляции, но и серьёзного роста его между-
народного влияния, что способствовало успехам в проведении 
новой экономической политики25. 
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В статье исследуются истоки жилищной политики советского власти, которая 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Попов М. Ю.

 Упоров И. В.

В дореволюционной России жилищное хозяйство нахо-
дилось в основном в руках частных предпринимателей и по 
европейским меркам было отсталым. Средняя обеспеченность 
жилой площадью в городах России в 1913 г. составляла 4,5 кв. 
м, а фактически - еще ниже. На 80% жилой фонд состоял из 
одноэтажных деревянных и малоразмерных домов, находив-
шихся в собственности граждан1. Ситуация стала существенно 
меняться после Октябрьской революции 1917 г., когда жилищ-
ная политика стала  в первую очередь определялось полити-
ко-идеологической концепцией советской власти, основанной 
на известном огосударствлении собственности, ликвидации 
капиталистической системы хозяйствования. 

Соответственно предполагалось, что в личной собствен-
ности в городах не может быть не только крупных жилых до-
мов, но и отдельные квартиры и жилые помещения должны 
быть в собственности государства (что касается деревень, то 
в отношении их личной собственности на дом так вопрос не 
стоял). Большевики приступили к решению жилищного во-

1 Грудцына Л. Ю. Жилищная политика в России: прошлое и буду-
щее // Законодательство и экономика. 2005. № 6. С. 28.

проса в соответствии со своими программными документами 
(в частности, с Первой программой РСДРП (б) 1903 г.), в осно-
ве которых лежали идеи экспроприации домов буржуазии и 
переселения в них из трущоб и подвалов рабочих2. Эти идеи 
были развиты В. И. Лениным в дополнении к проекту декрета 
Петроградского Совета «О реквизиции теплых вещей для сол-
дат на фронте», которое называлось «О реквизиции квартир 
богатых для облегчения нужды бедных». В. И. Ленин писал: 
«Богатой квартирой считается также всякая квартира в кото-
рой число комнат равняется или превышает число душ насе-
ления, постоянно живущего в этой квартире»3.

Ленинская формула «богатой квартиры», фактически, 
является ключевым пунктом в понимании политических 
предпосылок отношения советской власти к жилищу. В соот-
ветствии с указанным решением домовым комитетам вменя-
лось в обязанность взять на учет богатые квартиры, подлежа-
щие реквизиции, а районным Советам рабочих и солдатских 

2 Болотов Н. А. Социальная политика в Нижнем Поволжье в 1920-
1930-е годы. Волгоград, 2004. С. 52. 

3 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 54. С. 380.



56

Евразийский юридический журнал № 6 (97) 2016

депутатов - утверждать списки и порядок занятия квартир 
беднотой. 20 ноября (3 декабря) 1917 г. В. И. Ленин составил 
«Тезисы закона о конфискации домов со сдаваемыми внаем 
квартирами»4, которые послужили основой для «жилищного 
передела» - выселения буржуазии и прочих «бывших» из их 
домов и заселения туда семей рабочих из подвалов, трущоб, 
казарм. В «Тезисах закона о конфискации домов со сдаваемы-
ми внаем квартирами» предусматривалась также национали-
зация всей городской земли. В них были намечены главные 
направления жилищной политики Советского государства и 
заложены принципы управления общественным жилищным 
фондом.

Указанные и другие положения в этом же направлении 
были утверждены Петроградским Советом 1 марта 1918 г. и 
опубликованы на следующий день в «Известиях»5. Именно 
тогда по существу было заложено исходное основание жи-
лищной политики советского государства на первоначальном 
этапе: жилье изымалось у богатых и распределялось среди 
«семей бедного населения». Такой подход соответствовал об-
щему стратегическому направлению внутренней политики со-
ветского государства, связанному со всеобщим огосударствле-
нием собственности. Как отмечает Н. В. Макаровская, решение 
жилищного вопроса такими методами было малоэффективно 
и нецелесообразно, так как жилищный фонд не увеличивался, 
а просто перераспределялся между новыми жильцами6.

Однако перераспределением жилья проблемы не ограни-
чивались. Дело в том, что в городах в большом количестве слу-
чаев, если не в большинстве, в относительно благоустроенные 
квартиры вселялись рабочие и прочие лояльные советской 
власти работники, которые ранее ютились в жалких жилищах, 
и не привыкли к резко возросшему для многих комфорту (для 
значительной части новых жильцов квартир ванные, унитазы 
и другие атрибуты квартирного обихода были в диковинку) 
и соответственно остро встал вопрос о том, чтобы управлять 
таким жилым фондом и поддерживать порядок. На практи-
ке испытывались разные механизмы. Так, управление жилы-
ми домами, принадлежавшими местным Советам, вменялось 
в обязанность домовым комитетам, которые избирались на 
общих собраниях жильцов. Главным в их деятельности было 
переселение рабочих из подвалов и трущоб в квартиры бур-
жуазии, перераспределение и уплотнение жилой площади и 
др. Постановлением СНК РСФСР от 23 мая 1921 г. «О мерах 
улучшения жилищных условий трудящегося населения и о 
мерах борьбы с разрушением жилищ»7 предусматривалось 
привлечение проживавших в домах граждан как к контролю 
за работой по управлению домовых комитетов, так и к повы-
шению ответственности жителей за сохранность домов. Не-
сколько позже было принято решение об обязательном при-
влечении средств жильцов для ремонта домов путем внесения 
денежных средств, личного труда или материалов в размерах, 
пропорциональных занимаемой площади.

С августа 1921 г. руководство муниципализированным 
жилищным фондом стало оформляться в единую систему, 
предполагающую привлечение к управлению муниципали-
зированными домами самих трудящихся, проживавших в 
этих домах. В частности, им предоставлялось право избирать 
на один год заведующих домами. Затем в городах были соз-
даны жилищные товарищества, которым передавались муни-
ципализированные строения. Они стали наиболее устойчивой 
формой управления жилищным хозяйством. В эти годы стала 
создаваться с помощью государства и жилищная кооперация. 

4 Ленин В. И. Тезисы закона о конфискации домов со сдаваемыми 
внаем квартирами» от 20 ноября 1917 г. // Декреты советской вла-
сти. М., 1957. Т. 1. С. 133.

5 Известия. 1918. 2 марта.
6 Макаровская Н. В. История города Екатеринодара – Краснодара в 

первой трети XX века. Дисс. … канд. ист. наук. Краснодар, 2004. С. 
84.

7 Постановление СНК РСФСР «О мерах улучшения жилищных ус-
ловий трудящегося населения и о мерах борьбы с разрушением 
жилищ» от 23.05. 1921 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 
56. Ст. 355.

С 1924 г. распространенной формой управления жилищным 
хозяйством были жилищно-арендные кооперативные товари-
щества - ЖАКТы. На них возлагалась обязанность восстанавли-
вать хозяйство арендуемых у государства домов, содержать их 
в надлежащем состоянии и удовлетворять потребности членов 
товарищества в жилой площади (во второй половине 1930-х 
гг. жилищная кооперация будет кардинально преобразована, 
при этом суть изменений коснется прекращением субсидиро-
вания со стороны государства субсидирования строительства 
жилья). 

К тому времени определился и основной государствен-
ный орган, в ведение которого перешло руководство всей 
жилищно-коммунальным хозяйством – НКВД, а  в его струк-
туре, в свою очередь, было создано Главное управление жи-
лищно-коммунальным хозяйством. Затем в связи с ликвида-
цией в 1930 г. НКВД РСФСР перечисленные функции были 
переданы Главному управлению коммунального хозяйства 
при СНК РСФСР, а в 1931 г. было создан Народный комисса-
риат жилищно-коммунального хозяйства8, что объяснялось 
возросшей сложностью данной сферы городского хозяйства. 
В дальнейшем (с 1937 г.) управление всем государственным 
жилищным фондом было возложено непосредственно на 
местные Советы депутатов трудящихся и на государственные 
предприятия и учреждения, которые имели в своем ведении 
жилые дома, при этом за НККХ оставались координационные 
и методологические функции.  

Социальная инициатива населения по решению бытовых 
вопросов в месте своего проживания в городах была низведе-
на к минимуму – работник платил квартплату как наниматель 
жилья у государства-собственника, и получал взамен соответ-
ствующую жилищно-коммунальную услугу по обслуживанию 
дома без права менять что-либо кардинально. Это вполне со-
ответствовало взятому курсу на укрепление административно-
командного метода управления советским обществом. Отно-
сительно немного было возможностей и для жителей сельской 
местности, хотя, бесспорно, крестьяне, проживающие в инди-
видуальных домах на правах личной собственности, обладали 
правом изменять свои жилищные условия по своему усмотре-
нию, но в практике вопросы улучшения планировки и тем бо-
лее архитектурного облика жилища как правило не вставали, 
уступая место решению проблем материального достатка9.

И тем более непосредственная социальная инициатива 
населения (и соответственно желание) не учитывалась (как и 
ранее, в период империи) при решении вопросов строитель-
ства нового жилья (места расположения домов-новостроек, 
планировка жилых помещений и т.д.). Вместе с тем следует 
отметить, что в первые годы советской власти на волне разра-
ботки всего нового, «пролетарского», велись работы по про-
ектированию нового жилья для трудящихся, то есть предпри-
нимались попытки обогатить жилищную политику не только 
изменением в распределении имеющегося жилого фонда, но 
и созданием еще невиданного жилища – города (поселков) 
-сада. 

Обращение к идее города-сада в послереволюционный 
период выступает начальной точкой градостроительного кон-
цептуирования в отношении не только подлежащих рефор-
мированию существующих, но и будущих городов. В част-
ности, задачей созданной весной 1918 г., фактически, первой 
государственной проектной организации – Архитектурно-ху-
дожественной мастерской Строительного отдела Московско-
го Совета РК и КД, которую возглавили И. В. Жолтовский и 
А. В. Щусев, провозглашается «распределение территории г. 
Москвы на фабричные районы, сады-города, торговые центры 
и пр.». Архитектурная мастерская по урегулированию плана 
г. Петрограда и его окраин выдвигает программу «Большого 

8 Высшие органы государственной власти и органы центрального 
управления РСФСР (1917-1967): Справочник. М., 1971.

9 Черных А. И. Жилищный передел: политика 20-х годов в сфере 
жилья // Социологические исследования. 1995. № 10. С. 71-78.
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Петрограда», также направленную на превращение г. Петро-
града и малых городов губернии в города-сады10.

В частности, принципы города-сада воплощаются в про-
ектах пригородов-садов и поселков-садов для рабочих под 
Москвой, рассматриваемых как «частичное решение вопросов 
разгрузки г. Москвы». В газете «Правда» было опубликовано 
сообщение о проектировании поселков-садов для рабочих 
под Москвой: «В президиум Московского Совета поступил 
проект комиссара Елизарова об устройстве поселков-садов 
для рабочих. Согласно проекту поселки должны быть нача-
ты постройкой еще зимой, с таким расчетом, чтобы к весне 
можно было переселить туда часть рабочих Москвы с их се-
мьями. Президиум взял на себя инициативу выработки плана 
постройки поселков-садов для рабочих в близких районах, на-
пример, в Марьиной Роще, Сокольниках, на Воробьевых горах 
и др. Подробный проект постройки поселков-садов вокруг 
Москвы будет представлен Московским Советом Совнаркому 
для исходатайствования необходимых средств»11. 21 октября 
1918 г. проект пригорода-сада под Москвой был представлен 
на рассмотрение председателя ВЦИК Я.М. Свердлова. Для 
строительства был определен участок в Рублево. А в 1920 г. 
постройка пригорода-сада в Рублево уже относится к разряду 
срочных12. 

Поражает, конечно, самоуверенность советской власти 
в целом и московской в частности в отношении реальности 
проекта города-сада – не будем забывать, что в те месяцы со-
ветская Россия отнюдь не испытывал экономического подъ-
ема, и, более того, в результате постреволюционных событий 
уровень жизни большинства населения снизился. Но, видно, 
опьяненные революционными размахами и перспективными 
масштабами, руководители архитектуры и строительства в 
своих планах все более и более отрывались от земли. Так, весь-
ма оригинальным был проект поселка-сада на юге Самарской 
губернии (в Нижне-Бузулукском уезде), который должен был 
соединить в себе: фермы, огородно-садовый пояс, сельскохо-
зяйственное производство, способное прокормить население 
города в 3000 чел., постоянные промышленные предприятия, 
в частности большой кожевенно-обувной завод. Коллегия  От-
дела градоустройства, которая рассматривала данный вопрос, 
отмечала, что «организация таких городов промышленно-
кооперативного типа является в высшей степени желатель-
ной»  – подобное  «соединение большой промышленности, 
сельского хозяйства и города-сада на кооперативных началах 
представляет значительный интерес». Интересна была схема 
финансирования – из ссуды и других средств, собранных при 
организации, составляется капитал для учреждения произ-
водственных предприятий и первых зданий города, а затем из 
доходов от предприятия частично погашается долг, частично 
расширяется застройка по мере прилива населения13.

У власти, нужно признать, хватило энергии не только для 
проектирования поселков-садов, но и для начала реализации 
некоторых из них, при этом, конечно же, движущей силой 
были усилия потенциальных жителей (как правило, членов 
жилищных кооперативов) таких чудо-городков, веривших в 
реальность проектов, несмотря на сложное общественно-по-
литическое, экономическое, военное положение, и делавших 
все, чтобы заполучить столь желанное сказочное жилье. Но 
попытки реализовать проекты стали наталкиваться на разного 
рода препятствия. А с середины 1922 г. жилищная коопера-
ция, усилиями которой продвигались проекты, получила в 
качестве оппонента некоторых государственных органов – так, 
резкая  критика прозвучала  со стороны прежде всего ГУКХ 
НКВД, а также коммунальных отделов исполкомов. При этом 
речь идет о несогласии не с самой идеей, а с ее наполнением. 
Так, критиковалось устройство городов-садов по типу англий-
ских городов-садов, поскольку это воспроизводило «буржуаз-

10 Меерович М. Г. Рождение и смерть советского города-сада. М., 
2007. С. 53-89

11 Правда. 1918. 14 ноября.
12 Из истории советской архитектуры. 1917-1925 гг. Документы и ма-

териалы / Отв. ред. К. Н. Афанасьев. М.: АН СССР, 1963. С. 52-53
13 РГАЭ. Ф.2261. Оп.1. Д. 119. Л. 4. 

ный индивидуализм» и противоречил идее коллективизма, 
реализующейся в форме трудо-бытовых коллективов («вместе 
работают – вместе живут»), и вообще «в город-сад не проника-
ет идея коммунизма. Рабочий, попавший в такой рай, стано-
вится туг на ухо к революционной пропаганде»14.

Эта позиция стала доминирующей и соответственно вла-
стью было выработано и отношение к «несоциалистическому» 
типу жилища, и ее усилия власти, начиная с середины 1920-х 
гг., были направлены на реорганизацию кооперативов – укруп-
нение их для того, чтобы аккумулируемых ими средств хвата-
ло на возведение многоэтажного, многоквартирного жилья; 
а также на принуждение мелких жилищных кооперативов к 
объединению сил и финансов для той же цели. При этом стро-
ить рекомендуется «не мельче 2-х этажных и 4-х квартирных 
домов». Параллельно, власть подталкивает архитекторов, про-
ектирующих по заданиям жилищных кооперативных това-
риществ, к принятию таких проектных решений, которые бы 
соответствовали ее стратегии формирования трудо-бытовых 
коллективов посредством покомнатного-посемейного заселе-
ния жилища. В частности, планировку квартир в многоэтаж-
ных секционных домах предлагалось делать таким образом, 
чтобы в квартире не было проходных комнат, чтобы все комна-
ты имели отдельный вход из передней и т.п., что позволяло с 
меньшими неудобствами заселять в каждую комнату по одной 
семье15. Исходя из этих установок, кооперативное поселковое 
строительство стало быстро утрачивать свою самостоятель-
ность. И, напротив, стала проводиться линия на сооружение 
за счет бюджетных средств многоквартирных домов и обще-
житий. Тем самым советской властью был вполне определен 
курс в развитии нового социалистического жилища. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Ахметшин Р. А.

В период перехода к новой экономической политики 
одной из основных целей органов советской власти было соз-
дание «продовольственного резерва» для решения с его помо-
щью государственных задач. Вопросы продовольственного обе-
спечения населения городов и выстраивания взаимовыгодных 
рыночных отношений с крестьянами выдвигались на второй 
план. Данные обстоятельства способствовали бурному негодо-
ванию населения, которое, обезумев от голода, начало убивать 
работников советской власти, коммунистов, грабить амбары с 
продовольствием. Недовольство народных масс и перспектива 
надвигающейся экономической катастрофы побудили органы 
советской власти перейти к новой экономической политике, 
которую с недовольством восприняли большинство государ-
ственных и партийных деятелей как в центре, так и на местах1. 
С переходом к миру в стране назрела необходимость отказа от 
политики «военного коммунизма», в том числе и в Башкирии. 
Крестьянство было недовольно продразверсткой, которая не 
только лишала экономической заинтересованности в расши-
рении своего хозяйства, но нередко не оставляла и самого не-
обходимого для поддержания жизни крестьянской семьи2.

Переход к новой экономической политике был ознаме-
нован решением X съезда РКП(б) (март 1921 г.) о замене раз-
верстки продналогом3. По существу новой политики после вы-
полнения налога крестьянам разрешалось продавать на рынке 

1 Кнурова В. А. Деятельность российских и иностранных организаций 
по ликвидации голода 1921–1922 гг. : на материалах Нижнего Повол-
жья: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Астрахань, 2007. – С. 16.

2 История Башкортостана в ХХ веке: учебник для студентов вузов / 
под ред. М. Б. Ямалова, Р. З. Алмаева. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2007. – 
С. 99.

3 Давлетшин Р. А. История крестьянства Башкортостана. 1917–1940 
годы. – Уфа: Гилем, 2001. – С. 75.

излишки продовольствия, что, несомненно, зарождало в них 
хозяйственную предприимчивость в результатах своего труда. 
Вырисовывались предпосылки к восстановлению рыночных 
отношений между деревней и городом4. Однако если в годы 
Гражданской войны и «военного коммунизма» (1918–1921) 
усиливался отток населения из города в деревню (голод и раз-
руха), то с переходом к нэпу нарастала миграция из деревни 
в город не только за счет возвращающихся рабочих, но и за 
счет усиления передвижения самого сельского населения5. Но 
процесс нарастающей урбанизации для Башкирии был незна-
чительным. Так, сельское население республики, по данным 
десятой выборочной сельскохозяйственной переписи 1922 г., 
равнялось 2 194 137 человек, что составляло 92,14 % от всего 
населения. Жители городов и поселений городского типа ре-
спублики, по данным Всероссийской городской переписи 1923 
г., составляли 186 971 человек, или 7,86 % всего населения6. Как 
видно из приведенных выше цифр, число рабочих в Башки-
рии было крайне незначительно и основная масса населения 
была из крестьян. 

В условиях введения нэпа деятельность органов советской 
власти региона по продовольственному обеспечению приоб-
ретала значительную роль с учетом того, что им приходилось 
совершенствовать направления работы в вопросах обеспе-
чения продовольствием населения Башкирии. Так, в начале 
продовольственной кампании государством был поставлен 

4 Субхангулов Р. Р., Галикеев Р. Н. К вопросу обеспечения права че-
ловека и общества на пищу // Актуальные проблемы государства 
и общества в области обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина. – 2015. – № 18-2. – С. 239. 

5 Жиромская В. Б. Советский город в 1921–1925 гг.: проблемы 
социальной структуры. – М., 1988. – С. 78.

6 ЦГИА РБ. – Ф. Р-394. – Оп. 1. – Д. 204. – Л. 15.
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вопрос о введении хлебного налога в общегосударственном 
масштабе. В результате Башкирию отнесли к благополуч-
ному району по урожайности хлеба, что не соответствовало 
действительному положению дел в республике7. О том, что 
центр владел недостоверной информацией, свидетельствует 
та работа по взиманию хлеба, которую он проводил. Так, цен-
тральные органы власти ошибочно присвоили третий разряд 
по урожайности Стерлитамакскому кантону, Юрматынскому 
и Яланскому – второй разряд, остальным девяти кантонам – 
первый разряд8. В соответствии с декретом СНК РСФСР от 21 
апреля 1921 года «О натуральном налоге на хлеб, картофель и 
масличные семена»9 устанавливалось 11 разрядов по урожаю, 
от 25 до 70 пудов и более на десятину, и 7 групп хозяйств по 
количеству пашни на одного едока в хозяйстве. В зависимости 
от принадлежности хозяйства к одной из этих групп и урожая 
той местности, в которой находится хозяйство, определялась 
налоговая ставка на одну десятину пашни. При установлении 
общей суммы налога на хозяйство подесятинная ставка увели-
чивалась во столько раз, сколько десятин пашни имеет хозяй-
ство. Чем выше был разряд по урожайности, тем большему 
налогу на хлеб подвергался отдельный кантон. Позднее пять 
кантонов отнесли к первому разряду, а остальные к частично-
му обложению, что было ближе к истине10. 

Советская власть Башкирии приняла решение установить 
денежный и натуральный сбор с проданных на базарах про-
дуктов в пользу голодающих и запретить самовольный вывоз 
из республики продовольствия. Были организованы меропри-
ятия по сбору пожертвований в помощь голодающему насе-
лению. В результате комплекса мер, предпринятых органами 
советской власти Башкирии, к концу 1921 г. было собрано 110 
млрд руб., 89 тыс. пудов мяса, 720 тыс. пудов хлеба, свыше 200 
тыс. пудов овощей11. Для успешного выполнения продоволь-
ственного налога Башкирский народный комиссариат продо-
вольствия (Башнаркомпрод) и БашЦИК организовали и ут-
вердили чрезвычайную ударную группу (ЧУГ) с возложением 
на нее полной ответственности за проведение налоговой кам-
пании в Башкирии12.

БашЦИК был высшим органом советской власти в Баш-
кирии в период между съездами Всебашкирского Совета ра-
бочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 
Примечательно то, что одной из основных целей деятельности 
БашЦИК в 1921 году было разрешение продовольственного 
вопроса. Для борьбы с голодом, эпидемиями и беспризор-
ностью при БашЦИК были образованы следующие комис-
сии: помощи голодающим, по улучшению быта рабочих и 
крестьян, помощи больным и раненым красноармейцам, по 
улучшению жизни детей13. Кантонные ЧУГ имели уполномо-
ченных по числу районов с подчинением им всей налоговой 
инспектуры. Чтобы не дожидаться окончания работы местных 
продовольственных органов по получению хлеба, кантонные 
ЧУГ обратились с призывом к населению о сдаче хлеба, мяса 
авансом в счет налога по всем селениям Башкирии. Результат 
был, но незначительный. Такой «призыв» был провозглашен 

7 ГАРФ. Р-1318. – Оп. 3. – Д. 60. – Л. 66.
8 Там же. 
9 СУ РСФСР. – 1921. – № 26. – С. 148.
10 ГАРФ. – Р-1318. – Оп. 3. – Д. 60. – Л. 67.
11 Очерки по истории Башкирской АССР / под ред. Иванкова В. П., 

Кузеева Р. Г., Сайранова Х. С., Чугаева Д. А. – Т. II. – Уфа: Башк. кн. 
изд-во, 1966. – С. 197.

12 Там же. С. 71.
13 Еникеев З. И., Еникеев А. З. История государства и права Башкор-

тостана. – Уфа, 2007. – С. 294.

центральными башкирскими ЧУГ, после чего данная органи-
зация прекратила свое существование и вся работа перешла 
к укреплению заготовок. Кантонные ЧУГ, в отличие от цен-
тральных, имели более лучшее показатели, несмотря на сла-
бый аппарат управления, благодаря энергии, быстрой опти-
мизации и организации. 

Таким образом, можно отметить, что органы советской 
власти в Башкирии были нацелены на восстановление сельско-
го хозяйства, подъем продовольственного обеспечения населе-
ния с использованием новых экономических инструментари-
ев. Нельзя сказать, что при политике «военного коммунизма» 
помощь малоимущим крестьянам не оказывалась, она была, 
но проводилась преимущественно путем внутреннего пере-
распределения комитетами бедноты продовольствия, которое 
изымалось у кулаков.

Оказание продовольственной помощи голодающему на-
селению шло и по линиям общественного питания и разви-
тия общественных работ14. Посильную помощь голодающим 
организовали кооперативные объединения. В Бурзян-Тангау-
ровском кантоне по линии кооперативного объединения в 26 
столовых в январе 1922 г. питались 2 500 человек, в феврале – в 
36 столовых – 4 000 человек, в марте – 4 500, в апреле – 6 000 
человек15.

Виды и формы помощи пострадавшему от неурожая на-
селению, а также ее размеры определялись временем и при-
током продовольствия извне. 

В этих непростых условиях правительство подписало ряд 
соглашений с иностранными государствами. Так, было под-
писано соглашение между правительством РСФСР и Амери-
канской администрацией помощи голодающим (АРА) от 20 
августа 1921 года16. Уфимская контора АРА осуществляла свою 
продовольственную программу с ноября 1921 г. по июнь 1923 
г. До весны 1922 г. помощь оказывалась преимущественно де-
тям – обязались дать дополнительное питание 1 млн. детей, а 
затем это распространилось и на взрослое население. Обеспе-
чение шло такими продуктами питания, как: мука, рис, бобы, 
сало, сгущенное и сладкое молоко. Пайки выдавались в столо-
вой, на дом не отпускались.

Для контроля за работой в каждой столовой организо-
вывались Российско-Американские комитеты помощи детям 
(РАКПД), состоявшие из представителей местной власти, 
комиссии помощи голодающим и общественных деятелей, 
пользующихся доверием местного населения. АРА дало согла-
сие на 30 000 пайков по кантонам: Тамьян-Катайский – 5 000; 
Яланский – 2 000; Аргаяшевский – 5 000; Дуван-Кушинский – 5 
000; Кудейский – 1 000; Табынский – 3 000; Стерлитамакский 
и город Стерлитамак – 4 000; Юрматынский – 5 00017. Помимо 
этих 30 000, для южных кантонов Башкирии были предостав-
лены еще 10 000 пайков18.

В июле 1922 года в Уфимском округе в столовых АРА го-
рячая пища ежедневно выдавалась более чем 500 тыс. детей, 
а 1,02 млн взрослых получали пайки зерна кукурузы19. После 
сбора в целом удовлетворительного урожая 1922 г. американ-
цы заметно снизили поставки продовольствия в города и села. 
Однако значительная часть населения продолжала страдать от 

14 Ганеев Р. Г. Советы и Ревкомы Башкирии в годы гражданской во-
йны (по материалам Уфимской губернии). – Уфа, 1961. – С. 19.

15 ЦГИА РБ. – Ф. Р-394. – Оп. 5. – Д. 6. – Л. 95-98.
16 Там же. – Лл. 376–378.
17 ГАРФ. – Ф. Р-1318. – Оп. 3. – Д. 60. – Л. 62.
18 Там же.
19 ЦГИА РБ. – Ф. Р-101. – Оп. 1. – Д. 176. – Л. 293.
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недоедания, и поэтому деятельность благотворительной орга-
низации продолжалась вплоть до лета 1923 г. 

Стоит отметить и соглашения между Германским Крас-
ным крестом и комиссией по оказанию помощи голодающим 
при ВЦИК20, а также РСФСР с доктором Ф. Нансеном от 28 
августа 1921 года21. В результате соглашений была оказана по-
мощь медикаментами, а также врачебная помощь.  

В период перехода к новой экономической политике на-
чался процесс восстановления всего сельского хозяйства. Од-
ним из направлений органов советской власти Башкирии было 
возрождение посевных площадей в крестьянских хозяйствах, 
но сначала было необходимо обеспечить башкирское населе-
ние семенами. С этой целью советская власть предоставляла 
семенные ссуды и льготы по процентам и срокам возврата ссуд, 
однако помощь государства из-за отсталости и безграмотно-
сти башкирских крестьян часто оказывалась неэффективной. 
Например, выданные государством семена башкирские кре-
стьяне сеяли во вспаханную землю, но хлеб не растет, если ее 
«не обработаешь с осени, да не проборонуешь за ней перед 
севом»22. А еще с такого урожая осенью было необходимо вер-
нуть государству семена и заплатить продовольственный на-
лог. Подобные хозяйства не укреплялись, а напротив, слабели 
и разорялись. Поэтому стояла задача –  научить башкирского 
крестьянина, как и где сеять, какую землю какими семенами 
засевать, т. е. познакомить с основами «хлеборобства»23.

Как итог, следует отметить, что продовольственное обе-
спечение населения Башкирии, продразверстка и ее послед-
ствия – задачи, стоящие перед регионом к началу нэпа, не 
были решены в полной мере и в период перехода к новой 
экономической политике. Также отметим, что деятельность 
органов советской власти Башкирии, в частности, по реализа-
ции продовольственного обеспечения в годы перехода к новой 
экономической политике, была не всегда адекватной требова-
ниям времени, не было четко построенного механизма сотруд-
ничества между центральными исполнительными органами 
государства и региона. В голодный период Башкирии помощь 
со стороны центральных органов государства поступала несво-
евременно и не в том количестве, в котором нуждался регион. 
На момент перехода к нэпу у органов советской власти было 
множество нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих порядок взимания и исчисления продналога, но не 
было практики применения кодифицированных законов в 
условиях продовольственного голода и продовольственной 
зависимости населения и государства. Предпринимая попыт-
ки увязать свободу, материальную заинтересованность и при 
этом не отдать функции администрирования сектором продо-
вольственного обеспечения, органы советской власти Башки-
рии определяли семенные ссуды для землевладельцев; пони-
жали налоговые ставки «старательному» населению; пытались 
вводить продналог в зависимости от посевных площадей рай-
онов, от территории, от климатических условий региона и т. д. 

20 ГАРФ. – Р-1318. – Оп. 3. – Д. 41. – Л. 378.
21 Там же. – Л. 379.
22 Худайбердин Ш. А. На ветрах революции. – Уфа, 1986. – С. 112.
23 Там же. – С. 113.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Как известно, в каждой исторической эпохе эффек-
тивное и четкое функционирование любого учреждения 
напрямую зависело от правильного подбора, расстановки 
и обучения кадров. Губернские жандармские управления 
(ГЖУ) – органы политического сыска на местах, основным 
назначением которых являлся политический розыск, име-
ли свою четко отлаженную процедуру приема новых со-
трудников на службу. Департамент полиции осуществлял 
политическое руководство ГЖУ, но редко имел возмож-
ность влиять на их личный состав. Карьера начальников 
ГЖУ зависела, прежде всего, от руководства штаба Корпу-
са жандармов.

С самого образования власть стремилась к созданию 
в лице жандармов особо отборного соединения. В корпус 
направлялись наиболее развитые и годные к службе сол-
даты. 25 марта 1835 года Николай I подписал специаль-
ный указ «О нижних чинах, выбираемых в жандармы». 
Здесь, в частности, указывалось, что эти люди должны 
быть «здорового телосложения, роста не менее 2 аршин 
4 вершков (около 160 см.) и благовидной наружности», 
«не укоризненной нравственности», «сметливы и расто-
ропны».

Согласно Правилам приема офицеров в отдельный кор-
пус жандармов, выбор офицеров для приема в отдельный кор-
пус из числа лиц, заявивших желание служить в этом корпусе, 
предоставлялся помощнику шефа жандармов. В корпус жан-
дармов переводились из всех родов войск, определялись из за-
паса или отставки, только офицеры, принадлежавшие по об-
разованию к первому разряду и прослужившие в офицерских 
чинах в строю не менее 3-х лет; из лиц же, не принадлежащих 
по образованию к первому разряду, допускались на службу в 

корпус лишь те лица, которые окончили юнкерские училища 
по первому разряду1.

К переводу в корпус из запаса или отставки допускались 
офицеры не выше чина штабс-капитана или штабс-ротмистра 
армии. Исключение из правил делались лишь при замещении 
высших должностей и в виду особой, ожидаемой для службы 
пользы, не иначе как по непосредственному усмотрению по-
мощника шефа жандармов.

Не допускались на службу в корпус жандармов офицеры, 
у которых были штрафы по суду и следствию, имевшие казен-
ные или частные долги, также лица польского происхождения, 
католического вероисповедания или женатые на католичках, 
а также евреи. Офицер, желающий поступить в корпус жан-
дармов, подавал докладную записку, которая оплачивалась 
установленным гербовым сбором на имя начальника штаба, с 
краткой характеристикой. Начальники местных жандармских 
управлений предоставляли послужные списки в штаб корпуса 
со следующими тщательно собранными сведениями: о нрав-
ственных качествах и способностях кандидата, усердие его к 
службе, репутацией, какою он пользуется у своего начальства 
и среди товарищей, не имеет ли долгов, где и какие курсы наук 
общего и военного образования окончил и знаком ли с мест-
ными или иностранными языками2.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что в ука-
занных правилах особо выделялись лица, знающие польский, 
финский, языки коренных народов прибалтийских губерний. 
Тем самым правительство стремилось обеспечить надежное 

1 Правила для приема офицеров в отдельный корпус жандармов. 
Казань, 1899. С. 4.

2 Там же. С. 9.
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проведение своей правоохранительной политики сотруд-
никами жандармского корпуса, которые были бы знакомы с 
обычаями, традициями, а, самое главное, языками местного 
населения. На этом фоне следует отметить, что подобных тре-
бований не было в соответствующих документах для предста-
вителей правоохранительных органов в советский период.

При получении неудовлетворительных сведений, началь-
ники жандармских управлений объявляли просителям о не-
возможности перевода их в корпус. Офицеры же, которые по 
собранным о них сведениям удовлетворяли условиям, требу-
емым для службы в корпусе жандармов, ставились в извест-
ность через начальников местных жандармских управлений 
о том, что они должны быть подвергнуты предварительным 
испытаниям при штабе.

Лица, выдержавшие предварительные испытания удов-
летворительно, вносились помощником шефа жандармов в 
список кандидатов на прикомандирование к штабу корпуса, 
далее под руководством назначенных лиц знакомились с дело-
производством и приобретали необходимые познания, при-
чем, преимущественное внимание обращалось на решение 
практических задач. В этот период осуществлялась всесто-
ронняя проверка кандидата на выполнение вышеупомянутых 
условий, поэтому ожидание вызова растягивалось иногда на 
месяцы и даже годы. Учеба жандармов носила довольно по-
верхностный и скоротечный характер и происходила в здании 
Петроградского жандармского дивизиона с 11.30 до 14.00-15.00 
часов.

Там, в мало приспособленном и тесном помещении, 
старшие адъютанты (такая была должность, причем младших 
адъютантов не было), заведовавшие каким-либо отделом шта-
ба корпуса, прирабатывали к основному своему содержанию 
и читали лекции по уголовному праву, по производству рас-
следований и дознаний, вдалбливали уставы и инструкции 
жандармской службы, включая железнодорожный устав3. 
Лекторы были слабые, практики оперативной работы не име-
ли и читали курсы совсем не интересно. О самом главном — 
об общественных и революционных организациях, их методах 
работы против режима и методах борьбы режима с револю-
ционерами — на этих курсах не говорилось ни слова. Из Де-
партамента полиции приносились старые дела жандармских 
дознаний, и слушатели должны были знакомиться с ними и 
постигать науку политического сыска. Предполагалось, что все 
это выпускники усвоят на будущей практической работе. Уче-
бу на курсах завершали выпускной экзамен, приказ о зачисле-
нии в Отдельный корпус жандармов и процедура распреде-
ления. Никакой дополнительной присяги от выпускников не 
требовалось. Штаб составлял списки вакансий по губернским 
жандармским управлениям (ГЖУ), жандармско-полицейским 
управлениям железных дорог (ЖПУ) и в охранные отделения 
(ОО) и предлагал лучшим выпускникам самим выбрать место 
службы, после чего воодушевленные и счастливые жандармы, 
в синих мундирах с белыми аксельбантами, разъезжались по 
городам и весям необъятной империи4. Остальных офицеров, 
признанных на окончательном испытании соответствующими 
для службы в корпусе жандармов, начальник штаба доклады-
вал шефу жандармов, который из числа этих офицеров, по 
своему усмотрению, выбирал лиц, для замещения вакантных 
должностей с переводом в корпус.

3 Григорьев Б. Н., Колоколов Б. Г. Повседневная жизнь Российских 
жандармов. М., 2007. С. 286.

4 Там же. С. 287.

После 1912 г. круг вопросов, затрагивавшихся на собеседо-
вании, значительно расширился: от офицеров стали требовать 
знание государственного, уголовного, полицейского, финансо-
вого и международного права, русской истории, истории Ве-
ликой французской революции, новейшей истории Западной 
Европы, географии Российской империи, политэкономии. 
Кандидат получал перечень книг и руководств, которые тре-
бовались для сдачи экзамена.

Экзамен включал в себя и письменную работу в виде со-
чинения на заданную тему. Темы касались различных госу-
дарственных вопросов, таких как «Судебная реформа Импе-
ратора Александра II», или «Влияние реформы всесословной 
воинской повинности на развитие грамотности в народе».

Данная программа подготовки кадров при всех своих не-
сомненных достоинствах имела ряд недостатков. По мнению 
курсантов, впоследствии ставших профессионалами поли-
тического сыска, процесс обучения был поставлен не самым 
лучшим образом, – не хватало теоретических и практических 
знаний по многим важным курсам отрасли жандармской 
службы. Производство оперативно-розыскной деятельности 
изучалось путем самостоятельного ознакомления обучающи-
мися со старыми жандармскими дознаниями, что явно не спо-
собствовало появлению столь необходимых навыков и знаний 
у курсантов, которые при этом не имели возможности полу-
чить ответы на возникшие вопросы. Вероятно, причина такой 
практики обучения заключалась в сжатости сроков, а также в 
соображениях конспирации основных методов политического 
сыска от «новичков»5.

Уровень профессиональной подготовки низших чинов 
был предметом постоянной заботы со стороны офицеров 
Корпуса. Адъютанты, а порой и начальники ГЖУ, проводили 
с ними занятия, используя учебную литературу, специально 
для этой цели издаваемую штабом Корпуса и отдельными 
управлениями. Существовала специальная система повыше-
ния квалификации унтер-офицерского состава. Это было вы-
звано в первую очередь тем многообразием функций, кото-
рые исполняли унтер-офицеры — несли патрульно-постовую 
службу, проводили дознания, вели оперативно-розыскную 
работу. Для унтеров издавались специальные «Своды знаний 
и сведений», где давалась полезная информация для работы, 
разъяснялись понятия, публиковались приказы и инструк-
ции. С воспитательной целью приводились примеры конкрет-
ных случаев ревностного отношения к службе6.

На протяжении ряда десятилетий недостатка в жела-
ющих поступить в жандармы никогда не было. В 1871 году 
прошения о переводе в корпус жандармов подали 142 армей-
ских офицера. Из них был отобран 21 человек, а к занятиям 
допустили всего шестерых. Высокий престиж жандармской 
службы объяснялся несколькими причинами. Во-первых, 
молва называла их доверенными людьми императора. В про-
винции они занимали независимое положение, не подчиня-
ясь местным властям. Во-вторых, немалую роль играло их ма-
териальное положение. Армейские офицеры в России в XIX 
веке получали достаточно скудное жалованье. В начале XX 
века младший офицер имел около 50 руб. в месяц, а начина-
ющий жандармский офицер почти в три раза больше! Посту-
пая на службу, жандармы принимали присягу. Ритуал при-

5 Лаврик Т. В. Кадры жандармских управлений // Университет им. 
В. И. Вернадского. Специальный выпуск. 2012. № 38. С. 65.

6 Сафонов Д. А. Вопросы кадровой политики губернских жандарм-
ских управлений на Южном Урале // Вестник Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета. 2013. № 3. С. 80-81.
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нятия присяги занимал особое место в системе, как воинских 
ритуалов, так и ритуалов органов внутренних дел в XIX веке. 
Присяга, или торжественный обет, давалась каждый раз при 
вступлении на престол нового государя. Присягая, офицеры, 
солдаты, государственные служащие органов внутренних дел 
клялись в верности новому монарху и Отечеству, в беспрекос-
ловном повиновении начальству7.

Столь высокой уровень материального обеспечения со-
трудников жандармского корпуса способствовал тому, что они 
негативно воспринимались не только среди «коллег по цеху», 
но и в обществе. Русская литература XIX в. полна примеров, 
свидетельствующих о сдержанном отношении населения к 
представителям данного органа власти. Достаточно вспомнить 
повесть В. Г. Короленко «Чудная». 

В этом повествовании рассказывается о судьбе нижнего 
чина корпуса, который занимался сопровождением ссыльных 
по различным городам необъятной Российской Империи. 
Однажды ему пришлось вместе со своим старшим по зва-
нию коллегой, достаточно пренебрежительно относившимся 
к выполнению порученного задания, сопровождать молодую 
женщину к очередному месту ссылки. Герой произведения 
проникся симпатией к своей попутчице, проявляя заботу и 
внимание к ней. Однако все было впустую: она все восприни-
мала в штыки. Герой произведения впоследствии несколько 
раз навещал свою подопечную и по-прежнему встречал от-
пор. Даже другие ссыльные стали с симпатией относиться к 
столь заботливому отношению со стороны человека, который 
волею судьбы должен был находиться «по другую сторону 
баррикад». 

Весь трагизм описываемых событий свидетельствовал о 
том, что люди, совершившие политические преступления, не 
могли воспринимать иначе «служивых в голубых шинелях». 
Трагизм ситуации заключался в том, что подобное либераль-
ное отношение младшего чина не осталось незамеченным его 
непосредственным начальством. Накануне описываемых со-
бытий главному герою было обещано продвижение по служ-
бе – унтер-офицерский чин. Естественно, что впоследствии 
начальство забыло о своих предложениях. Полный трагизма 
рассказ В. Г. Короленко со всей объективностью отражал опре-
деленную кастовую законсервированность положения сотруд-
ников корпуса в обществе. В этом заключалась особенность 
политики властей: плата за службу была выше, а вырваться из 
этой среды представлялось невозможным.

Во всех подразделениях жандармерии периодически про-
водилась проверка на профессиональное соответствие. Учреж-
дались школы по обучению офицерских и унтер-офицерских 
кадров, где большое внимание уделялось освоению лучшего 
отечественного и зарубежного опыта сыскной деятельности, 
юридической и общеполитической подготовке. Кроме того, в 
целях знакомства офицеров на практике с внешним видом и 
конструкцией различного рода разрывных снарядов, оружия 
и других предметов, задействованных в покушениях и разного 
рода проявлениях посвященный данному направлению рево-
люционной деятельности, при Департаменте полиции был 
создан учебный музей8.

Подводя итоги, можно отметить, что государство оказыва-
ло поддержку жандармским чинам, установив достаточно вы-
сокое жалование за службу, разработав систему поощрений и 
наград, обеспечивая пенсиями. В то же время, единой профес-

7 Серых В. Д. Воинские ритуалы. М., 1986. С. 18.
8 Лаврик Т. В. Кадры жандармских управлений // Университет им. 

В.И. Вернадского. Специальный выпуск. 2012. № 38. С. 66.

сиональной подготовки жандармских чинов не существовало. 
Большое внимание уделялось нравственному воспитанию, что 
должно было компенсировать недостатки профессиональной 
подготовки, а также рассматривалось как важнейшее самосто-
ятельное средство повышения эффективности службы.
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Очередной переходный период в сложной и противоре-
чивой истории Российского государства не в первый раз, по-
ставил на повестку дня вопрос о формировании национальной 
идеи, которая выступала бы лейтмотивом государственно-
правового развития России в обозримой перспективе. Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин, в своем выступлении 
на Валдайском форуме подчеркнул: «Мы ушли от советской 
идеологии, вернуть ее невозможно. Приверженцы фундамен-
тального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 
года, также далеки от реальности, как и сторонники западно-
го ультралиберализма. Очевидно, что наше движение вперед 
невозможно без духовного, культурного, национального само-
определения, иначе мы не сможем противостоять внешним и 
внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях 
глобальной конкуренции»1.

Необходимо отметить, что национальные ценности фор-
мировались не только в процессе исторического развития, но 
и воспитания материальной и духовной культуры общества в 
соответствии с геополитическим положением нашей страны. 
В первую очередь это фундаментальные нравственно-этиче-
ские представления и нормы, которые концентрированно вы-
ражают своеобразие, самобытность, особенности характера, 
обычаи, традиции и уклад жизни, наиболее важные потреб-
ности многонационального народа России. Образно говоря, 
они играют роль сердцевины его духовной жизни, синтез луч-
ших черт и качеств2. Национальные ценности обусловливают 
жизненную позицию человека и гражданина, а также его от-
ношение к обществу и государству, прошлому, настоящему и 
будущему своей страны, ответственность за сохранение и при-
умножение национального достояния.

1 Послание Президента В. В.Путина Федеральному Собранию. 
12.12.2013 г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/17118 (дата 
обращения: 20.06. 2016 г.).

2 Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт 
многомерной реконструкции // Вопросы философии. –№ 19(87). 
– С. 23.

В априори складывается так, что каждый гражданин обя-
зан дорожить и ценить свое общество и ценности, которые 
складывались историей столетиями. 

В числе национальных ценностей России, определенных 
Конституцией РФ3, находятся:

1) утверждение прав и свобод человека, гражданского 
мира и согласия;

2) равноправие и самоопределение народов; 
3) память предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость; 
4) суверенная государственность и незыблемость демокра-

тической основы;
5) благополучие и процветание Отечества;
6) ответственность за свою Родину перед прошлым, ны-

нешним и будущими поколениями;
7) осознание себя частью мирового сообщества.
Попытка искусственного разъединения ценностей, сфор-

мированных в течение длительного периода времени нацио-
нальным менталитетом, и целей государственного строитель-
ства привело Россию к тяжелым последствиям. Разрушение 
Советского Союза сопровождалось низвержением не только 
большевистских и социалистических ценностей, но и ценно-
стей и целей русской культуры. Их место должны были занять 
ценности западного мира: рационализм, прагматизм, модер-
ность, частная собственность, предпринимательство. Авторам 
реформ планируемый результат виделся в достижении Рос-
сией уровня существования общества и человека идентичного 
или немногим отличающегося от уровня ведущим западных 
стран. Фактически целью существования России было провоз-
глашено уподобление Западному миру, отказ от собственного 
пути развития и некритическое восприятие ценностей Запада.

3 Конституция Российской Федерации – электронные данные. – 
Программа информационной поддержки российской науки и 
образования // Справочные правовые системы Консультант Плюс: 
Высшая школа. – 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http//www.consultant.ru.
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На сегодняшний день, основными либеральным ценно-
стями выступают: свобода, равенство возможностей, права че-
ловека, частная собственность, рынок, демократия.

Основными ценностями советского периода являлись: 
общественная собственность, социальное равенство, справед-
ливость, коллективизм.

Немаловажным является то, что на практике либеральные 
ценности в России находятся в противоречии с традиционны-
ми представлениями народа о человеческой нравственности, 
справедливости и свободе. Острое негодование у большей ча-
сти людей вызывает переориентация трудовых ценностей на 
потребительско-гедонические, вседозволенность как признак 
и следствие падения общественной и личной морали, и, самое 
главное, – разительное снижение в цене смысложизненных це-
лей и мотивов деятельности4.

В последние десятилетия в России присутствует культ 
успеха и выгоды, неминуемость общественного и социально-
го неравенства. Лозунг «грядущее неравенство в богатстве на 
много лучше, чем советское равенство в нищете» на практике 
обернулся глубоким падением жизненного уровня и обездо-
ленности населения, породившими неравенство масс в нище-
те и равенство немногих в богатстве5.

Метаморфоза произошла и с ценностью свободы вообще, 
индивидуальной свободы в частности. Так индивидуальная 
свобода настойчиво преподносится как антитеза общему бла-
гу, общественной или коллективной свободе. Ничего, кроме 
разгула эгоизма и личного произвола, такое понимание свобо-
ды не дало. Понятая на индивидуалистический манер свобода 
обернулась анархией и аморализмом, разгулом проституции, 
наркомании, казнокрадства и коррупции.

В России встали на путь абсолютизма отношений соб-
ственности. На место прежней абсолютизации общественной 
формы собственности пришла абсолютизация ее частной 
формы. Но необходимо заметить, что общественная и частная 
собственность – ценности относительные, а не абсолютные. 
Частная собственность результативна лишь в обусловленном 
социокультурном контексте, когда она стимулирует произ-
водство, инициативу, самодеятельность и предприимчивость.

Сегодняшние демократы говорят, что эффективно, то и 
нравственно. Тем самым устраняются принцип социальной 
справедливости. Но весь мир давно понял, что «хорошая эко-
номика» не мыслима без «хорошей морали», что отрыв эффек-
тивности от справедливости противоречит и противопоказан 
самой сути современной экономики, где многое не просто за-
висит от человеческого фактора, но и определяется им6.

На сегодня политические лидеры отказались от идеалов 
советской эпохи и отдали предпочтение либеральным ценно-
стям. Что же получилось в итоге? Во-первых, пришли к идей-
ному и моральному нигилизму, который проник в массовое 
сознание и поведение современного человечества; во-вторых, 
имеет место быть идейный вакуум, ведущий к аморальной 
практике; в-третьих, настало господство либерального фун-
даментализма, который ставит во главе угла прагматические, 
корыстолюбивые, меркантильные интересы и космополити-
ческие цели.

4 Ностальгия по советскому / Отв. ред. Резанова З. И. – Томск: 
Издательство Томского университета, 2011. – С. 36.

5 Кортунов С. В. Концептуальные основы национальной и междуна-
родной безопасности, 2007. – С. 90.

6 Хесли В. Л. Национализм и пути разрешения межэтнических 
противоречий // Политические исследования. – 1996. – № 6. – С. 
39-51.

Для России всегда основными ценностями были: идеи 
свободы, общего блага, солидарности, справедливости, патри-
отизма, ценности человеческой личности7. 

Считаем, что наиболее важной ценностью является цен-
ность человеческой личности, довольно часто в России прино-
силась в жертву государству и различным мессианским про-
ектам.

Не менее существенным находим то, что особое место в 
сознании народа, как основополагающий критерий оценки 
общественной и личной жизни, занимает справедливость. 
Исторически для западного общества первопричиной соци-
ального отношения субъекта к миру и фундаментальной цен-
ностью стала личная свобода, а для русского сознания – спра-
ведливость. В сознании большинства людей она укореняется в 
значении социальной справедливости, являющейся носитель-
ницы правды человеческих отношений, неписаного критерия 
законности и легитимности власти8.

Создание правового государства, формирование разви-
того гражданского общества в России не возможно без нрав-
ственной составляющей. По нашему мнению, только нрав-
ственность и мораль смогут обеспечить совпадение принципа 
формального равенства прав и свобод людей с фактическим 
содержанием данного принципа в настоящей действительно-
сти.

Отрицательное отношение большинства населения Рос-
сии к неолиберальным реформам обусловлено и объясняет-
ся главным образом тем, что они проводятся с нарушением 
самых простых норм нравственности и справедливости – не в 
интересах народа и за счет народа9.

Идея справедливого общества будет постоянно витать в 
сознании, ибо она основывается на реальной динамике и рав-
новесии коллективистских и индивидуальных ценностей. Она 
соответствует нормам и ценностям русского народа, который 
привычен к коллективному укладу и образу жизни, ориенти-
рованного на взаимную поддержку и солидарность.

Наряду со справедливостью в российском сознании важ-
ное место занимает такая ценность, как солидарность. Она 
стала генетическим свойством рабочего движения, борьбы за 
сохранения мира, а сейчас демонстрирует свою силу в движе-
нии антиглобалистов и в сопротивлении международному 
терроризму.

В советское время солидарность создавалась не только 
идеологией и пропагандой, она держалась на социальной и 
материальной основе. Принцип солидарности сейчас «зама-
зан черной краской» и он не работает, создав проблему ста-
билизации и консолидации общества, которую никакими 
манипуляциями в сфере общественного мнения и сознания и 
частичными мерами по повышению жизненного уровня насе-
ления разрешать нельзя10.

Думается, ценности справедливости и солидарности обя-
заны быть должным образом переосмыслены и положены в 
основание российской стратегии развития. Будущее за идеей 
справедливого и солидарного общества.

7 Файзуллин Ф. С. Национальные ценности и ценностные ориента-
ции // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17. – № 1. 
– С. 324.

8 Файзуллин Ф. С., Вильданов У. С., Вильданов Х. С. Гносеологиче-
ский анализ ценностей и ценностных ориентаций. – М.: Наука, 
2008. – С. 51.

9 Фененко Ю. В. Сущность и общая характеристика национальных 
ценностей, интересов и целей Российской Федерации // 
Муниципальный мир. – 2009. – № 1-4.

10 Иванов И. Внешняя политика России в эпоху глобализации. 
Статьи и выступления. – М., 2002.
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Важнейшая ценность – это свобода, общественная и ин-
дивидуальная. Свобода есть равенство граждан в своих правах 
и обязанностях по отношению к другим людям, когда мера 
свободы человека задается и определяется мерой его ответ-
ственности за последствия своих действий и поступков. Такая 
свобода, возможная лишь в условиях правового общежития и 
порядка, требует определенного уровня гражданской зрело-
сти, культуры и нравственности11.

Свободный человек в справедливом и солидарном обще-
стве – так можно определить социальный идеал общества.

Национальные ценности в России затрагивают каждую 
из сфер общности людей. Одни из них имеют вековую исто-
рию, другие только начинают формироваться, отвечая требо-
ваниям постоянно усложняющегося мира. На протяжении 
всей отечественной истории культура сохраняла, накаплива-
ла и передавала новым поколениям духовный опыт нации, 
обеспечивала единство многонационального народа России, 
воспитывала чувства патриотизма и национальной гордости, 
укрепляла авторитет страны на международной арене.12 В 
связи с этим государство должно уделять большое внимание 
культурному воспитанию своих граждан в целях формирова-
ния нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 
творческой личности.
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Салахова Ж. В.

Трансформация правовой системы США в послевоенные 
годы, несмотря на ее несомненный революционный характер, 
имела большое сопротивление со стороны различных сил, как 
бывшей Конфедерации, так и самого Севера. Следствием этого 
стало значительное ограничение закрепленных Конституцией 
гражданских прав афроамериканцев и белокожих бедняков. Гово-
ря об ограничениях прав чернокожего населения, установленных 
«Черными кодексами», следует отметить, что подробную регла-
ментацию в них получили брачно-семейные отношения, так как 
именно иерархия в семье исконно определяла правовое положе-
ние каждого из ее членов. «Черные кодексы» содержали предпи-
сание, обязывающее все семейные пары, ранее имевшие статус 
рабов, вступить в законный брак. Браки среди чернокожего насе-
ления до Гражданской войны не признавались законом, и отмена 
рабства никак не повлияла на эту ситуацию. В некоторых штатах 
просто объявили, что пары, живущие вместе, являются законны-
ми мужем и женой, тогда как в других потребовали регистрации 
своего союза. Подобные решения, хотя и были пронизаны духом 
викторианской морали, предпринимались, однако, скорее с це-
лью соблюдения общественного уклада, чем с целью сохранения 
семей. Объяснялось это тем, что брак был настолько глубоко уко-
ренен в правопорядке, что было почти невозможно извлечь его без 
радикального изменения самой правовой системы. 

Как пишет Р. Миллер, «семейное законодательство в девят-
надцатом веке не признавало отцовство в отношении внебрач-
ных детей, а других родителей кроме отцов, закон не знал, так как 
в ту эпоху матери не имели никаких формальных прав на своих 
детей»1. Однако, согласно установленному правопорядку, только 
на мужей и отцов возлагалась обязанность нести ответственность 
за своих жен и детей. Таким образом, подобный правопорядок 

1 Miller R. M. The Great Task Remaining Before Us: Reconstruc-
tion as America’s Continuing Civil War. New York: Fordham Uni-
versity Press, 2010. P. 265.

создавал серьезные проблемы для государства, так как именно 
государству приходилось опекать детей, родившихся вне бра-
ка. Материальную поддержку таким детям оказывали органы 
управления штатов, они также были обязаны заботиться о неи-
мущих одиноких женщинах, которым их родственники не могли 
или не хотели помогать. При таком положении дел консерватив-
но настроенные депутаты не хотели брать на себя еще одну обя-
занность – отвечать за бывших рабынь и их детей.

Конгрессмены считали, что освободившиеся от рабства 
чернокожие мужчины сами должны заботиться о своих се-
мьях. Учитывая скептическое отношение демократов к способ-
ности афроамериканцев распоряжаться своей свободой, де-
легаты посчитали, что необходимо законодательно заставить 
чернокожих мужчин принять на себя такую ответственность. 
Согласно логики депутатов, брак представлял собой правовой 
инструмент, который, придавая семье законный статус, пре-
вратит афроамериканцев в глав домовладений с соответству-
ющими обязательствами по отношению к членам своих семей 
и освободить, таким образом, государство от обязанности их 
содержать.

С юридической точки зрения, брак был важен и по дру-
гой причине. В правопорядке послевоенного времени все еще 
существовала теория об определении правового статуса граж-
данина и объема его прав в зависимости от того, какое положе-
ние он занимает в рамках своей семьи. В частности, мужчина 
занимал главенствующее положение в своем домовладении, 
он нес ответственность за всех членов семьи и представлял в 
обществе их интересы, обладая при этом всеми гражданскими 
и политическими правами. Замужние женщины также имели 
некоторые права, однако не в таком объеме как мужчины, они 
могли распоряжаться своим имуществом, заработной платой, 
а также заключать договоры. В рамках существующей систе-
мы дети и другие иждивенцы практически не имели никаких 
прав, в теории, они просто в них не нуждались.
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Подобная общественная иерархия и определяемый в со-
ответствие с ней правовой статус каждого гражданина были 
возможны благодаря существованию института брака. Вслед-
ствие предоставления бывшим рабыням статуса законных 
жен, «Черные кодексы», таким образом, поддерживали суще-
ствующий правопорядок, в котором мужчина играл главен-
ствующую роль. Вместе с этим возникала опасность того, что 
чернокожие мужчины, как главы семей, могут потребовать от 
государства предоставления им равных с белокожими мужчи-
нами прав. Пытаясь предупредить подобные действия, южные 
власти законодательно закрепили в «Черных кодексах» тща-
тельно продуманные ограничения прав освобожденных рабов.

Позднее федеральное законодательство отменило поло-
жения «Черных кодексов», но, несмотря на это, закон все еще 
предоставлял гражданские и политические права в зависимо-
сти от того, какое положение житель штата занимал в рамках 
домовладения. Активисты в борьбе за права женщин пытались 
изменить данную ситуацию. Многие из них участвовали в або-
лиционистском движении и теперь стремились улучшить пра-
вовое положение женщин в обществе. Активисты надеялись, 
что после окончания Гражданской войны данной проблеме 
будет уделяться такое же большое внимание, как и расовой дис-
криминации. Однако, несмотря на то, что борцы за равнопра-
вие женщин воевали на стороне Союза и имели тесные связи с 
конгрессменами-республиканцами, их активное лоббирование 
данного вопроса не принесло желаемого успеха. Республикан-
ская партия отказалась расширять права женщин, ссылаясь на 
то, что это было бы неразумно с политической точки зрения.

Равноправие женщин, по мнению конгрессменов, подо-
рвало бы логику распространения гражданских прав на афро-
американцев. Республиканцы, обосновывая политику расши-
рения прав чернокожего населения, делали акцент именно на 
различиях между мужчинами и женщинами и ответственно-
сти мужчин за свои семьи. Как и белокожие граждане, афро-
американцы в период Гражданской войны служили в армии, 
доказывая этим, что они также могут быть полноправными 
членами общества. Теперь, когда бывшие рабы стали свобод-
ными, они нуждались в гражданских и политических правах, 
чтобы заботиться о своих семьях и иметь возможность пред-
ставлять их интересы. Чернокожие мужчины использовали 
правовой статус мужей и отцов, чтобы возвратить собственных 
детей, отданных в подмастерья местным фермерам, а также, 
чтобы оградить своих жен от злоупотреблений со стороны 
работодателей и других белокожих мужчин. По мнению ре-
спубликанцев, предоставление прав женщинам нарушило бы 
эту логику, и закрепление гражданских прав за чернокожими 
мужчинами утратило бы основания.

Также согласно представлениям большинства политиков 
того времени, ущемление женщин в правах стало «естествен-
ным» следствием самой их природы, а не положения в обще-
стве. Верховный Суд США поддержал идею об ограничении 
прав женщин в деле «Брэдуэлл против штата Иллинойс» 
(1873)2, обосновывая свое решение тем, что мужчины в соответ-
ствии с законом обладают всеми гражданскими и политически-
ми правами; женщины по природе своей отличны от мужчин; 
следовательно, все права, гарантированные гражданам Четыр-
надцатой поправкой к Конституции США, распространяются 
только на мужчин. Таким образом, это и другие решения аме-
риканских судов ограничивали применение Четырнадцатой 
поправки, поскольку ее действие не распространялось на по-

2 Neff S. S. Justice in Blue and Grey: A legal history of the Civil war. Cam-
bridge, Mass: Harvard University Press. 2010. P. 350.

ловину всех граждан страны. А концепция, утверждавшая, что 
зависимое положение женщин было узаконено на основании 
самой их природы, позволяла вывести проблему равноправия 
женщин за пределы возможностей простых людей3. 

После того как республиканцы ограничили женщин в 
гражданских правах, обосновывая свой шаг политической целе-
сообразностью и необходимостью сохранения правового стату-
са афроамериканских мужчин, женское движение разделилось 
на два лагеря: одни выступали за дальнейшее расширение прав 
афроамериканцев, другие – видели в этом препятствие для борь-
бы за права женщин. Критики аболиционистов, большинство 
из которых составляли белокожие мужчины, стали публично 
выражать свою негативную оценку в отношении афроамери-
канцев. Они подвергли сомнению логику, согласно которой пре-
тендовать на гражданские и политические права могли только 
мужчины. «Почему гражданские права должны быть привиле-
гией мужчин? Что делает их более достойными этих прав?»4. В 
особенности, участников женского движения волновал вопрос 
о том, почему бедные, невежественные чернокожие мужчины, 
нравственность которых подвергалась сомнению, могли пользо-
ваться правами более ответственно, по мнению республиканцев, 
чем состоятельные и образованные белокожие женщины?5 По-
добные высказывания основывались на глубоко укоренившихся 
расовых предрассудках, которые оправдывали отказ в предостав-
лении прав афроамериканцам. Следует отметить, что вплоть до 
начала XX в. феминистское движение продолжало рассматри-
вать неравенство между полами с позиции расового подхода. 

Необходимо подчеркнуть, что те же самые расовые 
предрассудки, которые использовали феминистки, чтобы 
выразить свой протест против неравенства полов, оказывали 
влияние и на политический курс действующей власти. После 
Гражданской войны лидеры Республиканской партии поддер-
жали расширение гражданских и политических прав афроа-
мериканцев, не признавая идею о том, что принадлежность к 
той или иной расе определяет способности человека или осо-
бенности его характера.

Пристатейный библиографический список

1. Латыпова Н. С.  Социальные и политические по-
следствия гражданской войны в США (1861-1865 гг.) 
// Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2013. № 23. С. 187-190.

2. Miller R. M. The Great Task Remaining Before Us: Recon-
struction as America’s Continuing Civil War. New York: 
Fordham University Press, 2010. P. 265.

3. Neff S. S. Justice in Blue and Grey: A legal history of the 
Civil war. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 
2010. P. 350.

4. Samito C. G. Changes in law and society during the 
Civil war and Reconstruction. Souther Illinois University 
press. 2009. P. 212. 

3 Латыпова Н.С. «Социальные и политические последствия граж-
данской войны в США (1861-1865 гг.)» // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013г. 
№23. С. 187-190.

4 Samito C. G. Changes in law and society during the Civil war and Re-
construction. Souther Illinois University press. 2009. C. 212. 

5 Латыпова Н.С.  «Социальные и политические последствия граж-
данской войны в США (1861-1865 гг.)» // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013г. 
№23. С. 187-190.



69

УСМАНОВАДианаРафаэлевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры административно-правовых дисциплин Уфимского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации

КАЗАМИРОВАнатолийИванович
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного права Уфимского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙПОДХОДВКОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ

В статье обосновывается необходимость внедрения дифференцированного подхода 
к осуществлению контрольно-надзорной деятельности в зависимости от категории риска. 
Правовой основой внедрения риск-ориентированной модели должен стать Федеральный 
закон «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 
Федерации», проект которого находится в настоящий момент на доработке. В основе новой 
модели государственного контроля (надзора) должна быть заложена национальная система 
управления рисками.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, государственный контроль (надзор), 
риск-ориентированная модель, система управления рисками, критерии риска, класс опасности.

USMANOVАDianaRafaelevna
Ph.D. in Law, associate professor of Administrative-Legal disciplines sub-faculty of the Ufa Law Institute of 
the Ministry Internal Affairs of the Russian Federation

KAZAMIROVAnatoliyIvanovich
Ph.D. in Law, associate professor of Constitutional Law sub-faculty of the Ufa Law Institute of the Ministry 
Internal Affairs of the Russian Federation

THERISK-ORIENTEDAPPROACHINCONTROLANDOVERSIGHTACTIVITIES

The article substantiates the necessity of introduction of a differentiated approach to the imple-
mentation of control and supervision depending on the risk category. The legal basis for the implemen-
tation of risk-oriented model should become the Federal law "On fundamentals of state and municipal 
control (supervision) in the Russian Federation", the draft of which is currently being revised. In the new 
model of state control (supervision) shall be laid down by the national risk management system.

Keywords: state control (supervision), the risk-based model, risk management system, risk crite-
ria, hazard class.

АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО
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Казамиров А. И. 

В настоящее время назрела необходимость внедрения 
дифференцированного подхода к проведению контрольно-
надзорных мероприятий в зависимости от степени риска при-
чинения вреда (ущерба). Дифференцированный подход по-
зволит существенно повысить эффективность расходования 
ресурсов на функционирование контрольно-надзорных орга-
нов путем сосредоточения усилий инспекторского состава го-
сударственного надзора на наиболее значимых направлениях.

Директор Центра технологий государственного управле-
ния Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации В.Н. Южа-
ков высказал позицию, что введение риск-ориентированной 
модели потребует создания информационной базы для оцен-
ки таких рисков, что влечет за собой необходимость органи-
зовывать дополнительные формы предоставления информа-
ции, в частности декларации, расчеты и т.д. В свою очередь, 
«введение новой отчетности повлечет рост административ-
ных издержек предприятий, соответственно при внедрении 
риск-ориентированных моделей необходимо по каждому 
виду контрольно-надзорной деятельности проанализировать 
наличие информационной базы для оценки рисков на сегод-
няшний день. В зависимости от этого должны быть установле-
ны нормы относительно формата, модели, сроков и условий 
перехода на риск-ориентированную модель. Введение риск-
ориентированной модели также может привести к росту бюд-
жетных расходов на контрольно-надзорную деятельность, так 
как государственным и муниципальным органам нужно будет 

собирать и обрабатывать соответствующие дополнительные 
данные. Вместе с тем, увеличение расходов на осуществление 
контрольно-надзорной деятельности негативно оценивается в 
контексте самой рассматриваемой концепции»1.

Тем не менее, Министр по вопросам Открытого прави-
тельства Михаил Абызов уточняет, что риск-ориентированный 
подход «положительно себя зарекомендовал в ряде ведомств. 
Основы этого подхода уже применяются в Ростехнадзоре: за-
коном о промбезопасности, который обсуждался в формате 
Открытого правительства и дорабатывался с учетом замечаний 
экспертов, количество действительно опасных производств 
снижено с 290 тыс. до 9 тыс. Оценку рисков - распространения 
заболеваний, эпидемий и прочего - ввел и Санэпидемнадзор»2.

Введение дифференцированного подхода должно сопрово-
ждаться сокращением количества подконтрольных субъектов. 
Необходимо переходить к проверкам в зависимости от степени 
риска работы предприятия с передачей подконтрольных субъек-
тов с минимальным риском деятельности в сферу саморегулиро-
вания и уведомительного характера деятельности. При этом об-
щие критерии оценки риска (численность персонала, массовость 
выпуска продукции, наличие и характер нарушений, выявлен-

1 Левоненкова Т. А. Государственный и муниципальный контроль 
(надзор): поиск эффективных решений // Журнал российского 
права. 2014. № 9. С. 140-149.

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://open.gov.ru/
events/5511005 (07.06.2016).
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ных при предыдущих проверках, и т.п.) должны определяться 
Правительством Российской Федерации, а конкретные методики 
оценки с учетом специфики проверяемой деятельности – соот-
ветствующими контрольно-надзорными органами.

В целях организации контрольно-надзорной деятель-
ности на основе системы управления рисками необходимо 
создание системы классификации объектов государственного 
контроля (надзора) в целях присвоения класса опасности в за-
висимости от степени угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Важно применять различные 
режимы регулирования в зависимости от класса опасности 
того или иного объекта контроля (дифференцированная пе-
риодичность проведения плановых проверок, отсутствие про-
ведения плановых проверок в отношении наименее опасных 
объектов контроля и т.д.). В связи с этим целесообразно раз-
работать и внедрить информационную систему управления 
рисками и единую систему регистрации случаев причинения 
вреда в сферах государственного контроля (надзора).

В том числе в этих целях с 1 июля 2015 г. создан Единый 
реестр проверок, ведет который Генеральная прокуратура 
РФ3; федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» включена статья 8.1. «Применение 
риск-ориентированного подхода при организации государ-
ственного контроля (надзора)». В проекте Федерального за-
кона «Об основах государственного и муниципального кон-
троля (надзора) в Российской Федерации» содержатся общие 
положения «национальной системы управления рисками»4, 
которая включает: определение национальных приоритетов 
по снижению рисков в соответствующих сферах деятельности; 
организацию эффективного межведомственного взаимодей-
ствия в рамках реализации национальных приоритетов по 
снижению рисков; организацию ведомственных систем управ-
ления рисками в соответствующих сферах.

Под риском в проекте Федерального закона «Об основах 
государственного и муниципального контроля (надзора) в Рос-
сийской Федерации» подразумевается вероятность наступле-
ния в результате несоблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований событий, следствием которых могут 
стать потенциальные негативные последствия различной сте-
пени тяжести. В качестве критериев риска объектов государ-
ственного и муниципального контроля (надзора) к той или 
иной категории риска могут использоваться количественные 
и качественные характеристики и показатели: вида экономи-
ческой деятельности; масштаба данной деятельности; потен-
циального объема негативных последствий для охраняемых 
законом ценностей; статистики случаев причинения вреда;  ре-
зультатов мероприятий государственного и муниципального 
контроля (надзора), проведенных в отношении объектов госу-
дарственного и муниципального контроля (надзора); фактов, 
подтверждающих соблюдение гражданами и организациями 
обязательных требований, снижение тяжести потенциальных 
негативных последствий или вероятности нарушения ими 
обязательных требований; иных особенностей, влияющих на 
потенциальный объем негативных последствий и вероятность 
причинения вреда для охраняемых законом ценностей в соот-
ветствующей сфере деятельности.

Категория риска - это классификация объектов государ-
ственного и муниципального контроля (надзора) с учетом сте-
пени тяжести, частоты возникновения, трудности преодоления 
и возможности распространения потенциальных негативных 
последствий для охраняемых законом ценностей в результате 
несоблюдения гражданами и организациями обязательных 

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://proverki.gov.ru. 
(07.06.2016).

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://regulation.gov.ru/
projects#npa=39351. (07.06.2016).

требований, а также с учетом оценки вероятности несоблюде-
ния ими соответствующих обязательных требований.

Оценка вероятности несоблюдения гражданами и органи-
зациями обязательных требований должна учитываться при 
отнесении объектов государственного и муниципального кон-
троля (надзора) к той или иной категории риска и основывать-
ся на анализе статистики случаев причинения вреда, резуль-
татов проведенных в их отношении мероприятий и фактов, 
подтверждающих соблюдение ими обязательных требований, 
снижение тяжести потенциальных негативных последствий 
или вероятности нарушения обязательных требований. 

Для отдельных видов государственного и муниципального 
контроля (надзора), которые не используют в ведомственной си-
стеме управления рисками оценку вероятности несоблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований, может 
использоваться классификация деятельности граждан и орга-
низаций и используемых ими производственных объектов по 
классам опасности. Класс опасности – это классификация объ-
ектов государственного и муниципального контроля (надзора) с 
учетом степени тяжести, частоты возникновения, трудности пре-
одоления и возможности распространения потенциальных нега-
тивных последствий для охраняемых законом ценностей.

На начало 2016 года системы управления рисками ис-
пользовались в той или иной мере при осуществлении раз-
личных видов федерального государственного контроля и 
надзора. Апробация риск-ориентированного подхода идет в 
настоящее время в пяти пилотных ведомствах: МЧС, Ростех-
надзоре, Роструде, Роспотребнадзоре и ФНС. . 

ФНС, по мнению большинства экспертов, демон-
стрирует наибольшие успехи в части перехода на риск-
ориентированную модель контроля и надзора. По словам 
заместителя руководителя ведомства Даниила Егорова, разра-
ботать модель управления рисками и выделить приоритетные 
объекты для проверок ФНС пришлось, когда стало ясно, что 
служба физически не может справиться с проведением выезд-
ных проверок в отношении всех налогоплательщиков. Резуль-
татом перехода на новую модель стало значительное сокраще-
ние числа ежегодно проводимых выездных проверок - со 100 
тысяч в 2007 году до 30 тысяч в 2015-м5.

1 апреля 2016 года Распоряжением Правительства РФ 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по совер-
шенствованию контрольно-надзорной деятельности в РФ на 
2016-2017 годы. Планом предусмотрено внедрение дифферен-
цированного подхода к проведению контрольных мероприя-
тий в зависимости от степени риска причинения субъектами 
хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, который позволит существенно повысить 
эффективность расходования ресурсов на функционирование 
контрольно-надзорных органов путем сосредоточения усилий 
инспекторского состава государственного надзора на наиболее 
значимых направлениях. 

Также планом предусмотрен переход от оценки резуль-
тативности и эффективности контрольно-надзорных органов, 
основанной на количестве выявленных нарушений и размере 
санкций, к оценке размера предотвращенного ущерба как в 
результате контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе 
профилактики нарушений, а также разъяснение содержания 
обязательных требований, подлежащих соблюдению.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Изюмова Е. С.

Предупреждение является наименее суровым видом ад-
министративного наказания.

В соответствии со ст. 3.4 КоАП РФ суть административ-
ного наказания в виде предупреждения заключается в офи-
циальном порицании физического или юридического лица, 
вынесенном в письменной форме.

Ранее административное наказание в виде предупрежде-
ния применялось за впервые совершенные административные 
правонарушения при отсутствии причинения вреда или воз-
никновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности го-
сударства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при отсутствии имущественного 
ущерба.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях внесены изменения, в статью 3.4 введена часть 3, соглас-
но которой административное наказание в виде администра-
тивного штрафа может быть заменено правонарушителям из 
числа лиц, являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства лицу, осуществляющему предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, или 
юридическому лицу, а также их работникам на предупрежде-
ние в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ.

Соответственно, согласно введенной Федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 316-ФЗ статье 4.1.1 КоАП РФ, за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявлен-
ное в ходе осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, в случаях, если назначение 
административного наказания в виде предупреждения не 
предусмотрено санкцией статьи административное наказание 
в виде штрафа подлежит замене на предупреждение, если со-
вершенное деяние не повлекло каких-либо последствий в виде 
имущественного ущерба, вреда жизни и здоровью людей, объ-

ектам животного и растительного мира, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Исключением из указанного правила остался ряд адми-
нистративных правонарушений против порядка и управле-
ния, а таже нарушений антимонопольного законодательства.

Норма, введенная статьей 4.1.1 КоАП РФ императивно 
обязывает правоприменителя, при наличии указанных выше 
трех условий назначать правонарушителю административное 
наказание в виде предупреждения.

Следует отметить, что административное наказание без-
условно назначается с учетом личности правонарушителя. 
Совершение административного правонарушения впервые не 
является обстоятельством, смягчающим административную 
ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ), однако влияет на вид и раз-
мер наказания. 

Более того, большая часть административных право-
нарушений, предусмотренных КоАП РФ построена на фор-
мальных составах, где само деяние уже является наказу-
емым, в тоже время зачастую наличие последствий, в том 
числе имущественного ущерба, либо совершение того же 
деяния в крупном размере, образует состав уголовного пре-
ступления. 

Из приведенной таблицы можно увидеть, примеры со-
ставов административных правонарушений, носящих погра-
ничный характер, близких с уголовным преступлениям.

На основании анализа представленных примеров можно 
сделать вывод о том, что своеобразная амнистия, предостав-
ленная субъектам малого и среднего предпринимательства, 
при совершении правонарушений впервые не основана на 
глубоком исследовании особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, причи-
нах установления того или иного вида ответственности, разме-
ра административного штрафа.
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№ 
п/п

Статья КоАП РФ Статья УК РФ Признак, по которому деяние из разряда 
административных правонарушений пере-
ходит в уголовное преступление

Статьи КоАП РФ, которые напрямую коррелируют статьям УК РК

1 ст. 6.33 Обращение фальси-
фицированных, контрафакт-
ных, недоброкачественных 
и незарегистрированных 
лекарственных средств, ме-
дицинских изделий и оборот 
фальсифицированных био-
логически активных добавок

ст. 238.1. Обращение фальсифицирован-
ных, недоброкачественных и незарегистри-
рованных лекарственных средств, медицин-
ских изделий и оборот фальсифицирован-
ных биологически активных добавок

последствия (крупный размер)

2 ст. 7.15 - Проведение архе-
ологических полевых работ 
без разрешения

ст. 243.2 Незаконные поиск и (или) изъятие 
археологических предметов из мест залега-
ния

последствия (повлекшее повреждение или 
уничтожение культурного слоя)

3 ч. 3 ст. 8.28 - Незаконная 
рубка, повреждение лесных 
насаждений или самоволь-
ное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан

ст. 191.1 Незаконная рубка лесных насаж-
дений

последствия (значительный размер)

4 ч. 4 ст. 9.1 –  Дача заведомо 
ложного заключения экс-
пертизы промышленной без-
опасности,

ст. 217.2 Дача экспертом в области промыш-
ленной безопасности заведомо ложного 
заключения экспертизы промышленной без-
опасности

Возможность наступления последствий 
(смерти человека) либо причинение реаль-
ного ущерба 

5 ст. 10.5.1 - Незаконное куль-
тивирование растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

ст. 231 Незаконное культивирование в 
крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

последствия (крупный размер)

6 ст. 11.4 –  Нарушение поль-
зователем воздушного про-
странства федеральных 
правил использования воз-
душного пространства

ст. 271.1  Использование воздушного про-
странства Российской Федерации без раз-
решения 

последствия 
(причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека)

7 ст. 13.14 Разглашение ин-
формации с ограниченным 
доступом

ст. 137,138,147, 155, 183, 275, 284 137,138,183,275 – специальный вид инфор-
мации
147- последствия (крупный ущерб)
155 – умысел (корыстные, низменные по-
буждения)
284 – последствия (тяжкие последствия)

8 ст. 14.10 – Незаконное ис-
пользование средств ин-
дивидуализации товаров 
(работ, услуг)

ст. 180 - Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг)

последствия (крупный ущерб)

9 ст. 14.12 Фиктивное или 
преднамеренное банкрот-
ство

ст. 197 Фиктивное банкротство, 196 Предна-
меренное банкротство

последствия (крупный ущерб)

11 ст. 14.13 – Неправомерные 
действия при банкротстве

ст. 195 -Неправомерные действия при бан-
кротстве

последствия (крупный ущерб)

12 ст. 14.28 –  Нарушение тре-
бований законодательства 
об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объек-
тов недвижимости

ст. 200.3 - Привлечение денежных средств 
граждан в нарушение требований законода-
тельства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости

последствия (крупный размер)

13 ст. 14.62 – Деятельность 
по привлечению денежных 
средств и (или) иного иму-
щества

ст. 172.2 - Организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) ино-
го имущества

последствия (в объеме, сопоставимом с 
объемом привлеченных денежных средств 
и (или) иного имущества)

14 ст. 15.14  Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств

ст. 285.1 Нецелевое расходование бюджет-
ных средств

последствия (крупный размер)

15 ст. 15.17- Недобросовестная 
эмиссия ценных бумаг
ст. 15.18 – Незаконные опе-
рации с эмиссионными цен-
ными бумагами

ст. 185 Злоупотребления при эмиссии цен-
ных бумаг

последствия (крупный ущерб)
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Следует отметить, что ни в одном из вышеперечислен-
ных составов административных правонарушений, санкцией 
статьи не предусмотрен такой вид наказания, как предупреж-
дение. Исходя из положений ст. 4.1.1 КоАП РФ в случае совер-
шения административного правонарушения впервые, при-
влекаемому к ответственности лицу, при условии отсутствия 
последствий будет назначено наказание в виде предупреж-
дения. Одновременно, в случае наличия последствий, деяние 
лица будет квалифицировано как преступление. 

Н. В. Витрук справедливо отмечает, что ведущей функци-
ей административной ответственности является охранительная 
(защитная) функция, которая реализуется через карательно-
штрафную и восстановительно-компенсационную подфункции. 
Карательно-штрафная подфункция состоит в осуществлении 
справедливого возмездия (кары) за совершенные администра-
тивные правонарушения, в применении установленных админи-
стративным законом мер административного наказания.1

Исключая возможность применения к лицам, относя-
щимся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
административного наказания в виде штрафа за впервые со-
вершенное правонарушение, законодатель умаляет принцип 
справедливости наказания, ввиду разнородности составов ад-
министративных правонарушений, содержащихся в особен-
ной части Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

С точки зрения А. А. Осипова, содержание администра-
тивных наказаний определяется характером управленческих 
отношений, регулируемых и охраняемых нормами админи-
стративного права, спецификой посягательств (правонару-
шений) на эти отношения. В то же время особенность ряда 
административных правонарушений состоит в том, что ими 
причиняется, как правило, нематериальный вред (ущерб), вос-
полнить или загладить который обычно невозможно. Поэто-

1 См: Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: НОРМА, 2009. С. 214

му содержание административно-правовых санкций, зачастую 
носит наказательный характер, т.е. они содержат обязанность 
виновного понести наказание, претерпеть определенные ли-
шения, существенно затрагивающие личность, ущемляющие 
ее права и блага. 2

Основываясь на данном выводе можно заключить, что ряд 
административных правонарушений требует более сурового 
административного наказания, чем предупреждение. Именно 
поэтому в составах таких правонарушений отсутствует аль-
тернатива, позволяющая применить данный вид наказания, 
ввиду высокой степени общественной вредности таких адми-
нистративных правонарушений, не зависимо от наступивших 
последствий.

В соответствие со статьей 1.2 КоАП РФ предупреждение 
административных правонарушений является одной из задач 
законодательства об административных правонарушениях. 
Поэтому, по мнению А.В. Куракина А.В., М.В Костенникова, 
Е.В. Трегубова, Н. П. Мышляева проблематика, составляющая 
предмет административно-деликтного права, должна обеспе-
чиваться административной деликтологией.3

Как справедливо отмечает В. И. Майоров, эффективность 
административно-юрисдикционной деятельности определя-
ется исходя из соотношения достигнутого результата и цели 
этой деятельности, в данном случае эффективность измеряет-
ся степенью достижения поставленных целей.4

2 См: Осипов А. А. Правила назначения административного наказа-
ния // Административное право. 2008. № 1. C. 86

3 См: Куракин А. В., Костенников М. В., Трегубова Е. В., Мышляев 
Н. П. Концептуальные основы административной деликтологии 
// Административное и муниципальное право. 2015. № 6. С. 563-
574.

4 См: Майоров В.И. Оценка эффективности административно-
юрисдикционной деятельности в сфере дорожного движения // 
Вестник ЧелГУ. – Серия «Право». -  Вып. № 44. С. 79.

16 ст. 15.19.- Нарушение тре-
бований законодательства, 
касающихся представления 
и раскрытия информации на 
финансовых рынках

ст. 185.1 Злостное уклонение от раскрытия 
или предоставления информации, опреде-
ленной законодательством Российской Фе-
дерации о ценных бумагах

последствия (крупный ущерб)

17 ст. 15.21 - Неправомерное 
использование инсайдер-
ской информации

ст. 185.6 Неправомерное использование ин-
сайдерской информации

последствия (извлечение дохода или избе-
жание убытков в крупном размере)

18 ст. 15.30 - Манипулирование 
рынком

ст. 185.3 Манипулирование рынком последствия (извлечение дохода или избе-
жание убытков в крупном размере)

19 ст. 14.1.1 КоАП РФ  Незакон-
ные организация и проведе-
ние азартных игр

ст. 171.2 Незаконные организация и прове-
дение азартных игр

Состав административного правонарушения 
– исключительно для юридических лиц, для 
должностных лиц – предусмотрена уголов-
ная ответственность

Статьи КоАП РФ которые косвенно коррелируют статьям УК РК

20 ст. 19.15.2 Нарушение правил регистрации гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении

ст. 322.2 Фиктивная регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации

21 ст. 6.17 Нарушение законодательства Российской Федера-
ции о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию
ст. 6.21 Пропаганда нетрадиционных сексуальных отноше-
ний среди несовершеннолетних

ст. 150 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления
ст. 151 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий

22 ст. 6.28 Нарушение установленных правил в сфере обраще-
ния медицинских изделий

ст. 235.1. Незаконное производство лекарственных средств 
и медицинских изделий
ст. 238.1. Обращение фальсифицированных, недоброкаче-
ственных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных био-
логически активных добавок
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Отсутствие возможности применения к лицам, совершив-
шим административное правонарушение, даже впервые, нака-
зания в виде штрафа является угрозой нарушения принципа 
неотвратимости наказания, его соразмерности совершенному 
правонарушению, а также может способствовать формиро-
ванию отрицательных тенденций в сфере предупреждения 
совершения правонарушений, недостижению поставленных 
целей органами административной юрисдикции.

Конструкция малозначительности, предусмотренная ст. 
2.9 КоАП РФ, обладает схожей правовой природой. Она за-
частую применяется органом, рассматривающим дело об 
административном правонарушении, в случае отсутствия в 
санкции статьи такого вида наказания, как предупреждение, 
однако, и его наличие не исключает возможности примене-
ния малозначительности. Малозначительность совершенного 
правонарушения является оценочной категорией, хотя осно-
вания ее применения аналогичны основаниям применения 
предупреждения, и характеризуется отсутствием серьезных 
последствий и причинения существенного вреда правам, сво-
бодам и законным интересам граждан, общества и государ-
ства. В отличие от предупреждения, которое все же является 
административным наказанием, при установлении малозна-
чительности совершенного деяния лицо вовсе освобождается 
от административной ответственности. 

Еще одной новеллой ст. 4.1.1 КоАП РФ является запрет на 
применение дополнительных наказаний в случае замены ад-
министративного наказания в виде административного штра-
фа на предупреждение.

К дополнительным видам наказания, которые могут быть 
применены к юридическим лицам, относится конфискация 
орудия совершения или предмета административного право-
нарушения.

Применение дополнительного вида наказания в виде кон-
фискации в первую очередь направленно на превенцию даль-
нейшего совершения административных правонарушений.

Д. Н. Бахрах, обоснованно указывал на то, что конфиска-
ция является наказанием и должна применяться, если деяние 
совершено виновно, правонарушитель в установленном за-
коном порядке привлечен к ответственности и признан вино-
вным.5 

В административном законодательстве конфискация ору-
дия совершения административного правонарушения как вид 
наказания не применяется лишь в случае, если соответству-
ющее имущество находилось во владении правонарушителя 
незаконно. Указанный вывод закреплен в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П [7, С. 2769].6

Таким образом, введенное исключение не соотносится с 
общими принципами назначения наказания, противоречит 
сложившейся юридической практике, а также основам адми-
нистративной деликтологии.

К примеру, в случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1 КоАП РФ субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства, игорного 
оборудование, явившееся орудием совершения правонаруше-
ния, в случае применения ч. 3 ст. 4.1.1 КоАП РФ, и назначения 
наказания в виде предупреждения останется у правонаруши-
теля, что, скорее всего, будет способствовать дальнейшему со-
вершению правонарушений в указанной сфере, которые мо-
гут перерасти в преступную деятельность.

Аналогичные примеры можно привести по администра-
тивным правонарушениям, предусмотренным ст. 15.17 КоАП 
РФ - (недобросовестная эмиссия ценных бумаг), ст. 6.33 КоАП 

5 См: Бахрах Д. Н. Рассмотрение арбитражными судами дел об ад-
министративных правонарушениях: Комментарии законодатель-
ства. Обзор практики. Рекомендации / Под ред. Э. Н. Ренова. М.: 
НОРМА, 2003. - [электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консуль-
тант Плюс» (20.07.2016).

6  См: Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 № 
6-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и 
части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с жалобой общества с огра-
ниченной ответственностью «Строй Комплект»» // Собрание за-
конодательства РФ, 09.05.2011, № 19, ст. 2769.

РФ (обращение фальсифицированных, контрафактных, не-
доброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборот фальсифициро-
ванных биологически активных добавок), ст. 10.5.1 КоАП РФ 
(незаконное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры), ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование 
средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 

Представляется, что выходом из сложившейся ситуации 
может явиться применение ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ, согласно 
которой в случае, если в отношении изъятых вещей и докумен-
тов, а также о вещей, на которые наложен арест не применено 
или не может быть применено административное наказание в 
виде конфискации или возмездного изъятия, в постановлении 
по делу об административном правонарушении должен быть 
решен вопрос об их дальнейшей судьбе. 

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. 
№ 10 данное правило применяется при вынесении решения, 
которым отказано в привлечении к административной ответ-
ственности относительно вещей, изъятых из оборота. 

В целом, исходя из изучения внесенных изменений отно-
сительно порядка применения административного наказания в 
виде предупреждения к отдельным субъектам административ-
ных правонарушений, можно сделать вывод о необходимости бо-
лее глубокого анализа основ административной ответственности 
базирующегося на природе административной деликтологии, 
отдельно по каждому административному правонарушению, с 
целью обеспечения необходимого баланса между принципами 
неотвратимости ответственности и экономии репрессии в отно-
шении к субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Парыгина Н. Н.

Первым среди специальных способов защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации в статье 152 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) названо опровер-
жение порочащих их сведений. При этом распространитель 
таких сведений вправе попытаться доказать их соответствие 
действительности, тогда как истцу необходимо обосновать 
лишь факт распространения заинтересовавших его данных и 
порочащий характер последних. 

После вступления в силу 1 октября 2013 г. нового прави-
ла пункта 10 статьи 152 ГК РФ, введённого Федеральным за-
коном от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»1 почти все способы защиты, присут-
ствующие в статье 152 ГК РФ (исключение составляют лишь 
положения о компенсации морального вреда), могут быть 
применены судом к случаям распространения любых не соот-
ветствующих действительности сведений, если истец докажет 
несоответствие указанных сведений действительности. Таким 

1 Российская газета. 2013. № 145.

образом, публикация опровержения возможна не только на 
нелицеприятные сведения, но и на любые ложные.

Опровержение можно определить как сообщение рас-
пространителя сведений об их несоответствии действитель-
ности, направленное на информирование лиц, среди которых 
такие сведения были распространены, и изменение посред-
ством этого сложившегося неверного общественного мнения 
о характеристиках субъекта защиты.

Важно не смешивать опубликование опровержения с 
опубликованием ответа, представляющего собой текст, исхо-
дящий от лица, чьи права и законные интересы затронуты рас-
пространением определённых сведений. Разграничение этих 
правовых институтов не составляет существенных трудностей, 
однако время от времени такого рода путаница в исковых за-
явлениях допускается. Вместе с тем возможно сочетание двух 
указанных способов отстаивания права на деловую репута-
цию, одновременное предъявление требований о двух соответ-
ствующих публикациях (текст ответа при этом истец должен 
в любом случае составить самостоятельно). Не напрасно в пун-
кте 2 статьи 152 ГК РФ сказано о праве истца потребовать опу-
бликования своего ответа именно «наряду» с опровержением. 
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В ряде судебных споров о защите деловой репутации истцы 
используют такую возможность2.

Опровержение должно делаться тем же самым способом, 
которым возмутившие истца сведения были вынесены на суд 
общественности (например, публиковаться в том же средстве 
массовой информации (далее – СМИ). Правда, ГК РФ разумно 
допускается и использование аналогичного способа обнаро-
дования опровержения. Действительно, вполне закономерной 
видится связь между способом опровержения и способом рас-
пространения опровергаемых сведений: тем больше совпадут 
сферы воздействия на общественное сознание незаконного 
обнародования дезинформации и её опровержения (тем вер-
нее состоится устранение негативных последствий правонару-
шения), чем более похожими окажутся условия изначально-
го воспроизведения сведений и их «развенчания» (источник, 
«аудитория» распространения, объёмы соответствующих тек-
стов). В этом смысле логично положение пункта 3 Информа-
ционного письма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 сентября 1999 г. № 463 (далее – Информаци-
онное письмо ВАС РФ № 46), в котором отмечено: если «но-
сителем» порочащих деловую репутацию сведений явилось 
письмо, направленное нарушителем третьему лицу, опровер-
жение таких сведений может быть выражено в новом письме 
нарушителя тому же третьему лицу. В описанных обстоятель-
ствах эта мера даже гораздо более целесообразна, чем, скажем, 
публикация опровержения в местной газете, которая может 
создать обратный желаемому эффект: ведь сообщение о не-
соответствии порочащих сведений действительности должно 
поступить их изначальному адресату, читатели же газеты при 
такой реализации защиты права могут впервые узнать о факте 
распространения порочащей неправды; пусть и сопровождае-
мый опровержением, он способен обратить на себя внимание, 
оставив в чьём-либо представлении негативный «осадок».

Пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц»4 (да-
лее – Постановление ВС РФ № 3) содержит оправданный им-
ператив: при удовлетворении иска, суд в резолютивной части 
решения обязан указать способ опровержения проанализи-
рованных сведений, в тех же случаях, когда, по мнению суда, 
это требуется, – также непосредственно изложить текст опро-
вержения (возможно, подобная необходимость возникнет при 
очевидной неспособности ответчика надлежащим образом 
составить текст опровержения, при инцидентах новых умале-
ний деловой репутации, содержащихся в текстах ранее публи-
ковавшихся опровержений, при наличии принципиальности 
определённой формулировки опровержения, выявленной в 
ходе рассмотрения дела в суде). Также в подобном судебном 
решении обязательно определяется срок, в течение которого 
опровержение должно последовать5.

2 См., например: Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 19 января 2016 г. № 33-515/2016 
по делу № 2-4578/2015; Постановление Второго арбитражного 
апелляционного суда от 19 апреля 2016 г. № 02АП-643/2016 по 
делу № А29-3811/2015// Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
1999. № 11. Российская газета («Ведомственное приложение»). 
1999. № 210.

4 Российская газета. 2005. № 50; Бюллетень Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 2005. № 4.

5 По разумному правилу пункта 13 Постановления ВС РФ № 3, в 
ситуации, когда выпуск СМИ, в котором были распространены 

В статье 44 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»6 доста-
точно полно и в то же время лаконично сформулированы и 
иные требования к тексту опровержения и порядку его опу-
бликования. Исключительно важно, в частности, конкретное 
указание на сами не соответствующие действительности све-
дения, а также на то, когда и как они были распространены 
определённым СМИ. Закон разумно обязывает и сами СМИ 
ответственно и оперативно реагировать на требования об 
опровержении – в течение месяца со дня их получения ре-
дакция обязана в письменной форме уведомить заинтере-
сованных гражданина или организацию о предполагаемом 
сроке распространения опровержения либо об отказе в его 
распространении с отдельным пояснением оснований отказа7; 
последний может быть обжалован в суд в течение года со дня 
распространения опровергаемых сведений.

По верной мысли О. А. Пешковой8, порой публикация, 
именуемая опровержением, в комплексе с комментариями и 
прочими материалами оскорбительна для потерпевшего, не 
отражает сути решения суда, содержит новые сведения, поро-
чащие деловую репутацию субъекта защиты, это, несомненно, 
является основанием для предъявления нового иска автору по-
добного «опровержения».

Примечательно и то обстоятельство, что в силу пункта 8 
Информационного письма ВАС РФ № 46, освобождение СМИ 
от ответственности за распространение сведений, не соответ-
ствующих действительности, не может служить основанием 
для отказа от опубликования опровержения таких сведений. 
Это видится логичным, так как даже если редакция СМИ не 
является надлежащим субъектом ответственности, на прак-
тике она располагает всеми необходимыми для публикации 
опровержения условиями, поэтому лишение потерпевшего 
возможности потребовать опровержения в СМИ, ставшем 
площадкой нарушения, было бы неразумным. Посредством 
этого действия реализуется законное право истца на защиту, 
а не приводится в исполнение мера ответственности, на что 
в приведённом документе обратил внимание и Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации. Та же взвешенная 
линия проводится в Обзоре практики рассмотрения судами 
дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 
16 марта 2016 г., где отмечено следующее: СМИ не несет ответ-
ственности за распространение ложных сведений, порочащих 
деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело сообще-
ние, опубликованное другим СМИ, и если не будет доказано, 
что оно знало или должно было знать о том, что распростра-
няемые сведения не соответствуют действительности, однако 
даже в подобных случаях СМИ не может быть освобождено 
от обязанности по опубликованию опровержения недосто-
верных сведений, поскольку опровержение является формой 
восстановления положения, существовавшего до нарушения 
права (абзац 3 статьи 12 ГК РФ).

оспариваемые истцом сведения, на время рассмотрения спора 
прекращён, суд правомочен обязать ответчика дать за свой счёт 
опровержение в каком-либо другом СМИ.

6 Российская газета. 1992. № 32.
7 Статья 45 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 

2124-1 «О средствах массовой информации» содержит краткий ис-
черпывающий перечень оснований к отказу в опровержении, при-
чём выделены случаи, в которых отказ допускается и в которых он 
с необходимостью должен последовать.

8 Пешкова О. А. Защита деловой репутации и других нематериаль-
ных благ юридических лиц // Правовые вопросы связи, 2005, № 1 
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Согласно пункту 3 статьи 38 Федерального закона от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»9, при установлении анти-
монопольным органом факта распространения недостовер-
ной рекламы и выдачи соответствующего предписания такой 
орган вправе обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к 
рекламодателю о публичном опровержении за его счёт такой 
недостоверной рекламы (контррекламы). При этом суд или 
арбитражный суд определяет форму, место и сроки размеще-
ния опровержения. В силу пункта 2 той же статьи с искомо 
публичном опровержении контррекламы вправе также об-
ратиться любые лица, права и интересы которых нарушены в 
результате её распространения.

Исходя из изложенного, представляется уместным выде-
лить следующие классификации опровержений в смысле ста-
тьи 152 ГК РФ: 1) по способу доведения текста опровержения 
до адресатов и по широте их круга: публичное (публикация в 
газете, журнале, сайте в сети «Интернет», объявление в эфире 
телепередачи, обнародование посредством иного СМИ) и ин-
дивидуализированное (направление писем тем конкретным 
лицам, среди которых порочащая дезинформация изначаль-
но была распространена); 2) по порядку, в котором соверша-
ются действия нарушителя по опровержению: добровольное 
и принудительное; 3) по связи опровергающего дезинформа-
цию лица с нарушением прав потерпевшего: опровержение-
мера ответственности (осуществляется непосредственным на-
рушителем) и опровержение-восстановление нарушенного 
права, не являющееся мерой ответственности (осуществляется 
редакцией СМИ, в котором были противоправно распростра-
нены известные сведения).

Крайне любопытна не сразу обращающая на себя внима-
ние формулировка пункта 6 статьи 152 ГК. – «Порядок опро-
вержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию гражданина, в иных случаях, кроме указанных в 
пунктах 2 – 5 настоящей статьи, устанавливается судом». При-
ведённая фраза создаёт впечатление, что все специальные спо-
собы защиты прав, закреплённые в пунктах 2 – 5 статьи 152 
ГК РФ представляют собой некие разновидности опроверже-
ния. Однако так ли это на самом деле? Отталкиваясь от вы-
веденного выше определения опровержения (сообщение рас-
пространителя определённых сведений об их несоответствии 
действительности), едва ли можно отнести к нему, например, 
замену или отзыв документа, исходящего от организации и со-
держащего ложные вредоносные сведения (пункт 3 статьи 152 
ГК РФ)10. Замена или отзыв документа не несут в себе прямо-
го сообщения о недостоверности распространённых сведений 
(хотя косвенно её и подтверждают), они лишь ликвидируют 
«корень» не соответствующей действительности информации, 
поэтому видится правильным рассматривать их в качестве 
отдельного способа защиты гражданских прав, а не подвида 
опровержения (в меньшинстве юридических комментариев и 

9 Российская газета. 2006. № 51.
10 В судебной практике встречаются случаи заявления требований 

как о направлении писем с опровержениями тем же адресатам, 
так и об отзыве писем, содержащих недостоверные компромети-
рующие сведения. См., например: Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2016 г. № 18АП-
4250/2016 по делу № А07-8546/2015; Постановление Третьего ар-
битражного апелляционного суда от 30 мая 2016 г. по делу № А33-
27093/2015; Апелляционное определение Ростовского областного 
суда от 14 марта 2016 г. по делу № 33-4081/2016; Апелляционное 
определение Астраханского областного суда от 25 ноября 2015 г. по 
делу № 33-4246/2015; Постановление Арбитражного суда Северо-
Западного округа от 23 декабря 2015 г. по делу № А56-87641/2014 
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

научных правовых исследований замена или отзыв докумен-
та преподносятся как обособленный способ защиты прав11, 
в большинстве – как вид опровержения12). То же касается от-
носительно недавно введённой возможности истца требовать 
удаления порочащей его деловую репутацию информации, 
если она стала широко известна и в связи с этим опроверже-
ние невозможно довести до всеобщего сведения, а также воз-
можности требовать в этом случае пресечения или запреще-
ния дальнейшего распространения такой информации путём 
изъятия и уничтожения без компенсации изготовленных для 
введения в гражданский оборот содержащих её материальных 
носителей (пункт 4 статьи 152 ГК РФ). Здесь вновь действия, 
составляющие защиту права, – удаление информации, изъ-
ятие и уничтожения содержащих её носителей – совершенно 
не соответствуют сути опровержения как сообщения о ложно-
сти обнародованных сведений. Нет сомнений, что и они явля-
ют собой самостоятельный способ защиты прав. Кроме того, 
следуя логике самого� нового пункта рассматриваемой статьи, 
закономерно сделать вывод о том, что описанные действия 
предпринимаются как раз при невозможности эффективно 
защитить нарушенное неимущественное право или нематери-
альное благо путём публикации опровержения.

Формами опровержения с полным правом можно при-
знать лишь опровержение в тех СМИ, в которых недостовер-
ные сведения были распространены (пункт 2 статьи 152 ГК РФ), 
опровержение в письме конкретному лицу (лицам), которому 
ранее были направлены письма с такими сведениями (пункт 3 
Информационного письма ВАС РФ № 46; имеет смысл вклю-
чить упоминание о таком опровержении в пункт 2 статьи 152 
ГК РФ), а также опровержение способом, обеспечивающим 
его доведение до пользователей глобальной сети «Интернет» 
(пункт 5 статьи 152 ГК РФ).

При учёте предложенной трактовки опровержения не-
бесспорным предстаёт пункт 17 Постановления ВС РФ № 3, в 
котором указывается на то, что опровержение, распространя-
емое в СМИ в соответствии со статьей 152 ГК РФ, может об-
лекаться в форму сообщения о принятом по делу судебном 
решении, включая публикацию его текста. (В некоторых су-
дебных актах способ опровержения действительно определя-
ется как публикация резолютивной части выносимого судеб-

11 См., например: Барсукова В. Н. Право на честь и достоинство: осо-
бенности содержания // Современное право. 2015. № 7. С. 38 – 44; 
Иванова С. Защите - быть! // ЭЖ-Юрист. 2016. № 16. С. 12; Иван-
чак А. И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 
М.: Статут, 2014.

12 Среди них: Алексеев С. В. Спортивный маркетинг. Правовое ре-
гулирование publicrelations в сфере физической культуры и спор-
та // Спорт: экономика, право, управление. 2014. № 4. С. 5 – 9; 
Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях 
«модернизации» правовой системы России. М.: Юстицинформ, 
2013; Рабец А. М., Хватова М. А. Право гражданина на защиту че-
сти, достоинства и деловой репутации // Юрист. 2015. № 19. С. 7 
– 11; Гражданский кодекс Российской Федерации. Ценные бумаги. 
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана частной 
жизни. Постатейный комментарий к главам 6 - 8 / В. В. Андропов, 
Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников и др.; под ред. П. В. Краше-
нинникова. М.: Статут, 2014; Защита деловой репутации в случа-
ях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере 
коммерческих отношений): научно-практическое пособие / Д. В. 
Афанасьев, А. С. Ворожевич, М. Е. Глазкова и др.; под общ.ред. М. 
А. Рожковой. М.: Статут, 2015; Гаврилов Е. В. Право на честь и до-
стоинство // ЭЖ-Юрист. 2014. № 40. С. 1– 3; Тихомиров М. Ю. За-
щита чести, достоинства и деловой репутации: новые правила. М.: 
Издательство Тихомирова М. Ю., 2014.
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ного постановления13). Думается, «уведомление» о принятии 
судом определённого решения и публикация нарушителем 
его текста нисколько не противоречат и даже, напротив, соот-
ветствуют природе опровержения, однако они всё же должны 
сопровождаться констатацией ложности распространённой 
информации её распространителем.

Для устранения рассмотренных противоречий в положе-
ниях статьи 152 ГК РФ разумным видится дополнение её пун-
кта 2 абзацем 2 следующего содержания. «Если письмо, содер-
жащее порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
сведения, направлено третьему лицу, опровержение таких 
сведений может быть произведено путем обязания его автора 
направить указанному лицу новое письмо с опровержением 
изложенной ранее информации». Действующие пункты 3 и 4 
анализируемой статьи можно расположить после нынешнего 
пункта 6, завершающего правовую регламентацию опровер-
жения, соответственно изменив нумерацию пунктов: 5 на 3, 
6 на 4, 3 на 5 и 4 на 6. Тогда прежний 6 или обновлённый 4 
пункт статьи 152 ГК РФ упоминал бы о порядке опровержения 
«в иных случаях, кроме указанных в пунктах 2 и 3 настоящей 
статьи».

Пожалуй, опубликование опровержения можно на-
звать самым знаковым из всех присутствующих сегодня в от-
ечественном гражданском законодательстве способов защиты 
чести, достоинства и деловой репутации, ибо именно он наи-
более ярко символизирует установление истины и восстанов-
ление справедливости по итогам разбирательства споров о за-
щите указанных нематериальных благ; без его предъявления 
сложно представить предъявление в суд иных требований 
по данным категориям дел. Этим обусловлен запрос на отто-
ченность соответствующих формулировок закона, а также в 
целом внимание к опровержению недостоверных сведений со 
стороны юридического сообщества.
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Оружие является особым предметом материального 
мира, резко выделяющимся из основных достижений миро-
вой культуры. Оно является неотъемлемым элементом чело-
веческой культуры. Связанные с оружием обычаи и традиции 
накладывают отпечаток на менталитет, а исторические и на-
циональные особенности народа находят свое выражение в 
форме оружия, в способе его применения. 

XIV столетие ознаменовано появлением огнестрельно-
го оружия. Данное появление было связано с изобретением 
пороха, который являлся первым взрывчатым веществом. 
Устройство нарезного канала ствола стало известно в XV веке. 
Это было результатом попыток облегчить условия заряжания 
с дула, сохраняя плотную посадку пули в канале ствола, чтобы 
уменьшить прорыв газов. Изначально нарезы были прямоли-
нейными и только через 200 лет превратились в винтовые и 
начали служить цели улучшения баллистики снаряда1.

В XV веке можно отметить первые признаки появления 
механизмов в оружии, упрощавшие его использование. Если 
ранее для воспламенения пороха использовался тлеющий фи-
тиль, то теперь появился фитильный замок, кремневый замок, 
колесцовый замок. Значительную роль в дальнейшем разви-
тии оружия сыграло изобретение ударного состава с гремучей 
ртутью. Так появился унитарный патрон. Проблема скоро-
стрельности решалась сначала попытками сбора нескольких 
стволов вместе (картечницы). Далее наиболее успешной ра-
ботой стало создание станкового пулемета Максима. Этот вид 
оружия стал первым видом автоматического оружия.

Итак, оружие в обществе, было, есть и будет, и оно требу-
ет к себе особого отношения, так как является, по нашему мне-

1 Майлис Н. П. Криминалистическая техника: основы трасологии и 
криминалистического исследования оружия: учебник для ВУЗов. 
– Т. 1. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. – 
С. 89.

нию, источником повышенной опасности. Законодатель давно 
отметил, что эти объекты надо четко регламентировать и ре-
гулировать. В государстве Российском, право на владение ору-
жием, в принципе, являлось неотъемлемым правом каждого 
законопослушного и психически здорового человека. Оно, 
естественно, подвергалось некоторым временным и местным 
ограничениям. В российском законодательстве до 1917 года не 
было сведенного воедино корпуса правовых актов, регулирую-
щих оборот оружия. Так статья 218 «Устава о предупреждении 
и пресечении преступлений»2 запрещает «всем и каждому… 
носить оружие, кроме тех, кому закон то позволяет или пред-
писывает». Право на ношение оружия строго регламентирова-
но и предоставлялось достаточно ограниченному кругу лиц3.

К началу первой мировой войны производство и тор-
говля оружием осуществлялась как государственными, так и 
частными (акционерными) учреждениями и предприятиями. 
В ряде регионов существовали жесткие правила покупки ору-
жия с обязательной подачей специального прошения на имя 
Главы местной администрации. Другие правила были более 
либеральными, продажа оружия была практически свобод-
ная. Определенные категории лиц (офицеры армии и флота, 
чины полиции и жандармерии, чины пограничной стражи, а 
также органов государственного управления) могли приобре-
тать оружие, разрешенное к ношению с формой одежды, либо 
во вне служебное время, в достаточно развитой специализиро-
ванной торговой сети.

2 Свод Законов Российской Империи. – Т. 146. – Ст. 218 «Устава о 
предупреждении и пресечении преступлений».

3 Полозов В. П. Оружие в гражданском обществе. Политико-право-
вое исследование. Издание третье исправленное и дополненное. 
Приложение № 2. Некоторые сведения о законодательном обе-
спечении оборота оружия в некоторых странах мира. – М., 2001. 
– С. 3.
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Некоторые виды оружия (гладкоствольные охотничьи 
ружья российского производства, карманные пистолеты и 
револьверы для самообороны) продавались часто без огра-
ничений и по заказам высылались даже наложенным плате-
жом, по почте. Допускалось использование любого оружия в 
целях необходимой обороны, однако иное его использование 
«в домах, дворцах, на улице и площадях» запрещалось (Устав 
о предупреждении и пресечении преступлений, Ст. 218)4. В 
законодательстве Российской Империи не было специальных 
статей, посвященных коллекционированию оружия, в том 
числе антикварного и художественного. 

Первым законодательным актом в области Оружейного 
Права в Советской России является Декрет СНК РСФСР от 
10 декабря 1918 года «О сдаче оружия». Данным Декретом 
российские граждане были лишены права на приобретение, 
хранение, ношение и применение огнестрельного оружия в 
качестве средства самообороны. Впоследствии федеральным 
законодательным актом, регулирующим правоотношения в 
сфере оборота оружия, стал Декрет СНК РСФСР от 12 июня 
1920 года «О выдаче и хранении огнестрельного оружия и об-
ращении с ним». В соответствии с данным Декретом была вве-
дена исключительная система распространения и владения 
огнестрельным оружием, а так же устанавливалась уголовная 
ответственность за его незаконное хранение. Дальнейшее раз-
витие законодательства об обороте оружия пошло по линии 
расширения круга видов оружия, подконтрольных разреши-
тельной системе, и усилению уголовной ответственности за на-
рушение порядка их регистрации. 

Законодательство об оружии после 1953 года характе-
ризуется относительным послаблением сферы ограничения 
и порядка оборота оружия среди населения. Так, гражданам 
было предоставлено право свободно приобретать в торгую-
щих организациях охотничье гладкоствольное оружие. Такой 
порядок был установлен Постановлением Совета Министров 
СССР от 17 августа 1953 года. До указанного постановления 
граждане должны были при покупке обязательно предъяв-
лять охотничьи билеты (к середине 1960-х годов этот порядок 
приобретения охотничьих ружей был восстановлен)5. 

Первым законодательным актом Российской Федерации, 
регулирующим права граждан на владение огнестрельным 
оружием, является Закон «Об оружии», принятый Верховным 
Советом Российской Федерации 20 мая 1993 года. Данный за-
кон вступил в силу с 1 января 1994 года6. Для приведения За-
кона в силу, Советом министров – Правительством Россий-
ской Федерации, Постановлением № 1256, от 02.12. 1993 года 
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об 
оружии» были утверждены:

– Правила оборота служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов к нему в Российской Федерации;

– Положение о порядке ведения Государственного Ка-
дастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов к 
нему;

– Перечень заболеваний и физических недостатков, при 
которых лицензия на приобретение служебного и граждан-
ского оружия не выдается.

4 Там же. – С. 6.
5 Там же. – С. 8-9.
6 Об оружии: федеральный закон от 20 мая 1993 г. № 4992-1 / Ведо-

мости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-
ховного Совета Российской Федерации, 1993. – № 24. – Ст. 860.

Последующий Федеральный Закон «Об оружии»7 принят 
Государственной Думой России в 1996 году, который действует 
и в настоящее время. ФЗ «Об оружии», несмотря на столь ши-
рокое и громкое название, посвящен вовсе не всему оружию, а 
только небольшой его части. По существу он посвящен только 
регулированию правоотношений, возникающих при граж-
данском обороте некоторых видов оружия на территории РФ, 
и должен иметь иное, соответствующее название.

Впервые в законодательстве упоминается о «граждан-
ском» оружии в 1993 году. Однако уже с 1954 года гражданам 
было представлено право приобретать охотничье гладко-
ствольное оружие при предъявлении охотничьего билета, т.е. 
была определена такая категория оружия как охотничье – ог-
нестрельное и холодное гражданское оружие, предназначен-
ное для занятий охотой (выслеживание с целью добычи, пре-
следование и сама добыча диких зверей и птиц). Впоследствии 
это стало традиционным для Российского законодательства. 
Далее законодатель постепенно расширял предназначение ог-
нестрельного оружия, и впоследствии ФЗ «Об оружии» от 20 
мая 1993 года разрешил использовать оружие гражданам для 
занятий спортом и в целях самообороны. 

Служебное оружие появляется на рубеже 90-х годов. В 
стране, в связи с переходом на рыночные отношения, начи-
нают появляется новые формы юридических лиц: частные 
охранные предприятия, частные сыскные агентства и т.д. В их 
деятельности остро встает вопрос о необходимости вооружить 
своих охранников огнестрельным оружием для обеспечения 
ими возложенных на них служебных обязанностей. Норма-
тивной базы для этого нет, так как оружие могут иметь только 
граждане РФ и только для занятий спортом, охотой или само-
обороны, что никак не увязывается с деятельностью охранных 
фирм и предприятий. В это время законодатель решил ввести 
в оборот так называемое служебное оружие, которое впервые 
законодательно было закреплено в ФЗ «Об оружии» 1993 года.

В настоящее время ФЗ «Об оружии» определяет служеб-
ное оружие как оружие, предназначенное для использования 
должностными лицами государственных органов и работни-
ками юридических лиц, которым законодательством Россий-
ской Федерации разрешено ношение, хранение и применение 
указанного оружия, в целях самообороны и для исполнения 
возложенных на них федеральным законом обязанностей по 
защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране 
природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, 
специальной корреспонденции.

Возникает вопрос, по каким признакам служебное ору-
жие отличается от боевого оружия? Законодатель определил, 
что боевые свойства служебного оружия должны быть осла-
блены по сравнению с боевым оружием. Для служебного ог-
нестрельного оружия и боеприпасов к нему в ст. 4, 6 ФЗ «Об 
оружии» установлены ограничения и отличия.

Предприятия и организации, на которые законодатель-
ством Российской Федерации возложены функции, связанные 
с использованием и применением служебного оружия, явля-
ются юридическими лицами с особыми уставными задачами, 
перечень которых определен ФЗ «Об оружии».  Юридиче-
ские лица с особыми уставными задачами могут приобретать 
гражданское и служебное оружие, в соответствии с установ-
ленными Правительством Российской Федерации порядком и 
нормами. Однако изменения внесенные Постановлением Рос-

7 Об оружии: федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ / 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. – № 51. 
– Ст. 5681.
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сийской Федерации от 4 марта 2010 года № 124 «О мерах по 
регулированию оборота гражданского и служебного оружия» 
п. 91 лишают такого права частные охранные организации. На 
сегодня, частные охранные организации могут получать слу-
жебное оружие только во временное пользование, в органах 
внутренних дел на основании заявок, указывающих требуемое 
количество служебного оружия. Данные организации оплачи-
вают все расходы органов внутренних дел связанные с приоб-
ретением, хранением, транспортированием указанного ору-
жия, а также плату за временное пользование этим оружием. 

Широкий перечень гражданского и служебного оружия, 
наряду с его высокими поражающими свойствами ставят его 
в ряд опасных объектов. Для создания механизма предупреж-
дения (профилактики) причинения вреда необходим надеж-
ный государственный контроль над производством, оборо-
том и применением такого оружия. Контроль над оборотом 
гражданского и служебного оружия на территории РФ осу-
ществляют органы внутренних дел, органы уполномоченные 
Правительством РФ выдавать лицензии на производство граж-
данского и служебного оружия, а также орга ны государствен-
ного надзора за соблюдением государственных стандартов РФ. 
Контроль над оборотом оружия и патронов осу ществляется: 
при оформлении, выдаче, продлении срока действия и пере-
оформлении лицензий и разрешений; в ходе проверок обес-
печения сохранности оружия гражданами и юридическими 
лица ми; при рассмотрении заявлений, жалоб и сообщений 
граждан, обращений организаций и учреждений.

Систематизация сведений о гражданском и служебном 
оружии необходима для обеспечения безопасности граждан 
Российской Федерации при обороте оружия, его использова-
нии или применении. Систематизация сведений производит-
ся посредством Государственного кадастра (Кадастр), который 
явля ется официальным сборником, содержащим исчерпыва-
ющий перечень образцов гражданского, служебного оружия 
и патронов к нему. Номенклатура основных технических по-

казателей оружия и патронов, включаемых в Кадастр, опреде-
ляется Ростехрегулированием. Включение в Кадастр сведений 
о гражданском и служебном оружии и патронах к нему про-
изводится на основании результатов их обязательной серти-
фикации.

Итак, оружие является атрибутом любого общества, уро-
вень его развития и совершенствования зависит от техническо-
го, научного, экономического развития общества. Оружие у 
населения, было, есть и будет в обозримом будущем. Спрос 
на огнестрельное оружие не снижается. Высокий спрос на 
огнестрельное оружие придал экономический характер не-
законному обороту оружия, поскольку он является источни-
ком высоких криминальных доходов. В связи с этим государ-
ство должно четко регулировать оборот оружия, при этом не 
ущемлять права и свободы граждан и, в то же время, не допу-
скать бесконтрольного его распространения среди населения. 
Для этого необходима строго регламентированная правовая 
основа оборота всего оружия и активная деятельность право-
охранительных органов по контролю над оборотом оружия.
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Преобразования, происходящие в политической, социальной и экономической сферах 
государства и общества, потребовали повышенного внимания к вопросам реализации прав 
и исполнения обязанностей каждого гражданина. Особо остро вопрос осуществления 
конституционных прав, свобод и законных интересов встает в условиях изоляции от общества, 
поскольку отбывание наказания в виде лишения свободы, накладывает свой отпечаток на 
правовой статус любого гражданина. Лица, находящиеся в исправительных учреждениях, 
претерпевают определенные ограничения и лишения, которые тяжело переживаются 
женщинами, в связи с чем, проблема социального обеспечения именно осужденных женщин 
является довольно актуальной. В статье рассматриваются определенные формы социального 
обеспечения женщин, находящихся в условиях изоляции от общества. 

Ключевые слова: государственная поддержка осужденных, социальное обеспечение, 
осужденные женщины, социальные пособия.
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SOMEOFTHEISSUESOFSOCIALSECURITYOFCONVICTEDWOMENSERVING
SENTENCESINDEPRIVATIONOFLIBERTY

The transformations in the political, social and economic spheres of the state and society, 
demanded greater attention to the implementation of the rights and duties of every citizen. Especially 
sharply the question of constitutional rights, freedoms and legitimate interests stands in isolation from 
the society, because the serving of a sentence of imprisonment, impose its imprint on the legal status 
of any citizen. Persons in correctional institutions, undergoing certain restriction and deprivation, which are difficult experienced by women, 
therefore, the problem of social support is the convicted women is quite relevant. The article discusses some forms of social security for 
women in conditions of isolation from society. 

Keywords: state support of prisoners, social security, women prisoners, social benefits.
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В последнее время в пенитенциарной системе России 
произошли значительные изменения, связанные с усилением 
гарантий соблюдения прав граждан, отбывающих уголовные 
наказания. В 2010 году Правительство Российской Федерации 
утверждает Концепцию развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 гг., где основной це-
лью является гуманизация условий содержания лиц, заклю-
ченных под стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, повышение гарантий соблюдения прав и 
законных интересов1. За последние несколько лет в уголовное 
и уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октя-
бря 2010 г.  № 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации до 2020 года» // Спра-
вочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
23.07.2016).

дерации были внесены ряд изменений и дополнений, направ-
ленные на смягчение порядка и условий отбывания наказаний 
и иных мер уголовно- правового характера применительно к 
женщинам.

По данным ФСИН России, на 1 июля 2016 года, в испра-
вительных учреждениях содержится 52 622 женщин (в том 
числе 42 116 осужденных, содержащихся в исправительных 
колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-
профилактических учреждениях и 10 506 чел., содержащихся 
в следственных изоляторах и помещениях, функционирую-
щих в режиме следственных изоляторов при колониях). При 
женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых про-
живает 625 детей2. Эти дети пользуются особой заботой со сто-

2 <Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://фсин.рф/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (дата обраще-
ния: 23.07.2016).
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роны администрации исправительных учреждений. В настоя-
щее время практикуется совместное проживание осужденных 
женщин со своими детьми. Такая форма отбывания наказания 
женщинами прогрессивна и соответствует международным 
нормам.

Необходимо отметить, что увеличивается количество 
лиц, утративших социально-полезные связи, с низким обра-
зовательным уровнем, не имеющих профессиональной под-
готовки3.

Правовое положение осужденных, отбывающих на-
казания, определяется уголовно-исполнительным законо-
дательством. Статья 10 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (далее – УИК РФ) определяет основы 
правового положения осужденных. При исполнении нака-
заний осужденным гарантируются права и свободы граждан 
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, уста-
новленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации (ч. 2 ст. 10 УИК РФ).

Если рассматривать вопрос о социальной защите осуж-
денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, то 
необходимо отметить, что о социальной защите можно гово-
рить в двух значениях4. 

В широком смысле речь должна идти о системе социаль-
ных отношений, при которых индивид способен самостоя-
тельно позаботиться о себе, создать условия для собственной и 
своих детей жизнедеятельности. Однако такое широкое пони-
мание социальной защиты практически совпадает с системой 
гарантий прав личности.

В узком смысле под социальной защитой понимается 
социальная политика государства, стремящегося админи-
стративными мерами обеспечить удовлетворительное суще-
ствование тем группам населения, которые находятся в особо 
сложном положении и не способны без внешней поддержки 
улучшить его.

Необходимо отметить, что российское законодатель-
ство под правом социального обеспечения понимает га-
рантированную ст. 39 Конституции Российской Федерации 
возможность граждан законным путем удовлетворять свои 
социальные потребности. Другими словами, это совокупность 
правовых норм, регулирующих комплекс социально-эконо-
мических мер, проводимых государством, по предоставлению 
гражданам различных выплат и услуг в случаях, если они ока-
жутся лишенными всех или части своих доходов от труда, на 
все время или на какой-то период, в связи с нетрудоспособно-
стью, старостью и в других случаях, предусмотренных россий-
ским законодательством5.

Осужденные, отбывающие уголовные наказания, имеют 
право на социальное обеспечение, в том числе на получение 
пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (ч. 7 ст. 12 УИК РФ).  В соответ-
ствии со ст. 98 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, осужденные к лишению свободы, привлеченные 
к труду, подлежат обязательному государственному социаль-
ному страхованию, а осужденные женщины обеспечиваются 
пособиями по беременности и родам в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. Таким образом, 

3 Константинов Ю.  В. Женщины, лишенные свободы: проблемы и 
суждения // Преступление и наказание. 2006. № 10. С. 8.

4 Малярова Н. В., Несмеянова М. И. Социальная защита детства: 
концептуальный подход // Социологическое исследование. 1991. 
№ 4. С. 79.

5  Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: Учебное посо-
бие. М., 1998. С. 5.

законодатель выделяет осужденных к лишению свободы в ка-
честве самостоятельной категории граждан, нуждающихся в 
социальном обеспечении. 

Рассмотрим основные виды социального обеспечения 
осужденных женщин, находящихся в местах лишения свобо-
ды.

Центральное место в системе социальной поддержки 
каждого человека отводится пенсионному обеспечению, по-
скольку оно затрагивает жизненно-важные интересы всех 
граждан. В настоящее время пенсионное обеспечение затраги-
вает интересы порядка 39 млн. лиц, достигших пенсионного 
возраста, инвалидов и граждан, потерявших кормильцев, при 
этом определенная часть из них – это осужденные, находящи-
еся в исправительных учреждениях. В соответствии с ч. 2 ст. 
98 УИК РФ осужденные имеют право на общих основаниях 
на государственное пенсионное обеспечение в старости, при 
инвалидности, потере кормильца и в иных случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации. Необхо-
димо отметить, что назначение и выплата пенсии производит-
ся только в том случае, если производились соответствующие 
отчисления (взносы) из заработной платы. В соответствии с 
этим, ст. 107 УИК РФ является основанием для производства 
удержаний из заработной платы осужденных и выплаты обя-
зательных отчислений в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации. Кроме этого, из пенсий осужденных производятся 
удержания для возмещения расходов по их содержанию в 
исправительных учреждениях (ст. 99 и ст. 107 УИК РФ). Сле-
довательно, осужденные женщины, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, по достижении предельного возраста, 
в случае приобретения инвалидности, потери кормильца и 
в иных случаях имеют право на получение пенсий в соответ-
ствии российским законодательством.

Как было сказано ранее, пенсионное обеспечение занима-
ет центральное место в структуре социального обеспечения, 
однако социальная политика государства к этому не сводит-
ся. Государство в определенной трудной ситуации выплачи-
вает гражданам социальные пособия, которые тоже являются 
формами социального обеспечения. Рассмотрим виды соци-
альных пособий и порядок их назначения и выплаты в отно-
шении осужденных женщин, находящихся в местах лишения 
свободы.

С целью реализации положений статьи 98 УИК РФ, за-
крепляющей порядок обеспечения социальными пособиями 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
в 2001 г. было утверждено соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации. 

Указанное постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения 
пособиями по обязательному государственному социальному 
страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привле-
ченных к оплачиваемому труду» устанавливает следующие 
пособия по обязательному государственному социальному 
страхованию, которые выплачиваются осужденным женщи-
нам, находящимся в местах лишения свободы6: 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября  
2001 г. № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязатель-
ному государственному социальному страхованию осужденных к 
лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду» 
// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 23.07.2016).
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а) пособие по временной нетрудоспособности (кроме не-
счастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний);

б) пособие по беременности и родам;
в) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 
12 недель);

г) единовременное пособие при рождении ребенка (кро-
ме случаев, когда дети осужденных находятся на полном госу-
дарственном обеспечении); 

д) ежемесячное пособие по уходу за ребенком (в случае 
отбывания наказания в колониях-поселениях).

По общему правилу, основанием назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, в том числе осужденным женщинам, является листок 
нетрудоспособности.

Осужденным женщинам, находящимся в местах лишения 
свободы, листок нетрудоспособности выдается медицинской 
частью того исправительного учреждения, в котором женщи-
на отбывает наказание. После этого листок нетрудоспособно-
сти передается в бухгалтерию исправительного учреждения 
для последующего назначения и выплаты указанных пособий.

Нами ранее было отмечено, что действующее законо-
дательство выделяет осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, в качестве самостоятельной категории 
граждан, нуждающихся в государственной социальной под-
держке. В этой связи законодательно устанавливаются опре-
деленные ограничения, что на наш взгляд является не совсем 
правильным. Так, в соответствии с указанным постановлением 
Правительства РФ № 727 пособия по временной нетрудоспо-
собности, пособие по беременности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-
дениях в ранние сроки беременности, осужденным женщинам 
выплачиваются, только, если до освобождения от работы в свя-
зи с нетрудоспособностью или беременностью трудовые обя-
занности исполнялись ими в соответствии с установленным 
графиком работы.  Можно сделать вывод, что выплата данных 
пособий полностью зависит от того была ли осужденная тру-
доустроена и выполнялся ли ей установленный график рабо-
ты. Необходимо заметить, что до недавнего времени пособие 
по беременности и родам осужденным женщинам выплачива-
лось на общих основаниях. По нашему мнению, изменение по-
зиции законодателя, является не совсем верным, а заострение 
внимание на соблюдении графика работы осужденной, явля-
ется неоправданным. В данной ситуации права и обязанности 
осужденной женщины ограничиваются. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые виды соци-
ального обеспечения осужденных женщин, отбывающих на-
казание в виде лишения свободы. Существовавшая ранее си-
стема государственной политики социального обеспечения 
граждан, в том числе и осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, претерпела существенные изменения, 
которые обусловлены изменениями в социально- экономиче-
ской сфере государства и общества, изменением действующе-
го законодательства, так и несовершенством действовавшей 
ранее системы государственных пособий осужденных. На 
основании изложенного, можно сделать вывод, что действу-
ющие меры государственной социальной поддержки такой 
многочисленной категории граждан, как осужденные женщи-
ны, нуждаются в более детальной регламентации и в постоян-
ном совершенствовании. 
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ТРУДОВОЕПРАВО

Филимонова С. А.

В теории права отношения, составляющие предмет регу-
лирования отрасли права, представляют собой некую научную 
абстракцию, так как, эти отношения еще не конкретизируют 
правовых связей потенциальных субъектов, а лишь определя-
ют сферу регламентации права в целом и конкретной отрас-
ли в частности. Реальные связи субъектов объективно могут 
существовать лишь в жизни, когда уже не предполагаемые, а 
действительные участники начнут взаимодействовать между 
собой. Таким образом, на практике эти отношения выража-
ются в конкретной связи субъектов, порождая многообразие 
правоотношений.

Как известно, в общетеоретическом смысле правоотноше-
нием является урегулированное нормами права общественное 
отношение, участники которого становятся носителями субъ-
ективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 
гарантируемых государством1. 

Само по себе, любое правоотношение представляет слож-
ную систему, состоящую из различных элементов и структур-
ных связей между ними. В теории права в качестве элементов 
правоотношения выделяют конкретных субъектов правоот-
ношения, их права и обязанности, составляющие содержание 
правоотношения, объект правоотношения, а также юридиче-
ские факты как основания возникновения, изменения и пре-
кращения правоотношения. 

Проблема определения объекта правоотношения в те-
оретическом аспекте относится к наиболее дискуссионным. 

1 Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961 
С. 183.

Обусловлено это, прежде всего, многообразием отношений, 
составляющих предмет той или иной отрасли права. 

При этом, теория права не дает однозначного ответа в 
определении общего понятия объекта правоотношения, от-
давая инициативу ученым-отраслевикам, поскольку объект 
правоотношения всегда индивидуален в зависимости от сфе-
ры правового регулирования.

В то же время, значение объекта правоотношения при-
знается теоретиками существенным.

Так, по мнению Ю. К. Толстого: «Всякое правоотношение 
выполняет определенную служебную роль по регулированию 
лежащих в его основе общественных отношений, явлений, 
процессов. Поэтому безобъектных, т.е. ни на что не направ-
ленных, ни на что не воздействующих правоотношений быть 
не может»2.

Эту позицию разделяет М. Н. Марченко, обосновываю-
щий принципиальность вопроса об объектах правоотноше-
ний тем, что только наличие объектов, наряду с субъектами, 
вызывает необходимость и оправдывает сам факт возникно-
вения и существования правоотношения. Отсутствие объекта 
права лишает смысла существование любого правоотноше-
ния. По его мнению, в обществе нет и не может быть правоот-
ношений не только бессубъектных, но и безобъектных3.

Следует отметить, что в советский период, учеными-
правоведами уделялось самое пристальное внимание изуче-
нию объекта правоотношения. Как указывает Ю. К. Толстой, в 

2 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Монография. Л.: Изд. 
Ленинградского университета 1959. С. 50.

3 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права. 2 
изд. М.: Проспект, 2010. С. 614.
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классической теории государства и права того периода суще-
ствовало две точки зрения. Согласно первой из них, объектом 
правоотношения является то, по поводу чего правоотношение 
устанавливается (здесь автор ссылается на мнение Н. Г. Алек-
сандрова). Согласно второй, под объектом правоотношения 
следует понимать то, на что правоотношение направлено 
(учитывается мнение О. С. Иоффе)4. 

Ученый поддерживал вторую точку зрения, указывая, что 
правоотношение является особым идеологическим отношени-
ем, при посредстве которого (через которое) норма права воз-
действует на фактическое общественное отношение. Из этого, 
по его мнению, следует, что норма права и правоотношение 
имеют один и тот же объект, каковым является фактическое 
общественное отношение, при этом общественное отношение 
является общим объектом всякого правоотношения5. 

Одноименные правоотношения, к примеру, трудовые 
правоотношения, безусловно, имеют схожие элементы, но 
при этом, отличаются и особой индивидуальностью, обуслов-
ленной конкретикой трудовой деятельности каждого работ-
ника – субъекта правоотношения. 

К примеру, А. П. Дудин рассматривает объект правоотно-
шения, непосредственно, во взаимодействии его с субъектами 
правоотношения. По его мнению, это необходимо не потому, 
что так угодно тому или иному автору, а потому, что это един-
ственный правильный общий научный философский подход 
к исследованию специальной правовой проблемы, позволяю-
щий при дальнейшем исследовании «рассматривать и «трак-
товать» юридические категории «субъект правоотношения» и 
«объект правоотношения» в их «свободном своеобразии»6. 

Таким образом, объект правоотношения заслуживает са-
мого пристального внимания и исследования, поскольку яв-
ляется поводом правового взаимодействия субъектов, в части 
возникновения у них субъективных прав и обязанностей. 

Как известно, отношение по обязательному социальному 
страхованию в настоящее время включено в предмет регули-
рования трудового права на основании Федерального закона 
от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации, признании не действующими 
на территории Российской Федерации некоторых норматив-
ных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»7.

Исследуя отношение по обязательному социальному 
страхованию, как часть предмета трудового права, очень 
важно на основе рассмотренного выше общетеоретического 
подхода выявить и такой его элемент, как объект правоот-
ношения. Однако, до рассмотрения данного вопроса, целе-
сообразно остановиться на субъектном составе исследуемого 
правоотношения.

В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. 
N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-
ния» к субъектам отнесены: работодатели - организации лю-

4 Толстой Ю. К. К теории правоотношения изд. Монография. Л.: Из-
дательство Ленинградского университета, 1959. С. 48-49

5 Там же. С. 64.
6 Дудин А. П. Объект правоотношения (вопросы теории). Моногра-

фия. Саратов: Изд. Саратовского университета, 1980. С. 32-33
7 Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 
действующими на территории Российской Федерации некоторых 
нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некото-
рых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации» статья 1 // Собрание законодательства 
РФ. 2006 г. N 27. Ст. 2878.

бой организационно-правовой формы, в том числе и гражда-
не (если работодатель физическое лицо)8, наделенные правом 
заключать трудовые договоры, и работники - граждане Рос-
сийской Федерации, а также иностранные граждане и лица 
без гражданства9, вступившие в трудовое правоотношение.

Как уже было сказано, вопрос об объекте правоотноше-
ния остается в юридической науке наиболее дискуссионным. 
Не углубляясь в теоретическое обоснование вопроса, а имен-
но, монистическую теорию единого объекта, которая в каче-
стве объекта рассматривает человеческое поведение, а также 
плюралистическую теорию, обосновывающую множествен-
ность объектов правоотношений10, будем исходить из обоб-
щенной классификации объектов. 

Суммировав и обобщив различные суждения, М. Н. Мар-
ченко в качестве видов объектов различных правоотношений 
выделил следующие: 

а) материальные блага, предметы материального вида – 
вещи; 

б) результаты интеллектуального творчества; 
в) поведение людей – их определенные действия или без-

действие, а также последствия, результаты того или иного по-
ведения; 

г) личные неимущественные и иные социальные блага, 
служащие удовлетворению интересов и потребностей участ-
ников правоотношений, по поводу которых возникают у сто-
рон юридические обязанности и субъективные права11.

Следует отметить, что указанная классификация основа-
на, прежде всего,на гражданском законодательстве, в котором 
объекты правоотношений четко определены и закреплены 
правовой нормой12.

Сложнее определить объект правоотношений, в которых 
субъективные права и обязанности возникают по поводу опре-
деленного поведения субъектов, выражающегося в их действи-
ях или бездействиях. К примеру, трудовое правоотношение и 
иные, тесно связанные с ним правоотношения, имеют спец-
ифические объекты, обусловленные особенностями трудовой 
деятельности и спецификой самой отрасли трудового права.

Рассмотрим указанные выше виды объектов примени-
тельно к правоотношению по обязательному социальному 
страхованию. 

Как уже говорилось, объект правоотношения – то, на что 
направлены субъективные права и юридические обязанности 
субъектов. Можно ли рассматривать в качестве объекта право-
отношения по обязательному социальному страхованию кон-
кретное материальное благо, к примеру страховые пенсии или 
пособия? Безусловно, нет. Перечисленные виды социального 
обеспечения будут объектами материального правоотноше-
ния, но урегулированного нормами другой отрасли права, а 
именно -права социального обеспечения.

При этом, само отношение по обязательному социаль-
ному страхованию в рамках трудового права следует рассма-
тривать в качестве предпосылки возникновения отношений по 

8 Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах обя-
зательного социального страхования» часть 2 статья 6 // Собрание 
законодательства РФ. 1999. N 29 Ст. 3686.

9 Там же
10 Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Монография. Л.: Изд. 

Ленинградского университета, 1959. С. 53-64
11 Марченко М. Н. Теория государства и права. 2 изд. М.: Проспект, 

2005. С. 600.
12 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 от 30 ноября 

1994 г. N 51-ФЗ статья 128 // Собрание законодательства РФ от 5 
декабря 1994 г. N 32 ст. 3301.
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материальному обеспечению застрахованных работников при 
наступлении того или иного страхового случая.

Следует заметить, что право на обязательное социаль-
ное страхование и право на материальное обеспечение в по-
рядке обязательного социального страхования по времени 
их возникновения могут и не совпадать. К примеру, бывший 
работник имеет право на выплату пособия по временной не-
трудоспособности в случае, если заболевание или травма на-
ступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения 
работы13, то есть, когда правоотношение по обязательному 
социальному страхованию уже прекращено. В то же время, 
у застрахованного работника, находящегося в отпуске без со-
хранения заработной платы, в случае наступления временной 
нетрудоспособности в этот период, право на указанное посо-
бие не возникает14, несмотря на наличие правоотношения по 
обязательному социальному страхованию.

Таким образом, материальное благо не является объек-
том правоотношения по обязательному социальному страхо-
ванию.

Ошибочно также будет полагать, что страховые взносы, 
уплачиваемые работодателем, являются объектом правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию. Посколь-
ку, за счет страховых взносов, в первую очередь, формируется 
целевой финансовый источник, гарантирующий социальное 
обеспечение застрахованных лиц. В процессе его формирова-
ния работодатели (страхователи) вступают в отношения с вне-
бюджетными фондами – Пенсионным фондом России (ПФР), 
Фондом обязательного социального страхования РФ (ФСС РФ), 
Фондом обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС 
РФ), наделенных государством функциями страховщиков15. 
Данные отношения не относятся к предмету регулирования 
трудового права и регламентированы нормами администра-
тивного и финансового права. Следовательно, страховые взно-
сы следует рассматривать в качестве объектов правоотноше-
ний, регулируемых этими отраслями права. 

При определении объекта правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию, по нашему мнению, следует 
исходить, прежде всего, из факта его возникновения, исклю-
чительно, в силу закона по воле государства. Само название 
«обязательное» предполагает наличие определенных законом 
обязательств у работодателей, являющихся страхователями. 
Надлежащее выполнение работодателем этих обязательств, а 
именно, совершение определенных действий, регламентиро-
ванных законами, и является объектом правоотношения по 
обязательному социальному страхованию.

К этим действиям следует, прежде всего, отнести обя-
зательную уплату (а не сами страховые взносы, как указыва-
лось выше) работодателями в установленные сроки и в надле-
жащем размере страховых взносов (пункт2 части 2 статьи 12 
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования») и целый ряд дей-

13 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» пункт 2 статья 5 // Собрание 
законодательства РФ от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) Ст. 18.

14 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» статья 9 // Собрание законо-
дательства РФ от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) Ст. 18.

15 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации от 27 июля 2009 г. N 30 ст. 3738.

ствий, обусловленных этими платежами. К примеру, «ведение 
учета, связанного с начислением и перечислением страховых 
взносов»16, информирование территориальных органов стра-
ховщика «о создании, преобразовании или закрытии обосо-
бленных подразделений»17. 

Надо отметить, что одни действия работодателя, такие 
как обязательность уплаты страховых взносов, будут идентич-
ными по всем видам обязательного социального страхования, 
другие же предполагают определенную специфику, обуслов-
ленную особенностями страховых случаев. 

Так, законодатель обязывает работодателей (страхова-
телей) «расследовать страховые случаи»18, произошедшие в 
процессе производственной деятельности. Указанная норма 
закреплена в трудовом законодательстве в части обеспечения 
прав работников на охрану труда, а именно, в порядке рас-
следования несчастных случаев, происшедших с работниками 
и другими лицами, участвующими в производственной дея-
тельности работодателя19.

Следовательно, при конкретизации обязательных дей-
ствий работодателей как страхователей в качестве объекта 
правоотношения по обязательному социальному страхова-
нию следует исходить, прежде всего, из специфики норм и 
страховых случаев, регламентированных федеральными за-
конами: от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; от 15 декабря 2001 г. N 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»; от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством»; от 29 ноября 2010 г. № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

Помимо действий работодателя по выполнению своих 
обязательств в области обязательного социального страхова-
ния, в качестве объекта правоотношения, также следует рас-
сматривать и право работника, как застрахованного лица, 
требовать своевременного и в полном объеме, в соответствии с 
федеральными законами, выполнения этих обязательств.

Данное право, в частности, реализуется в гарантиях бес-
препятственного получения от работодателя (страхователя) 
информации о начислении страховых взносов и осущест-
влении контроля за их перечислением20, а равно, получении 
справки о сумме заработка, с которого производились эти 
начисления21. Перечень прав работника, как застрахованного 
лица, также закреплен в указанных выше нормативных актах. 

16 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» часть 2 
статья 14// Собрание законодательства РФ от 17 декабря 2001 г. N 
51 Ст. 4832.

17 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» пункт 7 части 2 статьи 4.1// 
Собрание законодательства РФ от 1 января 2007 г. N 1 (часть I) Ст. 
18.

18 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» пункт 5 части 2 статьи 17 // Со-
брание законодательства РФ от 3 августа 1998 г. N 31 Ст. 3803.

19 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 
197-ФЗ статьи 227-229.2 // Собрание законодательства РФ. 2002 г. 
N 1 (часть I) Ст. 3.

20 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации» часть 1 
статьи 15 // Собрание законодательства РФ от 17 декабря 2001 г. N 
51 Ст. 4832.

21 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
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При этом, следует отметить, что отсутствие кодификации 
в области обязательного социального страхования, а также 
единой правовой терминологии приводит к сложности вос-
приятия правовых норм, регламентирующих права и обязан-
ности субъектов правоотношения по обязательному социаль-
ному страхованию.

Таким образом, действия работодателей являются в силу 
законов их безусловными обязанностями, равно как и права 
застрахованного составляют не только объект правоотноше-
ния по обязательному социальному страхованию, но и фор-
мируют его содержание.

Резюмируя изложенное, полагаем, что объектом право-
отношения по обязательному социальному страхованию сле-
дует считать выполнение работодателем своих обязательств, а 
именно, совершение определенных действий, вытекающих из 
законов, и право застрахованного работника требовать в сроки 
и в объеме, указанные законом, выполнения работодателем 
этих обязательств.
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ЖИЛИЩНОЕПРАВО

Колодзей А.

Право на жилище, закрепленное в ст. 40 Конституции 
РФ1, является неотъемлемым социальным правом каждого 
человека. Самым экономически выгодным способом приобре-
тения жилья является покупка квартиры до ввода нового жи-
лого дома в эксплуатацию. Квартира, приобретенная по мо-
дели участия в долевом строительстве, оказывается на 20—30% 
дешевле. В то же время, «долевое строительство стало почвой 
для совершения правонарушений со стороны застройщиков»2. 
Так, согласно данным курируемого Комитетом по строитель-
ству Санкт-Петербурга реестра граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов, 
и чьи права нарушены, от недобросовестного поведения за-
стройщиков за последний год пострадало около двух тысяч 
жителей города. В качестве примера приведем один из нашу-
мевших Санкт-Петербургских долго строящихся домов – жи-
лой комплекс «Лондон Парк», расположенный в Выборгском 
районе, сроки ввода которого в эксплуатацию переносятся 
еще с 2008 г. 

Правоведы, исследующие проблемы реализации прав 
участников долевого строительства жилья, безапелляционно 
заявляют о необходимости отмены такой процедуры3. В 2015 г. 
на федеральном уровне была поддержана инициатива отказа 
от долевого строительства жилья. По данным газеты «Дело-
вой Петербург», долевое участие в строительстве может быть 
упразднено к 2020 г. 

Проанализируем нынешнюю законодательную регла-
ментацию долевого участия в строительстве, выявим ее досто-

1 Конституция РФ от 12.12.1993 // Собр. законодательства РФ, 2014. 
№ 31.

2 Кодификация российского частного права 2015 / В. В. Витрянский, 
С. Ю. Головина, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В. Крашенинникова. 
М.: Статут, 2015. 447 с.

3 См.: Полторак Г. В. О проблемах рынка недвижимости в России 
и возможностях их разрешения // Имущественные отношения 
в Российской Федерации. 2012. № 2. С. 6 - 11.; Петрухин М. В. 
Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: 
проблемы правового регулирования. М.: Инфотропик Медиа, 
2012. 208 с.

инства и недостатки в сравнении с иными формами и сфор-
мируем собственное мнение о необходимости упразднения 
такого способа приобретения жилья.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств 
граждан и юридических лиц для строительства объектов жи-
лой недвижимости и возникновением у граждан права соб-
ственности и права общей долевой собственности на общее 
имущество в объекте недвижимости регулируются Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости <…>»4 (далее – Закон 214-ФЗ). Застройщик 
вправе привлекать денежные средства граждан для строитель-
ства жилья после получения в установленном порядке разре-
шения на строительство, предоставления проектной декла-
рации и государственной регистрации права собственности 
на земельный участок, предоставленный для строительства 
объекта недвижимости, или иного договора, подтверждаю-
щего право пользования застройщиком земельным участком. 
Право на привлечение денежных средств для строительства за-
стройщики реализовывают на основании договора участия в 
долевом строительстве. Предмет договора долевого участия в 
строительстве составляют действия сторон, связанные с созда-
нием объекта недвижимости, получением разрешения на его 
ввод в эксплуатацию, передачей и приемом объекта долевого 
строительства. 

Под объектом долевого строительства в законодательстве 
понимается жилое или нежилое помещение, общее имуще-
ство в многоквартирном доме, ином объекте недвижимости, 
подлежащие передаче участнику долевого строительства по-
сле получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости. На момент заключения договора долевого 
участия в строительстве недвижимость в законченном виде 
не существует, в связи с этим к порядку заключения догово-

4 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации: фед. 
закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // Российская газета. 2004. № 292.
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ра долевого участия в строительстве законодателем предъ-
являются особые требования, направленные на обеспечение 
защиты интересов участников долевого строительства. Дого-
вор в обязательном порядке должен содержать: определение 
подлежащего передаче застройщиком конкретного объекта 
долевого строительства, введенного в эксплуатацию; срок пе-
редачи объекта; цену договора, сроки и порядок ее уплаты; га-
рантийный срок на объект; способы обеспечения исполнения 
застройщиком обязательств по договору. Если соглашение по 
всем перечисленным условиям в договоре долевого участия в 
строительстве сторонами не достигнуто, договор считается не-
заключенным. 

Договор долевого участия в строительстве подлежит госу-
дарственной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. «Чтобы объект недвижимого имущества 
после введения многоквартирного дома в эксплуатацию не от-
личался о того, о котором шла речь при заключении договора, 
на государственную регистрацию представляются документы 
с описанием объекта долевого строительства, составленные за-
стройщиком и согласованные с соответствующим участником 
долевого строительства на плане создаваемого объекта доле-
вого строительства, на плане создаваемого объекта недвижи-
мого имущества и планируемой площади объекта долевого 
строительства»5. 

Обязательства застройщика по договору долевого участия 
в строительстве профессор Суханов6 предлагает разделять на 
два вида обязанностей: общие обязанности перед всеми и каж-
дым участником долевого строительства, связанные со строи-
тельством объекта недвижимости, и конкретные обязанности 
по передаче объекта. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение застройщиком принятых по договору обязательств, к 
нему подлежит применению целый набор санкций, а именно: 
штрафная неустойка, взыскание убытков в полном объеме сверх 
неустойки, а также возможна компенсация морального вреда. 
«Соответственно, велика вероятность того, что у застройщика 
не окажется достаточных финансовых средств для удовлетворе-
ния всех предъявленных санкций участником строительства»7. 
Законом 214-ФЗ установлены требования об обеспечении ис-
полнения обязательств застройщика. В обеспечение исполне-
ния общих обязательств застройщика по договору у участников 
долевого строительства возникает залоговое право на предо-
ставленный для строительства земельный участок, принадле-
жащий застройщику и создаваемый на этом земельном участке 
объект недвижимости. Исполнение обязанностей застройщика 
по передаче жилого помещения участнику долевого строитель-
ства по выбору застройщика должно обеспечиваться либо по-
ручительством банка, которое влечет субсидиарную ответствен-
ность банка перед участником долевого строительства, либо 
страхованием гражданской ответственности застройщика, как 
в форме участия в обществе взаимного страхования застрой-
щиков, так и в форме заключения договора со страховой орга-
низацией. Выгодоприобретателями по договору страхования 
являются участники долевого строительства. В связи с участив-
шимися случаями нарушений прав участников долевого стро-
ительства, в свете галопирующего курса рубля, негативно вли-
яющего на стабильность долевого строительства, Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 236-ФЗ8 в Закон 214-ФЗ были внесе-

5 Баринов Н. А., Бирюкова Т. А., Гришина Я. С., Карташова Ю. 
А., Писарюк М. В. Комментарий к Федеральному закону от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (постатейный) / под ред. 
Н. А. Баринова // «Консультант Плюс».

6 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В. В. Витрянский, 
В. С. Ем, Н. В. Козлова и др.; отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., 
стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право. 1208 с.

7 Белоусов В. Н. Перспективы развития законодательства о 
гражданско-правовой ответственности застройщика // Нотариус. 
2013. № 7. С. 33-38.

8 О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: фед. закон от 13.07. 2015 № 236-ФЗ // 

ны изменения в части требований, предъявляемых к страховым 
организациям, осуществляющим страхование ответственности 
застройщика. Размер собственных средств страховой организа-
ции увеличен с 400 тысяч до одного миллиарда рублей, введено 
условие об отсутствии предписаний Центрального банка РФ о 
несоблюдении требований к обеспечению финансовой устой-
чивости и платежеспособности, а также усложнен порядок за-
ключения договора с застройщиком, в целях подтверждения 
соответствия страховой организации установленным Законом 
214-ФЗ требованиям. Договор страхования должен действо-
вать до предусмотренного договором долевого участия в стро-
ительстве срока передачи жилого помещения и по истечении 
установленного срока в течении двух лет должен обеспечивать 
право выгодоприобретателя на получение страхового возмеще-
ния. Указанные изменения в условиях кризисных явлений в эко-
номике являются оправданными, направлены на защиту инте-
ресов участников долевого строительства, но неизбежно влекут 
за собой увеличение стоимости стоящегося жилья.

Расторжение или изменение договора долевого участия 
в строительстве возможно как по общим основаниям, пред-
усмотренным Гражданским Кодексом РФ9, так и при нали-
чии специальных оснований, установленных Законом 214-ФЗ. 
Участник вправе в одностороннем отказаться от исполнения 
договора в случае: просрочки застройщика на два месяца, 
существенного нарушения требований к качеству объекта и 
прекращения обеспечивающего исполнение обязательств за-
стройщика договора поручительства. 

Такое всестороннее регулирование Законом 214-ФЗ 
правоотношений, складывающихся между застройщиком и 
участником долевого строительства, очевидно, должно ни-
велировать различные точки зрения на нормы, подлежащие 
применению к отношениям сторон. Между тем, в юридиче-
ской науке отсутствует единое мнение по вопросу определе-
ния правовой природы данного договора. Так, договор долево-
го участия в строительстве предлагают признавать: договором 
простого товарищества10, договором подряда11, договором об 
оказании услуг12, инвестиционным договором13, договором 
смешанного типа14 и т.д. 

В судебной практике наиболее остро стоит вопрос о возмож-
ности применения к отношениям, возникающим по договору до-
левого участия в строительстве, норм ГК РФ, посвященных обяза-
тельствам, направленным на выполнение работ. Существуют две 
противоположные позиции, обе из которых выражены ВАС РФ. 
Так в Постановлении от 9 декабря 2010 г. № 5441/10 по делу № А70-
367/12-200815 Президиум ВАС РФ указал, что нормы о подряде не 
применяются к отношениям сторон по договору долевого участия 
в строительстве, а применению подлежит закон РФ от 7 февраля 
1992 г. №№2300-1 «О защите прав потребителей»16. В последовав-
шем через два года Определении от 13 июля 2012 г. № ВАС-8969/12 
по делу № А41-45565/1017 ВАС РФ допустил применение норм о 
договоре подряда к правоотношениям между застройщиком и 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 29.
9 Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) // Собр. законодательства 

РФ. 1996. № 5.
10 Родионова А. П., Шмакова С. В. Договор долевого участия в 

строительстве: юридическая классификация, налогообложение и 
учет // Бухгалтерский бюллетень. 2003. № 3. С. 15.

11 Романец Ю. Как квалифицировать договоры долевого участия в 
строительстве? // Хозяйство и право. 2000. № 3. С. 77.

12 Фомина Е. В. Правовая природа договора долевого участия в 
строительстве // Правовые вопросы недвижимости. 2007. № 1.

13 Потяркин Д. Е. Новые договоры в жилищной сфере // Журнал 
российского права. 2002. № 12. С. 77 –78.

14 Евстратова Н. К. Долевое строительство многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости // Закон. 2007. № 6. С. 42.

15 Постановление Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. № 
5441/10 по делу № А70-367/12-2008  // СПС «Консультант Плюс».

16 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей» // Российская газета. 1996. № 8.

17 Определение ВАС РФ от 13 июля 2012 г. № ВАС-8969/12 по делу № 
А41-45565/10 // СПС «Консультант Плюс» (01.10.2015).
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участниками долевого строительства, предоставив тем самым су-
дам нижестоящих инстанций самостоятельно выбирать, какой из 
приведенных позиций придерживаться. 

Между тем, «в настоящее время сравнение договора 
участия в долевом строительстве с иными поименованными 
гражданско-правовыми договорами обладает научной цен-
ностью, но не с точки зрения определения правовой природы 
договора участия в долевом строительстве, а исключительно 
при рассмотрении вопроса о месте данного договора как са-
мостоятельного договора в системе гражданско-правовых 
договоров»18. Полагаем, самостоятельная правовая природа 
договора долевого участия в строительстве обусловлена на-
личием достаточного специального законодательства в этой 
области, направленного на максимальную защиту интересов 
участников долевого строительства, и должна исключать пря-
мое применение норм других договорных конструкций.

Порядок заключения, исполнения договора долевого уча-
стия в строительстве положительно отличается от участия в 
приобретении жилья путем вступления в жилищный коопера-
тив. Жилищный кодекс РФ19 не содержит требований к жилищ-
но-строительным кооперативам для приобретения ими права 
на привлечение денежных средств граждан. Соответственно, 
жилищно-строительные кооперативы вправе привлекать де-
нежные средства непосредственно после внесения сведений о 
них в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Регистрация договора долевого участия в строительстве 
позволяет участнику избежать двойных продаж, приобретае-
мой недвижимости. До начала заключения договоров долевого 
участия в строительстве, застройщик обязан предоставить всю 
разрешительную документацию в регистрирующий орган, а 
также обеспечить открытый доступ к документации. Для жи-
лищно-строительного кооператива такие обязанности не пред-
усмотрены. В договоре участия в долевом строительстве цена 
недвижимости является твердой, не изменяется независимо от 
возрастающих расходов застройщика. По договору вступления 
в жилищно-строительный кооператив стоимость квартиры 
может неконтролируемо увеличиться. По договору долевого 
участия в строительстве, застройщик принимает на себя обя-
занности ввести объект недвижимости в эксплуатацию в опре-
деленный срок, а нарушение срока влечет для застройщика 
соответствующие штрафные санкции. В схеме жилищно-стро-
ительного кооператива  в качестве застройщика выступает сам 
кооператив, который и отвечает по своим обязательствам, несет 
риск гибели и повреждения объекта, а также риски, связанные 
с ненадлежащим качеством построенного объекта.

Продажа жилой недвижимости по схеме жилищно-стро-
ительного кооператива представляется оптимальной для за-
стройщиков, так как, уменьшает объем ответственности. В 
Санкт-Петербурге такие крупные строительные компании 
как, например, ООО «ЛенСпецСтрой» предпочитают не ис-
пользовать процедуру Закона 214-ФЗ, вынуждая приобретате-
лей вступать в жилищный кооператив и принимать на себя 
все расходы, связанные со строительством и последующей экс-
плуатацией объектов недвижимости.

Отказ от модели долевого строительства может сделать жи-
лье недоступным для многих категорий граждан, что поставит 
под угрозу реализацию конституционно гарантированного права 
на жилье. Застройщики, неспособные за счет собственных средств 
построить дом, будут вынуждены пользоваться описанной не-
удачной моделью жилищно-строительного кооператива. Полага-
ем, в целях сохранения приемлемых цен на жилую недвижимость 
в Санкт-Петербурге, Закон 214-ФЗ требует продолжения ужесто-
чения надзора и контроля со стороны государства за исполнением 
обязательств застройщиков. Продажа воздуха должна быть запре-
щена, но продажа достраиваемого дома допустима. 

18 Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание 
объектов недвижимости. М.: КОНТРАКТ, 2013. 368 с..

19 Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Парламентская 
газета, 2005 . № 7.
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Абанина Е. Н.

Экологические проблемы в последнее время становятся 
все более актуальными, что подтверждается их признанием 
на самом высшем уровне: во-первых, экологические вопросы 
становились специальным предметом рассмотрения, напри-
мер, на заседаниях президиума Государственного совета по во-
просам совершенствования государственного регулирования в 
сфере охраны окружающей среды в 2010 году1, президиума 
Государственного совета по вопросам обеспечения экологиче-
ской безопасности и ликвидации накопленного экологическо-
го ущерба в 2011 году2, президиума Государственного совета 
«О повышении эффективности лесного комплекса Россий-
ской Федерации» в 2013 году3, Высшего экологического совета 
Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии на тему: «Законодательная 
поддержка государственной политики в области использова-
ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов» в 2013 году4; 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/transcripts/7872 (дата обращения: 11.06.2016).

2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/news/11519 (дата обращения: 11.06.2016).

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/
president/news/17876 (дата обращения: 11.06.2016).

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/
news/273/440925/ (дата обращения: 11.06.2016).

во-вторых, 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей 
среды, 2017 год – Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий; в-третьих, за последние пять лет в 
целях совершенствования законодательства, было внесено, в 
частности, в Федеральный закон «Об охране окружающей сре-
ды» 32 изменения и дополнения; в Лесной кодекс РФ – 32 из-
менения и дополнения; в Водный кодекс РФ – 32 изменения 
и дополнения; в Федеральный закон «О животном мире» – 19 
изменений и дополнений. 

Однако объявление экологических вопросов важными, 
и принятие множественных нормативных актов в этой сфе-
ре не всегда приводит к решению экологических проблем на 
практике. Неэффективность принимаемого законодательства, 
можно объяснить рядом причин, среди которых Ю. И. Шупле-
цова выделяет, например,: отсутствие единой государственной 
правоприменительной политики; недостаточно высокий уро-
вень профессионализма правоприменителей и др5.

5 См.: Шуплецова Ю. И. Перспективы и направления развития лес-
ного законодательства Российской Федерации // Журнал россий-
ского права. 2015. № 3. С. 72-79.
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На недостаточное качество экологического законодатель-
ства обращают внимание многие исследователи6. Низкое каче-
ство экологического законодательства выражается в наличии 
законодательных пробелов, противоречий между норматив-
ными правовыми актами, отсутствие должной регламентации 
многих вопросов либо наоборот их избыточная регламен-
тация, обилие правовых неопределенностей, отсылочных и 
бланкетных норм, норм, допускающих широту дискрецион-
ных полномочий и др7. Многие ученые связывают качество за-
конодательства с применяемостью и применимостью на прак-
тике до такой степени, что для признания за нормативным 
правовым актом статуса «качественности» достаточно только 
факта его применяемости на практике. В Докладе Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 
г. фактически отстаивается именно такая позиция: «О законе 
судят не по его тексту, а по качеству реализации его на прак-
тике. Наша ахиллесова пята — не столько законотворчество, 
сколько законоприменение»8.

Понятие «качество закона» включает в себя определен-
ный набор свойств, благодаря которым он способен удовлет-
ворять как общественные, так и индивидуальные потребности 
в соответствии с назначением и сущностью права. При этом 
для определения закона как «качественного» важны, с одной 
стороны, сущностно-правовые, с другой – специально юри-
дические свойства9. «Качество закона» как собирательное по-
нятие предполагает удовлетворение нормативного правового 
акта целому ряду требований как с содержательной (социаль-
ная обусловленность, гуманистическая направленность, своев-
ременность, ресурсная обеспеченность), так и с формальной 
(принятие в соответствии с правилами юридической техники) 
стороны. И даже соблюдение всего вышеперечисленного не 
служит гарантией беспрепятственной реализации воли зако-
нодателя, выраженной посредством правового регулирования.

Анализируя в целом экологическое и природоресурс-
ное законодательство и практику его реализации, мы можем 
говорить о существовании дисбаланса как в самом законода-
тельстве, так и в правоприменительной практике. При этом 
под дисбалансом мы понимаем объективно обусловленный 
уровнем и условиями общественного развития, имманентно 
присущий законодательству динамичный процесс, выражаю-
щийся либо в несогласованности, несоответствии образующих 
его структуру и содержание элементов (подсистем), либо в 
неравновесии, неравнозначности используемых им средств, а 
также в диспропорции между тенденциями законодательства 
к устойчивости и стремлением к изменчивости, специализа-

6 См., например: Боголюбов С. А. Правотворчество в сфере эколо-
гии. М., 2010; Боголюбов С. А. Новый Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» // Экологическое право. 2002. № 2. С. 
16-21; Гиззатуллин Р. Х. Роль законотворческой деятельности в ре-
ализации экологической функции государства: теория и практика 
// Экологическое право. 2014. № 2. С. 7-14; Игнатьева И. А. Эколо-
гическое законодательство России и проблемы его развития. М., 
2001 и др.

7 См.: См.: Бахарев А. В., Илий С. К. Факторы, детерминирующие 
коррупционные процессы // Коррупция: природа, проявления, 
противодействие: Монография / Отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2012. 
С. 55-57; Хлуденева Н. И. Коррупциогенные факторы в экологиче-
ском законодательстве // Журнал российского права. 2015. № 6. С. 
98-105.

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/
doklady/5381 (дата обращения: 11.06.2016).

9 См.: Червонюк В. И. Качество закона: современная концепция и 
проблемы демократизации // Юридическая техника. Ежегодник. 
2012. № 8 «Демократизация правотворчества: доктрина, практи-
ка, техника». С. 490.

цией и унификацией нормативно-правовой материи, что в 
совокупности при достижении им критических значений не-
равновесия в законодательстве создает препятствия в право-
вом регулировании общественных отношений и существенно 
снижает потенциал поступательного развития всей правовой 
системы. 

Если дисбаланс просматривается на уровне законодатель-
ства, говорить о непротиворечивой правореализационной 
практике в принципе не приходится. Правоприменитель в 
данном случае оказывается «заложником» сложившейся ситу-
ации и вынужден бороться с уже существующими проблема-
ми, пытаться их решить на своем уровне, не имея возможности 
повлиять на ситуацию в целом. В глобальном аспекте решить 
проблемы правоприменения могут только кардинальные 
меры, а именно устранение дисбаланса в законодательстве, что 
возможно только в рамках правотворческой деятельности10.

Примером такого решения проблемы выступает из-
менение лесного законодательства, связанного с вопросами 
предупреждения и тушения лесных пожаров, когда право-
применители – арендаторы лесных участков оказались жерт-
вами обстоятельств: сами пожар тушить не имели права, но 
не допустить распространение пожара были обязаны. Такая 
ситуация сложилась в результате принятия Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
которым с 1 января 2012 года было введено обязательное ли-
цензирование деятельности по тушению лесных пожаров11. 
Основные требования к лицензированию деятельности по 
тушению лесных пожаров были утверждены постановлением 
Правительства РФ от 31 января 2012 года «О лицензировании 
деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по 
тушению лесных пожаров»12. При этом требования к лицен-
зиатам были установлены достаточно строгие, возможно это 
и оправданно, учитывая, что сама деятельность чрезвычайно 
опасна, но такие требования сразу отсекли многие организа-
ции, которые ранее вполне справлялись с тушением пожаров. 
Так, лицензионными требованиями, среди прочих, являлись: 
1) наличие у соискателей лицензии лесопожарной, высоко-
проходимой автомобильной, тракторной и (или) вездеходной 
техники и иных видов техники, принадлежащих ему на пра-
ве собственности или ином законном основании; 2) наличие в 
штате летчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников-
пожарных, прошедших специальную подготовку и имеющих 
соответствующие действующие свидетельства летчика-на-
блюдателя, парашютиста-пожарного (десантника-пожарно-
го), из которых не менее 50 процентов имеют стаж работы по 
тушению лесных пожаров не менее 2 лет. Наличие парашют-
но-десантного имущества, а также подтверждение о наличии 
арендуемых или собственных воздушных судов, пригодных 
для выполнения и проведения лесоавиационных работ на всей 
охраняемой территории и другие13.

10 См. подробнее: Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (док-
трина, теория, практика): дисс. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2015. 
С. 349-372.

11 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 19. Ст. 2716.

12 Собрание законодательства РФ. 2012. № 7. Ст. 854.
13 См.: Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О ли-

цензировании деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструкту-
ры, по тушению лесных пожаров» // Собрание законодательства 
РФ. 2012. № 7, ст. 854. Утратило силу.
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Неудивительно при таких требованиях, что в марте 2012 
года лицензии получили всего 225 организаций лесного сек-
тора. И видимо по этой причине (недостаточно организаций, 
имеющих законное право тушить лесные пожары), Рослесхоз 
попытался разрешить проблему путем направления органам 
управления лесами субъектов РФ Письма заместителя руково-
дителя ведомства Ю. И. Дмитриева «Об обязанностях аренда-
торов лесных участков при возникновении лесных пожаров» 
от 27 марта 2012 г14.

Согласно указанному письму «Действующим законо-
дательством обязанность по тушению лесных пожаров на 
лесопользователей не возложена. Вместе с тем в целях мини-
мизации ущерба, причиняемого имуществу арендаторов лес-
ными пожарами, и обеспечения непрерывной хозяйственной 
деятельности арендаторы вправе получить лицензии на со-
ответствующие виды деятельности и тушить лесные пожары 
на предоставленных им участках в установленном порядке». 
Специалисты лесного хозяйства сделали следующие выво-
ды: «Такой подход позволяет Рослесхозу и органам управле-
ния лесами: а) скрыть тот факт, что непродуманное введение 
лицензирования деятельности по тушению лесных пожаров 
привело к катастрофическим последствиям в области по-
жарной безопасности в лесах, многократно уменьшив число 
организаций и людей, имеющих право тушить эти пожары; 
б) заставить арендаторов тушить лесные пожары за свой счет, 
при том, что тушение лесных пожаров является сферой от-
ветственности Рослесхоза и органов управления лесами, и 
должно выполняться специализированными государственны-
ми учреждениями или организациями, с которыми заключен 
контракт на эти работы»15.

Как указано в письме, и это соответствовало действитель-
ности, обязанность по тушению лесных пожаров на лесополь-
зователей не возложена (тушением лесных пожаров могут 
заниматься только специализированные организации, полу-
чившие на то лицензии). Соответственно предложение «арен-
даторы вправе получить лицензии на соответствующие виды 
деятельности и тушить лесные пожары на предоставленных 
им участках в установленном порядке» прямо противоречит 
действующему законодательству16, поскольку арендаторы не 
являются специализированными организациями и в боль-
шинстве своем просто не отвечают требованиям, предъявля-
емым к лицензиатам. Выход из такого положения Рослесхоз 
увидел в толковании и разъяснении обязанностей арендато-
ров во время пожаров. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 53.4 Лес-
ного кодекса РФ (далее – ЛК РФ) лица, использующие леса, 
в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем 
лесном участке немедленно обязаны принять все возможные 
меры по недопущению распространения лесного пожара. Ви-
димо положение «принять все возможные меры по недопу-
щению распространения лесного пожара» и попытались про-
комментировать сотрудники Рослесхоза. Исходя из логики 

14 Письмо размещено на различных сайтах в Интернет, например, на 
сайте Лесного форума Гринпис России. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=11
775&view=unread&sid=495044c7d0524837db1870bad9a8eaba#unre
ad (дата обращения: 11.06.2016).

15 См. там же.
16 См.: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, 

с изм. от 21.11.2011) «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» // СЗ РФ. 2011. №, ст. 2716; Постановление Правительства 
РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по туше-
нию пожаров в населенных пунктах, на производственных объек-
тах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров» // 
СЗ РФ. 2012. № 7, ст. 854.

законодателя и из положений Лесного кодекса РФ, мерами по 
недопущению распространения лесных пожаров являются та-
кие меры, которые не включены в содержание действий по ту-
шению пожаров. То есть это не: локализация лесного пожара; 
ликвидация лесного пожара; наблюдение за локализованным 
лесным пожаром и его дотушивание; предотвращение возоб-
новления лесного пожара (ч. 1 ст. 53.4 ЛК РФ). По разъяснению 
Рослесхоза из того же письма «Недопущением распростране-
ния лесного пожара является ряд действий, направленных на 
предотвращение возможности дальнейшего распространения 
горения и создание условий для его ликвидации». По нашему 
мнению, такая расшифровка «мер по недопущению распро-
странения лесного пожара» по факту и есть перечень действий 
по тушению лесного пожара. Однако в письме уточняется, что 
«Под такими действиями понимается комплекс мероприя-
тий, направленных не на тушение очага пожара и его полную 
ликвидацию, а на предотвращение распространения лесного 
пожара на лесные участки, граничащие с лесными участками, 
на которых произошло возгорание».

Таким образом, действительно, сложилась парадоксаль-
ная и плачевная ситуация в области охраны лесов от пожаров 
в уже наступивший пожароопасный сезон (конец марта 2012 
года), когда всю ответственность (незаконно) за предстоящие 
пожары попытались переложить на арендаторов, «запутав» их 
в терминологических понятиях и определениях, и возложить 
на них обязанность, которая на самом деле является правом 
отдельных спец.организаций. Весной того же года было напи-
сано Письмо Президенту Российской Федерации с просьбой 
помочь в сложившихся условиях и исключить деятельность по 
тушению лесных пожаров из перечня видов деятельности, на 
которые требуются лицензии17. В 2014 году в Федеральный за-
кон «О лицензировании отдельных видов деятельности» были 
внесены изменения, а именно, деятельность по тушению лес-
ных пожаров была исключена из перечня видов деятельности, 
на которые требуются лицензии18.

Как видим, в сложившихся условиях решение проблемы 
оказалось возможным только посредством правотворчества. 
Однако устранить законодательный дисбаланс таким спосо-
бом возможно далеко не во всех случаях, либо же возможно, 
но не одномоментно (в приведенном примере на это потребо-
валось 2 года), поэтому в противодействии негативным про-
явлениям законодательного дисбаланса немаловажную роль 
играют акты высших судебных инстанций: постановления 
Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ. Посредством принимаемых актов суды во многом 
устраняют либо нивелируют просчеты законодателя, смягча-
ют его подчас негативное нормативное воздействие на соци-
альные процессы19. 

17 См.: Письмо Президенту Российской Федерации № 12 / 103 от 
11.04.2012. Размещено на сайте Лесного форума Гринпис России. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forestforum.
ru/viewtopic.php?f=9&t=11795&sid=5cc9b13ccf7543855587fd49b3a5
fe1c (дата обращения: 11.06.2016).

18 Федеральный закон от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 
полномочий государственных органов и муниципальных органов 
в части осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 42. Ст. 5615.

19 См.: Малько А. В. Судебная жизнь общества как объект судебной 
политики // Правовая политика и правовая жизнь. 2014. № 1. С. 
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В экологическом законодательстве нередко встречается 
такая форма дисбаланса, как противоречие одних норматив-
ных правовых актов другим. Самое серьезное противоречие 
– это противоречие законов Конституции РФ. В этом случае 
используется специальное средство борьбы с дисбалансом – 
обращение в Конституционный Суд РФ.

В качестве примера такого способа устранения дисба-
ланса можно привести Постановление Конституционного 
Суда РФ от 2 июня 2015 г. № 12-П20 «По делу о проверке кон-
ституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного 
кодекса Российской Федерации и положений постановления 
Правительства Российской Федерации «Об исчислении разме-
ра вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной 
ответственностью «Заполярнефть» на неопределенность по-
ложений статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса РФ и 
Постановления Правительства РФ «Об исчислении размера 
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства», на основании которых общество обязано 
было компенсировать причиненный нескольким участкам 
лесного фонда ущерб, образовавшийся в результате разлива 
нефти. При этом заявитель в добровольном порядке за свой 
счет ликвидировал разлив и устранил его последствия путем 
проведения рекультивационных работ. Однако арбитражные 
суды отказались учесть тот факт, что он провел восстанови-
тельные мероприятия, и согласились с размером ущерба, 
рассчитанным природоохранным ведомством по соответству-
ющим таксам и методикам. В результате заявитель, потратив-
ший около 300 тысяч рублей на ликвидацию ущерба, оказался 
должен государству в два раза больше в качестве возмещения 
ущерба, который был фактически устранен «в натуре»21.

Арбитражные суды свои решения принимали исходя из 
неоднозначного толкования части 2 статьи 99 ЛК РФ, соглас-
но которой виновное лицо обязано устранить выявленное 
нарушение и возместить причиненный вред. Такая правовая 
конструкция вызвала серьезные последствия в виде противо-
речивых судебных решений, когда одни суды усматривают в 
этой норме одно требование, а другие – две самостоятельные 
формы компенсации ущерба. 

Буквально толкуя данную норму, суды делали вывод, что 
на виновное лицо возлагается двойная обязанность – «устра-
нить допущенное нарушение» и «компенсировать причинен-
ный ущерб»: в названной норме речь идет об устранении нару-
шения в форме проведения мероприятий по рекультивации 
нарушенных лесных земель, и о возмещении убытков (в денеж-
ной форме). Выполнение работ по рекультивации представля-
ет собой устранение последствий нарушения. В то время как 
возмещение вреда, причиненного окружающей среде, долж-
но осуществляться в денежной форме. Фактические затраты, 
направленные на восстановление нарушенного состояния 
земель лесного фонда, не могут считаться полным возмеще-
нием вреда, что обусловлено необходимостью учета матери-
альных потерь и экологического вреда, а также длительного 
характера восстановления лесов. Таким образом, требование о 
возмещении вреда окружающей среде (т.е. привлечение вино-
вного лица к имущественной ответственности) не может заме-

145.
20 Собрание законодательства РФ. 2015. № 24. Ст. 3547.
21 См.: Ивлиева А. Г. [Не] дважды за одно: особый характер эколо-

гического ущерба и общие принципы юридической ответствен-
ности. Комментарий к Постановлению Конституционного Суда 
РФ от 2 июня 2015 года N 12-П // Сравнительное конституционное 
обозрение. 2015. № 4. С. 145–158.

няться обязанностью по устранению выявленного нарушения, 
а обязанность по устранению нарушения не может заменить 
возмещаемый окружающей среде вред, причиненный эко-
логическим правонарушением. Устранение виновным лицом 
последствий нарушения и возмещение причиненного вреда в 
результате этого нарушения являются самостоятельными дей-
ствиями, которые прямо предписаны законом22.

Также в решениях встречаются такие толкования части 
2 статьи 99 ЛК РФ: «лицо, виновное в нарушении лесного за-
конодательства, обязано не только устранить выявленное 
нарушение, но и возместить причиненный этим лицом вред 
лесам»23; «нарушитель обязан устранить выявленное наруше-
ние, а также возместить причиненный вред»24.

Именно на неопределенность нормативного содержания, 
порождающую неоднозначное истолкование и, следователь-
но, произвольное применение, и указал Конституционный 
Суд РФ. Суд в пункте 4. резолютивной части Постановления 
закрепил, что положения части 2 статьи 99 Лесного кодекса 
подлежат применению до внесения в действующее правовое 
регулирование изменений. Но уже и после признания поло-
жения части 2 статьи 99 Лесного кодекса Российской Федера-
ции не соответствующими Конституции Российской Федера-
ции, в некоторых судебных решениях до сих пор встречается 
толкование указанной нормы как два самостоятельных обяза-
тельных действия25.

Также выражение дисбаланса в форме неопределенности 
формулировки текста закона, создающей возможность его не-
однозначного толкования и применения судами можно усмо-
треть в части 2 статьи 24 ЛК РФ «Невыполнение гражданами, 
юридическими лицами, осуществляющими использование 
лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения ле-
сов является основанием для досрочного расторжения дого-
воров аренды лесного участка или договоров купли-продажи 
лесных насаждений, а также принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования лесным участ-
ком или безвозмездного пользования лесным участком».

Так, одним из оснований расторжения договора аренды 
лесных участков, на которое в судах часто ссылается арендо-
датель (истец) является нарушение обязанностей арендатора 
по представлению проекта освоения лесов и подаче лесной де-
кларации, при этом указанные обязанности закреплены как в 
законодательстве, так и в договорах аренды. Лесной кодекс РФ 
закрепил переход от ранее действовавшего разрешительного 
порядка лесопользования на основе лесорубочного билета, ор-
дера и лесного билета к лесной декларации - заявлению об ис-
пользовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов. 

Как следует из ч. 1 ст. 26 ЛК РФ арендатор подает лесную 
декларацию на основании утвержденного проекта освоения 
лесов. Проект освоения лесов разрабатывается лицами, кото-

22 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
26.08.2013 по делу № А81-1085/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

23 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.12.2013 по делу 
№ А29-9574/2012; Постановление Арбитражного суда Восточ-
но-Сибирского округа от 14.08.2015 № Ф02-2904/2015 по делу 
№ А19-12464/2014; Постановление Арбитражного суда Запад-
но-Сибирского округа от 30.03.2016 № Ф04-398/2016 по делу № 
А75-12527/2014; Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 01.10.2015 N Ф05-11057/2015 по делу № А41-78554/14 // 
СПС «КонсультантПлюс».

24 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
26.12.2012 по делу № А78-4235/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

25 См., например: Постановление Арбитражного суда Западно-Си-
бирского округа от 30.03.2016 № Ф04-398/2016 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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рым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование или в аренду, в соответствии со статьей 12 Лес-
ного кодекса Российской Федерации на основании договора 
аренды лесного участка, свидетельства о предоставлении лес-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование, лесохо-
зяйственного регламента лесничества (лесопарка), материалов 
государственного лесного реестра, документов территориаль-
ного планирования, а также иных специальных обследований.

Согласно ст. 89 ЛК РФ проект освоения лесов подлежит 
государственной или муниципальной экспертизе. Целью экс-
пертизы является оценка соответствия проекта освоения лесов 
лесохозяйственному регламенту лесничества (лесопарка), лес-
ному плану субъекта Российской Федерации и законодатель-
ству Российской Федерации. 

На практике бывают случаи, когда проект освоения лесов 
проходит экспертизу несколько раз, в него вносятся измене-
ния, на процесс доработки и переработки уходит длительное 
время, а арендатор без утвержденного проекта не может по-
дать лесную декларацию. При этом арендатор не может осу-
ществлять и использование лесов: согласно п. 13. «Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов» осуществление использования лесов при на-
личии отрицательного заключения Экспертизы на проект ос-
воения лесов не допускается26, а арендную плату продолжает 
вносить. И сами же уполномоченные органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, допускающие задер-
жание экспертизы проекта освоения лесов, как арендодатели 
обращаются в суд с требованием о досрочном расторжении 
договора аренды, при этом формально правильно указывая на 
то, что арендатором не выполнено требование лесного законо-
дательства о предоставлении в установленные сроки проекта 
освоения лесов27. 

Арендодатели применяли часть 2 статьи 24 ЛК РФ «Невы-
полнение гражданами, юридическими лицами, осуществляю-
щими использование лесов, лесохозяйственного регламента и 
проекта освоения лесов является основанием для досрочного 
расторжения договоров аренды лесного участка», и, обраща-
ясь в суд с иском о расторжении договора, просто указывали 
на то, что отсутствие проекта освоения лесов является суще-
ственным нарушением договора аренды. Чтобы рассмотреть 
вопрос о возможности расторжения договора аренды лесного 
участка по такому основанию, следует обратиться к граждан-
скому законодательству, поскольку в соответствии со статьей 3 
ЛК РФ имущественные отношения, связанные с оборотом лес-
ных участков и лесных насаждений, регулируются граждан-
ским законодательством. Соответственно вопрос об удовлетво-
рении или не удовлетворении исковых требований решается 
по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ). 

Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ существенное наруше-
ние договора одной из сторон – это нарушение, которое вле-
чет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при 

26 Приказ Рослесхоза от 22.12.2011 № 545 «Об утверждении Порядка 
государственной или муниципальной экспертизы проекта освое-
ния лесов» // Российская газета. 18 апреля 2012 г.

27 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.10.2010 
по делу № А10-369/2010; Постановление ФАС Северо-Запад-
ного округа от 10.09.2009 по делу № А26-5219/2008; Постанов-
ление ФАС Северо-Западного округа от 02.09.2009 по делу № 
А26-8185/2008; Постановление ФАС Центрального округа от 
25.09.2009 № Ф10-3908/09 по делу № А62-5122/2008 // СПС 
«КонсультантПлюс».

заключении договора. «Сторона, которая ссылается на то, что 
нарушение договора влечет для нее такой ущерб, обязана до-
казать его наличие, т.е. истец должен представить доказатель-
ства того, какие выгоды он рассчитывал получить от догово-
ра, а также того, какие убытки возникают для него вследствие 
нарушения договора ответчиком. Иными словами, применя-
емый здесь термин «ущерб» является синонимом терминов 
«убытки» (ст. 15 ГК) и «вред» (ст. ст. 1064, 1082 ГК)»28. Однако не 
всегда в суде истцом доказывается то, что отсутствие проекта 
является существенным нарушением договора, в связи с чем 
встречаются противоположные решения судов по подобным 
требованиям.

Первая группа – решения об удовлетворении требований 
о расторжении договора аренды, когда отсутствие проекта ос-
воения лесов признается существенным нарушением договора 
(например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 15.10.2010 по делу № А10-369/2010). Суды исходили из по-
ложений статьи 450 Гражданского кодекса РФ, которой пред-
усмотрено, что по требованию одной из сторон договор может 
быть изменен или расторгнут по решению суда только: при 
существенном нарушении договора другой стороной; в иных 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими за-
конами или договором. Следовательно, перечень оснований 
досрочного расторжения договора аренды по требованию 
арендодателя может быть дополнен как законом, так и догово-
ром. А по условиям договора, арендаторы принимают на себя 
обязательство в установленном порядке разработать и пред-
ставить арендодателю в срок проект освоения лесов с положи-
тельным заключением государственной экспертизы. Отсюда, 
непредставление в срок проекта признается основанием рас-
торжения договора аренды лесного участка. Судом устанавли-
валось, был или не был представлен проект освоения лесов с 
положительным заключением государственной экспертизы 
на момент обращения арендодателя в суд, однако не всегда 
выяснялась причина несоблюдения срока представления про-
екта и не устанавливалось, был ли причинен ущерб арендода-
телю непредставлением проекта освоения лесов в срок.

Вторая группа решений – решения об отказе в удовлетво-
рении требований о расторжении договора аренды, когда су-
дом отсутствие подобной документации не признается суще-
ственным нарушением договора (например, Постановление 
ФАС Центрального округа от 25.09.2009 № Ф10-3908/09 по делу 
№ А62-5122/2008; Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 21.01.2011 по делу № А02-537/2010). Суды также пы-
тались установить является ли отсутствие проекта освоения 
лесов существенным нарушением договора аренды и исходи-
ли из положений пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которому существенным 
признается нарушение договора одной из сторон, которое 
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значитель-
ной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора. В ходе судебных заседаний устанав-
ливалось, что в договорах аренды предусмотрена обязанность 
арендатора разработать и представить проект освоения лесов 
с положительным заключением экспертизы, и принималось 
во внимание положение статьи 24 ЛК РФ (невыполнение про-
екта освоения лесов является основанием для досрочного рас-
торжения договоров аренды лесного участка). Вместе с тем 
суды устанавливали фактические обстоятельства дела, напри-

28 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
части первой (постатейный) / Под ред. С. П. Гришаева, А. М. Эрде-
левского. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2006.
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мер, что стороны не оговорили срок исполнения данного обя-
зательства; ответчик предпринял необходимые меры к согла-
сованию проектов, которые каждый раз возвращаются ему на 
доработку с указанием о необходимости устранить замечания, 
которые не были установлены при предыдущем изучении29; 
устанавливалась вина арендодателя в невыполнении аренда-
тором условия о подготовке проекта освоения лесов, так как 
имеются технические ошибки в материалах лесоустройства30. 
И такие обстоятельства позволяли судам прийти к выводу о 
том, что отсутствие у арендатора проекта освоения лесов не 
является существенным нарушением договора, влекущим для 
арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени ли-
шается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
договора.

Кроме неопределенности, несогласованности норм вну-
три одного закона, можно говорить о такой форме дисбаланса 
как несбалансированности закона с системой принятых нор-
мативных правовых актов. Наиболее показательно в этом от-
ношении уголовно-правовое регулирование, где основной акт 
отрасли — Уголовный кодекс РФ, устанавливая конкретные 
запреты совершения преступных деяний, неизбежно затраги-
вает вопросы, экологических общественных отношений. При 
этом он не может вторгаться в сферу регулирования эколо-
гического и природоресурсного законодательства, а должен 
лишь отсылать к ним, однако в этой правовой цепочке теря-
ются механизмы реализации норм, не будучи прописаны ни в 
уголовном законе, ни в другом отраслевом законодательстве, к 
которым он обращается. 

Так, например, Уголовным кодексом РФ статьей 260 уго-
ловная ответственность за «незаконную рубку, а равно повреж-
дение до степени прекращения роста лесных насаждений или 
не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, 
лиан, если эти деяния совершены в значительном размере» 
(значительным размером признается ущерб, причиненный 
лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насажде-
ниям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по ут-
вержденным Правительством РФ таксам, превышающий пять 
тысяч рублей).

Объективная сторона преступления состоит в незаконной 
рубке, а равно повреждении лесных насаждений и деревьев, 
кустарников, лиан, не отнесенных к таковым.

Рубками лесных насаждений согласно статье 16 Лесного 
кодекса РФ  с 1 октября 2015 года признаются процессы их вал-
ки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные 
технологически связанные с ними процессы (включая трелев-
ку, частичную переработку, хранение древесины в лесу). 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
18.10.2012 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования»31 под рубкой лесных насаждений 
понимается «процессы их спиливания, срубания, срезания, то 
есть отделение различным способом ствола дерева, стебля ку-
старника и лианы от корня».

Как видим, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ объективная сторона в форме действия – рубка – «сужена» 

29 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 06.07.2012 по делу 
№ А17-6090/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

30 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
20.05.2015 N Ф04-18618/2015 по делу N А70-9508/2014

31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 
«О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 12. декабрь.

в сравнении с определением рубки специальным норматив-
ным актом – Лесным кодексом РФ. 

В этом случает речь идет о соотношении понятий «рубка 
лесных насаждений» и «заготовка древесины». Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ определено, что рубка – 
это всего лишь один из этапов заготовки древесины, которая 
представляет собой деятельность, связанную с рубкой лесных 
насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранени-
ем и вывозом из леса древесины (часть 1 статьи 29 Лесного ко-
декса Российской Федерации). Именно незаконная заготовка 
древесины приносит огромный экономический ущерб и пред-
ставляет собой организованную преступную деятельность. А 
к уголовной ответственности согласно разъяснению Пленума 
можно привлечь только за один процесс – рубку. А если за-
держивается лицо, не осуществлявшее рубку, но перевозящее 
заготовленную другими лицами древесину – такие действия 
квалифицируются как хищение чужого имущества. Если бы 
состав назывался «незаконная заготовка древесины», то можно 
было бы привлекать к ответственности и рубящих лес, и пере-
возящих древесину. Иначе же картина смазывается: одно лицо 
привлекли по 260 УК РФ, а другое по 158 УК РФ (кража), а при-
частность остальных лиц сложно доказать. Определение руб-
ки для применения уголовной ответственности, это не просто 
теоретический вопрос, занимающих ученых-теоретиков. Неза-
конные рубки являются не просто широко распространенным 
лесонарушением — это своего рода альтернативный режим 
лесопользования, многократно превышающий дозволенные 
законом объемы заготовки этих видов древесины. Сама по 
себе рубка – не самоцель, цель – извлечение выгоды от реали-
зации древесины, пользующейся высоким спросом. В связи 
с небольшими (для преступных групп) размерами штрафов 
за незаконную рубку лесных насаждений, одним из способов 
борьбы с незаконными рубками могло бы стать назначение бо-
лее сурового, но справедливого наказания при привлечении к 
ответственности по совокупности преступлений 260 УК РФ, а 
другое по 158 УК РФ (кража), поскольку действия включают в 
себя сначала рубку, а потом хищение деревьев. Однако вопрос 
этот спорный как в теории, так и на практике. Н. А. Соколов 
признает, что вменение ст. 158 возможно, если деревья секве-
стрированы, а «когда незаконная рубка не была выявлена со-
трудниками лесхоза, а древесина не была секвестрирована, то 
говорить о краже нельзя»32.

Постановление Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. «О 
применении судами законодательства об ответственности 
за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования» четко закрепляет: «Действия лица, со-
вершившего незаконную рубку насаждений, а затем распо-
рядившегося древесиной по своему усмотрению, не требуют 
дополнительной квалификации по статьям Особенной части 
УК РФ об ответственности за хищение чужого имущества». На 
что В. А. Фалилеев и Ю. П. Гармаев справедливо возражают 
«действия лица, совершившего незаконную рубку одних де-
ревьев и похитившего с лесного участка другие деревья, неза-
конно срубленные иными лицами, можно квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 158 

32 Соколов Н. А. Квалификация незаконной рубки лесных насаж-
дений в различных регионах России // Уголовно-исполнитель-
ная система: право, экономика, управление, 2008, № 4. Такой же 
точки зрения о невозможности вменения ст. 158 придерживается 
Конфоркин И. А. Уголовная ответственность за незаконную рубку 
лесных насаждений: Монография // СПС КонсультантПлюс, 2010; 
Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Уголовное право: Учебник. М.: 
Юристъ, 1999. С. 208.
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и 260 УК РФ, а действия по незаконной заготовке деревьев и 
их же завладению квалифицируются лишь как незаконная 
рубка». Одним из выходов из создавшейся ситуации авторы 
видят, например, в расширении перечня квалифицирующих 
признаков ст. 260 УК РФ отягчающими обстоятельствами – со-
вершением незаконной рубки, сопряженной с хищением по-
лученной древесины33.

Другой вариант решения проблемы – замена состава «не-
законная рубка лесных насаждений» составом «незаконная за-
готовка древесины», объективная сторона которого включала 
бы в себя рубку лесных насаждений, переработку, хранение, 
перевозку древесины. Примерно такой позиции придержи-
вался и WWF (2002 год), предлагая понимать под незаконны-
ми рубками добычу, перевозку, переработку, куплю или про-
дажу древесины с нарушением или в обход государственных 
или региональных законодательных норм34. Не смотря на 
использование понятия «незаконные рубки», из содержания 
определения явно следует, что это незаконная заготовка плюс 
купля или продажа древесины. Можно было бы расширить 
состав статьи 260 УК РФ, установив ответственность за «неза-
конную рубку, а равно повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаж-
дениям деревьев, кустарников, лиан, а также за приобретение, 
хранение, перевозку, переработку, продажу (по аналогии со 
ст. 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 
животных …) незаконно заготовленной древесины»35. 

Незаконный оборот древесины или оборот незаконно 
заготовленной древесины не является новым понятием в за-
конодательстве, он адекватно оценивается как экологически 
и экономически опасный и используется в стратегических до-
кументах. Например, Стратегией развития лесного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 года, к факторам 
возникновения системных проблем в сфере лесного хозяй-
ства отнесен высокий уровень нелегального оборота древеси-
ны36. Концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года к 
приоритетным направлениям развития лесного комплекса 
отнесено сокращение незаконных рубок и теневого оборота 
древесины37. Поэтому вполне оправданно было бы введение 
новой статьи, посвященной обороту незаконно заготовленной 
древесины.

Как видим, в последнем случае речь идет уже не о дисба-
лансе в законодательстве, связанным с технико-юридическими 
ошибками, дефектами, несогласованностями отдельных норм 
закона, а о дисбалансе правовой системы и общественной жиз-
ни. Законодательство не успевает реагировать на изменения в 
обществе, что ведет к негативным последствиям (например, к 
огромному ущербу всей экологической системе в рассматри-

33 Фалилеев В.А., Гармаев Ю.П. Уголовная ответственность за не-
законную рубку лесных насаждений: вопросы теории и судебной 
практики // Российский судья. 2013. № 5. С. 30-33.

34 Предотвращение нелегальных рубок и процессы FLEG. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.wwf.ru/about/what_
we_do/forests/curbing-illegal-logging (дата обращения: 30.12.2013)

35 См. подробнее: Абанина Е. Н. Об объективной стороне лесонару-
шений // Новая правовая мысль. 2014. № 2. С. 55-60.

36 Приказ Минпромторга РФ № 248, Минсельхоза РФ № 482 от 
31.10.2008 «Об утверждении Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2020 года». Документ 
опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».

37 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законо-
дательства РФ. 2008, № 47, ст. 5489.

ваемом случае), и в целом к пренебрежительному отношению 
к закону.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕПРАВО

Петров Д. Е.

Сухова Е. А.

В условиях современного мирового кризиса роль зе-
мельных ресурсов существенно повышается, в связи с чем 
устойчивое развитие экономики и социальной сферы Рос-
сийской Федерации могут быть обеспечены только при 
реализации эффективной государственной политики по 
управлению земельным фондом.  Вместе с тем земельно-ре-
сурсный потенциал России имеет выраженную тенденцию к 
снижению. Как отметил на заседании Президиума Государ-
ственного Совета «О повышении эффективности управле-
ния земельными ресурсами в интересах граждан и юриди-
ческих лиц» 9 октября 2012 г. Президент России В. В. Путин: 
«Земельный потенциал всё ещё реализуется малоэффектив-
но. Эта сфера поддаётся реформированию крайне-крайне 
медленно, с очень большим трудом. Только в последние 
шесть-семь лет ситуация стала постепенно меняться. ... Се-
годня земля в нашей стране крайне востребована, с каждым 
годом растёт готовность граждан приобретать её, строить 
на ней дома, вести бизнес. Но конкретные люди, физиче-
ские лица, компании постоянно сталкиваются с необосно-

ванным бюрократизмом»1. Проблема усугубляется также 
повсеместной деградацией земель, которая наносит огром-
ный ущерб экологической безопасности России. По данным 
Проекта «Стратегия экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» Минприроды Рос-
сии общая площадь земель, находящихся в хозяйственном 
обороте, в том числе земель сельскохозяйственного назна-
чения, загрязненных органическими и неорганическими 
веществами, составляет в Российской Федерации около 75 
млн. гектаров, включая 60 млн. гектаров - за счет выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, размещения твердых ком-
мунальных отходов, отходов предприятий горнодобываю-
щей, металлургической, нефтехимической, нефтеперераба-
тывающей и иных отраслей промышленности. По данным 
аэрокосмических съемок, ареалы загрязняющих веществ не-

1 См.: Государственная дума. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?
OpenAgent&RN=465407-6&02 (дата обращения: 11.07.2016)
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посредственно вокруг промышленных комплексов России 
охватывают территорию в 18 млн. гектаров. Значительно за-
грязнены территории базирования частей армии, авиации 
и флота, занимающих в стране площади около 13 млн. гек-
таров. Наиболее распространенными загрязнителями почв 
и земель на объектах Вооруженных Сил являются горюче-
смазочные материалы. Очистке от них подлежит более 50 
тыс. гектаров земель2. 

Таким образом, деятельность по управлению организа-
цией использования земельных ресурсов весьма специфична 
ввиду того, что все отношения в данной сфере строятся во-
круг особого природного ресурса – земли, обладающей от-
личительными свойствами, поскольку она одновременно вы-
ступает в качестве средства производства в сельском и лесном 
хозяйстве, операционного базиса для развития рыночной ин-
фраструктуры, недвижимого имущества, объекта права соб-
ственности и иных вещных прав. При этом, несмотря на свою 
многогранную сущность, земля в первую очередь должна вос-
приниматься как часть природы, поэтому одним из основных 
принципов земельного законодательства является принцип 
приоритета охраны земли как важнейшего компонента окру-
жающей среды и средства производства в сельском хозяйстве 
и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве не-
движимого имущества (ст.1 Земельного кодекса РФ). Приори-
тет охраны земли основывается на ее невосполнимости, часто 
невозможности ее восстановления при нерациональном ис-
пользовании. Поэтому осуществлять управление земельным 
фондом следует так, чтобы с минимальными затратами полу-
чать наибольший эффект от их хозяйственной эксплуатации, 
не нанося при этом им экологического вреда. Достижение же 
данных целей должно осуществляется путем формирования и 
реализации долговременной государственной политики, на-
правленной на обеспечение экономической и экологической 
безопасности земельных отношений.

Основополагающим документом, определяющим го-
сударственную стратегию в сфере использования и охраны 
земель, в настоящее время является распоряжение Прави-
тельства от 3 марта 2012 г. № 297-р, утвердившее Основы го-
сударственной политики использования земельного фонда 
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы (в ред. распоряже-
ния Правительства РФ от 28.08.2014 № 1652-р)3. Данным актом 
предусматривается, что государственная политика в очерчен-
ной области направлена на создание и совершенствование 
правовых, экономических, социальных и организационных 
условий для развития земельных отношений, осуществляется 
исходя из понимания о земельных участках как об особых объ-
ектах природного мира, используемых в качестве основы жиз-
ни и деятельности человека, средства производства в сельском 
хозяйстве и иной деятельности, и одновременно как о недви-
жимом имуществе с особым правовым режимом. Основными 
же задачами провозглашены: создание условий для организа-
ции рационального и эффективного использования и оборота 
земельных участков, а также обеспечение охраны земель, со-
хранение и повышение их качественного состояния. В данном 
документе также определены основные направления государ-
ственной политики по управлению земельным фондом, кото-
рые и хотелось бы проанализировать в настоящей статье.

2 См.: Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=142854 (дата обращения: 
11.07.2016)

3 СЗ РФ. 2012. №12. Ст.1425; 2014, N 36, ст. 4880.

Главная новация, закрепленная в Основах государствен-
ной политики, – отказ от традиционного деления земель на ка-
тегории. Как известно, одним из основных принципов земель-
ного законодательства, закрепленных в подпункте 8 пункта 1 
статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации, является 
деление земель по целевому назначению на категории, соглас-
но которому правовой режим земель определяется исходя из 
их принадлежности к той или иной категории и разрешен-
ного использования в соответствии с зонированием террито-
рий и требованиями законодательства. Вместе с тем право-
применительная практика показывает, что деление земель на 
категории как основание определения их правового режима 
имеет ряд недостатков. Во-первых, для изменения разрешен-
ного использования земельного участка в настоящее время в 
большинстве случаев необходимо принятие соответствующи-
ми органами власти двух решений: об изменении категории 
земельного участка и об изменении его разрешенного исполь-
зования. При этом различаются не только порядок и основа-
ния для изменения категории и разрешенного использования 
земельного участка, но и органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, уполномоченные на приня-
тие таких решений. На практике это создает затруднения для 
правообладателей земельных участков. Во-вторых, границы 
деления земель на категории в соответствующих документах, 
как правило, не определяются. В таких случаях возникает не-
определенность в отношении принадлежности конкретного 
земельного участка к той или иной категории, что зачастую 
порождает необходимость дополнительных решений об от-
несении земельных участков к определенной категории и мо-
жет приводить к злоупотреблениям со стороны должностных 
лиц и увеличению рисков на рынке недвижимости. Данное 
обстоятельство также делает затруднительным присвоение 
категории земель земельному участку, образуемому из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, поскольку в государственном кадастре недви-
жимости учет земель как объекта недвижимости не ведется, в 
связи с чем отсутствует ясность в вопросе, к какой категории 
земель должен быть отнесен вновь образованный земельный 
участок.

 Акцентируя внимание на данной проблеме Президент 
РФ В. В. Путин отмечал, что действующая система устарела, 
в связи с чем необходимо создать прозрачную и удобную для 
бизнеса и граждан модель использования земли. Должно быть 
чёткое понимание того, где и что можно строить, какие есть 
ограничения по использованию того или иного участка, нуж-
но предусмотреть институты, которые обеспечат защиту осо-
бо ценных и заповедных земель, а также сельхозугодий4.

Во исполнение данной цели Правительством РФ внесен 
на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект « 
О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части перехода от деления земель на категории к тер-
риториальному зонированию»5, который в настоящее время 
подготовлен ко второму чтению. Основной его целью является 
- создание условий для единообразного порядка установле-
ния разрешенного использования земельных участков, разви-
тие системы планирования территорий, упрощение системы 

4 См.: Государственная дума. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?
OpenAgent&RN=465407-6&02. (дата обращения: 11.07.2016).

5 См.: Государственная дума. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenA
gent&RN=891088-6&02 (дата обращения 08.07.2016).
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управления земельными ресурсами и строительным комплек-
сом. Что касается земель сельскохозяйственного назначения, 
законопроектом предлагается существенно усилить защиту 
таких земель от застройки как важного стратегического ре-
сурса, обеспечивающего продовольственную безопасность го-
сударства6. Однако как справедливо отмечает Н.Г. Нарышева, 
устранение барьеров в процедуре изменения правового режи-
ма земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного на-
значения - не столько вопрос правовой конструкции, сколько 
вопрос политической воли, основанной на определении при-
оритетов разнородных интересов. С одной стороны, государ-
ство заинтересовано в сохранении лесов и земель, используе-
мых как средство производства в сельском хозяйстве, с другой 
стороны, застройщик заинтересован в снижении расходов и 
продолжительности подготовительных мероприятий, пред-
шествующих застройке земельного участка7. 

Таким образом, остается обоснованным опасение, что 
ликвидация института целевого назначения земель может 
привести к облегчению получения разрешения на застройку 
сельскохозяйственных угодий и земель, занятых природны-
ми экосистемами. На это, в частности, обращено внимание 
Общественной палатой, которая в своем заключении указала, 
что предлагаемое законопроектом регулирование не в полной 
мере учитывает риск потери сельскохозяйственных земель, 
в том числе особое ценных, на территориях, прилегающих к 
крупным городам РФ, в так называемом «желтом поясе». Со-
гласно переходным положениям законопроекта, до установ-
ления сельскохозяйственных регламентов изменение видов 
разрешенного использования земельных участков, располо-
женных в границах зон земель сельскохозяйственного не до-
пускается. Однако такой порядок не распространяется на сель-
скохозяйственные земли включенные в границы населенных 
пунктов или городов по результатом градостроительного пла-
нирования (категория перечисленных земель изменена с зе-
мель сельскохозяйственного назначения на земли населенных 
пунктов, однако сохранилось требование по соблюдению вида 
разрешенного использования исключительно «для сельскохо-
зяйственного использования». Закрепление же возможности 
свободного изменения вида разрешенного использования 
земель «желтого пояса» создаст риски взвинчивания и обру-
шения цен на земли под застрой, вследствие чего «бывшие» 
сельскохозяйственные земли станут объектом спекуляций, что 
непосредственно представляет опасность для социально-эко-
номического положения страны8.

Совершенствование порядка определения правового ре-
жима земельных участков путем исключения из земельного 
законодательства принципа деления земель по целевому на-

6 См.: Пояснительная записка «К проекту Федерального закона 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части перехода от деления земель на категории к 
территориальному зонированию» [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenA
gent&RN=891088-6&02 (дата обращения 08.07.2016) 

7 См.: Нарышева Н. Г. Переход от деления земель по целевому 
назначению на категории к территориальному зонированию: за и 
против // Экологическое право. 2015. № 5.

8 Заключение Общественной палаты РФ по результатам 
дополнительной общественной экспертизы проекта ФЗ №465407-
6 «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ в части перехода от деления земель 
на категории к территориальному зонированию». Общественная 
палата РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.oprf.ru/1449/2133/1537/views/2294/newsitem/32460 (дата 
обращения 13.04.2016)

значению на категории предусматривалось в Основах в том 
числе посредством создания классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков.  В силу абз. 3 п. 2 ст. 7 
ЗК РФ виды разрешенного использования земельных участков 
определяются в соответствии с классификатором, утвержден-
ным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных 
отношений. Однако до конца 2014 года классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков не был ут-
вержден и органы местного самоуправления определяли их 
произвольно. В связи с этим, судами неоднократно подчер-
кивалось, что «правовая основа для однозначного наименова-
ния видов разрешенного использования земельных участков 
в законодательстве отсутствует»9. Законодательным актом 
решившим данную проблему стал Приказ Минэкономразви-
тия России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (в ред. от 30.09.2015 № 709)10. Данный классификатор 
подразделяет все земельные участки на 13 групп и устанав-
ливает различные виды их разрешенного использования, на-
звания которых теперь стали единообразными. На основании 
классификатора определяются виды разрешенного использо-
вания земельных участков, установленные после вступления 
Приказа в силу (п. 2 Приказа). Как справедливо отмечается в 
юридической литературе, если ранее местные власти в пра-
вилах землепользования и застройки, в проектах планировки 
территории, а также в муниципальных правовых актах про-
извольно своими решениями определяли конкретный вид 
разрешенного использования земельного участка, то теперь 
после вступления в силу федерального классификатора они 
обязаны соблюдать федеральные правила определения видов 
разрешенного использования, установленных данным класси-
фикатором11.

Следующим основным направлением государственной 
политики по управлению земельным фондом в Основах на-
звано совершенствование порядка предоставления земельных 
участков гражданам и организациям в том числе:

– предоставление земельных участков на торгах, проводи-
мых в общем порядке в виде открытых аукционов;

– установление перечня случаев льготного предоставле-
ния земельных участков (без торгов, по льготной цене или бес-
платно и др.), в том числе с учетом необходимости поддержки 
развития отраслей экономики, социальной поддержки насе-
ления, включая повышение уровня жизни сельского населе-
ния и коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а также обеспече-
ния обороны и безопасности государства, сохранения приро-
ды и объектов культурного наследия;

– совершенствование порядка передачи земельных участ-
ков с одного уровня публичной власти на другой в целях раци-
онального управления землями, в том числе муниципальным 
образованиям для обеспечения их развития.

Следует отметить, что нормативное правовое регули-
рование порядка предоставления земельных участков из 
земель, находящихся в публичной собственности, долгое 
время было наиболее противоречиво и имело множество 

9 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.08.2013 по 
делу № А19-19112/2012. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 11.07.2016)

10 СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4226
11 Шарапов В.В. О разрешенном использовании земельных участков 

// СПС КонсультантПлюс. 2015.



102

Евразийский юридический журнал № 6 (97) 2016

пробелов, создающих условия для злоупотреблений со 
стороны органов государственной власти и местного само-
управления. Наиболее типичными нарушениями земель-
ного законодательства в данной сфере являлись: предостав-
ление земельных участков с нарушением установленного 
законом порядка; неправомерное распоряжение земельны-
ми участками, находящимися в публичной собственности; 
превышение компетенции при принятии органами власти 
решений о предоставлении земельных участков; наруше-
ние сроков рассмотрения заявлений о предоставлении зе-
мельных участков и др. При этом, сложившаяся ситуация 
предопределялась следующими негативными факторами: 
отсутствие в законодательстве условий открытости и про-
зрачности процедур предоставления земельных участков из 
земель публичной собственности; административное усмо-
трение при принятии решений; несколько возможных ва-
риантов принятия решений без точного определения усло-
вий такого принятия и др.

 Основным законодательным актом в сфере совершенство-
вания порядка предоставления земельных участков гражда-
нам и организациям стал вступивший в силу 1 марта 2015 
года Федеральный закон № 171-ФЗ от 23 июня 2014 г. «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»9 (далее – Закон № 171-ФЗ). Следует подчеркнуть, 
что нововведения данного закона многие эксперты назвали 
крупнейшей реформой в сфере земельных отношений за 
последние 14 лет. В пояснительной записке к законопроек-
ту, впоследствии ставшему Законом № 171-ФЗ, было указа-
но, что его принятие позволит устранить многочисленные 
пробелы и противоречия законодательства, создать необхо-
димые условия для эффективной работы органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, исключить из-
лишние административные барьеры при взаимодействии с 
лицами, заинтересованными в предоставлении земельных 
участков.

Самые значительные изменения, внесенные в Земельный 
кодекс РФ, касаются порядка предоставления гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, устранив-
шие правовую неопределенность по большинству вопросов. 
Сам институт сгруппирован в отдельную главу V.1 «Предостав-
ление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности». В частности, определены 
особенности приобретения указанными лицами земельных 
участков на торгах и без проведения торгов, а также за плату 
и бесплатно. 

Важнейшими нововведениями в сфере предоставления 
земельных участков можно признать следующие:

 – исключение конкурса как формы проведения торгов в 
отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;  

 – отказ от дифференциации порядка предоставления 
земельных участков в зависимости от наличия или отсутствия 
целей их застройки;

 – детальное регулирование  проведения аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в публичной соб-
ственности, аукциона на право заключения договоров аренды 
таких земельных участков, а также предоставления земельных 
участков без проведения торгов;

 – закрепление возможности проведения аукциона по 
предоставлению земельного участка в электронной форме (ст. 
39.13 ЗК РФ);

 – запрет предоставления земельных участков для строи-
тельства из публичных земель в собственность (п. 2 ст. 39.1 ЗК 
РФ), только на праве аренды (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ);

 – возможность при отсутствии заявлений иных граждан 
по выбору заинтересованного лица приобрести без торгов зе-
мельный участок в собственность или в аренду;

– введение института реестра недобросовестных участни-
ков аукциона (п. п. 27 - 29 ст. 39.12 ЗК) и др.

Достоинством внесенных изменений является и установ-
ление на уровне федерального закона понятной и прозрачной 
процедуры определения стоимости земельного участка, пред-
назначенного для продажи или передачи в аренду, согласно 
которой начальная стоимость земельного участка или годовой 
арендной платы привязана к оценочной или кадастровой сто-
имости.

Совершенствование льготного предоставления земель-
ных участков юридическим и физическим лицам также 
нашло свою реализацию. Во-первых, с 1 марта 20015 года 
случаи предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно перечислены в ст.39.5 Земельного 
кодекса РФ. Так,  к новым случаям предоставления гражда-
нам земельных участков относятся, например, по истечении 
5 лет со дня предоставления гражданину земельного участка 
в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет 
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти; по истечении 5лет со дня предоставления гражданину 
земельного участка в безвозмездное пользование для инди-
видуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в муниципальных образованиях на 
срок не более чем шесть лет при условии, что гражданин 
использовал земельный участок в указанный период в со-
ответствии с установленным разрешенным использованием 
и работал по основному месту работы в муниципальном 
образовании и по установленной законом специальности). 
Это направлено на стимулирование переселения трудовых 
мигрантов в малонаселенные регионы. При этом предостав-
ление земельных участков отдельным категориям граждан 
в собственность бесплатно осуществляется однократно и 
только по одному из указанных оснований (п.1 ст.39.19 ЗК 
РФ).

Порядок предоставления гражданам земельных участ-
ков в собственность бесплатно устанавливается законами 
субъектов Российской Федерации, что связано с необходимо-
стью учета социальной, демографической ситуации, склады-
вающейся в конкретном регионе. Например, на территории 
Саратовской области действует Закон Саратовской обла-
сти от 30 сентября 2014 г. № 119-ЗСО (ред. от 30.09.2015) «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности». В 
случае отсутствия закона субъекта РФ по этому поводу, пре-
доставление земельных участков указанным гражданам осу-
ществляется в порядке, установленном статьями 39.14 - 39.17 
Земельного кодекса РФ.

Во-вторых, 2 мая 2016 года вступил в силу Федеральный 
закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации»12, который закрепил принципиально 
новую модель предоставления земельных участков   в целях 
решения вопросов привлечения граждан на постоянное ме-
сто жительства на территорию Дальневосточного федераль-
ного округа, снижение оттока местного населения, а также 
ускорение социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа. Появление данного Федерального за-
кона можно охарактеризовать как явление однозначно поло-
жительное, показывающее серьезное отношение руководства 
страны к проблемам миграционного оттока из Дальнего Восто-
ка. Согласно данному Закону, гражданин вправе однократно 
получить в безвозмездное пользование участок площадью до 
1 га на 5 лет в упрощенном порядке для ведения любой не за-
прещенной законом деятельности. По истечении указанного 
срока и при соблюдении определенных условий данный уча-
сток можно будет оформить в собственность (за плату или бес-
платно) либо в аренду. Несомненным достоинством Закона яв-
ляется положение и  о том, что в случае если с двадцатью или 
более гражданами заключены договоры безвозмездного поль-
зования земельными участками, которые являются смежными 
и (или) компактно расположенными и находятся в границах 
населенного пункта или на расстоянии не более двадцати ки-
лометров от населенного пункта, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления оказывают содействие 
обустройству территории, в границах которой расположены 
такие земельные участки, посредством строительства объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 
Реализация закрепленной льготной модели предоставления 
земельных участков должна стать эффективным стимулом для 
развития Дальневосточного региона.

Существенные изменения были внесены также в режим 
использования земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, и переданных 
в аренду. Максимальным сроком предоставления в аренду 
публичных земель для строительства, реконструкции зданий, 
сооружений по общему правилу теперь признается 10 лет. 
Кроме того, исключено преимущественное право арендато-
ра публичного участка на заключение на новый срок догово-
ра аренды такого земельного участка без проведения торгов 
(п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ). Наконец, установлен запрет на внесение 
изменений в заключенный по результатам аукциона договор 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в части изменения видов 
разрешенного использования такого земельного участка (п. 17 
ст. 39.8 ЗК РФ). Эти новеллы свидетельствуют о более жестком 
подходе законодателя к арендатору публичного участка с 1 
марта 2015 года: если он оказывается неспособным построить 
объект недвижимости, в указанный в договоре аренды срок, 
то он не вправе изменить вид разрешенного использования 
участка и уступить право аренды иному лицу.

Отдельно регулируются отношения в области установле-
ния сервитутов, перераспределения земель, передачи земель-
ных участков, находящихся в федеральной собственности, в му-
ниципальную собственность или в собственность субъектов РФ.

Таким образом, совершенствованию порядка предостав-
ления земельных участков гражданам и организациям в по-
следнее время было уделено самое пристальное внимание 
и проделана значительная работа по реализации данного 
направления государственной земельной политики в целях 

12 СЗ РФ. 2016. № 18. Ст. 2495.

создания условий для вовлечения земельных участков в хозяй-
ственный оборот и обеспечения их наиболее эффективного 
использования. 

К основному направлению государственной земельной 
политики в Основах также отнесено совершенствование по-
рядка образования земельных участков, в том числе:

установление единого документа, составляемого для це-
лей образования земельных участков, а также требований к его 
содержанию, разработке, согласованию и утверждению, в том 
числе в электронном виде;

обеспечение условий для одновременного осуществления 
кадастрового учета и регистрации прав на образуемые земель-
ные участки, в том числе принадлежащие нескольким лицам;

установление порядка образования земельных участков с 
целью устранения недостатков, препятствующих рациональ-
ному использованию и охране земель (вклинивание, вкрапли-
вание, изломанность границ, чересполосица, невозможность 
размещения объектов недвижимости).

Следует отметить, что в 2015 году определение земельно-
го участка и требований к его образованию вновь претерпе-
ли существенные изменения. Первоначально, в пункте 2 ст.6 
ЗК РФ (в редакции действующей до 24.10.2008 г.) земельный 
участок определялся как объект земельных отношений в виде 
части поверхности земли (включая почвенный слой), границы 
которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 
Однако названное определение земельного участка без отсыл-
ки к актам, регламентирующим порядок описания и удосто-
верения его границ, требовало раскрытия способов индивиду-
ализации земельного участка. Ситуация осложнялась и тем, 
что федеральное законодательство предусматривало несколь-
ко процедур описания границ земельного участка, не устанав-
ливая порядке их удостоверения13. 

В целях разрешения обозначенных проблем в Земельный 
кодекс РФ была включена глава I.1. «Земельные участки» (нача-
ло действия – 24 октября 2008 г.), которая закрепила новое по-
нятие земельного участка, а также урегулировала вопросы его 
раздела, выдела, объединения и перераспределения. При этом 
п.2 ст.6 Земельного кодекса был признан утратившим силу. 
Земельный участок с позиции статьи 11.1 ЗК РФ определялся 
как часть земной поверхности, границы которой определены 
в соответствии с федеральными законами. Из приведенного 
определения следовало, что земельный участок представляет 
собой конкретно определенную вещь, характеризующуюся та-
кими признаками как границы и местоположение. Отличие 
данной дефиниции от предыдущей заключалось в том, что 
если ранее требовалось описание и удостоверение границ зе-
мельного участка, то теперь было достаточно их определения 
в установленном порядке.  

Наконец, с 1 марта 2015 года в Земельном кодексе РФ был 
вновь изменен подход к понятию земельного участка. Новое 
определение теперь содержится в п.3 ст.6, согласно которому 
земельный участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю явля-
ется недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.  
Однако и данная дефиниция уже вызывает много вопросов и 
критических замечаний. Признание земельного участка не-
движимым имуществом вряд ли можно признать новеллой, 

13 См.: Гаврилюк М. Н. Правовое регулирование проведения работ 
по формированию земельного участка // Право и экономика. 
2005. № 5.
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поскольку это следует из п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса 
РФ и в правоприменительной практике не подвергалось со-
мнению. Поэтому, принципиально новым в данном опреде-
лении можно признать лишь то, что границы как основной 
признак земельного участка более не упоминаются. Однако 
неопределенность новой дефиниции в связи с этим связыва-
ется с отсутствием перечисления в ней характеристик, позво-
ляющих индивидуализировать земельный участок. Остается 
предположить, что законодатель имел ввиду сведения об уни-
кальных характеристиках объекта недвижимости, к которым 
отнесены  кадастровый номер и дата внесения данного када-
стрового номера в государственный кадастр недвижимости, 
описание местоположения границ объекта недвижимости в 
объеме сведений, определенных порядком ведения государ-
ственного кадастра недвижимости и площадь, определенную 
с учетом установленных требований (п. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»(ред. от 30.12.201514). Однако поскольку поми-
мо уникальных в кадастровые документы вносятся хотя и име-
нуемые дополнительными, но не менее важные для уяснения 
правового режима земельного участка сведения, в том числе 
о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, рас-
положенных в пределах земельного участка; категория земель, 
к которой отнесен земельный участок; разрешенное использо-
вание (ст. 7) в научной литературе возник обоснованный во-
прос, должны ли быть известны об участке все перечисленные 
сведения, с тем чтобы он в полной мере мог считаться инди-
видуально-определенной вещью, или для этого достаточно 
каких-то отдельных пунктов из перечня15. 

Д. Железнов также справедливо обращает внимание на 
то, что анализируемая дефиниция описывает земельный уча-
сток исключительно в качестве объекта права собственности и 
как недвижимую вещь. При этом остаются неохваченными его 
природные особенности как объекта земельных отношений 
(например, наличие на нем почвенного слоя, водных объектов, 
растений), что едва ли может быть поддержано с учетом спец-
ифики указанных отношений16.

При образовании земельных участков существенным до-
кументом признан проект межевания территории. Новым же 
способом индивидуализации земельного участка, примени-
мым только к землям, находящимся в государственной или 
муниципальной собственности, является схема расположения 
земельного участка, которая согласно ст. 11.10 Земельного ко-
декса РФ представляет собой изображение границ образуемо-
го земельного участка или образуемых земельных участков на 
кадастровом плане территории. 

Следует отметить, что очередной шаг на пути совершен-
ствования порядка образования земельных участков связы-
вается с вступлением 1 января 2017 года в силу Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости»17, который существенно изменит 
сферу государственного кадастрового учета земельных участ-
ков и регистрации прав на них. Законом предусматривается 
введение единой учетно-регистрационной процедуры в отно-
шении объектов недвижимости (исключение необходимости 
подачи отдельного заявления о кадастровом учете объекта не-

14 СЗ РФ. 2007, N 31, ст. 4017; 2016, N 1 (часть I), ст. 72.
15 Право и экономическая деятельность: современные вызовы: мо-

нография / Е. Г. Азарова, А. А. Аюрова, М. К. Белобабченко и др.; 
отв. ред. А. В. Габов. М.: ИЗиСП, Статут, 2015. 400 с.

16 Железнов Д. Изменения в ЗК РФ за 2015 год // ЭЖ-Юрист. 2016. N 4. 
С. 16.

17 СЗ РФ. 2015, N 29 (часть I), ст. 4344.

движимости для последующей государственной регистрации 
права), ведение Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) исключительно в электронной форме, а также 
сокращение сроков государственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Данные изменения должны упростить действу-
ющий порядок действий по постановке на учет и регистрации 
сделок с земельными участками, сведя к минимуму бумажный 
документооборот и длительные сроки ожидания. 

Помимо совершенствования оборота и рационально-
го использования земельных участков, законодателем также 
уделено значительное внимание совершенствованию государ-
ственного земельного надзора и муниципального земельного 
контроля, обеспечивающих с позиции экологической без-
опасности функционирование рыночных механизмов в сфере 
земельных отношений.

Так, с 1 марта 2015 г. в Земельном кодексе РФ были уста-
новлены пределы действия и компетенция должностных лиц, 
осуществляющих государственный земельный надзор, введе-
ны дополнительные статьи, регламентирующие проведение 
проверок соблюдения требований земельного законодатель-
ства (ст. 71.1) и административное обследование объектов зе-
мельных отношений (ст. 71.2); Постановлением Правительства 
РФ от 02.01.2015 N 1 было утверждено новое Положение о го-
сударственном земельном надзоре, действующее в настоящее 
время в ред. от 12.03.2016г. 

Помимо государственного земельного надзора в сфере за-
щиты и укрепления земельного правопорядка важную роль 
также играет муниципальный земельный контроль. В то же 
время большинство правоприменителей указывают на его 
низкую эффективность в большинстве муниципальных об-
разований. Как справедливо отмечает Н.М. Заславская, осущест-
вление муниципального земельного контроля предусмотрено 
действующим земельным законодательством, но его юридиче-
ское значение практически сведено к нулю18.

Причинами низких показателей муниципального зе-
мельного контроля является недостаток кадрового, матери-
ально-технического обеспечения, отсутствие четкого разгра-
ничения полномочий органов государственного земельного 
надзора и муниципального земельного контроля. Проблемы 
осложняются и тем, что федеральным земельным законодатель-
ством возможность привлечения к ответственности органами 
муниципального земельного контроля не предусмотрена, что 
приводит к снижению заинтересованности в осуществлении 
их полномочий. В целях устранения данной проблемы с 1 мар-
та 2015 года по-новому решен вопрос взаимодействия органов 
муниципального земельного контроля в случае выявления 
ими в ходе проведения проверки нарушений требований зе-
мельного законодательства, за которое законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, с органами государственного земельного над-
зора. Так, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
от органа муниципального земельного контроля копии акта 
проверки орган государственного земельного надзора обязан 
в пределах своей компетенции рассмотреть указанную копию 
акта, принять решение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении и направить в тече-

18 См.: Заславская Н. М. Теория и практика осуществления государ-
ственного земельного надзора: новые подходы и старые проблемы // 
Экологическое право. 2015. N 3. С. 18-23.
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ние 3 рабочих дней со дня принятия решения копию приня-
того решения в орган муниципального земельного контроля.

Кроме того, было уделено значительное внимание со-
вершенствованию института ответственности. Так, Феде-
ральным законом от 08.03.2015 N 46-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»19 были ужесточены меры административ-
ной ответственности за нарушение земельного законодатель-
ства. В частности, в сфере государственного земельного над-
зора ст. 19.5 КоАП РФ была дополнена частью 25 , согласно 
которой невыполнение в установленный срок предписаний 
федеральных органов, осуществляющих государственный зе-
мельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохо-
зяйственного назначения, или их территориальных органов об 
устранении нарушений земельного законодательства влечет 
наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 000 до 20 000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 
до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей и частью  
26, установившей ответственность за повторное в течение года 
совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 25 ст. 19.5 КоАП РФ, в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на 
должностных лиц - от 70 000 до 100 000 рублей или дисквали-
фикацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 200 000 
до 300 000 рублей».

Как видим, данные изменения направлены на повыше-
ние эффективности государственного земельного надзора 
посредством достижения цели своевременного устранения 
выявляемых в процессе проверок нарушений и недопущения 
их повторного совершения. В тоже время ответственности за 
невыполнение предписаний органов муниципального земель-
ного контроля в законодательстве так и не установлено, что яв-
ляется существенным упущением законодателя. 

Резюмируя изложенное, следует заключить, что Основы 
государственной политики использования земельного фон-
да Российской Федерации на 2012-2020 годы являются основ-
ным документом, обозначающим контуры политики нашего 
государства сфере организации рационального и эффектив-
ного использования и оборота земельных участков, а также 
обеспечения охраны земель, сохранения и повышения их ка-
чественного состояния. Наличие единой государственной зе-
мельной политики, облеченной в Основы, придает ей целе-
устремленный, планомерный характер, позволяя оценивать 
ход реализации поставленных целей. Анализ соответствия 
провозглашенных в ней задач и полученных результатов по-
зволяет отметить, что законодателем принимаются активные 
меры к своевременной реализации всех обозначенных основ-
ных направлений. В тоже время современное правовое сопро-
вождение земельной политики не исключает потребности в 
необходимости проведения системного анализа законодатель-
ства, практики его применения, и выработки предложений по 
оптимизации государственного управления земельным фон-
дом, дальнейшей регламентации охраны земель, повышения 
эффективности юридической ответственности за нарушения 
земельного законодательства. 

19 СЗ РФ. 2015, N 10, ст. 1416.
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В статье рассматривается проблема установления признаков взаимозависимости для 
целей налогообложения. По мнению автора, для целей выявления взаимозависимости 
и последующего применения её налоговых последствий недостаточно формального 
установления наличия между лицами отношений связанности, указанного в НК РФ в качестве 
случая взаимозависимости, – должны исследоваться экономические и фактические 
обстоятельства, в которых действовали связанные лица. Без них невозможно выявить 
реальную возможность одного лица оказывать влияние на решение другого лица. Данные 
обстоятельства предлагается называть объективной стороной взаимозависимости.
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THEECONOMICANDFACTUALCIRCUMSTANCESOFTHEACTIVITIESOFRELATEDPARTIESFOR
DETERMINATIONOFTAXCONSEQUENCESOFINTERDEPENDENCE

The article is about the problem of identifying the signs of related parties for tax pur-poses. According to the author, for the purpose 
of identifying related parties and subsequent tax consequences is not enough to establish formal signs of interrelationship, stated in tax 
code – we should investigated the economic and factual circumstances, which are operated by associated individuals, without which it is 
impossible to identify the related parties. These circumstances are encouraged to call the objective side of interdependence.

Keywords: related parties, tax consequences, relationship connectivity. 

ФИНАНСОВОЕПРАВО

Каменков М. В.

В июне 2015 года судебной коллегией по административ-
ным делам ВС РФ в определении от 03.06.2015 г. № 38-ГК15-3 
была рассмотрена следующая ситуация. Гражданин заклю-
чил сделку купли-продажи своей квартиры со своим сыном. 
Квартира была приобретена с использованием целевого кре-
дита и перешла в собственность покупателя, продавец после 
продажи стал проживать в другом жилом помещении. После 
приобретения покупатель обратился в налоговый орган за 
приобретением имущественного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных им расходов на покупку данной 
квартиры. Однако налоговый орган отказал в предоставлении 
имущественного вычета на том основании, что сделка купли-
продажи квартиры была совершена между отцом и сыном, 
следовательно, лицами, которые в соответствии с п. 2 ст. 105 
НК РФ формально признаются взаимозависимыми.

Покупатель обжаловал отказ налогового органа в предо-
ставлении имущественного вычета и суд первой инстанции 
удовлетворил требования заявителя. По мнению суда первой 
инстанции, хотя в соответствии с абзацем 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 
НК РФ совершение сделки купли-продажи квартиры между 
физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в со-
ответствии со ст. 105.1 НК РФ, исключает предоставление иму-
щественного налогового вычета, формального соответствия 
отношений участников сделки случаям взаимозависимости, 
предусмотренным п. 2 ст. 105 НК РФ, в том числе в части от-
ношений родства, недостаточно. Для признания лиц взаимо-
зависимыми необходимо учитывать влияние, которое может 
оказываться в силу участия одного лица в капитале других 
лиц в соответствии с заключенным между ними соглашени-
ем при наличии иной возможности одного лица определять 
решения, принимаемые другими лицами. В указанном случае 
сделка была оформлена по рыночной цене, одобрена банком 
и имела реальный характер, следовательно, никакого влияния 
самих по себе родственных связей на цену сделки не имелось.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции на том основании, что действующим за-
конодательством не предусмотрена необходимость установле-
ния экономической обоснованности в соответствии с подпун-
ктом 1 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
при совершении сделки между отцом и сыном, являющимися 
взаимозависимыми в силу закона.

Судебная коллегия по административным делам ВС РФ 
нашла позицию апелляционного суда правильной, отметив, 
что в п. 2 ст. 105 НК РФ установлен перечень субъектов граж-
данского оборота, которые признаются взаимозависимыми 
лицами в силу конкретных обстоятельств, названных в один-
надцати подпунктах данного пункта. То есть не имеет правово-
го значения факт оказания этими лицами влияния на условия 
и (или) результаты совершаемых ими сделок и (или) эконо-
мические результаты деятельности этих лиц или деятельности 
представляемых ими лиц. Иными словами, указанные в выше-
указанном пункте, априори являются взаимозависимыми 

Не затрагивая вопроса правомерности отказа в предо-
ставлении имущественного налогового вычета, хотелось бы 
остановиться на вопросе понятия взаимозависимости, толко-
вание которого было предложено ВС РФ.

В современной экономике между участниками оборо-
та нередко складываются отношения, в рамках которых одно 
лицо имеет возможность оказывать влияние на принятие ре-
шений другим лицом. Так, крупные коммерческие структуры 
формируются в холдинги, составными частями которых явля-
ются формально независимые юридические лица, подчиняю-
щиеся головной компании – центру принятия решений. Чле-
ны одной семьи могут входить в состав руководящих органов 
компаний, ведущих активную экономическую деятельность 
между собой.

В рамках таких отношений условия гражданско-правовых 
обязательств и экономические результаты опосредуемых ими 
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операций могут подвергаться воздействию согласованной 
воли участников в целях манипулирования налоговой базой. 
Как следствие, такими действиями связанные лица потенци-
ально могут оказывать существенное воздействие на налоговые 
платежи1, уменьшая их и причиняя ущерб бюджету. В этой 
связи, отношения лиц, в рамках которых одно лицо потенци-
ально имеет возможность оказывать влияние на решения дру-
гого лица, вызывают особое внимание со стороны государства.

Такие лица в налоговом законодательстве называются вза-
имозависимыми, а совершаемые между ними операции под-
вергаются специальному контролю – примененная в сделке 
цена проверяется на соответствие рыночной. При этом, в про-
цессе контроля условия сделки взаимозависимых лиц сравни-
ваются с условиями сделок лиц, не признаваемыми законом 
взаимозависимыми (сопоставимые условия), и при установ-
лении сопоставимости условий таких сделок рассчитывается 
рыночная цена в соответствии с установленными НК РФ мето-
дами расчета такой рыночной цены. Положительная разница 
между рыночной ценой и ценой сделки подлежит изъятию в 
бюджет в объеме доначисленного налога. Данные правила, по 
мнению некоторых авторов, являются наиболее полным при-
ближением к международным стандартам и правилам, в том 
числе рекомендациям ОСЭР2.

Между тем, далеко не в каждом случае наличия между 
лицами особых отношений связанности, в том числе поиме-
нованных в НК РФ в качестве случаев взаимозависимости, воз-
можность одного лица оказывать влияние на действия другого 
лица автоматически означает возможность определять реше-
ния такого лица при совершении сделок или ведении эконо-
мической деятельности – это во многом зависит от юридиче-
ских и фактических обстоятельств деятельности таких лиц. 
Поэтому в некоторых случаях само наличие взаимозависимо-
сти еще не означает, что цена в сделках между такими лицами 
становится менее рыночной3.

Однако НК РФ не предусматривает возможности налого-
плательщика выдвигать аргументы об отсутствии негативного 
влияния взаимозависимости на сделки и экономическую де-
ятельность. Проверка условий и цены осуществляется неиз-
бежно следом за установлением факта взаимозависимости (по 
мнению Минфина проверка цены должна осуществляться во 
всех случаях сделок взаимозависимых лиц, независимо, под-
падают ли они под категорию контролируемых или нет)4. При 
этом, даже если примененная в сделке взаимозависимых лиц 
цена будет соответствовать цене, рассчитанной в соответствии 
с НК РФ, налогоплательщик также лишен возможности до-
казать отсутствие негативного влияния взаимозависимости. 
Формально, такое соответствие цены не опровергает факта 
наличия между лицами отношений, названных законом в ка-
честве случаев взаимозависимости. Таким образом, взаимоза-
висимость изначально предполагается НК РФ в качестве нега-
тивного явления, для которого предусмотрены специальные 
налоговые последствия, направленные на устранение возмож-
ных злоупотреблений со стороны налогоплательщика.

Изложенное позволяет говорить о наличии неопровер-
жимой презумпции негативного значения взаимозависимо-
сти с точки зрения интересов государства. Хотя в литературе 
имеется позиция, в соответствии с которой взаимозависимые 
лица – это юридическая фикция5, мы исходим из того, что в 
данном случае необходимо говорить именно о презумпции. 

1 Налоговое право России. Общая часть. Учебник / отв. ред. Н. А. 
Шевелева М., 2001. С. 92.

2 Демин А. В. Принцип определенности налогообложения: моно-
графия. М., 2015. C. 140; Полисюк Г. Б., Ильяшик И. В. Анализ го-
сударственного регулирования трансфертного ценообразования: 
пути развития международного и российского законодательства 
// Международный бухгалтерский учет. 2010. N 9. С. 32-38.

3 Копина А. А. К вопросу о взаимосвязи рыночной цены и взаимоза-
висимости лиц // КонсультантПлюс.

4 Письма Минфина от 18 октября 2012 г. N 03-01-18/8-145, от 
26.12.2012 № 03-02-07/1-316, от 1 марта 2013 г. N 03-07-11/6175.

5 Клейменова М. О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Москов-
ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.

Данный вывод основывается на том, что ввиду отмеченной 
выше потенциальной возможности связанных лиц манипули-
ровать налоговой базой негативное значение взаимозависимо-
сти связано с приравниванием вероятного (возможного) к ис-
тинному, а не отождествлением явно неистинного (ложного) 
предположения с истинным, что служит основным призна-
ком различия юридической презумпции и фикции6.

При этом, отношения между взаимозависимыми лицами, 
далеко не во всех случаях направлены на уход от налогообло-
жения7. Например, при создании и деятельности холдингов 
сложные процессы корпоративного управления, соображения 
о распределении рисков, защиты собственности играют не по-
следнюю роль в формировании системы взаимосвязей между 
лицами8. И в ситуации, при которой в составе холдинга имеет-
ся и производственные, и сбытовые компании, рыночная цена 
формируется не при передаче товара от первой ко второй 
организации, а при продаже товара потребителю9. Однако 
такие аргументы обычно не учитываются контролирующими 
органами, которым достаточно наличия формальных крите-
риев взаимозависимости для проверки цены и корректиров-
ки налоговой базы. Об этом также свидетельствует судебная 
практика10.

По нашему мнению, презумпция негативного влияния 
взаимозависимости на сделки и результаты сделок взаимоза-
висимых лиц существует ввиду недостаточной определенности 
признаков взаимозависимости, а также смешения отношений 
связанности, возникающих в частной сфере, с особенностя-
ми таких отношений, ввиду которых возникает обоснован-
ная необходимость дополнительного контроля результатов 
экономической деятельности. То есть необходимо различать 
формальную и объективную сторону взаимозависимости. 
Формальная сторона включает в себя отношения связанности 
между лицами, а объективная сторона – именно те особен-
ности отношений связанности, которые в рамках конкретных 
экономических и фактических обстоятельств предоставляют 
возможность одному лицу оказывать влияние на экономи-
ческие результаты другого лица. При отсутствии признаков 
формальной или объективной стороны нельзя говорить о вза-
имозависимости и, как следствие, применять последствия её 
последствия.

С позиции преобладающего в теории налогового права 
подхода, под взаимозависимыми лицами понимаются уста-
новленные в законе случаи наличия между лицами связанных 
отношений, такие как владение уставным капиталом свыше 
определенного предела (экономический критерий), служеб-
ная подчиненность (критерий служебной подчиненности), 
семейные и родственные отношения, опеки и попечительства 
(критерий родственных отношений)11. При этом, возможность 
одно лица оказывать влияние на условия или экономические 
результаты деятельности другого лица в указанных случаях 
презюмируется.

Формированию данного подхода во многом способство-
вало определение взаимозависимых лиц, содержавшееся в ра-

6 Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 
2002. С. 60; Демин А. В. Принцип определенности налогообложе-
ния: монография. М., с. 147.

7 Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоратив-
ное управление: научно-практ. Издание М., 2008 г. С. 368-369.

8 Джаарбеков С. М., Черник И. Д. Холдинги и компании с обосо-
бленными подразделениями // «Налоговый вестник», 2012.

9 Sullivan T. Note. The future of state unitary taxation of foreign-owned 
U. S. subsidiaries after Barclays Bank PLC v. Franshise Tax Board // 
Geo. Wash. J. Int’I L. &Econ. 1995. P. 691.

10 См. например: Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 25.10.2010 по делу № А19-2436/10, Постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 18.08.2010 по делу № А79-12687/2009, Поста-
новление ФАС Московского округа от 16.02.2010 по делу № А40-
24674/09-90-78.

11 Налоговое право России. Общая часть. Учебник / отв. Ред. Н. А. 
Шевелева М., 2001. С. 92-94; Кафтанников А. А. Трансфертное це-
нообразование: комментарий изменений Налогового кодекса РФ 
// КонсультантПлюс;
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нее действовавшей ст. 20 НК РФ, которая хотя и вводила объек-
тивный признак взаимозависимости (возможность оказания 
влияния на условия и результаты экономической деятельно-
сти), однако через перечисление в норме безусловных видов 
взаимозависимости смешивало его с юридическими призна-
ками – наличие тех или иных видов отношений связанности 
(владение капиталом, должностное подчинение, родственные 
связи). При этом, каковы пределы оказания такого влияния 
прежней редакцией ст. 20 НК РФ не определялось. Не указы-
вались и способы оказания такого влияния.

При этом, физические лица и их организованные коллек-
тивы (юридические лица), будучи субъектами права, способ-
ны проявлять непосредственно свою самостоятельную волю12. 
И хотя самостоятельная воля юридического лица является 
скорее социальным, а не прирожденным его качеством13, не 
вызывает сомнений, что юридическое лицо выражает отлич-
ную от воли участвующих в нем лиц свою собственную волю14. 

В действующем в настоящим момент определении взаи-
мозависимых лиц (п. 1 ст. 105.1 НК РФ) указывается, что для 
признания взаимной зависимости лиц учитывается влияние, 
которое может оказываться в силу участия одного лица в капи-
тале других лиц, в соответствии с заключенным между ними 
соглашением либо при наличии иной возможности одного 
лица определять решения, принимаемые другими лицами. 
Стоит отметить, что влияние определяется через владение ка-
питалом, соглашение «либо при наличии иной возможности 
одного лица определять решения, принимаемые другими ли-
цами». При этом, несмотря на присутствие в указанном пред-
ложении союза «либо», словосочетание «иной возможности» 
по смыслу соединяет первую и вторую часть предложения. То 
есть, участие в капитале и соглашение также должны предо-
ставлять одному лицу возможность определять решения дру-
гих лиц. 

В этой связи «оказание влияния» должно предполагать 
возможность определять решение лица, на которого оказы-
вается влияние. Решение – суть волевое действие, влекущее 
определенные последствия для субъекта вовне. Следователь-
но, способное определять решения лица влияние неизбежно 
связано с формированием одним лицом воли другого лица, 
либо таким воздействием на процесс формирования или вы-
ражения воли, при котором действия подконтрольного субъ-
екта обуславливаются решениями другого субъекта.

Таким образом, по смыслу самого НК РФ природа от-
ношений между взаимозависимыми лицами должна предо-
ставлять одному лицу юридическую или фактическую воз-
можность участвовать в формировании воли другого лица 
для принятия решения. Причем не путем предоставления 
информации, на основе которой будет приниматься решение 
(например, когда продавец сообщает потенциальному поку-
пателю о выгодной цене и качестве предлагаемого к продаже 
товара), а напрямую воздействуя на процесс формирования 
воли и (или) ее выражения – обуславливая действия одного 
лица решениями другого. 

Так, участие в уставном капитале в соответствии со ст. 48, 
65.1 ГК РФ является свидетельством наличия между владель-
цем уставного капитала и юридическим лицом, уставным 
капиталом которого он владеет, корпоративных отношений. 
Корпоративные отношения возникают внутри корпорации 
и опосредуют участие лиц, входящих в состав участников 
(членов) корпорации, в ее деятельности15 на основе равенства 

12 Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. 
М., 2003. С. 185; Черепахин В. В. Труды по гражданскому праву 
М., 2001. С. 304-305; Братусь С. Н. Юридические лица в советском 
гражданском праве. М., 1947. С. 46; Груздев В. В. Волевая природа 
юридического лица // КонсультантПлюс.

13 Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права М., 2003. С. 81.
14 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч). По исправленному 

и дополненному 8-му изд. 1902. М., 2000. С. 136; Тарасов И. Т. Уче-
ние об акционерных компаниях. М., 2000. С. 141.

15 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения: общая теория и 
практика ее применения в хозяйственных обществах. М., 2008.

участников, автономии их воли и имущественной самостоя-
тельности участников16.

По общему правилу, в соответствии со ст. 65.2 ГК РФ 
участники корпорации имеют право участвовать в управле-
нии корпорацией, получать информацию о ее деятельности, 
обжаловать решения органов управления корпорацией, тре-
бовать в предусмотренном законом порядке возмещения при-
чиненных корпорации убытков, оспаривать в установленном 
законом случаях сделки корпорации и осуществлять иные 
корпоративные права. При этом сами участники корпорации 
не могут действовать от ее имени напрямую – как и любое 
юридическое лицо, корпорация участвует в правоотношениях 
через свои органы. Именно органы формируют и выражают 
волю юридического лица17. Участники же корпорации в уста-
новленном законом порядке имеют право оказывать влияние 
на органы юридического лица либо замещать соответствую-
щие должности в органах управления. 

При этом, в теории гражданского права различают во-
леобразующие и волеизъявляющие органы18. К числу волео-
бразующих относят общее собрание акционеров (участников), 
совет директоров и коллегиальный исполнительный орган, к 
волеизъявляющим относится единоличный исполнительный 
орган организации. В ряде случаев единоличный исполни-
тельный орган может быть как волеизъявляющим, так и во-
леобразующим19. Отметим, что в случае с общим собранием 
для того, чтобы один или несколько участников формировали 
волю лица, им нужно обладать как минимум преобладающей 
частью уставного капитала.

Как справедливо отмечает О. В. Осипенко, обычно воз-
можность определения направлений хозяйственной деятель-
ности, совершение сделок входит в компетенцию генераль-
ного директора либо иных уполномоченных лиц. При этом 
возможность в любое время прекратить полномочия таких 
лиц со стороны мажоритарного владельца капитала общества 
сама по себе не есть определение условий ведения предпри-
нимательской деятельности. Более того, нередко менеджмент 
оказывает гораздо большее влияние на хозяйственную дея-
тельность, чем собственники, которые в принципе могут и не 
знать о всех сделках «подконтрольного лица»20.

При этом, необходимость оценки не только формальной, 
но и объективной стороны взаимозависимости хорошо видно 
на том же самом примере владения долей участия в органи-
зации.

Так, пункт 2 ст. 105.1 НК РФ предписывает, что с учетом 
общих признаков взаимозависимости, таковыми лицами при-
знаются организации, одна из которой имеет долю участия в 
другой организации в размере 25 % или более, а также физи-
ческое лицо и организация, в которой физическое лицо имеет 
долю участия в размере 25 % и более.

НК РФ не раскрывает, что является долей участия, хотя 
некоторые авторы однозначно считают, что норма говорит 
именно о доли в уставном капитале21. По нашему мнению, не-
обходимо рассматривать данное понятие шире, включив в об-
ласть действия нормы все случаи, когда участие в организации 
определяется не личным членством, а посредством закрепле-
ния за участником определенного объема имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей участника22 в зависи-

16 Корпоративное право: учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры: О. А. Макарова: предисловие В. Ф. Попондопуло. 
М., 2015. С. 38.

17 Коммерческие (предпринимательское) право: учеб.: в 2 т. Т. 1. 4-е 
изд. Перераб. и доп. / под ред. В. Ф. Попондопуло. М., 2009. С. 133.

18 Черепахин В. В. Труды по гражданскому праву. М., 2001.  С. 301.
19 Корпоративное право: учебник / Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшин-

скас, Е. П. Губин и др.; отв. ред. И. С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: КНОРУС, 2015.

20 Осипенко О. В. Российские холдинги. Экспертные проблемы фор-
мирования и обеспечения развития / КонсультантПлюс.

21 Медведева Т. М. Критерии взаимозависимости компаний: на что 
следует обратить внимание // Пищевая промышленность: бухгал-
терский учет и налогообложение. 2015. N 6.

22 Постановление ВАС РФ от 11 октября 2011 г. N 5950/11.
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мости от степени его участия в капитале организации, кото-
рый может разделяться между участниками общества.

О разделенном на доли (вклады) учредителей (участни-
ков) уставном (складочным) капитале корпоративной коммер-
ческой организации в ст. 66 ГК РФ говорится применительно к 
хозяйственным обществам, и хозяйственным товариществам. 
При этом долей участия можно обладать в обоих видах дан-
ных корпораций, хотя уставной капитал имеется только у хо-
зяйственных обществ. 

В хозяйственных обществах объем правомочий его участ-
ников определяется пропорционально их долям в уставном 
капитале общества. Размер долей соответственно определяет 
расстановку сил внутри корпорации и возможность каждого 
отдельного участника влиять на решения общества.

Для определения доли участия значение имеют толь-
ко доли, принадлежащие лицу на праве собственности, и 
предоставляющие право голоса в высшем органе управления 
юридического лица23. В этой связи, размер принадлежащих 
участнику, например, привилегированных акций, по общему 
правилу не дающих право голоса, не имеет никакого значения 
до тех пор, пока в соответствии с законом они не будут предо-
ставлять своему владельцу право голоса.

При этом все участники обладают правом участия в де-
лах корпорации и получения дивидендов, в то время как часть 
прав может быть реализована участниками только при нали-
чии у них или у группы участников определенного размера го-
лосов, зависящих от доли или принадлежащего пакета акций. 
Так, внеочередное общее собрание может быть созвано по тре-
бованию участников, владеющих в совокупности не менее чем 
одной десятой от общего числа голосов участников в обществе 
с ограниченной ответственностью, либо десятью процентами 
акций в акционерном обществе. В акционером обществе пра-
вом на обращение в суд с иском к члену совета директоров, ге-
неральном директору о возмещении причиненных обществу 
убытков имеет право обратиться акционер, владеющий более 
чем одним процентом акций общества, а также иные случаи. 
При этом, ни в одном из указанных случаев 25 и более процен-
тов ни в одном из случаев не предоставляет своим участникам 
решающего значения при принятии решений.

Таким образом, размер принадлежащих участникам до-
лей может иметь значение только при принятии решений на 
общем собрании. При этом, размер доли и размер акций име-
ет разное значение применительно к обществу с ограниченной 
ответственностью и акционерному обществу при принятии 
решений на общем собрании. 

В обществах с ограниченной ответственностью при про-
ведении общих собраний принимаются решения большин-
ством голосов общества, а в акционерных обществах – боль-
шинством голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций общества, принимающих участие в собрании. Причем, 
голосование осуществляется по принципу – одна голосующая 
акция – это один голос, в то время как в обществе с ограничен-
ной ответственностью голосование осуществляется всей при-
надлежащей участнику долей. В этой ситуации размер доли в 
акционерном обществе может иметь разные последствия для 
целей определения решений общества. Однако о значитель-
ном контроле в обществе с ограниченной ответственностью 
можно предположительно говорить только при наличии у 
участника более пятидесяти процентов уставного капитала, 
когда как в акционерном обществе много зависит от того, как 
участник распоряжается своими правами (участвует ли в об-
щих собраниях акционеров, например). 

Говоря о вопросах, по которым общее собрание может 
принять решение, необходимо отметить, что они в основном 
касаются вопросов выбора и назначения органов управления, 
распределения прибыли организации, изменения устава об-
щества, ликвидации и реорганизации. Причем, в акционер-
ных обществах право избирать единоличный исполнительный 

23 Иволжатов А. В. Основания признания юридических лиц взаимо-
зависимыми в контексте сравнительного межотраслевого иссле-
дования // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 11.

орган общее собрание имеет только в том случае, если в обще-
стве нет совета директоров и если уставом полномочия этого 
органа были переданы общему собранию. В отношении сде-
лок общее собрание имеет право принимать решение только 
применительно к крупным сделкам и сделкам с заинтересо-
ванностью, причем об их одобрении. В иных случаях полно-
мочия общего собрания в отношении сделок и экономической 
деятельности фактически отсутствуют.

Таким образом, само по себе участие одного лица в устав-
ном капитале другого лица не означает возможность опреде-
лять решения такого лица. Чтобы выявить возможность од-
ного лица определять решения другого требуется установить 
дополнительные критерии – размер участия, позволяющего 
в данной конкретной ситуации иметь полный контроль в ор-
ганизации, а также то, как фактически посредством корпора-
тивных прав владелец капитала оказывает влияние на такую 
организацию в конкретных экономических и фактических об-
стоятельствах.

В этой связи необоснованно рассматривать названное в 
НК РФ обстоятельство в виде владения физическим или юри-
дическим лицом более 25 % доли участия в организации в ка-
честве наличия взаимозависимости в смысле НК РФ как име-
ющее возможность оказывать влияние на сделки и результаты 
экономической деятельности. В названном законом случае 
участник может реализовывать корпоративные права по от-
ношению к организации, связанные с управлением в ней. Сле-
довательно, имеет место только факт корпоративной связан-
ности между лицами, но не взаимозависимости.

Таким образом, применительно к случаям участия в ка-
питале организации, для определения взаимозависимости 
требуется установить как юридические (предоставляет или 
нет факт владения капиталом полномочия в управлении, как 
влияет размер доли на полномочия и др.), так и фактические 
(расстановка сил собственников внутри организации, цели 
деятельности, взаимоотношения между владельцем доли и 
организацией помимо наличия между ними корпоративной 
связи) обстоятельства владения долей возможность оказывать 
влияние на решения общества. Оба этих обстоятельства явля-
ются признаками объективной стороны взаимозависимости, 
когда как владение капиталом есть лишь формальный ее при-
знак.

Изложенное справедливо также для иных случаев отно-
шений, в рамках которых одно лицо имеет возможность ока-
зывать влияние на другое лицо. Например, для семейных и 
родственных отношений. По нашему мнению, недостаточно 
ссылаться только на потенциальную возможность оказывать 
влияние без учета конкретных юридических и фактических 
обстоятельств, в рамках которых действуют лица. В противном 
случае имеется риск признания взаимозависимыми лицами 
двух схожих по форме, но разных по содержанию явлений. 

Так, родственные отношения между лицами при поло-
жительном их отношении друг к другу не равны по содержа-
нию отношениям родственников, находящихся в конфликте. 
Хотя в соответствии с Семейным кодексом РФ участники таких 
отношений имеют равные права, однако наличие субъектив-
ного права не равнозначно его осуществлению. Последнее в 
свою очередь является реализацией предоставленных возмож-
ностей действиями управомоченного лица, его поведением в 
каждом конкретном случае. То есть право и поведение лица 
соотносятся как возможность и действительность24. В этой свя-
зи, даже обладающие равными правами члены одной семьи в 
зависимости от конкретной ситуации могут иметь совершенно 
разное влияние друг друга. Как следствие, отношения между 
такими лицами в конфликте и при его отсутствии имеют каче-
ственно разные особенности в части возможности участников 
оказывать влияние на принятие решений друг друга. Отсюда 
будет различаться и объективная сторона взаимозависимости 
в каждом конкретном случае.

24 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 
2001. С. 44-45.
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Интересно, что налоговые органы применительно к се-
мейным отношениям занимают двоякую позицию. Так, в 
письме ФНС от 23.04.2012 г. № ЕД-4-3/6821@ указывается, что 
лица, находящиеся в семейных отношениях, признаются вза-
имозависимыми независимо от конкретных условий сделок, 
в то время как бывшие супруги уже не могут быть признаны 
взаимозависимыми иначе как по решению суда или путем 
собственного признания. То есть, в первом случае достаточ-
но только формальных признаков взаимозависимости, а вот 
во втором случае уже может исследоваться признаки объек-
тивной стороны взаимозависимости. При этом отсутствуют 
какие-либо объективные причины, по которым признаки 
формальной и объективной стороны взаимозависимости не 
должны учитываться совместно в обоих случаях.

Говоря о соглашениях между лицами, необходимо от-
метить, что обязанное лицо (должник) не попадает в полную 
зависимость от обладателя права. Более того, должник может 
не исполнять возложенную на него обязанность, неся бремя 
ответственности, и только в редких случаях закон предусма-
тривает возможность понуждения исполнения обязательства 
в натуре (например, в случае наличия обязанности по переда-
че индивидуально-определенной вещи). Поэтому необходимо 
говорить о том, что на основании заключенного соглашения 
лицо может требовать определенного поведения от другого 
лица, но не напрямую определять решения такого лица. Как 
и в случае с корпоративными отношениями, для установления 
факта возможности одного лица оказывать влияние на дей-
ствия другого лица важно то, в каких целях было заключено 
такое соглашение и каким образом такое соглашение испол-
няется. В противном случае мы лишь остановимся на факте 
наличия между лицами юридической связи – признака фор-
мальной стороны взаимозависимости, когда как с позиции 
выявленного нами содержания взаимозависимости требуется 
установить и объективный признак: юридические и фактиче-
ские обстоятельства действия связанных лиц.

С учетом изложенного нам мы полагаем возможным 
дать следующее определение: взаимозависимые лица – это 
физические и (или) юридические лица, между которыми су-
ществуют отношения связанности (формальная сторона), в 
рамках которых с учетом конкретных экономических и факти-
ческих обстоятельств решения одного лица обуславливаются 
действиями или волей другого лица при совершении сделок и 
(или) ведении экономической деятельности этих лиц или де-
ятельности представляемых ими лиц (объективная сторона).

Как следствие, для установления наличия между лицами 
факта взаимозависимости, порождающего налоговые право-
отношения, необходимо установления двух обстоятельств: 
наличие фактов связанности или зависимости (формальная 
сторона), а также возможность формировать волю другого 
лица в рамках и (или) с учетом конкретных экономических и 
фактических обстоятельств (объективная сторона). При отсут-
ствии одного из данных критериев нельзя говорить о наличии 
взаимозависимости между лицами в смысле НК РФ.

Предложенный подход позволит сделать опровержимой 
презумпцию негативного влияния взаимозависимости, пре-
доставив возможность участникам отношений связанности 
доказывать при проведении налоговых проверок или последу-
ющем судебном контроле, что ввиду экономических и факти-
ческих обстоятельств, сложившиеся между ними отношения 
никак не могли повлиять на цену и результаты экономической 
деятельности. При наличии убедительных доказательств от-
сутствия такого влияния не должны применять последствия 
в виде корректировки примененной в сделке связанных лиц 
цены.
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Токмаков М. А.

Появившийся не так давно в российском законодатель-
стве договор счета эскроу продолжает вызывать споры каса-
емо своей правовой природы. Так в частности, в литературе 
развернулась весьма интересная полемика1 по поводу отнесе-
ния договора счета эскроу к числу способов обеспечения ис-
полнения обязательств, непоименованных в Главе 23 Граждан-
ского кодекса РФ2 (далее – ГК РФ). 

Напомним, в соответствии со статьей 860.7 ГК РФ по дого-
вору счета эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный 
счет эскроу для учета и блокирования денежных средств, по-
лученных им от владельца счета (депонента) в целях их пере-
дачи другому лицу (бенефициару) при возникновении основа-
ний, предусмотренных договором. 

Одним из главных признаков обеспечительных обяза-
тельств, традиционно, выделяют акцессорность (дополнитель-
ность) по отношению к основному обязательству. Договор 
счета эскроу, как нами уже отмечалось3, не имеет таковых 
признаков. Речь идет в первую очередь о действительности до-

1 См., например: Руденко Е. Ю. Договор счета эскроу: перспективы 
применения и отдельные правовые проблемы // Сборник науч-
но-практических статей II Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и 
корпоративного права в России и за рубежом» (22 апреля 2015 
года, г. Москва)» под общ. ред. С. Д. Могилевского, М. А. Егоро-
вой». РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Юриди-
ческий факультет им. М.М. Сперанского. «Юстицинформ». 2015. 
Справочная правовая система Консультант Плюс. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-
ния: 02.06.2016); Василевская Л. Ю. Договор счета эскроу: пробле-
мы правовой квалификации // Электронное приложение к «Рос-
сийскому юридическому журналу». 2016. № 2. С. 37-49.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5.

3 Токмаков М. А. К вопросу о правовой природе договора счета 
эскроу // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего 
субъекта: материалы 14-й Междунар. науч.-практ. конф. «Про-

говора счета эскроу независимо от действительности других 
обязательств и наоборот, а так же о несовпадении субъектного 
состава в основном и акцессорном обязательстве (договор сче-
та эскроу – трехстороннее обязательство). 

Однако следует отметить, что в доктрине акцессорность 
не всегда рассматривается единственным и определяющим 
признаком обеспечительных обязательств. Так, иногда отме-
чается наличие особого «обеспечительного» интереса в осно-
вании обеспечительных обязательств. «Если обязательство 
возникло на основе этого интереса – оно является обеспечи-
тельным, хотя бы оно и не было акцессорным»4.

Целью договора счета эксроу является перемещение де-
нежных средств от депонента к бенефициару посредством 
участия специального субъекта – эскроу-агента. Эскроу-агент 
(банк) не просто выполняет поручение о переводе средств 
от одного субъекта к другому, как, например, в конструкции 
договора банковского счета, а блокирует их до наступления 
определенных в договоре условий. В какой-то степени подоб-
ное блокирование средств становится некоей дополнительной 
гарантией исполнения обязательства.  

Е. А. Суханов также допускает существование обеспечи-
тельных обязательств без признаков акцессорности: «Обя-
зательства, обеспечивающие исполнение основных обяза-
тельств, но не носящие характер акцессорных, являются 
просто взаимосвязанными с основными обязательствами»5. К 

блемы развития предприятия: теория и практика» 12 нояб. 2015. 
Самара. 2015. С. 68-71.

4 См.: Гражданское право. Том 1. Под ред. Сергеева А. П., Толстого 
Ю. К. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2005. С. 687.

5 См.: Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное 
право: Учебник. Том 2, 2-е издание, стереотипное. Отв. ред. Суха-
нов Е. А. М.: Статут. 2011. Справочная правовая система Консуль-
тант Плюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 02.06.2016).
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таким неакцессорных способам обеспечения исполнения обя-
зательств, непоименованных в Гл. 23 ГК РФ, он относит: сделку, 
совершенную под отлагательным условием, разнообразные 
конструкции предварительного договора, договор репо и др. 

Можно с уверенностью сказать, что так или иначе договор 
счета эскроу связан с другими обязательствами его участни-
ков, в частности депонента и бенефициара. Отсутствие подоб-
ной взаимосвязи ставило бы под сомнение саму цель его су-
ществования.  В связи с этим интересно мнение Е. Ю. Руденко, 
которая отмечает, что, так как в ГК РФ нет указания на то, что 
договор счета эскроу не может быть заключен без основного до-
говора, то между бенефициаром и депонентом не обязательно 
должна быть заключена иная сделка, помимо договора счета 
эскроу6. Однако, видится, что речь скорее идет о возникнове-
нии правоотношения, а не его существовании. Перемещение 
денежных средств от депонента к бенефициару должно иметь 
основание, иначе его можно было бы квалифицировать как не-
основательное обогащение. По этой же причине представля-
ется неверным суждение, что счет эскроу может открываться 
при отсутствии обязательства между депонентом и бенефи-
циаром7. Даже в тех случаях, когда для передачи средств вы-
ступают основания, не имеющие обязательственно-правового 
содержания (например, достижение определенного возраста, 
вступления в брак), депонента и бенефициара связывают обя-
зательственные правоотношения (например, дарение и др). 

Гражданский кодекс РФ не устанавливает исчерпываю-
щий перечень способов обеспечения исполнения обязательств 
и, по мнению В. В. Витрянского, сам ориентирует участников 
имущественного оборота на использование дополнительных 
способов, предоставляя им возможность предусматривать в 
договоре условия, отличающиеся от диспозитивных правил 
ГК8. К таким способам В. В. Витрянский относит положения 
о субсидиарной ответственности участников полного товари-
щества, а также полных товарищей в товариществе на вере по 
обязательствам товарищества; собственника – по обязатель-
ствам казенного предприятия или учреждения; о праве креди-
тора требовать регистрации сделки в случае уклонения другой 
стороны от ее регистрации и др. Исходя из этой логики, к ним 
же можно отнести и договор счета эскроу.  

Иной позиции придерживается Б. М. Гонгало, отмечая 
наличие тенденции к «размыванию» понятия обеспечитель-
ного обязательства и «смешению» со способами обеспечения 
исполнения обязательств любых иных обеспечительных мер. 
Также отмечается, что акцессорность должна являться обяза-
тельным признаком обеспечительного обязательства, просто 
допустимо существование акцессорного обязательства, кото-
рое действительно при недействительности основного обяза-
тельства (например, независимая гарантия). Кроме того, к от-
личительным признакам способов обеспечения исполнения 
обязательств следует отнести их функциональную направлен-
ность – создавать такие условия, при которых обязательства 
исполнялись бы надлежащим образом и (или) гарантировался 
бы имущественный интерес кредитора. По мнению Гонгало, 
использование способа обеспечения обязательства: а) приво-

6 См.: Руденко Е. Ю. Указ. соч.
7 См.: Руденко Е. Ю. К вопросу об ограничении права распоряжаться 

денежными средствами, находящимися на счете эскроу // Власть 
закона. 2015. № 2 (22). С. 125-130.

8 См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 
первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 2011. С. 480-
484.

дит к появлению акцессорного обязательства; б) предполага-
ет возможность наступления имущественных последствий; в) 
имущественные последствия могут наступить только в случае 
нарушения должником основного обязательства; г) до нару-
шения способ обеспечения обязательства проявляет себя либо 
стимулированием должника к исполнению, либо приданием 
кредитору уверенности в том, что нарушение обязательства не 
приведет к умалению его имущественной сферы9.

Представляется, что в договоре счета эскроу происходит 
не защита интересов кредитора основного обязательства, а 
защита интересов депонента и бенефициара в самом эскроу 
обязательстве. Так, кредитор (бенефициар) «страхует» свои 
риски, а именно получает «гарантии» от неоплаты предо-
ставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. А 
должник (депонент) «страхует» не только риски, касающиеся 
передачи имущества бенефициаром, выполнения им работ 
или оказания услуг, ставя передачу денежных средств послед-
нему под определенные условия, но и риски от нецелевого 
или неправомерного использования средств бенефициаром10.

Интересен вопрос и о стимулировании должника к надле-
жащему исполнению обязательства, характерного для спосо-
бов обеспечения исполнения обязательства. Л. Ю. Василевская 
полагает, что передав денежные средства банку по договору 
счета экроу, должник (депонент) выполнил свое обязатель-
ство, следовательно, никакого стимулирующего эффекта дого-
вор счета эскроу не предусматривает11. Соглашаясь в целом с 
ее позицией, нельзя не отметить некоторую непоследователь-
ность в вопросе определения момента исполнения обязатель-
ства должником. Л. Ю. Василевская указывает на отсутствие 
юридического смысла в решение этого вопроса, однако оче-
видно, что в определенных случаях, он приобретает огромное 
значение. Для бенефициара важно точно знать, что денежные 
средства, блокированные на специальном счете эскроу, пред-
назначаются исключительно для надлежащего исполнения 
должником (депонентом) его обязательств и не могут быть по-
трачены по другому назначению. 

«Депонент передает денежные средства в собственность 
(распоряжение) банка, одновременно приобретая право тре-
бования к банку о выдаче их бенефициару при возникнове-
нии определенных обстоятельств»12, – отмечает Василевская. 
Подобная позиция, безусловно, отражает интересы бенефи-
циара, однако же, не соответствует действующему законода-
тельству, по которому предусмотрена возможность списания 
средств со счета эскроу в случае наложения ареста или при-
остановления операций по счету в предусмотренных законом 
случаях (например, в связи с требованием об уплате налога13 
или в порядке исполнительного производства14). Таким об-
разом, законодатель подтверждает, что до перечисления бе-
нефициару денежные средства на счете эскроу продолжают 
оставаться собственностью депонента. Конечно, на наш взгляд, 
это существенная недоработка законодателя, наносящая се-
рьезный удар обеспечительной функции договора счета 
эскроу. 

9 См.: Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы 
теории и практики. М.: Статут, 2004. 

10 См.: Василевская Л. Ю. Указ. соч. С. 43. 
11 См.: там же. С. 45.
12 Там же. С. 42.
13 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // Российская газета. 1998. № 148-149.
14 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ  «Об исполнительном 

производстве» // Российская газета. 2007. № 223.
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К сожалению, стоит отметить, что договор счета эскроу 
не предусматривает так же и каких либо негативных имуще-
ственных последствий для должника при недостаточности 
средств на счете в силу указанных выше обстоятельств.  

Для способов обеспечения исполнения обязательств ха-
рактерно наличие внешнего «резерв», дополнительного ис-
точника, за счет которого при неисправности должника бу-
дет исполнено основное обязательство15. Обеспечительная же 
функция договора эскроу выражается не в создании дополни-
тельного гарантийного фонда, а в режиме имущества, пере-
данного в качестве исполнения16. 

Подводя итог можно сделать выводы, что договор счета 
эскроу:

1) не является акцессорным (дополнительным) обязатель-
ством;

2) не предусматривает дополнительных имущественных 
последствий для должника;

3) не содержит стимулирующих мер для надлежащего 
исполнения обязательства должником;

4) защищает интересы не кредитора в основном обяза-
тельстве, а интересы бенефициара и депонента в самом эскроу 
обязательстве;

5) не создает 100 % гарантии использования депонирован-
ных средств исключительно по назначению. 

Не смотря на наличие в конструкции определенного обе-
спечительного интереса, тем не менее, думается, что договор 
счета эскроу не должен рассматриваться в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств, что не коей мере не 
умаляет его значения. 
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Кригер А. М.

Многие современные авторы, рассматривающие в сво-
их работах историю появления производных финансовых 
инструментов, отмечают, что данный правовой институт по-
явился не более 40 лет назад, а некоторые указывают 1970 г. 
как отправную точку в истории развития рынка производных 
финансовых инструментов1. Данное мнение, вероятно, основа-
но на том, что производные финансовые инструменты на про-
тяжении всей истории своего длительного существования яв-
лялись частно-правовыми договорами, заключавшимися вне 
биржи, и их использование в древние времена практически не 
оставило документальных подтверждений.

В 2000 г. свет увидел труд Эдварда Свона под названи-
ем «Четыре тысячи лет истории производных финансовых 
инструментов»2, в которой автор развивает теорию о том, что 
первые производные финансовые инструменты использова-
лись еще несколько тысячелетий назад. Данная версия появле-
ния производных финансовых инструментов представляется 
наиболее правдоподобной.

Древние источники содержат информацию о том, что 
производные финансовые инструменты используются ровно 
столько, сколько существует и сама торговля. Первые произво-
дные финансовые инструменты, а именно товарные фьючерсы, 
использовались еще в Древней Месопотамии, причем данные 
договоры были схожи с товарными фьючерсами, торгую-
щимися на бирже сегодня. Договоры заключались в храмах, 
священнослужители выступали в качестве трейдеров и бро-
керов, а трейдинговые правила основывались на религиозных 

1 John C. Hull Options, Futures and Other Derivatives, Global Edition, 
Pearson, 2012. P. 1.

2 Edawrd J. Swan, Building the Global Market, A 4000 Year History of 
Derivatives Hardcover, Kluwer Law International, 2000. P. 28.

нормах, таких как честь, добросовестность, благородство и др. 
Храмы фактически выполняли функции современных бирж, а 
священнослужители брали на себя также функции страховых 
компаний. Большинство договоров по производным финансо-
вым инструментам заключалось в отношении продуктов по-
требления, так как сельское хозяйство являлось основным ви-
дом деятельности населения Месопотамии3. Дополнительным 
основанием полагать, что в Месопотамии заключались дого-
воры по производным финансовым инструментам, являются 
глиняные клинописные таблички, содержащие информацию 
о договорах, предполагающих будущую поставку товаров.

Несколькими столетиями позже, в 1750-е гг. до н.э. царем 
Хаммурапи были закреплены правила применения некото-
рых производных финансовых инструментов. Статья 48 Свода 
законов Хаммурапи предполагала послабления для должни-
ков в неурожайные годы, ставя их долговое обязательство в за-
висимость от погодных условий4. Данная статья гласит: «Если 
человек имеет на себе процентный долг, а Адад побил поле, 
или половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не 
появилось на поле, то в этом году он не обязан вернуть зер-
но своему заимодавцу; он может переписать свою табличку 
и проценты за этот год не платить»5. С точки зрения совре-
менных производных финансовых инструментов, перед нами 
пут-опцион, по которому должник имеет право не произвести 

3 Chiara Oldani. Governing Global Derivatives: Challenges and Risks, 
Ashgate, 2008. P. 2.

4 Steve Kummer. The History of Derivatives: A Few Milestones, EFTA 
Seminar on Regulation of Derivatives Markets, Zurich, 3 мая 2012 г.

5 Ст. 48 Законов вавилонского царя Хаммурапи. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
hammurap.htm (дата обращения: 19.07.2016).
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своевременный возврат долга в случае особых условий, повли-
явших на урожай6.  

Некоторые историки также обнаружили сведения о су-
ществовании производных финансовых инструментов в би-
блейские времена78. 

Сведения об использовании производных финансовых 
инструментов в Древней Греции увековечил Аристотель в 
«Политике». В данном труде ученый рассказывает историю 
из жизни другого выдающегося деятеля, Фалеса Милетского. 
Последний нажил свое состояние именно с помощью дерива-
тивов. Фалес Милетский, «предвидев на основании астроно-
мических данных богатый урожай оливок, роздал в задаток 
имевшуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам 
маслобоен в Милете и на Хиосе, законтрактовав их дешево, так 
как никто с ним не конкурировал. Когда наступило время сбо-
ра оливок и сразу многим одновременно потребовались мас-
лобойни, он, отдавая маслобойни на откуп на желательных 
ему условиях и собрав много денег, доказал, что философам 
при желании легко разбогатеть, но не это является предметом 
их стремлений»9. Сегодня договор, разработанный мудрым 
Фалесом Милетским, назывался бы колл опцион. 

В Древнем Риме производные финансовые инструменты 
использовались при осуществлении государственных закупок 
и в оптовой торговле10. Римское право предусматривало два 
вида форвардов: форвард с определенной датой произведения 
поставки товара, а также форвард с возможностью осущест-
вления покупки без определенной даты поставки11.  

В Средние века производные финансовые инструменты 
продолжали способствовать коммерческому обороту. Одними 
из наиболее развитых с экономической точки зрения регионов 
являлись на тот момент итальянские города и Нидерланды, 
поэтому именно там активно использовались производные 
финансовые инструменты. К примеру, в XII в. итальянские го-
рода начали впервые выпускать акции монти, впоследствии 
ставшие оборотными и пригодными к обороту на вторичном 
рынке. Акции монти сопровождались переводным векселем, 
направленным на упрощение торговли на больших расстоя-
ниях. Акции монти вместе с другим производным финансо-
вым инструментом, договором коммандо, являются прообра-
зами современных опционов и форвардов соответственно12. 

Параллельно с этим на французских ярмарках в XII в. 
появляется документ под названием «letter de faire». Данный 
документ содержал информацию относительно намерения 
сторон заключить договор купли-продажи в определенный 
момент в будущем, то есть, форвард13. 

В середине XVII Нидерланды охватила «тюльпанома-
ния». Желание людей приобрести редкие луковицы тюль-
панов было настолько велико, что это способствовало росту 
рынка фьючерсов на тюльпаны. В 1636 г. в фьючерсную про-
дажу луковиц включились непрофессиональные спекулянты. 
Цены как на эксклюзивные, так и на обычные сорта тюльпанов 
многократно выросли. Через год раздутый пузырь тюльпанно-

6 Robert E. Whaley, Derivatives: Markets, Valuation, and Risk Manage-
ment, John Wiley & Sons: Hoboken, New Jersey, Октябрь 2006. Р. 11.

7 Don Chance. Essays in Derivatives, John Wiley & Sons, 1998. Р. 2. 
8 Brook J. Unregulable: Why Derivatives May Never Be Regulated, 

Brooklyn Journal of Corporate Financial & Commercial Law, vol. 4, Is-
sue 2 2010. Р. 294.

9 Аристотель. Политика. Книга Первая, п. 40.
10 Geoffrey Poitras. The Early History of Financial Economics, 1478-1776, 

Edward Elgar Publishing Ltd: Cheltenham, 2000. Р. 340.
11 Edward J. Swan. Building the Global Market: A 4000 Year History of 

Derivatives, Kluwer Law International Ltd., London, 2000.
12 Ernst Juerg Weber. A Short History of Derivative Security Markets, The 

University of Western Australia, Discussion Paper, 2008. Р. 14.
13 Laurent L. Jacque, Global Derivative Debacles: From Theory to Mal-

practice, Second edition, World Scientific, 2015 Р. 53.

го рынка лопнул в силу того, что большинство из спекулянтов 
не могли исполнить свои обязательства по договорам. Данный 
кризис во многом повлиял на отношение граждан к фьючерс-
ным сделкам и заставил их усомниться в надежности сторон 
по договорам14. 

В конце XVII в. японские землевладельцы отвозили остат-
ки риса на склады и выдавали документы о будущей поставке 
данного риса. Соответствующая бумага дала право на получе-
ние определенного количества риса в будущем. Впоследствии 
в Осаке была открыта рисовая биржа Доджима, на которой 
производились операции с данными документами15. Трей-
динг этих бумаг позволял землевладельцам закреплять цены 
на рис на определенном уровне, сокращая возможные риски. 
Правила трейдинга на рисовой бирже Доджима были сходны 
с современными правилами торговли на бирже. 

Важным этапом в истории развития производных финан-
совых инструментов стал 1848 г., когда в Чикаго была открыта 
первая в мире биржа производных финансовых инструмен-
тов, Чикагская торговая палата, которая функционирует и в 
настоящее время. 

Стоит отметить, что и в России уже длительное время 
существуют производные финансовые инструменты. К при-
меру, Свод законов Российской Империи содержит раздел 
«О запродажах»16. Договором запродажи назывался договор, 
по которому одна сторона обязывалась продать другой сторо-
не движимое или недвижимое имущество к определенному 
сроку. Сторонами назначалась цена, по которой должна была 
быть произведена продажа, а также неустойка, в случае, если 
одна из сторон отказывалась от исполнения обязательств. До-
говор закреплялся запродажной записью. В запродажную за-
пись вносилась информация о том, в какой срок стороны обя-
зывались исполнить свои обязательства по договору. Кроме 
того, существовали и сделки, заключавшиеся на бирже. 

Ст. 178 Гражданского кодекса РСФСР 1961 г. устанавлива-
ла право выбора для должника, обязанного совершить одно из 
двух или нескольких действий, если из закона, договора или 
существа обязательства не вытекает иное. Данное положение 
сходно с опционами, причем оно существует и в современной 
редакции Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Как было уже отмечено в начале данной статьи, в 1970-е 
гг. финансовые рынки США и Западной Европы действитель-
но, получили новый стимул к развитию. В первую очередь, в 
1970-е гг. началась торговля производными финансовыми ин-
струментами на биржах, появились новые типы производных 
финансовых инструментов, такие как кредитные инструмен-
ты, а также производные финансовые инструменты, базовым 
активом которых является электричество, погода и страховые 
выплаты. Появились финансовые инструменты, зависящие от 
процентных ставок, курса валют, акций. Рынок производных 
финансовых инструментов постоянно подвергался определен-
ным рискам. Зачастую имеет место интеграция нескольких 
финансовых инструментов в один, появление новых инстру-
ментов. С 1980 г. особо стремительное развитие получила вне-
биржевая торговля17.

Анализируя историческое развитие производных фи-
нансовых инструментов, можно отметить, что до второй по-
ловины XX века они были использованы в большей степени 

14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economist.
com/blogs/freeexchange/2013/10/economic-history (дата обраще-
ния: 19.07.2016).

15 Eric Benhamou. Global Derivatives: Products, Theory and Practices, 
Singapore, 2007 Р. 7.

16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.runivers.ru/
upload/iblock/3b1/10-1.pdf (дата обращения: 19.07.2016).

17 John C. Hull Options, Futures and Other Derivatives, Global Edition, 
Pearson, 2012. Р. 1.
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как метод или средство заключения определенного договора 
(сохранение прежней цены, сохранение права на приобрете-
ние товара и т.д.). В последние же десятилетия деривативы в 
большей степени применяются для хеджирования и получе-
ния большей выгоды от базового актива. 

Актуальность изучения проблемы правового регулиро-
вания внебиржевых производных финансовых инструментов 
сегодня продиктована тем, что данные договоры, по мнению 
многих ученых и аналитиков, сыграли важную роль в разви-
тии мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., последствия 
которого по настоящее время не были до конца ликвидиро-
ваны многими развитыми государствами. Поиском причин 
финансового кризиса занимались ученые, правительственные 
структуры, и даже представители малого бизнеса. Тем не ме-
нее, официального подтверждения того, что конкретные дей-
ствия каких-либо лиц стали толчком для начала финансового 
кризиса, найдено не было. Существует значительное число 
объяснений развития кризиса, от неправомерных действий 
инвесторов, теневого банкинга, субстандартного кредитования 
до неурегулированных финансовых систем. Важно отметить, 
что внебиржевые производные финансовые инструменты, ве-
роятнее всего, не были первопричиной финансового кризиса, 
а скорее стали инструментом в руках неумелых пользователей, 
действия которых привели к трагическим для экономики по-
следствиям. Есть мнение, что поиск причин финансового кри-
зиса затруднен в связи с тем, что его породила совокупность 
различных факторов, от несовершенного законодательства до 
банальных ошибок инвесторов18. 

Ввиду описанной выше ситуации и злоупотребления ис-
пользованием производными финансовыми инструментами 
различными учреждениями, а также невозможности госу-
дарств снизить количество операций с производными фи-
нансовыми инструментами, правительствами была иниции-
рована работа по предотвращению дальнейшего негативного 
влияния данного рынка на мировую экономику. 

По итогам Саммита Группы двадцати в Питтсбурге в сен-
тябре 2009 г., было подготовлено заключение, с предложени-
ем путей выхода из кризиса. Среди прочего, лидерами было 
взято обязательство действовать совместно в целях установ-
ления стандартов обращения капитала, введения норм, пре-
пятствующих принятию компаниями чрезмерных рисков, 
способствующих улучшению показателей функционирова-
ния внебиржевых рынков и созданию мощных инструментов 
воздействия на компании, работающие с высокой степенью 
финансовых рисков19. Членами Двадцатки было отмечено, 
что с начала мирового финансового кризиса государствами 
были разработаны и введены в силу нормы, направленные 
на борьбу с его причинами в целях трансформации мирово-
го финансового регулирования. Было введено более жесткое 
регулирование рынка внебиржевых производных финансовых 
инструментов, рынков секьюритизации, кредитно-рейтинго-
вых агентств и хедж фондов20. 

В то время как направление политики развитых госу-
дарств в отношении производных финансовых инструментов 
разработала Группа двадцати, непосредственным воплощени-

18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.investopedia.
com/financial-edge/0210/did-derivatives-cause-the-recession.aspx 
(дата обращения: 19.07.2016).

19 G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, September 24-25, 
Pittsburgh, Preamble, p. 17. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html 
(дата обращения: 19.07.2016).

20  G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, September 
24-25, Pittsburgh, Strenghtening the International Financial regula-
tory Sysytem. p.11. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html (дата обра-
щения: 19.07.2016).

ем данных идей на международном уровне занимаются меж-
дународные финансовые и банковские организации, среди ко-
торых – Совет по финансовой стабильности, Международная 
организация комиссий по ценным бумагам, Базельский коми-
тет по банковскому контролю, а также другие международные 
органы. Реформа регулирования производных финансовых 
инструментов имеет некоторые недостатки, которые, тем не 
менее, компенсируются преимуществами нового регулятив-
ного режима. 

Международные нормативно-правовые акты рекомен-
дательного характера, принимаемые вышеперечисленными 
и другими организациями, оказывают значительное влияние 
на законодательство развитых государств. Так Закон Додда-
Франка, регулирующий, среди прочего, рынок производных 
финансовых инструментов в США, а также Регламент об ин-
фраструктуре финансовых рынков в ЕС, были приняты под 
влиянием разработанных на международном уровне стандар-
тов и рекомендаций.  

Подводя итог, необходимо отметить, что производные 
финансовые инструменты прошли долгий путь от полного 
отсутствия регулирования и длительного пренебрежения со 
стороны законодателя до усиленного внимания международ-
ного сообщества и детальной проработки законодательного 
регулирования данного правового института. Стремительно 
увеличившееся количество нормативно-правовых актов как на 
национальном, так и на наднациональном уровне, регулирую-
щих производные финансовые инструменты, свидетельствует 
об их стратегической важности для мировой экономики. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО
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Тимченко В. А.

В соответствии со статьей 174.1. УК РФ «Легализация (от-
мывание) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате совершения им преступления» 
легализацией считается совершение финансовых операций 
и других сделок с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными лицом в результате совершения им 
преступления, в целях придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом.

Денежные средства, с которыми совершаются финансо-
вые операции и другие сделки с целью их легализации,  могут 
быть получены, при совершении различных преступлений, в 
том числе, в результате уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов с  физического лица (статья 198 УК РФ) или организа-
ции (статья 199 УК РФ).

Сложность доказывания легализации таких денежных 
средств заключается в том, что они смешиваются с денежны-
ми средствами на банковских счетах организации или инди-
видуального предпринимателя, полученными в результате 

правомерных финансовых операций и сделок. Так, в банках 
на счетах организации или индивидуального предприни-
мателя могут одновременно находиться денежные средства, 
имеющие различные источники поступления, например, вы-
ручка от реализации товаров, оплаты работ, услуг; получен-
ные авансы; кредиты, займы; кредиторская задолженность, а 
также средства, полученные в связи с уклонением от уплаты 
налогов. 

Проблема заключается в том, как доказать, что финансо-
вые операции были совершены именно с денежными средства-
ми, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, 
а не с другими, имеющимися на счетах в банках денежными 
средствами. Разумеется, эта проблема возникает только в том 
случае, если остаток денежных средств на счетах больше, чем 
сумма, полученная в результате уклонения от уплаты налогов.

В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной 
практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным 
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путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо до-
бытого преступным путем» говорится, что при смешении не 
имеющих индивидуально-определенных признаков денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем (в результате совершения преступления), с однородным 
правомерно приобретенным имуществом (например, при за-
числении на банковский счет денежных средств из разных ис-
точников) последующее совершение финансовых операций 
или сделок с таким имуществом подлежит квалификации 
по статье 174 УК РФ или статье 174.1 УК РФ в размере, соот-
ветствующем сумме денежных средств либо стоимости иного 
имущества, приобретенных преступным путем (в результате 
совершения преступления).

Таким образом, необходимо отделить денежные сред-
ства, полученные в связи с уклонением от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица или организации, от других 
денежных средств, имеющихся в распоряжении организации 
или индивидуального предпринимателя.

Кроме того, сложность заключается и в необходимости 
доказывании того обстоятельства, что финансовые операции 
или другие сделки, осуществлялись именно с целью придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 
указанными денежными средствами.

В решение вышеназванных проблем большую, если не 
единственную возможность, дает правильное использование 
экономической информации, и, прежде всего, учетно-эконо-
мической или бухгалтерской, поскольку, научно обосновано, 
что признаки и следы преступлений находят в ней закономер-
ное отражение. Так, результаты исследования В. А. Тимченко 
показывают, что: «… объективные закономерности отражения 
преступной деятельности в бухгалтерской информации обу-
словлены методом бухгалтерского учета, который состоит из 
следующих элементов: документация, оценка, калькуляция, 
счета, двойная запись, инвентаризация, бухгалтерский баланс 
и отчетность»1. Им же установлены факторы, оказывающие 
влияние каждого из этих элементов на закономерности от-
ражения преступной деятельности в бухгалтерской информа-
ции.

Для того, чтобы определить конкретный состав носите-
лей экономической информации, в которых закономерно от-
ражаются признаки легализации, необходимо знать состав 
носителей экономической информации, в которых отражают-
ся следы уклонения от уплаты налогов. Это, в свою очередь, 
предполагает знание способов уклонения от уплаты налогов. 
Влияние способов уклонения от уплаты налогов на характер 
закономерно возникающих признаков и следов преступления, 
содержание и состав носителей экономической информации, 
в которых эти признаки и следы находят закономерное отра-
жение, а также на приемы криминалистической диагностики 
для их обнаружения подробно исследовано в работе Крими-
налистическая диагностика преступлений на основе экономи-
ческой информации2.

Знание содержания и состава носителей экономической 
информации в которых находят отражение признаки и следы 
уклонения от уплаты налога на прибыль, позволяет просле-
дить дальнейшее движение полученных неправомерно денеж-

1 Тимченко В. А. Использование учетно-экономической (бухгалтер-
ской) информации для обнаружения признаков преступлений и 
доказывания по уголовным делам. – Н.Новгород, 2014. – С. 30.

2 Криминалистическая диагностика преступлений на основе эконо-
мической информации // Под общей редакцией В. А. Тимченко. 
– Н. Новгород, 2007. – 176 с.

ных средств для выявления финансовых операций и сделок с 
этими средствами с целью их легализации.

В основу криминалистической диагностики легализации 
доходов, полученных в связи с уклонением от уплаты налогов, 
для обнаружения признаков преступления должен быть по-
ложен анализ движения денежных средств организации в со-
поставлении с их источниками и исполнением обязательств, 
с последующей криминалистической оценкой результатов 
такого анализа. Анализ целесообразно проводить за каждый 
календарный месяц, начиная с момента обнаружения уклоне-
ния от уплаты налогов.

Результаты криминалистической диагностики носят 
ориентирующей характер. Для того, чтобы их можно было 
использовать в качестве доказательств, они должны быть за-
фиксированы в определенной УПК РФ форме. Полагаем, что в 
зависимости от конкретных обстоятельств, могут быть исполь-
зованы различные формы фиксации результатов криминали-
стической диагностики. В частности, статьей 74 УПК РФ опре-
делено, что в качестве доказательств допускаются: заключение 
и показания эксперта, заключение и показания специалиста, 
иные документы. Применительно к данной ситуации, в каче-
стве иных документов может быть использован акт докумен-
тальной ревизии.

Процессуальный статус эксперта определен в статье 57 
УПК РФ, а процессуальный статус специалиста – в статье 58 
УПК РФ. Ревизор, как самостоятельный участник уголовного 
процесса, в УПК РФ не предусмотрен. Вместе с тем, полага-
ем, что ревизор – это тот же специалист. В статье 58 УПК РФ 
определено, что специалистом является лицо, обладающее 
специальными знаниями, привлекаемое к участию в процес-
суальных действиях для содействия в обнаружении, закрепле-
нии и изъятии предметов и документов, … в исследовании 
материалов уголовного дела…». Ревизор, может в процессе 
производства ревизии установить перечень необходимых для 
производства ревизии документов, учетных регистров и бух-
галтерской и иной отчетности. Тем самым он оказывает содей-
ствие в обнаружении документов, которые затем могут быть 
изъяты в установленном УПК РФ порядке. Проводя ревизию, 
т.е. отвечая на поставленные вопросы, он тем самым может ис-
следовать материалы уголовного дела. Необходимо отметить, 
что ревизия может быть назначена и до возбуждения уголов-
ного дела, с целью проверки информации о преступлении. В 
этом случае, в дальнейшем акт ревизии может содержать ос-
нование для возбуждения уголовного дела.

В некоторых случаях, ревизию проводить нецелесообраз-
но. Это касается ситуаций, когда преступление совершено 
организованной группой и в основу его способа положены 
притворные гражданско-правовые сделки. В таких случаях, 
как правило, создаются организации, участвующие в престу-
плении, которые регистрируются на документы умерших или 
недееспособных людей, а также по украденным или утерян-
ным документам. Понятно, что в подобных ситуациях подпи-
сать акт ревизии со стороны проверяемой организации или 
индивидуального предпринимателя будет некому. Наиболее 
ярким примером таких способов преступной деятельности 
является незаконное возмещение из бюджета налога на добав-
ленную стоимость по лжеэкспортным операциям.

В таких случаях целесообразно назначить исследование 
специалиста или судебно-экономическую экспертизу. По ре-
зультатам исследований специалиста или эксперта составля-
ется соответствующее заключение, в котором подписи руко-
водителей организаций, деятельность которых исследовалась, 
не требуются.
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Ревизия, исследование специалиста или эксперта долж-
ны быть направлены на работу с документами, в которых от-
ражены операции с денежными средствами, находящимися 
на счетах организации в банках. 

К вопросам, выносимым на разрешение ревизора, специ-
алиста или эксперта, можно отнести следующие: установле-
ние направлений использования средств, полученных органи-
зацией в связи с уклонением от уплаты налогов; установление 
суммы денежных средств полученных организацией в связи 
с уклонением от уплаты налогов, использованных для совер-
шения финансовых операций и других сделок; установление 
календарного периода, в течение которого совершались фи-
нансовые операции и другие сделки с денежными средствами 
полученными организацией в связи с уклонением от уплаты 
налогов. Составленные по результатам ревизии акт или по ре-
зультатам исследования заключение специалиста или экспер-
та могут быть использованы как один из основных источников 
для доказывания состава преступления.

В частности, из перечня обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по уголовному делу, в соответствии со статьей 73 
УПК РФ с помощью экономической информации, могут быть 
установлены: время, место и способ совершения преступле-
ния; виновность лица в совершении преступления, а также мо-
тивы; характер и размер вреда, причиненного преступлением. 

Такая возможность существует благодаря наличию зако-
нодательно установленных обязательных реквизитов в учет-
ных документах. Согласно Федеральному закону от 6 декабря 
2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетные документы 
должны иметь следующие обязательные реквизиты: наиме-
нование документа, дату составления документа, наименова-
ние экономического субъекта составившего документ, содер-
жание факта хозяйственной жизни, величину натурального 
и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни 
с указанием единиц измерения, наименование должности 
лиц, совершивших сделку, операцию и ответственных за 
ее оформление, либо наименование должности лиц, ответ-
ственных за оформление свершившегося события; личные 
подписи указанных лиц с указанием их фамилий и иници-
алов, либо иных реквизитов, необходимых для идентифика-
ции этих лиц.

Такой реквизит документа, как дата его составления, по-
зволяет установить дату или период совершения преступле-
ния. С помощью реквизита «наименование экономического 
субъекта, составившего документ», можно установить место 
совершения преступления. Содержание факта хозяйственной 
жизни, означает содержание хозяйственной или финансовой 
операции. Поскольку деятельность по легализации преступ-
ных доходов, обычно осуществляется под видом или в про-
цессе законных хозяйственных и финансовых операций, то 
данный реквизит учетного документа позволяет установить 
способ совершения преступления.

Такой реквизит учетного документа, как «величина нату-
рального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 
жизни с указанием единиц измерения» позволит установить 
характер и размер вреда, причиненного преступлением.

С помощью таких реквизитов учетного документа, как 
«наименование должности лиц, совершивших сделку, опера-
цию и ответственных за ее оформление, либо наименование 
должности лиц, ответственных за оформление свершившегося 
события; личные подписи указанных лиц с указанием их фа-
милий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц» можно установить лиц, виновных в 
совершении преступления и их мотивы.

В заключение несколько слов, касающихся организацион-
ных аспектов использования экономической информации для 
обнаружения и доказывания легализации доходов, получен-
ных в связи с уклонением от уплаты налогов.

Прежде всего, возникает вопрос, кто должен выявлять 
признаки легализации? Полагаем, что эта работа относится 
к деятельности подразделений по экономической безопас-
ности и противодействию коррупции. Однако всегда ли до-
статочно квалификации оперативных сотрудников для этой 
работы? Очевидно, что для ее выполнения возникает по-
требность, в специальных экономических знаниях. Думает-
ся, что лучше эту работу выполнять специалистам подразде-
лений документальных исследований и оценки имущества, 
структурно входящим в состав управлений экономической 
безопасности и противодействия коррупции. При этом це-
лесообразно организовать повышение квалификации таких 
специалистов для обучения их приемам криминалистиче-
ской диагностики преступлений на основе экономической 
информации.

Предварительное следствие по уголовным делам о лега-
лизации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных в связи с уклонением от уплаты налогов, 
в соответствии со статьей 151 УПК РФ, должны осуществлять 
следователи органов внутренних дел Российской Федерации. 
Однако, расследование преступлений, предусмотренных ста-
тьями 198-199.2 УК РФ, относится к компетенции следовате-
лей Следственного комитета РФ. Вместе с тем, в соответствии 
с частью 5 статьи 151 УПК РФ предварительное следствие по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или ино-
го имущества, приобретенных в связи с уклонением от уплаты 
налогов,  может производиться также следователями орга-
на, выявившего эти преступления. Таким образом, если при 
расследовании уклонения от уплаты налогов будут выявлены 
признаки легализации полученных в связи с этим доходов, то 
следствие могут производить следователи Следственного ко-
митета РФ.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Аутоагрессивное поведение на протяжении многих лет 
является актуальной проблемой общества, захватывая все 
слои населения и имеющее достаточно широкую распростра-
ненность. Особенно массовый характер данное явление при-
обретает среди лиц, находящихся в условиях социальной изо-
ляции1.

Термин «аутодеструктивное поведение» достаточно ши-
рокое понятие и включает в себя самоповреждающие дей-
ствия суицидальной направленности (лишение себя жизни), 
либо несуицидальной направленности (достижение какой-ли-
бо иной цели, а не самоубийства). Под последним понимается 
«…нанесение индивидуумом любых самоповреждений, обу-
словленных самыми различными намерениями и мотивами, 
при котором отсутствует прямое или косвенное, осознанное и 
неосознанное, декларируемое на вербальном уровне или нахо-
дящее свое отражение в выборе способа реализации желание 
умереть»2.

Аутоагрессивное поведение несуицидального характера 
достаточно распространенное явление среди лиц заключен-
ных под стражу и может являться признаком дезадаптации 
осужденного к условиям содержания, либо обусловлено 

1 Дебольский М. Г., Матвеева И. А. Суицидальное поведение осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых в местах лишения свободы 
// Психология и право. – 2013. – № 3. – С. 1-10.

2 Польская Н. А. Предикторы и механизмы самоповреждающего 
поведения (по материалам исследований) // Психологический 
журнал. – 2009. – № 1. – С. 96-105.

стремлением к уклонению от уголовной ответственности или 
отбывания наказания. Высокая степень риска совершения по-
добного рода действий среди пенитенциарно изолированных 
лиц обусловлена как личностными и социальными причина-
ми. 

С судебно-медицинской точки зрения, членовредительство 
(самоповреждение) – умышленное причинение вреда своему 
здоровью путем нане сения повреждений.3

С юридической точки зрения, в отношении осужденных 
следует использовать термин «умышленное причинение вре-
да своему здоровью»4.

Умышленное причинение вреда своему здоровью 
проявляется в демонстративно-шантажной и аффективной 
формах. Демонстративно-шантажное поведение направлено 
на оказание психологического давления на сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, других осужденных и 
иных лиц с целью получения улучшения неблагоприятной 
ситуации в которой оказался членовредитель.   

3 Колкутин В. В., Соседко Ю. И. Судебно-медицинская экспертиза 
при подозрении на членовредительство и симуляцию. – М.: ООО 
Изд-во «Юрлитинформ», 2004. – С. 27.

4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 8 декабря 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. Ст. 198. – [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 29.11.2015).
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Среди ведущих мотивов выделяют защиту протестного 
характера со стремлением обезопасить себя от притеснений 
окружающих (осужденных, сотрудников уголовно-испол-
нительной системы) при межличностных конфликтах, либо 
обратить внимание администрации при нарушении, по 
мнению осужденного, его законных прав, при проблемах в 
семье или личного характера. Данная категория осужденных, 
как правило, имеет невысокий социальный статус.

Ведущим мотивом несуицидальных самоповреждений 
также является оказание давления на руководство 
исправительного учреждения для получения каких-либо 
льгот, послаблений в режиме содержания и наиболее часто 
проявляется при нежелании выполнять режимные требования 
(этапирование в другое исправительное учреждение, перевод 
в штрафной изолятор и др.) или попытке самоутверждения 
в глазах других осужденных. Данная категория заключенных 
отрицательно характеризуются администрацией учреждений 
исполнения наказаний, имеет неоднократные наказания за 
систематические нарушения режима содержания. Более 
часто данные явления происходят в тюрьмах и следственных 
изоляторах, а также в исправительных учреждениях строгого 
режима5.

При аффективной форме самоповреждений имеет место 
направленность на снятие эмоционального перенапряжения 
при признаках нервно-психической неустойчивости, как 
проявлении дезадаптации в условиям пенитенциарной 
изоляции.

Самоповреждения при нервно-психической неустойчи-
вости отличаются причинением более значительного вреда 
своему здоровью, чем при демонстративно-шантажном пове-
дении.  

Среди наиболее частых самоповреждений лиц с аффек-
тивным поведением выделяют: самопорезы (как правило, не-
скольких областей), кровоподтеки и раны от ударов тупым 
предметом, ссадины от расчесов, ожоги от сигарет, следы от 
уколов иглами. 

Зачастую осужденные не могут объяснить причину своего 
поступка, либо объясняют его желанием снять напряжение.

Самоповреждения у лиц без признаков нервно-психиче-
ской неустойчивости преимущественно характеризуются не-
значительным ущербом своему здоровью. Среди лиц, не име-
ющих признаков психических расстройств, наиболее часто 
встречаются такие последствия нанесения самоповреждений, 
как: резаные раны, проникающие ранения грудной клетки и 
брюшной полости, инородные тела желудочно-кишечного 
тракта, ушибленные раны головы6.

Ввиду того, что в соответствии с частью второй статьи 102 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
«Осужденный должен возмещать ущерб, причиненный ис-
правительному учреждению, дополнительные затраты, свя-
занные с …его лечением в случае умышленного причинения и 
вреда своему здоровью», значительное распространение полу-

5 Шабанов В. Б., Кашинский М. Ю. Влияние состояния здоровья на 
аутодеструктивное поведение лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы // Актуальные проблемы пе-
нитенциарной медицины. ВИЧ/ СПИД в местах лишения свобо-
ды: материалы 3-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23-24 
нояб. 2006 г. / Департамент исполнения наказаний МВД Респ. 
Беларусь. – Минск, 2006. – С. 186-193. 

6Васильченко А. В., Гареев А. М., Лонщакова А. Р. Судебно-медицин-
ские аспекты выявления фактов членовредительства в местах ли-
шения свободы // Вестник Уфимского юридического института 
МВД России. – 2015. – № 4. – С. 60-63.

6 

чило место сокрытие фактов умышленного причинения и вре-
да своему здоровью, мимикрия самоповреждений под иные 
виды соматических заболеваний. 

Анализ версий при различных способах уклонения от 
отбытия наказания показал, что при искусственных болезнях 
чаще встречаются версии бытового характера, применении 
инородных тел – частные, самоповреждениях – производ-
ственные. 

В структуре производственных версий превалировали: 
падение в производственной зоне и травма деталями, инстру-
ментами, механизмами, ожоги при самоповреждениях среди 
осужденных, занятых выполнением всех видов работ. Пере-
охлаждение, перегревание и производственные отравления 
преобладали при вызывании искусственных болезней. В слу-
чае применения инородных тел производственные версии ис-
пользовались редко.

 В группе бытовых версий простуда, перегревание и зара-
жение при мужеложстве встречались только при искусствен-
ных болезнях; ожоги, отморожения, дефекты одежды – при 
самоповреждениях и искусственных болезнях; ошибочный 
прием внутрь, недостаточное питание, случайное отравление 
– при вызывании искусственных болезней и применении ино-
родных тел; падение при самоповреждениях и применении 
инородных тел. 

В структуре частных версий внутренние болезни превали-
ровали при применении инородных тел. 

В зависимости от способа умышленного причинения 
вреда своему здоровью частота ложных версий колебалась от 
23.8% до 60,0%.

Так, при проглатывании (введении) инородных тел в же-
лудочно-кишечный тракт через рот осужденные в 23,8% объ-
ясняли ухудшение состояния здоровья болезнью, предъявле-
нием ложных жалоб и анамнеза.

При введении инородных тел в плевральные полости 
чаще в остальных 30,6% случаев обследуемые ухудшение со-
стояния здоровья объясняли болезнью, предъявляя ложный 
анамнез и жалобы. При ложном анамнезе в 36,8% объясня-
ли обострением туберкулеза легких, в 31,6% – пневмонией, 
в 15,8% – бронхиальной астмы, в 15,8% – плеврита. Проис-
хождение инородных тел, определяемых рентгенологически, 
осужденные объясняли в 66,4% производственной травмой в 
быту.

При введении инородных тел прокалывания мягких 
тканей осужденные в 60,0% случаев выдвигали ложный 
анамнез, объясняя болезненное состояние травмой. 

Что касается мотивов совершения членовредительства 
проведенными исследованиями установлено, что среди всех 
целей по частоте превалировали противорежимные. Для 
реализации противорежимных целей чаще использовались 
искусственные болезни частных – инородные тела, прочих – 
самоповреждения.

При изучении возрастной структуры лиц, уклоняющихся 
от отбытия наказания с применением различных способов 
членовредительства, отмечено, что во всех возрастных 
группах чаще всего для вызывания искусственных болезней 
применялись химические факторы. В группе 50-59 лет 
использовался только один повреждающий фактор – 
химический, в группах 20-29 и 30-39 лет все три фактора, в 
остальных – только химические и биологические.

Все способы применения инородных тел наблюдались 
в младших и средних возрастных группах (20-39 лет). В 
старших возрастных группах встретилось только по два 
вида применения инородных тел: проглатывание и введение 

ВасильченкоА.В.,ГареевА.М.
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в мягкие ткани (50-59 лет), проглатывание и введение в 
плевральную полость (40-40 лет), наблюдалось только до 39 
лет, а в плевральные полости до 49 лет.

Самоповреждения наблюдались во всех возрастных 
группах, но в самой старшей группе (50-59 лет) они 
преобладали среди других способов уклонения от 
отбытия наказания по состоянию здоровья среди видов 
самоповреждений превалировали различные раны во всех 
возрастных группах, причем в старших группах в большей 
степени, чем в младших.

Умышленные переломы и вывихи причинялись лишь в 
возрасте 20-49 лет. Отрубы в младшем возрасте применялись 
чаще, чем в старшем (до 19 лет - 12,5%, а 31-35 лет-4,5%).

Структура способов умышленного причинения вреда 
своему здоровью с течением времени претерпевает значи-
тельные изменения. Широко распространенные ранее спо-
собы членовредительства перестали применяться в местах 
заключения по причине простоты их распознавания. На 
смену им пришли новые способы, затрудняющие опреде-
ление умышленности причинения вреда своему здоровью. 
Это обуславливает необходимость разработки современных 
диагностических алгоритмов, позволяющих своевременно 
определить умышленный характер причинения вреда сво-
ему здоровью и способствующих профилактике данных яв-
лений.

Обладая специальными медицинскими знаниями, спе-
циалист способен внести значительный вклад в исследование 
обстоятельств конкретного членовредительства, получению 
новых данных, оценке доказательств, и как следствие, вынесе-
нию законных решений.

Серьезность проблемы обусловлена тем, что при рас-
следовании членовредительства, возникают определенные 
сложности установления собственно факта притворного по-
ведения осужденных. Ситуацию усугубляет рост доли ква-
лифицированного членовредительства с хорошим знанием 
анатомии и физиологии человека, применением медицин-
ских инструментов и препаратов, что еще более затрудняет 
их распознавание.

Профилактика самоповреждений в местах социальной 
изоляции должна носить комплексный характер, и быть диф-
ференцированной в зависимости от возраста, мотивов и спо-
собов членовредительства. 

Таким образом, мероприятия по правильной диагно-
стике аутоагрессии несуицидального характера может спо-
собствовать разработке оптимальных методов профилактики 
данного явления.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Кораблев Р. Н.

Диваева И. Р.

Объективно оценивая состояние уголовного законода-
тельства рассматриваемого периода, справедливым видится 
заключение о его хаотичном и противоречивом характере. 
Действующее Соборное Уложение фактически утратило свою 
силу. Наряду с Соборным Уложением, Артикулом воинским, 
уголовно-правовыми статьями Морского устава существова-
ло большое количество указов, устанавливающих уголовную 
ответственность. Существовавшие законы носили казуисти-
ческий характер, были несогласованны, большое количество 
преступлений находились вне правового поля указанных пра-
вовых норм.

Сложившаяся ситуация требовала принятия мер, на-
правленных на обновление систематизацию действующего 
уголовного законодательства. 

В рамках рассматриваемой проблемы, необходимо отме-
тить, что основной ее предпосылкой выступили Петровские 
реформы, вызвавшие к жизни острую потребность в укрепле-
нии и унификации законности, а также значительное увели-
чение правового материала, его кардинальное обновление и 
многочисленные зарубежные заимствования.

При этом, как отмечает Н. С. Таганцев, многообразные 
попытки усовершенствования российского законодательства, 
по сути сводились к трем направлениям: к первому относятся 
попытки соединить все отдельные законы в одно целое, согла-

совать их между собой и составить «свод»; ко второму – по-
пытки перенести на русскую почву иностранные законы в виде 
или простого перевода или в виде переработки и согласова-
ния с отечественными узаконениями; к третьему – попытки 
создать уложение (в том числе и уголовное), «на началах раз-
ума или естественного права»1.

Первым в истории российского правоведения научным 
произведением, в котором были сформулированы основные 
начала уголовного права, был знаменитый Наказ Екатерины 
II Комиссии о составлении проекта нового Уложения 1766 г. 
Основной предпосылкой составления анализируемого Уложе-
ния становится активная деятельность Екатерины II в области 
юриспруденции. Необходимо отметить, что указанный труд 
являлся результатом компиляции западноевропейских источ-
ников. 

Действительно заимствований было очень много, так, по 
подсчетам Н. Д. Чечулина, 294 статьи Наказа переписаны у 
Монтескье, а 108 статей у Беккариа2. В. Н. Латкин считал, что 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. В 2 
т. Т.1. М., 1994. С. 101.

2 См.: Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочи-
нении проекта нового Уложения /Под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 
1907. С. CXXIX, CXXII.
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из Беккариа заимствовано 1003, а А. Б. Каменский – 114 статей4, 
С. Я. Беликов считал, 114 статей Наказа принадлежат Бекка-
риа и 87 Монтескье 5.

Следует согласиться с мнением современного историка 
права С. М. Казанцева: «Безусловно, творческий элемент при-
сутствует в Наказе, и не только в расположении материала, но 
и в концептуальной подаче. Заимствуя многое, Екатерина не 
забыла о главном: она сохраняла основы государственного и 
общественного строя. Монтескье и другие философы лишний 
раз убедили ее в том, что все государства уникальны и не могут 
развиваться по одним законам…»6.

Г. С. Фельдштейн указывал влияние Наказа на научную 
разработку российского уголовного права. «Изучающему вни-
мательно течения в науке уголовного права в России в эпоху, 
следующую за Наказом, приходится каждый раз считаться с 
тем, что памятник этот фактически перенес на русскую почву 
уголовно-правовые идеи передовых мыслителей XVIII в. И не 
только облегчил ознакомление с ними, но создал реальную по-
чву и оправдание для того, что долго и в последующие эпохи 
считалось запретным плодом, проявлением вольнодумства… 
И в более позднюю эпоху идеи Наказа по вопросам уголовно-
го права проникают, прямо или косвенно, в труды кримина-
листов- теоретиков начала XIX века»7.

Еще ранее высокая оценка Наказа для последующего раз-
вития российского уголовного законодательства была дана Н. 
С. Таганцевым: «Специально в области уголовного законода-
тельства несомненное влияние на дальнейшее его развитие 
оказал Наказ, данный Комиссии, так как многие из его поло-
жений послужили основою дальнейших преобразований эпо-
хи Екатерины II и Александра I, а некоторые даже буквально 
повторены в Своде законов, именно в законах основных»8.

Справедливым представляется высказывание А. В. На-
умова: «Применительно же к науке уголовного права не будет 
преувеличением назвать Наказ первой в России теоретиче-
ской работой по уголовному праву, а его автора – первым тео-
ретиком российского уголовного права»9.

Интересным видится рассмотрение положений Наказа 
в рамках развития уголовно-правовых институтов Особенной 
части. Содержание указанного документа  свидетельствует о 
наличии предпосылок для дальнейшего развития отдельных 
институтов Особенной части уголовного права рассматривае-
мого периода.

Одной из предпосылок явилось закрепление такого при-
знака преступления как общественно вредного деяния, т. е. 
оснований отнесения его к преступным и наказуемым. Ука-
занный факт явился основанием для определения отдельных 
институтов права как уголовно-правовых, указывая на их от-
раслевую принадлежность. 

Следующей предпосылкой развития институтов Особен-
ной части явилась их классификация, фактически заимство-

3 См.: Латкин В. Н. Учебник истории Русского права периода Импе-
рии (XVIII–XIX вв.). СПб., 1899. С. 64.

4 См.: Каменский А. Б. «Под сению Екатерины..» Вторая половина 
XVIII в. СПб., 1992. С. 168.

5 См.: Беликов С. Я. Значение Беккариа в науке и в истории русского 
уголовного законодательства // Ч. Беккариа. О преступлениях и 
наказаниях. Харьков, 1899. С. 220.

6 Законодательство Екатерины II В 2 т. Т.1. М., 2000. С. 137.
7 Фельдштейн Г. С. Главные течения в истории науки уголовного 

права в России. Ярославль, 1909. С. 100.
8 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. В 2 т. Т. I. Часть Общая. 

СПб., 1902. С. 202.
9 Наумов А. В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. 

Ч.1. – М., 2014. С.87.

ванная система преступлений у Монтескье и Беккариа стала 
отправной точкой рассмотрения уголовно-правовых институ-
тов Особенной части  как системного элемента отрасли уго-
ловного права. 

Нельзя не отметить и авторского вклада Екатерины в со-
держание Наказа, о чем свидетельствует ее суждение о разгра-
ничении материального уголовного права от права уголовно-
процессуального. Так, ст. 468 Наказа содержит: «… не должно 
же криминальных законов смешивать с законами учреждаю-
щими судебный порядок». 

Указанные суждения явились большим подспорьем для 
познания истории научной разработки институтов Особенной 
части уголовного права, а также подвели итог многочисленных 
попыток систематизации правового материала, определив ос-
новным критерием их подразделения отраслевую принадлеж-
ность. Такой подход стал своего рода основой для научной си-
стематизации уголовно-правовых норм следующих столетий.

Институциональное развитие норм Особенной части уго-
ловного права рассматриваемого периода немыслимо без ана-
лиза содержания Именных Указов Екатерины. 

Так, интересным с этой точки зрения видится содержа-
ние Именного Указа Екатерины II «О суде и наказаниях за во-
ровство и о заведении рабочих домов во всех губерниях» от 3 
апреля 1781 г., который в частности уточнил состав воровства, 
подразделяя его на три группы (воровство-грабеж, воровство-
кража, воровство-мошенничество). Под воровством-кражей 
понималось тайное завладение чужим имуществом («будя кто 
у кого тайным образом возьмет деньги, или иное движимое 
имение, оное спрячет или заложет, или инако употребит в 
свою пользу»).

Как отмечает А. В. Наумов: «Согласись, читатель, на-
сколько близко такое определение к современному уголов-
но-правовому понятию кражи. А ведь этому определению 
более двух веков. Концовка же екатерининского определения 
почти на два века определила трактовку Постановления Пле-
нума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам 
о хищении государственного и общественного имущества» от 
11 июля 1972 г. о реальной возможности виновного распоря-
жаться похищенным имуществом по своему усмотрению или 
пользоваться им как необходимого признака состава не только 
кражи, но и присвоения или растраты, мошенничества, грабе-
жа. И опять-таки ничего подобного в уголовном законодатель-
стве других государств того времени мы не находим»10.

Действительно, содержание анализируемого Указа на-
долго вперед определило содержание института имуществен-
ных преступлений Особенной части современного уголовного 
права, так развитие указного института находит свое отраже-
ние в рассмотрении понятия воровства-мошенничества. 

Так, вполне согласуется с нынешним понятием мошен-
ничества определение воровства-мошенничества как действия 
того, «кто … у кого… обманом или вымыслом себе присвоит 
ему не принадлежащее…». Вместе с тем такие действия, от-
носимые Указом к мошенничеству, как если «кто на торгу или 
в ином многолюдстве у кого из кармана что вынет… или не-
заметно у кого что отъимет, или унесет, или от платья полу 
отрежет, или позумент спорет, или шапку сорвет», сегодня в 
зависимости от характеристики субъективной стороны соот-
ветствующих действий виновного будут отнесены к краже или 
ненасильственному грабежу. 

10 Наумов А. В. Преступление и наказание в истории России. В 2 ч. 
Ч.1. – М., 2014. С. 91.
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В этот период времени развитие получили некоторые 
институты Особенной части уголовного права, в частности, на-
правленные на предупреждение распространении заразных 
заболеваний. 

Среди них можно выделить: Манифест от 9 сентября 1771 
г. о наказании сопротивляющихся мерам, установленным для 
отвращения заразительных болезней; указ «О неутайке боль-
ных и невыбрасывании из домов мертвых тел» (август 1771); 
Указ о применении смертной казни к тем, кто дерзнет «вхо-
дить в вымершие от заразы дома и грабить там оставшиеся по-
житки» (октябрь 1771); Указ «Об охранении кладбищ и могил 
от разрытия» (октябрь 1772)11.

Целый ряд норм уголовно-правового характера содер-
жался в Уставе благочиния и Уставе полицейском 1782 г. Так 
указанные нормативно-правовые акты содержали следую-
щую систему институтов Особенной части уголовного права., 
например, «подтверждается и возобновляется запрещение 
учинить уголовные преступления противу имения, как то: 1е 
Воровство грабеж. 2е Воровство кражу. 3е Воровство мошенни-
чество. 4е. Злостный ущерб или убыток.» – в которой изложе-
ны соответствующие уголовно-правовые меры. 

В Уставе в качестве преступлений названы, например, 
преступления против веры – неправомерный вход в церковь 
(«кто учнет входить в церковь усилием или учинит, вошед в 
оную уголовное преступление» – ст. 240), переход православ-
ного в иную веру («кто православный перейдет в иную веру» 
– ст. 243); политические преступления – организация без со-
гласия или ведома полиции «общества, товарищества, брат-
ства или иного подобного собрания» – ст. 250; должностные 
преступления и преступления против порядка управления 
– обнародование различных объявлений без ведома полиции 
(ст. 233), снятие, уничтожение, повреждение или закрытие 
узаконений, различных распоряжений и решений правтель-
ственных органов, вывешенных с ведома полиции (ст. 234), 
ослушание объявленных полицией предписаний (ст. 235); 
преступления против общественного порядка, общественной 
безопасности и спокойствия – распространения лжепредска-
заний и лжепредзнаменований (ст. 254), нарушение правил 
организации лотерей (ст. 258-260); преступления против лич-
ности – «смертоубийство», «учинения увечья» или раны» (ст. 
267); имущественные преступления – разбой (ст. 267), поджог 
и воровство со взломом (ст. 268), воровство–грабеж, воровство–
мошенничество и воровство–кража (ст. 269).

Указанная классификация преступлений свидетельству-
ет о степени общественной опасности охраняемых отноше-
ний. Нетрудно заметить, что преступления против личности 
наряду с другими занимают предпоследнее место в «списке» 
охраняемых общественных отношений. Справедливости ради 
необходимо отметить приоритеты, расставленные государ-
ством в области уголовно-правового регулирования, основное 
из которых принадлежит охране идеологии народа. Исходя 
из чего, логичным видится построение системы охраняемых 
общественных отношений по нисходящему принципу от выс-
шего к низшему.

Характеризуя уголовное законодательство указанного 
периода, необходимо отметить большое количество норма-
тивного материала, регулирующего уголовно-правовые от-
ношения в целом и институты уголовного права в частности. 
Однако ссылки на многие из принятых в рассматриваемый 
период норм были сделаны в Своде законов Российской импе-

11 См. Законодательство Екатерины II.  В 2 т. Т. 2. С. 837-838.

рии 1832 г., что свидетельствует об их значимости для дальней-
шего развития уголовного законодательства. 

На наш взгляд, отчасти существование большого коли-
чества источников уголовного права накладывало определен-
ный отпечаток в правоприменительной деятельности, что в 
дальнейшем стало основанием для сведения отдельных нор-
мативных актов в один и предопределило кодификационное 
направление развития уголовного законодательства.

Анализ научных исследований представленного периода 
развития отечественного уголовного права свидетельствует о 
проблеме расположения уголовно-правовых категорий в раз-
личных нормативно-правовых актах. С положительной сто-
роны отмечаем тот факт, что данная проблема находит свое 
отражение в науке уголовного права. Позитивной видится 
попытка систематизирования действующего уголовного за-
конодательства с целью упорядочения правоприменительной 
деятельности. Указанные работы по сути своей заложили фун-
дамент для научной обработки накопленного законодательно-
го материала.
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Ключевые слова: несовершеннолетний, розничная продажа алкогольной продукции, уголовно-правовая характеристика, 
преступление.

DOMOVETSSvetlanaSergeevna
Ph.D. in Law, Senior lecturer of Criminalistics sub-faculty of Educational and scientific complex on preliminary investigation in the internal affairs of 
the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

SINKEVICHVeronicaViktorovna
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal Process sub-faculty of Educational and scientific complex on preliminary investigation in the internal 
affairs of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

СRIMINALLY-LEGALCHARACTERISTICOFTHECRIMESSTIPULATEDINARTICLE151.1OFTHECRIMINALCODE

This article examines a relatively "new" crime under article 151.1 of the criminal code – the retail sale of alcoholic products to minors. 
Indicated by the relevance of this topic, based on data from the judicial and investigative practice, reveals a criminally-legal characteristic. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

По данным МВД России почти каждое третье (32,1%) рас-
следованное преступление совершено лицами в состоянии 
алкогольного опьянения1. Согласно отчету Судебного депар-
тамента Российской Федерации о числе осужденных по всем 
составам преступления Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ) за совершение преступлений, предусмо-
тренных ст. 151.1 УК РФ, в 2015 году осуждено 302 человек2.   

Особую тревогу вызывает проблема «омоложения» алко-
голизма. По данным Роспотребнадзора в России из 10 миллио-
нов детей в возрасте от 11 до 18 лет более половины регулярно 
употребляют спиртные напитки и пиво, причем это не только 
дети, лишенные родительской заботы и опеки, но и вполне 
обычные мальчики и девочки из благополучных семей. По 
данным Министерства здравоохранения России регулярное 
потребление пива начинается в 12 лет, вина – в 15 лет, водки – в 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской 
Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе за ян-
варь – декабрь 2015 года. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: https://mvd.ru/folder/101762/item/7087734 / (дата обращения: 
18.03.2016).

2 «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений 
Уголовного кодекса Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cdep.ru/ (дата обращения: 
19.03.2016).

16 лет. Средний возраст детей, употребляющих алкогольные 
напитки, за последние десять лет снизился с 14 до 11 лет.

Употребление алкоголя несовершеннолетними снижает 
уровень их физического, интеллектуального и нравственного 
развития. 

В качестве мер, направленных на снижение масштабов 
злоупотребления алкоголем, в том числе, и среди молодежи, 
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по сниже-
нию масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» предусмотрено следующее: 
организация в средствах массовой информации кампаний, 
направленных на укрепление общественной поддержки стра-
тегий борьбы со злоупотреблением алкоголем; разработка и 
проведение  программ по формированию здорового образа 
жизни среди различных слоев населения; пропаганда здоро-
вого образа жизни среди молодежи; включение в общеобразо-
вательные программы вопросов по профилактике употребле-
ния алкоголя среди учащихся образовательных учреждений; 
создание психологических центров по профилактике алко-
голизма для работы с молодежью; ограничение  продажи 
алкогольной продукции  по месту и времени; ограничение 
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скрытой рекламы алкоголя, привлекающей внимание детей и 
молодежи и т.д.3. 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 
2011 г. N 253-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 151.1, 
предусматривающей ответственность за розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно. Санкция данной статьи пред-
усматривает штраф в размере от 50000 до 80000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев либо исправительными 
работами на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

Объектом рассматриваемого преступления являются об-
щественные отношения, связанные с обеспечением нормаль-
ного физического развития и нравственного воспитания несо-
вершеннолетних, в качестве дополнительного объекта может 
выступать здоровье несовершеннолетнего.

Объективная сторона рассматриваемого преступле-
ния заключается в розничной продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции в случае, если это деяние совершено 
неоднократно.  

Преступление считается оконченным с момента повтор-
ной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.

Что же касается понятия «розничная продажа», то под 
ней понимается реализация алкогольной продукции юри-
дическими лицами (организациями) независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности, инди-
видуальными предпринимателями, физическими лицами, 
состоящими с указанными организациями и индивидуальны-
ми предпринимателями в трудовых отношениях и непосред-
ственно осуществляющими отпуск алкогольной продукции 
покупателям по договорам розничной купли-продажи4. 

Оптовая продажа алкогольной продукции не образует 
состава данного преступления.

Согласно примечанию к ст. 151.1. УК РФ розничной про-
дажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совер-
шенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 
несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние в период, когда лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию. Исходя из ст. 4.6 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях таким периодом считается 
время со дня вступления в законную силу постановления о на-
значении административного наказания до истечения одного 
года со дня окончания исполнения данного постановления.

Разовая продажа алкогольной продукции или ее продажа после 
истечения указанного срока влечет административную ответствен-
ность по ст. 14.16 КоАП РФ.

Субъективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом.

Что касается мотивов совершения преступления, они 
могут быть корыстными, связанными с иной личной заинте-
ресованностью, желанием увеличить количество продажи ал-
когольной продукции и т.д. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 N 2128-р «О 
Концепции реализации государственной политики по снижению 
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской 
Федерации на период до 2020 года». Информационно-правовая 
система Консультант Плюс.

4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. 
ред. В. М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.

Одной из важнейших проблем доказывания является во-
прос о том, насколько достоверно продавцу должен быть из-
вестен возраст покупателя.  В ст. 16  Федерального закона от 
22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» по этому поводу говорится 
следующее: «В случае возникновения у лица, осуществляю-
щего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним, 
сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность и позволяющий установить воз-
раст этого покупателя»5.  

Таким образом, предполагается, что возраст несовершен-
нолетнего покупателя определяется продавцом «на глаз», ис-
ходя из внешнего вида последнего. В этом случае совершенно 
резонен вопрос Н. В. Артеменко и Н. Г. Шимбаревой о насту-
плении уголовной ответственности в случае, если внешность 
покупателя давала основания полагать, что он достиг восем-
надцатилетнего возраста6, ведь в век акселерации подобные 
ситуации неизбежны. 

Анализ правоприменительной практики подтверждает то об-
стоятельство, что имеют место сложности в привлечении к уголов-
ной ответственности лиц в случае, когда оно утверждает о несоот-
ветствии внешнего вида несовершеннолетнего его фактическому 
возрасту. Данная проблема нашла свое отражение в п. 42 По-
становления Пленума Верховного Суда от 1 февраля 2011 г. № 
1 «О судебной практике применения ответственности и нака-
зания несовершеннолетних, согласно которому необходимо 
установить, осознавал ли продавец, что своими действиями 
совершает преступление именно в отношении несовершенно-
летнего7.  

Минпромторг России приказом от 15.04.2011 № 524 ут-
вердил Перечень документов, удостоверяющих личность и 
позволяющих установить возраст покупателя алкогольной 
продукции. Согласно данному Перечню, продавец вправе 
потребовать в случае возникновения у него сомнения в дости-
жении этим покупателем совершеннолетия следующие доку-
менты:

1. Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность 
гражданина РФ на территории РФ;

2. Общегражданский заграничный паспорт;
3. Временное удостоверение личности гражданина РФ;
4. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
5. Дипломатический паспорт;
6. Служебный паспорт;
7. Удостоверение личности военнослужащего или воен-

ный билет гражданина РФ;
8. Паспорт иностранного гражданина;
9. Вид на жительство в РФ;
10. Разрешение на временное проживание в РФ;
11. Удостоверение беженца;

5 Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 
(ред. от 21 июля 2011 г.) // СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4553.

6 Артеменко Н. В., Шимбарева Н. Г. Установление уголовной от-
ветственности за продажу несовершеннолетним алкогольной про-
дукции: оправдаются ли надежды? // Вопросы ювенальной юсти-
ции». 2012. N 4. С. 13.

7 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 
ответственности и наказания несовершеннолетних». 
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12. Свидетельство о предоставлении временного убежи-
ща на территории РФ8. 

Все указанные документы содержат информацию о дате 
рождения покупателя и его фотографическое изображение. 

То обстоятельство, что в силу акселерации многие моло-
дые люди действительно выглядят старше своих лет, является 
основным способом защиты лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности по ст. 151.1 УК РФ. Как правило, они ссыла-
ются на невозможность визуального определения возраста по-
купателя.  

Субъект данного преступления – специальный (лицо, 
осуществляющее розничную продажу алкогольной продук-
ции).

Совершенно согласны с Н. В. Артеменко и Н. Г. Шимбаре-
вой, которые считают, что в случае, когда речь идет о торговой 
организации или предприятии общественного питания, субъ-
ектом преступления будет являться физическое лицо, которое 
находится в трудовых отношениях с данной организацией и 
непосредственно реализует алкогольную продукцию несовер-
шеннолетнему (продавец, кассир, бармен, официант и т.д.). 
Если же речь идет об индивидуальном предпринимателе, то 
он либо сам непосредственно осуществляет торговлю алко-
гольной продукцией и, соответственно, в этом случае выступа-
ет субъектом преступления, либо заключает трудовой договор 
с физическими лицами (реализаторами, продавцами), кото-
рые в данной ситуации являются субъектами рассматриваемо-
го преступления. Нельзя не согласиться с позицией указанных 
авторов и в той части, что к уголовной ответственности может 
быть привлечен и руководитель организации, хотя непосред-
ственно и не осуществляющий продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему, но отдающий прямые указания о 
такой продаже своим подчиненным9. 

Безусловно, уголовно-правовая характеристика рознич-
ной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
нуждается в дальнейшем исследовании.
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Безусловно, аналогия применяется с определенной долей 
вероятности, и не занимает такого окончательного и неоспо-
римого правового положения как Коран или Сунна. Совре-
менные ученые – исламоведы выделяют в аналогии, существу-
ющей в мусульманском праве, четыре основные части:

а) наличие дела, в котором присутствует спор или кон-
фликт, требующий разрешения;

б) случай, который выступает в качестве образца для ре-
шения;

в) основание, позволяющее применять аналогию;
г) норма-образец, которая уже применялась по аналогич-

ному делу, и будет применяться к существующему спору1. 
Р.Л. Хачатуров отмечает, что в юриспруденции под ана-

логией следует понимать способ восполнения пробелов в дей-
ствующем законодательстве путем применения закона, либо 
общих начал и принципов правового регулирования2. То есть, 
по общим меркам в научном сообществе придерживаются 
мнения о существовании аналогии права и аналогии закона. 
Аналогия в мусульманском праве не получила такого широко-
го распространения как, например, иджма. Некоторые юри-
дические школы мусульманского права не приняли кийас, 
поэтому его лишь отчасти можно считать источником права, 
по крайней мере, на протяжении всего времени становления 
мусульманского права ему отводилась второстепенная роль. 
Если следовать рассуждениям современных юристов, то анало-
гия в праве не является правовым источником, она выступает в 
качестве юридико-технического инструмента, используемого 
для «латания дыр» – устранения пробелов. Молчание Кора-
на, Сунны или других источников мусульманского права при 
наличии определенного спора следует считать именно право-
вым пробелом, для устранения которого, безусловно, следова-
ло бы использовать не аналогию, а вносить соответствующие 
нормы в действующие правовые акты.  Тем не менее, таков 

1 Saml Zubaida. Law and Power in the Islamic World. – New York, 2003. 
– P. 14.

2 Хачатуров Р. Л. Аналогия в праве // Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета. – 2009. – № 5. – С. 129.

исторический путь мусульманского права, и в ситуации с уже 
существующим спором или конфликтом нет времени созда-
вать необходимые правовые нормы – есть возможность лишь 
делать умозаключение по аналогии. 

Вопрос аналогии в праве актуален не только для мусуль-
манского права, но и для всей науки права. До настоящего вре-
мени продолжаются в научном сообществе острые дискуссии 
насчет условий ее использования. Со времен Средневековья и 
до начала XX века в ранг аналогии права возводились самые 
разные понятия, которые лишь внесли путаницу и нарушили 
утвержденное римскими юристами правило вынесения реше-
ний по сходству3. Так, аналогией в праве считались дедуктив-
ные умозаключения, различные ограничительные толкования 
правовых норм. Особое внимание юристы уделяли оценоч-
ным категориям, например, сложно было определиться с ос-
нованиями, согласно которым следует избрать необходимую 
сходную норму для аналогии; не до конца было ясно, что 
следует понимать под сходством при аналогии – абсолютное 
тождество, или частичное совпадение понятий. Относитель-
но стройная теория аналогии в праве возникла только к XIX 
веку в странах континентального права, в мусульманском пра-
ве аналогия получила распространение значительно раньше, 
прежде всего, благодаря трудам выдающего исламского бого-
слова Абу Ханифы (699-767), который основал одно из четырех 
суннитских юридических школ – ханафитский мазхаб. Абу 
Ханифе выпала большая честь, ему удалось непосредственно 
встретиться с некоторыми сподвижниками Мухаммеда лич-
но, в связи, с чем религиозные и правовые идеи и взгляды ос-
нованной им правоведческой школы пользовались большим 
уважением и почитались мусульманами. Интересен тот факт, 
что Абу Ханифа, в отличие от многих других основателей маз-
хабов, никогда не занимал государственные должности и не 
был судьей – как глубоко верующий человек он не позволял 
себе злоупотреблять милостью Аллаха, и опасался совершить 
греховное деяние. О нем существует такое предание: один раз, 

3  Алексеев С. С. Право. Опыт комплексного исследования. – М., 
1999. – С. 118.
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узнав, что в Куфе продают мясо украденных овец, он семь лет 
не ел баранину из опасения съесть украденное мясо4.

К сожалению, ханафитский мазхаб получил официаль-
ное признание юридической школы Османской империи 
только после смерти Абу Ханифы. Причины случившемуся 
кроются в том историческом периоде, в котором довелось 
жить и трудиться Абу Ханифе – он застал эпоху падения дина-
стии Омейядов, сменившуюся приходом к власти Аббасинов. 
До настоящего времени дошли лишь фрагменты трудов Абу 
Ханифы, однако, они позволяют относительно четко просле-
дить его религиозные воззрения и правовые идеи, сохранив-
шиеся даже после его смерти и получившие признание всеми 
учениками и последователями ханафитского мазхаба. Прежде 
всего, правовая система ханафитов характеризуется свободой 
личного усмотрения правоприменителя, получившей закре-
пление в виде принципа «рай» – самостоятельное суждение, 
в основе которого находится здравый смысл. Личное усмотре-
ние как фундамент правовых идей ханафитов имеет под собой 
веское основание – в предании о разговоре Мухаммеда с Муа-
зом – йеменским наместником четко значится, что при мол-
чании основных источников мусульманского права примени-
телю права следует обратиться к собственному усмотрению. 

По сути, в исламе ханафитская правовая школа считается 
одной из наиболее либеральных и рациональных. Абу Ханифе 
удалось построить стройную иерархию источников мусуль-
манского права, во главе которых находились Коран и Сун-
на, но лишь избранные хадисы Пророка Мухаммеда. Следом 
шли: 

– иджма сподвижников Пророка и утверждения табиу-
нов, которые не были равны по силе между собой; 

– индивидуальные мнения сподвижников Мухаммеда, 
среди которых предпочтение отдавалось мнению сахаба, наи-
более подходящему к конкретному спору или ситуации; 

– кийас, в рамках которого суждение осуществлялось по 
аналогии с предписаниями Корана. При этом ханафиты не 
считали себя обязанными следовать выводам сахабов, если во 
всех вышеназванных источниках отсутствовало четкое доказа-
тельство;

– истихсан, или предпочтение решения, противоречаще-
го принципам умозаключения по аналогии;

– местный обычай, который обладал весомой правовой 
силой в том случае, когда ислам не предписывал обязательных 
правил. Отчасти, данное правило ханафитов послужило при-
чиной тому, что практическое применение различных обыча-
ев в различных мусульманских странах неизменно, но ошибоч-
но, без исключения относит их к исламским урфам5. 

Следует отметить, что в становлении и развитии либе-
рально-правовых идей ханафитской школы и признании за 

4  Керимов Г. М. Шариат. Законы жизни мусульманина. – М., 1999. 
– С. 17.

5 Шах Валиуллах Дехлеви. Аль-Инсааф фи баян асбааб аль-ихтилаф. 
2-е изд. – Бейрут: Дар ан-Нафаис, 1978. – С. 39.

ней рационально-правовых методов в мусульманском праве 
немаловажную роль сыграл именно кийас. Такое пристальное 
внимание содержанию источниковой базы ханафитской шко-
лы уделяется нами неслучайно. В мусульманском праве, кроме 
ханафитского мазхаба, существует еще пять различных мазха-
бов, и представители каждого из них относились к аналогии 
различным образом. 

Одним из основных факторов, который способствовал 
признанию в мусульманском праве кийаса как источника пра-
ва, является правовой кризис, который постиг умму. Кроме 
того, он стал причиной тому, что юридические нормы Кора-
на и Сунны признавались ограниченными и недостаточными 
для урегулирования новых общественных отношений. Среди 
некоторых ученых-историков присутствует точка зрения, что 
кийас был использован ханафитами и по той причине, что 
территории большинства мусульманских стран не были засе-
лены сподвижниками Пророка, которые передавали его хади-
сы. Из-за отсутствия необходимых хадисов при решении спора 
или конфликта, приходилось надеяться на свободное мышле-
ние и аналогию, которые, по крайней мере, были надежными 
и обоснованными, в отличие от сомнительных хадисов, проис-
хождение которых не всегда обладало достоверностью. Факи-
хи опасались применять на практике недостоверные хадисы, 
поэтому все чаще обращались к раю и кийасу6. 

Абу Ханифа явился первым праведным мусульманином, 
авторитетным юристом, который ввел в оборот ханафитской 
правоведческой школы метод суждения по аналогии. Прогрес-
сивное развитие мусульманского общества, смена правителей 
негативно сказались на жизненном укладе населения, поэтому 
во избежание безосновательных споров и для ускорения про-
цесса рассмотрения дела Абу-Ханифа вынужден был восполь-
зоваться кийасом, который использовался в том случае, если 
прямого ответа не было в Коране и Сунне. Но в тоже время, 
аналогия допускала использование уже существующих норм в 
тех же первоисточниках, то есть, фактически кийас не вступал 
в противоречие с основными источниками мусульманского 
права, скорее, делал их практическое применение более гиб-
ким. Из таблицы источников, которые признавались различ-
ными мазхабами, видно, что высокой значимостью кийас об-
ладал у мусульман ханафисткого, шафиитского и зейдитского 
толка, ханбалиты и маликиты настороженно относились к ис-
пользованию аналогии, а джафариты вовсе его не признавали. 
Кийас оказался в мусульманском праве спорным источником, 
поэтому даже последователи правоведческих школ, призна-
ющих существование аналогии, достаточно осторожно ис-
пользовали ее при разрешении споров. Среди отечественных 
исследователей существует мнение, что в отдельных случаях 
кийас должен был дополнительно подкрепляться мнением ав-

6 Химматзода М. Жизнь и творчество Имама Абу Ханифы. – Худ-
жанд, 2004. – С. 217.

Таблица 1
Источники права в исламских мазхабах

Ханафитский 
мазхаб

Шафиитский 
мазхаб

Ханбалитский 
мазхаб

Маликитский 
мазхаб

Зейдитский 
мазхаб

Джафаритский 
мазхаб

1 Коран

2 Сунна

3 Иджма Амаль Аквал Лай Иджма

4 Мнение сахаба Иджма Акль

5 Кияс Слабые хадисы Мнение сахаба Кияс

6 Истихман Истисхаб Кияс Акль

7 Урф Обычаи Медины

8 Истислах

9 Урф
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торитетных богословов7. Современники школы ханафитского 
толка приводят следующее изречение Абу Ханифы, которое 
позволяет утверждать об отнесении кийаса к ряду основных 
источников мусульманского права:

«Ответ на поставленный вопрос вначале я ищу в Благород-
ном Коране. Не найдя там, ищу в Хадисах, мною собранных. Не 
найдя и там, смотрю, каково было согласованное мнение спод-
вижников по этому вопросу. Если этот вопрос ими обсуждался, 
и они не пришли к согласованному мнению, то опираюсь на 
мнение большинства из них. Если и этого нет, то только в этом 
случае решаюсь на сопоставление аналогий – аль-Кияс»8.

Из смысла слов, сказанных Абу Ханифой, можно судить, 
что кияс, или умозаключение по аналогии, занимает четвер-
тое место среди источников мусульманского права, соответ-
ственно, после Корана, Сунны и иджмы. 

Кийас, разработанный Абу Ханифой, в дальнейшем, ис-
пользовался его учениками и представителями других толков. 
Неудивительно, что кийас казался сомнительным и ненадеж-
ным источником права. По сути, его содержание – это умоза-
ключение, сделанное неким юристом, из предписания, кото-
рое по смыслу подходит к сложившейся ситуации. 

Но, несмотря на все сомнения, теория аналогии Абу Ха-
нифы нашла свое практическое воплощение в юридической 
деятельности одно из учеников ханафитской школы – Абу 
Юсуфа. Благодаря его неустанному труду и колоссальным 
усилиям, ханафитская правоведческая школа стала одной из 
самых популярных и масштабных в странах мусульманского 
мира. Даже в период Средневековья, ханафиты сохранили 
свои прогрессивные взгляды и рационально-правовые методы, 
а религиозно-правовая доктрина ханафитской юридической 
школы в свое время была признана концептуальной основой 
Османской империи9. 

Интересно и то, что Коран преисполнен положений, по-
зволяющих выносить решения по аналогии. Например:

«Ужель Мы одинаково рассудим тех, кто уверил и творит 
добро, ужель мы одинаково рассудим благочестивых и под-
давшихся распутству?» (сура 38, аят 28), или

«Ужель они не ездят по земле? Не видят то, каков конец 
был тех, которые до них (грешили)? Бог погубил их (всех). По-
добная же участь ждет неверных» (сура 47, аят 10).

Однако даже Абу Ханифа, несмотря на популярность его 
идей и при всей практической полезности аналогии, исполь-
зовал кийас весьма сдержано. Именно благодаря его трудам 
мусульманское право пополнилось таким термином как ис-
тихсан, который позволял вынести решение, отказавшись от 
применения аналогии. В широком смысле, истихсан – пред-
почтение, которое отдается в пользу удобства и легкости. Ве-
роятно, что к необходимости использования истихсана ав-
торитетные мусульманские юристы пришли задолго до Абу 
Ханифы, он лишь подтвердил рациональность подобных 
действий в определенных ситуациях. Так, истихсан не позво-
ляет утверждать, что кийас абсолютен, как, например, Коран 
или Сунна, значимость и важность которых не поддается со-
мнениям. Истихсан можно рассматривать как метод исправ-
ления решений, которые были вынесены по аналогии, но от 
которых следует отказаться вследствие их нецелесообразности 
или опасности причинения вредных последствий. Истихсан 
применяется и тогда, когда кийас вступает в противоречие с 
каноническим текстом, с единогласным решением исламских 
богословов (иджма) или обычаем (урф). Решение истихсана не 
является прецедентом, и он может применяться однократно. 
Большинство мусульманских богословов и юристов отвергли 
возможность применения истихсана, поскольку его примене-
ние ставило под сомнение объективность сделанного умоза-
ключения по аналогии. Соответственно, в качестве правового 

7 Медведко Л. И., Германович А. В. Именем Аллаха. – М.: Изд. по-
лит. лит., 1988. – С. 29.

8 Мухаммад Йусуф аль Кок - кози. Мухтасар Ильмихал. – СПб., 
2001. – С. 55.

9 Ализаде А. Исламский энциклопедический словарь. – М.: Ансар, 
2007. – С. 205.

инструмента истихсан использовался только правоведами и 
богословами ханафитского толка10. 

Что интересно, современные страны Восточного мира 
признают кийас. Например, в Переходной конституции Су-
дана 2005 года и ранее действующей версии от 1998 года при-
сутствует указание, что судьи являются независимыми при 
исполнении своих обязанностей, обладают полной правовой 
компетенцией в вопросах судопроизводства, не должны под-
даваться давлению при вынесении своих решений11. 

Об аналогии имеются упоминания в ст.92 Уголовного кодек-
са штата Замфара (Северная Нигерия). Так, допустимо приме-
нять нормы указанного кодекса к любому деянию, даже косвенно 
упомянутому, но являющемуся преступлением согласно Корану 
и Сунне, маликитской доктрине. Наказаниями при применении 
аналогии могут выступать бичевание (до 50-ти ударов), штраф 
(до 5000 найр), лишение свобод (до пяти лет)12.

Итак, кийас как умозаключение, сделанное по аналогии, 
является в мусульманском праве достаточно спорным и неодно-
значным правовым институтом. Наибольшую популярность он 
обрел среди учеников и последователей Абу Ханифы, который с 
помощью аналогии умело решал сложные споры и конфликты. 
Однако по нашему мнению, кийас является одновременно в му-
сульманском праве не только одним из основных источников, но 
и правовым инструментом, позволяющим авторитетным юри-
стам и богословам истолковывать первоисточники с различных 
позиций. В уголовном праве кийас также использовался, хотя в 
странах континентального права недопустимо применять нор-
мы уголовного права по аналогии. В противовес кийасу ханафи-
ты выработали понятие истихсана, который позволял отступать 
от решения, принятого по аналогии, в пользу более легкого и 
удобного умозаключения. Кийас в мусульманском праве сво-
дился к определенному логическому, мыслительному процессу, 
поскольку юристу требовалось отыскать подходящую норму, 
проанализировать существующий случай, проследить тожде-
ство, раскрыть юридический принцип, позволяющий говорить 
о сходстве и применить его. Неудивительно, что ханафиты стали 
одной из наиболее значимых мусульманских религиозно-право-
вых школ, ведь настолько умело использовать аналогию, не нару-
шая при этом священные нормы Корана и Сунны, сложно.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Николаева Т. В.

Проблемы дифференциации уголовной ответственности 
достаточно обстоятельно исследованы в уголовно-правовой 
науке; особый интерес к ним был проявлен в 80-90-х гг. про-
шлого столетия. К числу ученых, с чьими именами связывают 
обычно разработку проблем дифференциации уголовной от-
ветственности в последний период относят Л.Л. Кругликова и 
его учеников Т. А. Лесниевски-Костареву и А. В. Василевского1.

Дифференциация уголовной ответственности являет-
ся деятельностью законодателя по установлению различных 
уголовно-правовых последствий в зависимости от типовой 
степени общественной опасности преступления. Индивидуа-
лизация наказания осуществляется правоприменителем и за-
ключается в избрании конкретной меры воздействия к лицу, 
совершившему преступное посягательство2. Ю. И. Ляпунов 
отмечал: «Вряд ли может возникнуть сомнение относительно 
того, что дифференциация ответственности и индивидуализа-
ция наказания – руководящие принципы уголовного права»3.

Основание дифференциации уголовной ответственности 
– это типовая степень общественной опасности содеянного и 
типовая степень опасности лица, совершившего преступле-
ние. Уголовная ответственность градируется, дифференциру-
ется в нормах как Общей, так и Особенной частей Уголовного 
кодекса РФ. Как отмечала Н. Ф. Кузнецова, углубление диффе-
ренциации уголовной ответственности в полной мере соответ-
ствует принципу справедливости, генеральным направлени-
ям уголовно-правовой политики: суровая ответственность за 
тяжкие преступления и либерализация таковой за нетяжкие 
деяния и в отношении случайных преступников4.

1 См: Лопашенко Н. А. Уголовная политика. – М., 2009. – С. 186.
2 Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответ-

ственности. Теория и законодательная практика. – М., 1998. – С. 
34, 48, 52.

3 Ляпунов Ю. Принципы уголовного законодательства // Социали-
стическая законность. – 1989. – N 2. – С. 33.

4 См.: Кузнецова Н. Ф. Классификация преступлений в Общей части 
Уголовного кодекса // Дифференциация формы и содержания в 

Категоризация преступлений в ст. 15 Общей части УК, 
указывает Т. А. Лесниевски-Костарева, представляет собой 
лишь основу дифференциации ответственности5. 

Дифференциация уголовной ответственности осущест-
вляется законодателем в статьях Особенной части УК путем 
установления вида и размера наказания в основном составе 
преступления, а также посредством использования квалифи-
цирующих и привилегированных признаков и конструирова-
ния с их помощью специальных составов преступлений. 

В статьях Особенной части УК законодатель непосред-
ственно отражает меру, т.е. характер и степень общественной 
опасности преступных посягательств определенного рода или 
вида, давая им законодательную оценку в санкциях уголовно-
правовых норм. Общественная опасность, нашедшая отраже-
ние в типовой санкции статьи, не исчерпывается признаками 
состава преступления. Каждое конкретное преступление как 
факт социальной действительности всегда богаче абстрактно-
го понятия о нем. Его совершение может сопровождаться та-
кими сопутствующими специфическими и индивидуальными 
особенностями, имеющими множество оттенков, которые за-
конодатель не включает в виде обобщенных, типизированных 
признаков в уголовно-правовую норму и не ставит в зависи-
мость от них вопрос об основании уголовной ответственности 
и квалификации преступлений. Тем не менее эти жизненные 
подробности, подчеркивал В. Н. Кудрявцев, «присущи еди-
ничным преступлениям, но «не подымаются до ранга» при-
знаков состава... нередко... существенно влияют на оценку сте-
пени общественной опасности деяния» повышая или снижая 
ее 6.

уголовном судопроизводстве. – Ярославль, 1995. – С. 25.
5 См.: Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной от-

ветственности. Теория и законодательная практика. – М., 1998. – 
С. 38.

6 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. – М., 1960. – 
С. 44.
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Именно с этой целью законодатель создал специальные 
нормы, предусматривающие открытый (ст. 61 УК) и закрытый 
(ст. 63 УК) перечни обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, а также ст. ст. 22, 64, 66, 67, 73 УК и другие предо-
ставляющие возможность суду соотносить меру назначения 
виновному наказания с учетом всех факторов совершенного 
преступления. Посредством указанных статей осуществляется 
индивидуализация уголовной ответственности и наказания.

Изменения в уголовном законодательстве также под-
тверждают достаточно пристальное внимание со стороны за-
конодателя вопросам санкций, преимущественно их смягче-
нию, соответственно и вопросам дифференциации уголовного 
законодательства. О таком подходе свидетельствует, напри-
мер, редакция Федерального закона Российской Федерации от 
7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации», который изменил санк-
ции шестидесяти статей Уголовного кодекса РФ. Изменения 
коснулись отмены минимального предела санкций, причем 
речь идет не только о преступлениях небольшой или средней 
тяжести, но и тяжких преступлений, предусмотренных статья-
ми 111, 162, 186, 187 УК РФ. Анализ представленных изменений 
позволяет судить о том, что законодатель преследовал цель 
большей дифференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности в отношении лиц, совершивший преступле-
ние, несмотря на то, что в главе 10 УК РФ «Назначение нака-
зания» законодателем предусмотрены специальные правила 
назначения наказания, позволяющие максимально индивиду-
ализировать наказание посредством применения норм о на-
значении наказания при наличии смягчающих обстоятельств 
(ст. 62 УК РФ); назначения более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ); назначение 
наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхож-
дении (ст. 65 УК РФ); назначение наказания за неоконченное 
преступление (ст. 66 УК РФ); условное осуждение (ст. 73 УК 
РФ). Указанные нормы позволяют индивидуализировать нака-
зание с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления и с учетом характеристики лич-
ности виновного. При этом, на основании ст. 64 УК РФ, право-
применитель наделен правом выхода за минимальные преде-
лы санкции статьи, назначая наказание ниже низшего предела 
наказания или назначая другое более мягкое наказание, но 
обязательно устанавливая при этом основания чрезвычайного 
смягчения. Сложившаяся ситуация в области назначения на-
казания за совершение тяжкого преступления в санкции кото-
рого отсутствует минимальный предел наказания, позволяет 
избрать правоприменителю наказание в виде лишения сво-
боды, например за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью или за разбой, сроком от двух месяцев, не ограни-
чивая его право смягчения дополнительными основаниями, 
подтверждающими незначительный уровень степени обще-
ственной опасности совершенного им преступления. Данное 
обстоятельство свидетельствует о возможности расширения 
судебного усмотрения при выборе конкретной меры наказа-
ния. Российские ученые неоднократно поднимали вопрос о 
судебном усмотрении в юридической литературе, в том числе 
и в отношении определения размера наказания. Так, Т. Каша-
нина отмечает, что судебное усмотрение может допускаться 
при определении различных элементов уголовно-правовых 
отношений. Наиболее часто оно все же имеет место при реше-
нии вопроса о санкции. В уголовном законодательстве исполь-
зуется множество видов санкций. Поскольку при отправлении 
правосудия по уголовным делам всегда имеется опасность вы-
несения несправедливого наказания, надо в дальнейшем при-
нимать меры к сужению рамок принятия судейского решения 
о выборе санкции. В этом отношении могли бы сыграть опре-
деленное значение следующие меры: относительно-опреде-
ленные санкции формулировать так, чтобы разрыв между ми-
нимальными и максимальными пределами не был слишком 
большим. Лучше ввести новый квалифицирующий признак, 
пойти на дополнительную дифференциацию состава престу-
пления, чем оставлять судье большой простор для самостоя-
тельного решения7.

Иначе складывается ситуация относительно совершения 
такого особо тяжкого преступления как террористический акт 

7 Кашанина Т. Усмотрение судьи при назначении наказания // Со-
ветская юстиция. 1986. № 13-14. С. 14.

и других преступлений террористической направленности. В 
первое десятилетие действия уголовного кодекса суды выно-
сили по делам данной категории формально обвинительные 
приговоры со сверхмягкими наказаниями и организаторам 
террористических актов (ч. 3 ст. 205 УК РФ) суды назначали 
наказания и ниже низшего предела санкции, а лицам, осуж-
денным по ч. 1 или по ч. 2 ст. 205 УК РФ, во всех случаях наказа-
ние назначалось ниже низшего предела санкции соответству-
ющих частей ст. 205 УК РФ. При осуждении по ч. 3 ст. 205 УК 
исполнителям назначалось пожизненное лишение свободы в 
7% случаев, максимальное срочное наказание (20 лет) - в 30%, 
наказание ближе к среднему размеру санкции (10 лет) – в 7%, 
ниже низшего предела санкции - в 56% случаев»8. 

С 2009 года отмечается тенденция к ужесточению нака-
зания (минимальный размер санкции ч. 1 ст. 205 УК РФ уве-
личился на два года, а максимальный размер увеличился на 
три года лишения свободы). За совершение отдельных терро-
ристических преступлений, в частности, за прохождение об-
учения в целях осуществления террористической деятельно-
сти, организацию террористического сообщества и участие в 
нем, организацию деятельности организации, которая в соот-
ветствии с законодательством РФ признана террористической 
теперь может быть назначено пожизненное лишение свободы. 

Осуществляя индивидуализацию наказания лиц, совер-
шивших террористический акт, суд ограничен в возможности 
чрезвычайного смягчения наказания по правилам статьи 64 
УК РФ лицам при наличии, например, явки с повинной, ак-
тивного способствования раскрытию и расследованию престу-
пления, изобличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления. При наличии указанных обсто-
ятельств индивидуализация осуществляется по правилам на-
значения наказания при смягчающих обстоятельствах либо 
в случае заключения досудебного соглашения при наличии 
указанных обстоятельств. Осуществление индивидуализации 
наказания возможно по указанным правилам только в случае 
отсутствия в деянии виновного отягчающих обстоятельств, что 
в свою очередь существенно ограничивает применение статьи 
62 УК РФ.

Таким образом, закрепленное в ст.62 УК РФ требование 
об отсутствии в деянии виновного отягчающих обстоятельств 
небесспорно, порождает проблему разграничения со статьей 
64 УК РФ и ограничивает возможности индивидуализации на-
казания при совершении преступлений террористической на-
правленности. Наличие отягчающих наказание обстоятельств 
повышает степень общественной опасности преступления, 
поэтому для применения статьи 64 УК РФ необходимо уста-
новить отсутствие в деянии виновного отягчающих обсто-
ятельств. Применительно же к статье 62 УК РФ, учитывая ее 
специфику – поощрение позитивного посткриминального 
поведения виновных лиц, и соответственно назначение нака-
зания в пределах санкции, допустимо наличие обстоятельств, 
отягчающих наказание. 
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Рауш В. В.

Общественная опасность любого преступления связыва-
ется, прежде всего, с тем, на какие объекты уголовно-право-
вой охраны оно посягает. Рассматриваемое в настоящей статье 
преступное деяние в соответствии с примечанием к ст. 2051 
УК РФ относится к числу преступлений террористической 
направленности и связано с посягательством на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля. Следовательно, его 
общественная опасность определяется и политической состав-
ляющей и воздействием на важнейшее благо, защищаемое 
Конституцией Российской Федерации – жизнь человека. Как 
отмечает А. В. Седых, деяние, предусмотренное ст. 277 УК РФ 
представляет собой наиболее жестокую форму разрешения 
конфликтов, возникающих в политической жизни страны1.

Данная уголовно-правовая норма имеет специфическую 
структуру, которая отличает ее от многих статей Особенной 
части УК РФ. При этом исторически в состав данной нормы 
входило указание на то, что данное деяние есть не что иное, как 
террористический акт. После принятия Федерального закона 
от 27.07.2006 № 153-ФЗ указание на «террористический акт» 
было исключено из диспозиции ст. 277 УК РФ, но суть нормы 
от этого не изменилась. 

Посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля, как уголовно-правовая норма, носит в боль-
шинстве своем превентивный характер, поскольку согласно 
официальной статистике по всей стране ежегодно регистри-
руется не более пяти случаев совершения данного преступно-
го деяния, а число обвинительных приговоров и того меньше. 
Вместе с тем это не может говорить об отсутствии необходи-
мости в существовании такого уголовно-правового запрета, 
поскольку не количество преступлений, а общественная опас-
ность деяния определяет его место среди норм УК РФ.

1 Седых А. В. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля по уголовному праву РФ: Автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 3.

Для правильной правовой оценки действий виновного 
важное значение имеет рассмотрение каждого из системоо-
бразующих признаков относящихся к тому или иному эле-
менту состава преступного деяния. Традиционно рассмотре-
ние признаков состава преступления следует начать с объекта 
преступления.

В юридической литературе посягательство на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля, как правило, рас-
сматривается как двуобъектное преступление2. Основной не-
посредственный объект составляют общественные отношения, 
вытекающие из основ конституционного строя, в частности, 
это общественные отношения, определяющие нормальное 
функционирование политической системы нашей страны3. В 
качестве дополнительного объекта выступает жизнь полити-
ческого или общественного деятеля.

Сегодня среди ученых все чаще можно услышать мнение 
об ошибочной позиции законодателя относительно отнесе-
ния ст. 277 УК РФ и ряда подобных ей норм к числу двуобъект-
ных. Так, В. В. Троицкий отмечает, что смысл данной нормы 
не в том, чтобы защищать политическую деятельность саму по 
себе, а жизнь указанных в законе лиц в связи с осуществлением 
ими этой деятельности»4. Аналогичной позиции придержива-
ется Т. К. Агузаров5.

Есть также мнение и о необходимости изменения места 
данной статьи в системе уголовно-правовых предписаний и 

2 См., напр. Уголовное право России. Особенная часть: учеб. / отв. 
ред. Р. А. Сабитов. Тюмень, 2013. С. 486.

3 См., напр.: Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. 
А. И. Чучаева. М., 2012. С. 312.

4 Троицкий B. B. Посягательство как категория российского 
уголовного права: Дисс. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 82.

5 Агузаров Т. К. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля: спорные вопросы толкования признаков 
состава // «Lex Russica». 2012. № 6. С. 1350.
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переноса ее в главу 16 УК РФ «Преступления против жизни и 
здоровья»6.

Думается, что данные позиции имеют право на существо-
вание, но тот подход, который имеется в настоящее время к 
построению Особенной части УК РФ, не позволяет произвести 
такие перемены в «жизни» уголовного закона, поскольку в его 
основе лежит не вред, причиняемый потерпевшему, а сфера 
общественных отношений, определяющая сущность деятель-
ности потерпевшего лица.

В качестве потерпевшего законодатель называет госу-
дарственного или общественного деятеля. К сожалению, в 
отечественном законодательстве отсутствуют определения 
указанных лиц. Это создает излишние сложности в правопри-
менительном плане, поскольку «границы» нормы размывают-
ся. 

Под государственными деятелями в юридической лите-
ратуре чаще всего понимают руководителей или иных долж-
ностных лиц высших органов законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, ведущих государственную или 
иную политическую деятельность. К данной категории лиц, 
в частности, относят: Президента Российской Федерации, его 
представителей в округах, депутатов Государственной Думы 
РФ и членов Совета Федерации РФ, председателей и судей 
Конституционного и Верховного судов РФ, Председателя 
Правительства РФ, министров, руководителей субъектов 
РФ, а также членов их администраций.

К общественным деятелям относятся руководители и 
прочие члены политических партий и движений на феде-
ральных или региональных уровнях, ведущие активную поли-
тическую деятельность. Сюда же могут быть отнесены видные 
деятели культуры, религиозных организаций (объединений), 
занимающиеся общественной деятельностью.

Поскольку определение круга потерпевших является дис-
куссионным вопросом, представляется, что его разрешение 
возможно путем введения примечания к ст. 277 УК РФ, в ко-
тором законодатель предусмотрел бы четкие критерии отне-
сения тех или иных лиц к числу государственных или обще-
ственных деятелей.

Обсуждая вопрос о потерпевшем, хотелось бы также от-
метить, что, с точки зрения систематического толкования уго-
ловного закона, следует расширить круг потерпевших в ст. 277 
УК РФ путем включения «лиц, близких потерпевшему», как 
это сделано законодателем применительно к ст. ст. 295 и 317 
УК РФ. Данные нормы имеют идентичную конструкцию со 
ст. 277 УК РФ. Думается, что включение указанного призна-
ка в текст рассматриваемой нами нормы разрешит не только 
существующие конструктивные противоречия, но и создаст 
условия, при которых применение ст. 277 УК РФ будет более 
действенным.

Понятие потерпевшего лица в ст. 277 УК РФ не диффе-
ренцировано в зависимости от занимаемого государствен-
ным деятелем положения. С точки зрения защиты государ-
ственных интересов, представляется, что есть категория лиц, 
требующих повышенной уголовно-правовой защиты. Речь, к 
примеру, может идти о Президенте Российской Федерации. 
Представляется, что было бы справедливым, если в ч. 2 ст. 277 
УК РФ был бы предусмотрен квалифицирующий признак, 
предусматривающий усиление уголовной ответственности за 
посягательство на жизнь Президента Российской Федерации. 
По данному пути идет законодательство и ряда зарубежных 
стран, в том числе и ближнего зарубежья (Республика Бела-
русь, Республика Казахстан и др.).

6 Нуркаева Т. Н. Преступления против личности: проблемы 
квалификации и совершенствования законодательства. Уфа, 2015. 
С. 90.

Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 277 УК РФ, характеризуется деянием в виде посягательства 
на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Ключевым в данном случае является термин «посягатель-
ство». В соответствии с толковым словарем «посягательство» 
– это попытка сделать что-либо, распорядиться чем-нибудь, 
получить что-либо7. 

В связи с наличием данного понятия, ряд ученых делает 
вывод о необходимости идентификации «посягательства» и 
«покушения», поскольку иное противоречит уголовно-право-
вой терминологии. Итогом является то, что «посягательство на 
жизнь» не что иное как «покушение на убийство»8. 

Другие авторы, такие как А. А. Герцензон, наоборот, от-
мечали, что рассматриваемое нами понятие в уголовном за-
коне тождественно только оконченному преступлению, но не 
покушению на преступление9.

Вторая группа ученых, и их большинство, считают, что 
термин «посягательство» введен в текст ст. 277 УК РФ с целью 
объединения случаев оконченного и неоконченного преступ-
ного поведения виновного, направленного на лишение жизни 
потерпевшего. Это и покушение на убийство государственно-
го или общественного деятеля и убийство такого лица10.

Наряду с этим есть и такая позиция ученых, которые счи-
тают, что термин «посягательство», чем просто убийство или 
покушение на него. 

Так, П. Ф. Гришаев и М. П. Журавлев11, отмечали, что и 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего следует 
рассматривать ка «посягательство на жизнь». Аналогичной 
позиции придерживается и Н. Н. Маршакова, которая указы-
вает, что в понятие «посягательство» применительно к ст. 277 
УК РФ входит и умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека в момент его нанесения. 
Свою позицию она обосновывает тем, что причинение тяжко-
го вреда здоровью уже само по себе угрожает жизни потер-
певшего либо при обычном стечении обстоятельств приводит 
к наступлению смерти12.

Нам представляется более приемлемой вторая позиция 
по причине того, что вводя понятие «посягательство» зако-
нодатель хотел показать насколько опасно данное деяние в 
сравнении с убийством. Поскольку убийство сконструировано 
как материальный состав преступления, то идея законодателя 
была сформулировать норму таким образом, чтобы момент 
окончания преступного деяния был перенесен на более ран-
нюю стадию, до наступления последствий в виде смерти. За-
конодателю это вполне удалось, поскольку введение понятия 
«посягательство» перевело подобное деяние в разряд усечен-
ных составов преступлений, т. е. оконченных в момент начала 
выполнения объективной стороны преступления.

Желая внести ясность в этом вопросе Пленум Верховно-
го Суда СССР, а позднее и РСФСР дал разъяснения, в соответ-
ствии с которыми посягательство на жизнь необходимо было 
трактовалось как убийство или покушение на убийство13. В 

7 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 2006. С. 561.

8 См.: Николаева З. А. Уголовно-правовая охрана жизни, здоровья, 
достоинства лиц, участвующих в охране общественного порядка: 
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1986. С. 12-13.

9 См.: Герцензон А. А. Понятие преступления. М., 1965. С. 54.
10 Уголовное право России. Особенная часть: учеб. / отв. ред. Р. А. 

Сабитов. Тюмень, 2013. С. 486.
11 См.: Гришаев П. Ф., Журавлев М. П. Преступления против порядка 

управления. М., 1963. С. 30.
12 Маршакова Н. Н. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК) // Российский следователь. 
2012. № 14. С. 17.

13 См., напр., Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 24 
сентября 1991 г. «О судебной практике по делам о посягательстве 
на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 
дружинников и военнослужащих в связи с выполнением 
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дальнейшем это нашло отражение и в материалах по конкрет-
ным делам.

Так, приговором Верховного Суда Республики Дагестан 
от 05 апреля 2002 г. М. осужден по ч. 3 ст. 33, ст. 277 УК РФ 
за организацию посягательства на жизнь главы администра-
ции г. Махачкалы А. с целью прекращения его государствен-
ной деятельности. В результате совершенного деяния А. был 
причинен вред здоровью средней тяжести. Рассматривая дело 
в кассационном порядке, Судебная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации нашла, что действия осужденного М. 
по ч. 3 ст. 33, ст. 277 УК РФ судом квалифицированы правильно 
как оконченное посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля14.

Представляется, что в данном случае суд вынес верное и 
справедливое решение, поскольку нельзя отождествлять фак-
тические последствия от преступного деяния (вред здоровью, 
смерть) и конструкцию уголовно-правовой нормы, т. к. это 
приводит к смешению понятий. 

В связи с этим считаем необходимым отметить, что при-
чинение вреда здоровью или наступление смерти в результате 
посягательства на жизнь охватывается ст. 277 УК РФ и на ква-
лификацию не влияет, а влияет на назначаемое наказание ви-
новному лицу.

С точки зрения правильной квалификации действий 
виновного важное значение имеет рассмотрение вопроса 
уголовно-правовой оценки приготовления к совершению по-
сягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля. 

В связи с тем, что приготовление не охватывается поняти-
ем посягательства на жизнь, то вполне естественной представ-
ляется его квалификация как приготовление к убийству лиц, 
названных в ст. 277 УК РФ. Вместе с тем возникает вопрос о 
том, следует ли такое деяние квалифицировать как приготов-
ление к убийству, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
или к преступлению, предусмотренному ст. 277 УК РФ? 

Думается, что при решении этого вопроса следует дать 
надлежащую оценку субъективной стороне приготовитель-
ных действий виновного лица. Если виновный осознает ука-
занный в законе статус потерпевшего и при этом преследует 
цель прекратить государственную или иную политическую 
деятельность потерпевшего либо руководствуется мотивом 
мести за такую деятельность, то его подготовительные дей-
ствия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 30 и ст. 277 УК РФ, в 
противном случае его действия следует квалифицировать как 
приготовление к убийству.

С известной долей условности можно сказать, что по-
сягательство синонимично понятию «нападение», поэтому 
с объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 
277 УК РФ, может быть совершено только посредством на-
сильственных действий, но не путем бездействия или психи-
ческого воздействия на потерпевшего15. При этом думается, 
что само понятие насилия не следует толковать узко и ограни-
чивать его лишь действиями, влекущими смерть в результате 
механических повреждений организма потерпевшего. В этом 
плане важным представляется разъяснение, данные в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое»: «В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в 
организм потерпевшего против его воли или путем обмана 
введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, 
ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения 

ими обязанностей по охране общественного порядка»// СПС 
Консультант Плюс (дата обращения 14.06.2016).

14 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
РФ № 20-002-19 от 16 мая 2002 г. // СПС Консультант Плюс (дата 
обращения 14.06.2016).

15 Агузаров Т. К. Указ. соч. С. 1354.

потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно 
квалифицироваться как разбой»16.

В связи с этим точно так же следует расценивать как пося-
гательство на жизнь государственного или общественного дея-
теля совершение насильственного или путем обмана введения 
в организм потерпевшего смертельно опасного количества 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих 
или ядовитых веществ с целью причинения смерти.

Обстоятельства времени и места совершения преступле-
ния, а также способ совершения предусмотренного ст. 277 УК 
РФ преступного деяния, на квалификацию не влияют. Пося-
гательство на жизнь может быть совершено как во время ис-
полнения потерпевшим функций государственного или об-
щественного деятеля, так и после этого. Ключевым является 
то, что посягательство обусловлено законной деятельностью 
потерпевшего.

Относительно способа совершения посягательства на 
жизнь государственного или общественного деятеля, то, как 
было сказано выше, на квалификацию он не оказывает вли-
яния. Однако, если виновный использует при совершении 
посягательства на жизнь находящегося в незаконном обо-
роте оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, наркотические средства или психотропные веще-
ства, его действия следует квалифицировать по совокупности 
ст. 277 УК РФ со ст. ст. 222 или 228 УК РФ.

Не менее важное значение, чем признаки объективной 
стороны рассматриваемого преступления, имеет и психиче-
ская деятельность лица, которая непосредственно связана с 
совершением преступления, его субъективная сторона. Она 
находится в тесной взаимосвязи с объективной стороной. 

К важнейшим признакам субъективной стороны ст. 277 
УК РФ, имеющим уголовно-правовое значение, относятся 
вина, цель и мотив преступления.

Вина является ключевым признаком в составе посяга-
тельства на жизнь государственного или общественного дея-
теля. Исходя из формальной логики, следует сделать вывод о 
том, что «посягательство» может быть только умышленным, 
неосторожность в данном случае исключается. При этом воз-
никает вопрос – может ли данное деяние быть совершено и 
с прямым и с косвенным умыслом, или возможно вести речь 
только о прямом умысле виновного лица?

Так, В. И. Костырев на этот счет отмечает, что посколь-
ку посягательство на жизнь – это убийство или покушение на 
убийство, то в случае если речь идет об убийстве обозначенных 
лиц, то умысел может быть как прямым, так и косвенным, при 
покушении на убийство – речь идет только о прямом умысле17.

Достаточно противоречивый вывод сделан в этой связи В. 
В. Троицким, который считает, что данные деяния могут быть 
совершены не только с прямым и косвенным умыслом, но и с 
двумя формами вины»18.

Мы не можем согласиться с высказанными позициями В. 
И. Костырева и В. В. Троицкого по следующим причинам.

В диспозиции ст. 277 УК РФ законодателем не указаны в 
качестве обязательного признака преступные последствия по-
сягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля. Речь идет о формальном составе преступления. При 
совершении преступления с формальным составом содержа-
ние умысла всегда заключается в осознании виновным лицом 
общественно опасного характера совершаемого действия и в 
желании совершить это действие. 

Поскольку преступление, предусмотренное ст. 277 УК РФ, 
признается оконченным с момента совершения действия, на-
правленного на лишение жизни государственного или обще-

16 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. 
17 Костырев В. И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Курс 

лекций. Уфа, 2000. С. 373.
18 Троицкий В. В. Указ. соч. С. 123.
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ственного деятеля, то факт причинения вреда находится за 
рамками состава, а значит и психическое отношение виновно-
го лица к этому факту не влияет на квалификацию.

Согласно закону посягательство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля преследует цель прекращения 
его государственной или общественной деятельности, моти-
вом выступает месть за такую деятельность. Таким образом, 
данные признаки субъективной стороны являются альтерна-
тивно обязательными. Другими словами, для квалификации 
преступления по ст. 277 УК РФ не требуется одновременного 
наличия и цели, и мотива, а достаточно любого из двух ука-
занных признаков19.

На наш взгляд, при совершении посягательства на жизнь 
государственного или общественного деятеля, помимо мотива 
мести за государственную или иную политическую деятель-
ность, могут присутствовать такие мотивы, как зависть, нена-
висть, злоба. А сама цель прекращения государственной или 
иной политической деятельности может быть продиктована и 
корыстными мотивами.

Однако в диспозиции ст. 277 УК РФ законодатель указал в 
качестве обязательного признака состава преступления только 
цель прекращения государственной или иной политической 
деятельности государственного или общественного деятеля и 
мотив − месть за такую деятельность. Поэтому действия, на-
правленные на лишение жизни государственного или обще-
ственного деятеля, совершённые по иным мотивам и с другой 
целью, не влекут уголовную ответственность по данной статье.

Так, в соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам о преступлениях терро-
ристической направленности»: «в случае, если лицо совершает 
посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля путем совершения взрыва, поджога или иных действий 
подобного характера в целях воздействия на принятие реше-
ния органами власти или международными организациями, 
содеянное надлежит квалифицировать по ст. 205 УК РФ. Когда 
посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля хотя и совершается указанными способами, но в целях 
прекращения его государственной или политической деятель-
ности либо из мести за такую деятельность, содеянное квалифи-
цируется по ст. 277 УК РФ»20.

В посягательстве на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля цель − прекращение государственной или 
иной политической деятельности, представляет собой субъек-
тивное выражение объективной направленности соответству-
ющих действий.

Посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля с другой целью или по другим мотивам, не 
указанным в ст. 277 УК РФ, не подпадает под признаки рас-
сматриваемого деяния, подлежит оценке как преступление 
против личности.

Субъектом посягательства на жизнь государственного 
или общественного деятеля выступает физическое, вменяемое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. В случае, если данное де-
яние будет совершено лицом в возрасте от 14 до 16 лет, то оно 
должно быть квалифицировано как убийство по ст. 105 УК РФ 
при наличии соответствующих квалифицирующих призна-
ков.

Подводя итог, следует указать, что правильное понима-
ние содержания системообразующих признаков состава по-
сягательства на жизнь государственного или общественного 
деятеля позволит безошибочно квалифицировать данное 
преступное деяние, а высказанные автором предложения, на-

19 Трошкин Е., Токмаков С. Уголовная ответственность за 
посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля // Уголовное право. 2009. № 5. С. 91.

20 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4.

правленные на совершенствование ст. 277 УК РФ, могут быть 
положены в основу дальнейшего изучения данной проблемы 
с целью оптимизации уголовного законодательства в рассма-
триваемой области. 

В качестве законодательной инициативы считаем необхо-
димым внести предложение изложить ст. 277 УК РФ в следую-
щей редакции:

«Статья 277. Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля

1. Посягательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля, а равно их близких, совершенное в целях 
прекращения его государственной или политической деятель-
ности либо из мести за такую деятельность, 

− наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

2. Те же деяния, совершенные в отношении Президента 
Российской Федерации, а равно его близких, 

− наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати 
до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной каз-
нью.

Примечания. 1. Под государственными деятелями в на-
стоящей статье следует понимать руководителей или иных 
должностных лиц высших органов законодательной, испол-
нительной и судебной власти, ведущих государственную или 
иную политическую деятельность.

2. Под общественными деятелями в настоящей статье по-
нимаются руководители и прочие члены политических пар-
тий и движений на федеральных или региональных уровнях, 
ведущие активную политическую деятельность, видные деяте-
ли культуры, религиозных организаций (объединений)».
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Прощалыгин Р. А.

Происходящие в нашей стране демократические преоб-
разования, становление в России гражданского общества и 
правового государства определяют необходимость всесторон-
него обеспечения прав и свобод человека и гражданина, осно-
ванного на строгом и неукоснительном соблюдении Конститу-
ции РФ, законов и иных правовых актов. Важную роль в этом 
призваны сыграть правоохранительные органы, деятельность 
которых связана с охраной, защитой и реализацией многих 
субъективных прав граждан. В этой связи осуществление не-
законных действий со стороны органов предварительного рас-
следования представляет наибольшую социальную опасность, 
так как это подрывает фундамент конституционного строя 
Российской Федерации, нивелирует его легитимность в глазах 
населения. Для того чтобы восстановить утраченное доверие 
со стороны населения к деятельности правоохранительных 
органов, необходима разработка действенного механизма по 
возмещению и компенсации вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий органов государственной власти, в том 
числе и органов предварительного расследования. Кроме того, 
представляется оправданным применение мер гражданско-
правовой ответственности к конкретным должностным ли-
цам, противоправными действиями (бездействием) которых 
был причинен вред. Как верно отмечено А. А. Странцовым, 
специфической целью данного вида ответственности является 
ее восстановительный характер, который выражается в ком-
пенсации вреда1.  

Одним из видов гражданско-правовой ответственности 
является регрессная ответственность должностного лица ор-
гана предварительного расследования перед государством за 

1 Странцов А. А. Правовые последствия вреда, причиненного эко-
логическим правонарушением: учебное пособие. Барнаул: Барна-
ульский юридический институт МВД России, 2016. С. 49.

незаконные действия (бездействие) которого осуществлялось 
возмещение и компенсация вреда потерпевшему. Стоит со-
гласиться с теми авторами и должностными лицами орга-
нов государственной власти, которые полагают, что было бы 
неплохо добиться такого положения, когда сумма выплат из 
бюджета позже возвращалась бы туда посредством матери-
ального «наказания» провинившегося чиновника2. 

В соответствии с п. 3.1. ст. 1081 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК), государство, субъект РФ или муниципальное об-
разование в случае возмещения ими вреда по основаниям, 
предусмотренным ст. 1069 и 1070 ГК, а также по решениям 
Европейского Суда по правам человека имеют право регресса 
к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) ко-
торого произведено указанное возмещение. Реализация п. 3.1 
ст. 1081 ГК в правоприменительной практике вызывает опре-
деленные спорные моменты и проблемы, связанные с уста-
новлением конкретных условий привлечения к регрессной 
ответственности должностных лиц органов предварительного 
расследования.  

Во-первых, исходя из буквального толкования указанной 
нормы, необходимо сделать вывод о том, что для привлечения 
к регрессной ответственности конкретного сотрудника право-
охранительных органов необходимо установить незаконность 
его действий, в результате которых был причинен вред потер-
певшему. При этом представляется, что в случае если следо-

2 См.: Ямшанов Б. Презумпция невиновности в двух вариантах 
(Интервью с Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ А. 
А. Ивановым) // Российская газета от 25.02.2005; Суворова И. М., 
Мирза Л. С., Алимова Ю. В. Обеспечение эффективной ответствен-
ности государственных служащих за неисполнение судебных ак-
тов // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 
2. С. 18.
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вателем (дознавателем) был вынесен реабилитирующий про-
цессуальный акт (постановление о прекращении уголовного 
преследования в отношении конкретного лица по реабилити-
рующим основаниям, указанным в ч. 2 ст. 133 Уголовного про-
цессуального кодекса РФ), противоправность его действий по 
уголовному преследованию невиновного лица уже существу-
ет. 

Конечно же, в первую очередь вынесение данного реа-
билитирующего процессуального акта свидетельствует о не-
виновности лица, в отношении которого осуществлялось уго-
ловное преследование. Однако если уголовное преследование 
осуществлялось в отношении невиновного лица, тем самым, 
были нарушены его субъективные права, а это уже является 
противоправным поведением следователя (дознавателя) с по-
зиции норм гражданского права. 

Во-вторых, по общему правилу, установленному п. 1 ст. 
1081 ГК, привлечение к регрессной ответственности работника 
возможно лишь при наличии вины. Вместе с тем, анализиру-
емая норма не содержит данного условия ответственности, в 
связи с чем, ставит должностных лиц органов предварительно-
го расследования в неравное положение с иными субъектами 
гражданского права. В связи с этим возникает закономерный 
вопрос, каким образом и должна ли устанавливаться вина кон-
кретного сотрудника, вынесшего реабилитирующий процес-
суальный акт?

В соответствии с ранее действующим законодательством 
право на предъявление регрессного требования у государства 
возникало лишь в том случае, если незаконные действия (без-
действие) были совершены должностными лицами органов 
предварительного расследования: 

1) умышленно, а не являлись результатом ошибки или не-
брежности со стороны должностного лица; 

2) вина должна была быть доказана в установленном зако-
ном порядке и подтверждена вступившим в силу приговором 
суда.

В настоящее время указанные условия применимы лишь 
для привлечения к регрессной ответственности судей (п. 3 ст. 
1081 ГК), к следователям (дознавателям) данные правоположе-
ния не применимы. 

В связи с чем, исходя из действующего законодательства, 
вина конкретного должностного лица органа предваритель-
ного расследования должна быть установлена на основании 
результатов служебной проверки или судебным решением о 
возмещении или компенсации вреда потерпевшему. Данный 
вывод находит свое подтверждение в письме Минфина России 
от 21.03.2012 № 08-05-04/785 «О возмещении вреда причинен-
ного государственными органами и их должностными лица-
ми» и письме Минфина России от 24.05.2012 № 08-05-04/1503 
«По вопросу организации работы по предъявлению регресс-
ных требований»3. В соответствии с письмом Минфина Рос-
сии от 03.10.2014 № 08-04-06/3395 «Об организации работы по 
представлению интересов Минфина России в судах», в случае 
отсутствия в судебном акте указания на виновное должностное 
лицо, Управлениям Федерального казначейства по субъектам 
РФ необходимо обращаться в орган государственной власти, в 
результате незаконных действий (бездействия) которого был 
причинен вред, с просьбой о проведении служебного рассле-
дования для выявления таких должностных лиц и о предостав-
лении информации для подачи регрессного иска4.

Вместе с тем, на практике вина сотрудников правоохра-
нительных органов иногда презюмируется судом исходя из 
противоправности совершенных процессуальных действий. 

Так, например, Мировой суд Центрального района г. Бар-
наула в решении от 11 июля 2013 г. удовлетворил требование 
Министерства финансов РФ в лице Управления федерального 
казначейства по Алтайскому краю о привлечении к регресс-

3 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс».

4 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс».

ной ответственности следователя, так как доводы должностного 
лица органа предварительного следствия о необходимости про-
ведения служебной проверки или проверки в порядке ст. 144-
145 УПК в целях установления его вины счел необоснованны-
ми. При этом мировой судья указал, что действия следователя 
были признаны незаконными в судебном порядке при приня-
тии решения о компенсации морального вреда потерпевшему, 
в связи с чем, проведение данных проверок не требуется, тем 
более что нет необходимости устанавливать вину должностно-
го лица органа предварительного следствия при предъявлении 
регрессных требований со стороны государства5.  

Данная судебная практика представляется весьма спор-
ной. Это связано с тем, что при совершении противоправных 
действий (с позиции гражданского права) вина должностного 
лица органа предварительного расследования может вовсе от-
сутствовать. В большинстве случаев прекращение уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям становится 
возможным в связи с тем, что не удается доказать какие-либо 
обстоятельства по делу ввиду невозможности одномоментно-
го установления истины, а не является результатом умышлен-
ного привлечения к уголовной ответственности невиновного 
лица. С учетом этого, привлечение к регрессной ответствен-
ности сотрудника органа предварительного расследования 
независимо от вины в связи с тем, что в силу объективных об-
стоятельств он не мог установить виновность или невиновность 
лица на момент принятия решения об уголовном преследова-
нии, представляется необоснованным. 

Поэтому необходимо в каждом случае устанавливать вино-
вность или невиновность следователя (дознавателя) в рамках су-
дебного разбирательства или на основании материалов служеб-
ной проверки. Как верно указывает И. В. Рехтина6, со ссылкой на 
п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 21 «О применении судами общей юрисдикции Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней»7, на основании п. 3.1 ст. 1081 ГК РФ 
суду обязательно необходимо установить наличие вины соответ-
ствующих лиц, за исключением случаев, когда возмещение вреда 
допускается без вины (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Тем более что пунктом 
1 ст. 1070 ГК установлена ответственность государства перед по-
терпевшим независимо от вины должностных лиц органов пред-
варительного расследования, а не ответственность следователя 
(дознавателя) перед государством независимо от вины. 

Третьим условием привлечения к регрессной ответствен-
ности является то обстоятельство, что вред, причиненный сле-
дователем (дознавателем) должен быть возмещен или компен-
сирован государством лицу управомоченному на возмещение 
вреда в полном объеме. 

При реализации данного условия необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что объем регрессных тре-
бований, по общему правилу равен размеру выплаченного 
возмещения, если иное не установлено законом (п. 1 ст. 1081 
ГК). Подобное исключение установлено для регрессной ответ-
ственности работников перед работодателем ст. 241 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК), в соответствии с которой за причи-
ненный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка. Иных исклю-
чений относительно ограничения размера регрессной ответ-
ственности действующее законодательство не содержит.

Согласно ст. 11 ТК на государственных служащих действие 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, распространяется с особенностями, предусмо-
тренными федеральными законами и иными нормативными 

5 См.: Решение Мирового суда Центрального района г. Барнаула Ал-
тайского края от 11.07.2013 по делу № 2-427/13 // Архив Мирового 
суда Центрального района г. Барнаула Алтайского края за 2013 г.

6 Рехтина И. В. Вопросы правоприменения в связи с принятием По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов 
к ней» // Мировой судья. 2015. № 1. С. 15.

7 Российская газета. 2013.  № 145.
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правовыми актами РФ о государственной службе. В частности, 
рассматриваемый вопрос регулируется п. 5 ст. 15 Федерального 
закона РФ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»8, в соответ-
ствии с которым в случае возмещения РФ вреда, причиненного 
противоправными действиями (бездействием) сотрудника, фе-
деральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 
дел имеет право обратного требования (регресса) к сотруднику 
в размере выплаченного возмещения.

Таким образом, исходя из представленных норм дей-
ствующего законодательства, должностные лица органов 
предварительного расследования должны нести регрессную 
ответственность в размере выплаченного возмещения или 
компенсации. При этом, следуя логике законодателя, ре-
грессная ответственность сотрудников органов внутренних дел 
имеет гражданско-правовую природу, так как данные право-
отношения вытекают из внедоговорных обязательств по воз-
мещению или компенсации вреда государством, с которым 
непосредственный причинитель вреда не состоит в трудовых 
правоотношениях. С учетом этого, при привлечении к граж-
данско-правовой регрессной ответственности должностных 
лиц органов предварительного расследования и определе-
нии размера взыскания, судом должны учитываться правовые 
предписания ст. 1083 ГК, предполагающие учет вины потер-
певшего и имущественного положения лица, причинившего 
вред. Исходя из содержания данной нормы, конечный размер 
регрессной ответственности может быть уменьшен судом.

Помимо этого, следует обратить внимание на законода-
тельную неопределенность лица, имеющего право на предъ-
явление регрессного требования к непосредственному при-
чинителю вреда. Так, в соответствии с вышеупомянутым 
Федеральным законом РФ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», таким правом 
наделяется федеральный орган исполнительной власти в сфе-
ре внутренних дел. Руководствуясь данным правовым пред-
писанием, на практике, МВД России предъявляет регрессные 
требования к должностному лицу органа предварительного 
расследования. 

Так, МВД России обратилось в Губкинский районный суд 
Белгородской области с иском о возмещении материального 
ущерба в порядке регресса с должностных лиц, осуществляв-
ших предварительное расследование уголовного дела в отно-
шении лица, в последующем реабилитированного. В рамках 
заявленных требований, МВД России, с учетом заключения 
служебной проверки, просило взыскать с бывших сотрудников 
органов внутренних дел солидарно в порядке регресса сумму 
возмещения. Решение Губкинского районного суда Белгород-
ской области от 07 августа 2014 г. в удовлетворении заявленных 
требований было отказано9.

Судебная практика по привлечению МВД России в каче-
стве представителя государства при предъявлении регрессных 
требований к непосредственным причинителям вреда, пред-
ставляется необоснованной. Это связано с тем, что в соот-
ветствии со ст. 1071 ГК, в случае возмещения и компенсации 
вреда, причиненного в результате незаконного уголовного 
преследования, органом, исполняющим судебное решение, 
является Минфин России. 

Исходя из общих положений п. 1 ст. 1081 ГК  именно лицо, 
возместившее вред, обладает правом обратного требования 
(регресса) к непосредственному причинителю вреда. В связи 
с чем, исходя из правовых предписаний приказа Министер-
ства финансов РФ и Федерального казначейства от 25.08.2006 
№ 114н/9н «О порядке организации и ведения работы по 
представлению в судебных органах интересов Министерства 

8 СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
9 См.: Решение Губкинского районного суда Белгородской области 

от 07.08.2014 по делу 33-4290/2014 // Архив Губкинского район-
ного суда Белгородской области за 2014 г.

финансов Российской Федерации и интересов Правительства 
Российской Федерации в случаях, когда их представление по-
ручено Министерству финансов Российской Федерации»10, в 
случаях удовлетворения судами исков о возмещении вреда, 
причиненного государственными органами и их должност-
ными лицами, за счет казны РФ, управлениям Федерального 
казначейства по субъектам РФ дано поручение обращаться в 
суды с регрессными требованиями к должностным лицам, ви-
новным в причинении вреда.

Вместе с тем, исходя из вышеуказанного письма Минфи-
на России «Об организации работы по представлению интере-
сов Минфина России в судах», Правовой департамент Минфи-
на России считает, что Управления Федерального казначейства 
по субъектам РФ, предприняв все действия, направленные на 
установление виновных должностных лиц и иной необходи-
мой информации для предъявления регрессного иска, и полу-
чив отказ в предоставлении такой информации, вправе обра-
титься в прокуратуру для рассмотрения вопроса о реализации 
права регресса в порядке ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ.

Таким образом, исходя из системного толкования норм 
действующего законодательства в рассматриваемой сфере, 
органом, выступающим от имени государства при предъяв-
лении регрессного требования к фактическому причинителю 
вреда, должно являться именно Министерство финансов РФ 
(в лице Управления Федерального казначейства по субъектам 
РФ), которое осуществляет возмещение и компенсацию вреда 
за счет казны РФ. При этом средства, взысканные  в порядке 
регресса с должностного лица органа предварительного рас-
следования, должны подлежать зачислению в федеральный 
бюджет, поступая тем самым в казну РФ. МВД России как глав-
ный распорядитель средств федерального бюджета не наделен 
подобными полномочиями, в связи с чем, не может выступать 
в качестве представителя государства при предъявлении ре-
грессных требований к сотрудникам органов предварительно-
го расследования. 

Резюмируя вышеизложенное, в целях формирования 
единообразной нормативной правовой базы по рассматрива-
емому вопросу, представляется необходимым внести измене-
ния в п. 5 ст. 15 Федерального закона РФ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
предусмотрев, что в случае возмещения РФ вреда, причинен-
ного противоправными действиями (бездействием) сотруд-
ника, соответствующие финансовые органы имеют право 
обратного требования (регресса) к сотруднику в размере вы-
плаченного возмещения.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Минигалеев Р. Р.

В ходе осуществления уголовно-исполнительной деятель-
ности, учреждения и органы, исполняющие уголовные наказа-
ния, используют средства и методы организационно-правового 
характера. 

 В числе организационно-правовых направлений деятель-
ности уголовно-исполнительной системы необходимо выде-
лить следующие: 1) воспитательная работа (и, прежде всего, 
правовое воспитание); 2) общественно полезный труд; 3) полу-
чение общего образования осужденными; 4) профессиональ-
ная подготовка; 5) общественное воздействие; 6) деятельность 
УИС по предупреждению совершения преступлений, как 
осужденными, так и иными лицами (то есть, деятельность по 
предупреждению пенитенциарной преступности).

Организационно-правовые формы уголовно-исполнитель-
ной деятельности являются неотъемлемым элементом указан-
ной деятельности. В связи с тем, что указанные формы дея-
тельности организуется в специфических условиях с лицами, 
преступившими закон, правовой регламентации подлежат 
только наиболее важные его вопросы. Правовая регламента-
ция процесса воспитательного воздействия обусловлена не-
обходимостью достижения целей уголовного наказания.

 Основными направлениями воспитательной работы вы-
ступают нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное 
воспитание осужденных к лишению свободы, способствующее 
их исправлению1.

Нравственное воспитание осужденных к лишению сво-
боды предполагает ознакомление их с нравственными ценно-
стями человеческого общества, формирование на этой основе 
всей личности осужденного, его жизненной позиции, утверж-

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации № 1-ФЗ 
от 08.01.1997 (в ред. от 03.05.2012) // Российская газета. № 9. 
16.01.1997.

дение в сознании осужденного моральных принципов и норм, 
нравственных идеалов и убеждений.

Правовое воспитание осужденных к лишению свободы 
направлено на формирование у них элементарной правовой 
культуры и правосознания, уважения к закону, знания его, 
стремления к его точному и неуклонному соблюдению. Пра-
вовое воспитание, пропаганда законов и позитивного опыта 
правопослушного поведения непосредственно влияет на пред-
упреждение совершения новых преступлений осужденными, 
как во время отбывания наказания, так и после освобождения 
из исправительного учреждения.

Необходимо отметить, что правовое воспитание высту-
пает важнейшей составляющей воспитательной работы. На-
сколько результативной она будет, настолько результативным 
будет весь процесс исправления осужденных. Влияние работ-
ников пенитенциарных учреждений как субъектов правового 
воспитания довольно многообразно, поскольку они по своему 
служебному положению полифункциональны.  

Особая роль в организации воспитательного процесса в 
пенитенциарных учреждениях принадлежит начальникам от-
рядов. Это ближайшие для осужденных представители адми-
нистрации. Круг их функциональных обязанностей широк и 
разнообразен, им приходится, кроме воспитательных, решать 
организационные, производственные, бытовые, администра-
тивные и другие задачи, иначе говоря, отвечать за организа-
цию всей жизни и деятельности осужденных.

Толерантность начальников отрядов, как носителей осо-
бых социальных ценностей, выражающихся в человеческом 
достоинстве на основе соблюдения своих прав и прав других 
сотрудников, а также осужденных, является необходимой 
предпосылкой успешного развертывания воспитательной 
работы среди коллектива исправительного учреждения. До-
вольно важным в нравственном портрете начальника отряда 
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является осознание им общественной значимости своей про-
фессии. Внутреннее убеждение, добросовестное отношение к 
выполнению своих весьма нелегких, как в физическом, так и 
в психологическом плане обязанностей, должно составлять 
одну из отличительных черт нравственности сотрудника дан-
ного учреждения.

В утверждении толерантности воспитательной рабо-
ты среди осужденных и сотрудников имеют значение такие 
нравственно-политические качества человека, как честность, 
ответственность, справедливость и демократичность. Они 
предполагают правдивость и принципиальность, верность 
служебному долгу, строгое соблюдение законности, искрен-
ность перед другими и перед собой. В своей совокупности, 
перечисленные человеческие ценности лежат в основе гума-
низма как многостороннего нравственного качества личности, 
долженствующего в сознании и поведении любого человека, 
в том числе и в духовном облике должностного лица в местах 
исполнения наказаний. Гуманный характер труда сотрудни-
ков пенитенциарных учреждений вытекает из самих принци-
пов уголовно-исполнительной политики и законодательства, 
что специально подчеркивает ст. 8 УИК РФ. В ней говорится: 
«Уголовно-исполнительное законодательство Российской Фе-
дерации основывается на принципах законности, гуманизма, 
демократизма, равенства осужденных перед законом, диффе-
ренциации и индивидуализации исполнения наказаний, ра-
ционального применения мер принуждения, средств исправ-
ления осужденных и стимулирования их правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправительным воздей-
ствием».

Способы и приемы проявления гуманизма воспитателя-
ми осужденных многогранны, толерантность занимает среди 
них одно из специфических мест. Однако толерантность (тер-
пимость) в процессе воспитания заключенных нельзя ото-
ждествлять с низкой требовательностью, недозволенными свя-
зями с осужденными или их родственниками, заигрыванию с 
заключенными, желанием расположить их к себе с помощью 
употребления «воровского жаргона» и тем более путем нару-
шения закона.

Толерантность не исключает, а наоборот, предполагает 
высокий уровень требовательности, строгость, справедли-
вость, выработку тактичного обращения с осужденными, ис-
ключающего, тем не менее, панибратство. Высокую оценку 
у осужденных получает простота и скромность должностно-
го лица исправительных учреждений в обращении с ними. 
Вместе с тем здесь нужно уметь «держать дистанцию» между 
воспитателем и воспитуемыми. Подлинная скромность харак-
теризуется самокритичностью, однако она не имеет ничего об-
щего с самоуничижением и самобичеванием. Толерантность 
правового воспитания осужденных не отрицает, а предпола-
гает твердость характера, основанную на сознательности, по-
нимании правоты своего дела, сопряженных с терпеливым и 
настойчивым движением к поставленной цели.

Можно сказать, что толерантность, характеризуемая со-
страданием, миролюбием, уважением достоинства человека, 
сотрудничеством между людьми, способна придать процес-
су перевоспитания осужденных конструктивный характер. 
Данное истолкование не является бесспорным, поскольку в 
отечественной литературе имеется разночтение по вопросу о 
принципиальной возможности перевоспитания осужденного 
в период лишения его свободы. Можно выделить три основ-
ных теоретических позиции по рассматриваемой проблеме.

Первая состоит в том, что идея перевоспитания осужден-
ных в принципе отрицается и считается неосуществимой в ус-

ловиях содержания преступников в местах лишения свободы. 
В качестве аргументации выдвигаются умозаключения о том, 
что наказание осуществляет лишь функцию кары и потому его 
исполнение не способно изменить сознание и поведение че-
ловека в плане утверждения нравственно-гуманистических на-
чал в его жизнедеятельности. Кара, продолжают сторонники 
пессимистического взгляда на возможности пенитенциарного 
учреждения в обновлении жизни заключенного, порождает 
только состояние отчужденности человека от общества, оже-
сточает его, порождает неверие в возможность возврата инди-
вида в нормальную цивилизованную жизнь.

Иначе говоря, тюремная «антикультура», ее принципы 
и нормы настолько деформируют индивидуальное сознание 
осужденного, что девиантное поведение человека становится 
внутренне необходимым регулятором его повседневной жиз-
ни. Не случайно общество никак не может избавиться от ре-
цидивной преступности, ибо данная форма стихийного про-
теста человека существовала прежде, имеет место в настоящее 
время и не исчезнет в будущем.

Теоретический анализ этой непростой проблемы пока-
зывает: отношение законодателя к вопросу о перевоспитании 
осужденных меняется. Если обратиться к соответствующим 
положениям УИК РФ (ст. 1), то мы увидим изменение содер-
жания названной статьи. В ней говорится: «Уголовно-испол-
нительное законодательство Российской Федерации имеет 
своими целями исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений, как осужденными, так и 
другими лицами». Здесь произошли замена и отказ от по-
нятия «исправление и перевоспитание осужденных», за-
фиксированного в прежнем ИТК РСФСР 1970 г., на основе 
законодательного закрепления других слов: «исправление 
осужденных». Причем в качестве аргумента целесообразности 
такой меры профессором В. П. Мелентьевым выдвинуто суж-
дение о том, что заключенному в период отбывания наказания 
должны «привиться элементарные навыки социально полез-
ного поведения»2.

Вторая теоретическая позиция характеризуется тем, что 
термин «исправление осужденных» включает в свое содержа-
ние и их перевоспитание. Так, профессор М. П. Стурова за-
нимает особую теоретическую позицию, поскольку пишет: 
«Цель деятельности уголовной системы, а отсюда и процесса 
перевоспитания осужденных определена законодателем как 
исправление осужденных (ст. 1 УИК РФ), он (законодатель) по-
нимает уважительное отношение к человеку, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимули-
рование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ).

Третья теоретическая позиция исходит из того, что необ-
ходимо вернуться к старой формулировке, изложенной в ст. 1 
ИТК РСФСР 1970 г. и юридически закрепить прежнее понятие 
«исправление и перевоспитание осужденных», так что отказ 
УИК РФ от этого термина вряд ли можно считать целесоо-
бразным3.

Для того чтобы отдать предпочтение какой-то одной 
точке зрения, необходимо обратиться к значению слова «ис-

2 Мелентьев М. П. Новый этап в развитии российского пенитенци-
арного законодательства // Комментарий к Уголовно-исполни-
тельному кодексу Российской Федерации и минимальным прави-
лам обращения с заключенными / Под ред. П. Г. Мищенкова. М., 
1997. С. 7.

3 Проблемы соблюдения международных стандартов и решений 
Европейского суда по правам человека в деятельности уголовно-
исполнительной системы России: Материалы «круглого стола», 
18–19 дек. 2002 г. Владимир, 2004. С. 7, 54–56.
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правление»: «сделать, освободив от каких-нибудь недостатков, 
пороков». Иначе говоря, заключенный не знал элементарных 
навыков социально полезного поведения, а в результате от-
бывания наказания должен их приобрести. Решение такой 
задачи с помощью различных средств, в том числе путем ис-
пользования физических пыток, бесчеловечного обращения с 
осужденными, к сожалению, нередко встречается в деятельно-
сти пенитенциарных учреждений. Однако такое воздействие 
запрещено международными документами о правах человека. 
Статья 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод гласит следующее: «Никто не должен подвер-
гаться пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинство 
обращению или наказанию», ибо пытки, бесчеловечное обра-
щение с осужденными не являются средствами исправления 
человека, с их помощью нельзя привить элементарные прави-
ла общественно полезного поведения.

Конструктивное понимание системы средств исправле-
ния осужденных дается в ст. 9 УИК РФ, где говорится: «Ос-
новными средствами исправления осужденных являются: 
установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 
получение общего образования, профессиональная подго-
товка и общественное воздействие». Представляется, что со-
держание и смысл ст. 1 УИК РФ логически противоречат друг 
другу. Если в ст. 9 УИК РФ в число основных факторов, воздей-
ствующих на исправление преступников, включен обществен-
но полезный труд заключенных, то ст. 1 УИК РФ отказалась от 
термина «исправительно-трудовое воспитание», заменив его 
словами «исправление осужденных».

М. П. Мелентьев полагает, что такое изменение целесоо-
бразно, так как «закон не выделяет труд осужденных в качестве 
главного средства исправления»4. Верно, что закон не выде-
ляет общественно полезный труд в качестве особого средства 
исправления осужденных с помощью специального термина 
«главный». Он называет его основным средством исправления 
заключенных наряду с другими. Но это не является достаточ-
ным аргументом, согласно которому общественно полезный 
труд осужденных следует расценивать как второстепенный 
фактор их исправления. В связи с этим укажем, что термины 
«основной» и «главный» нередко рассматриваются как сино-
нимы5.

Более того, общественно полезный труд и активное уча-
стие в нем осужденного не должны стоять в одном ряду с 
другими средствами исправления осужденных, как это закре-
плено в ст. 9 УИК РФ. По своей сущности они являются опре-
деляющим началом других средств исправления осужденно-
го. Получение образования, профессиональная подготовка 
человека просто нереальны вне общественного труда осужден-
ного. Ссылка на то, что труд в исправительных учреждениях, 
как правило, использовался в целях извлечения прибыли, что 
он нередко рассматривается осужденными как нелюбимое 
дело, сопряженное с отказом от работы, ничего не доказывает 
в аспекте его принципиального значения в исправлении пре-
ступника. 

4 Мелентьев М. П. Новый этап в развитии российского пенитенци-
арного законодательства // Комментарий к Уголовно-исполни-
тельному кодексу Российской Федерации и минимальным прави-
лам обращения с заключенными / Под ред. П. Г. Мищенкова. М., 
1997. С. 7.

5 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 
000 слов и фразеологических выражений. М.: ООО «А Темп», 2006. 
С. 131, 463.

В целях эффективного развертывания правового воспита-
ния осужденных очень важно располагать знаниями социаль-
но-демографических признаков заключенных: пол, возраст, 
образование, социальное положение, состояние здоровья, тру-
доспособность и др. В общей численности осужденных жен-
щины на протяжении многих лет составляют меньший удель-
ный вес, чем мужчины. Среди осужденных представлены все 
возрастные группы, но самые представительные из них распо-
лагаются в интервале от 18 до 39 лет. Характеризуя уровень об-
разования осужденных и всего населения можно обозначить 
довольно заметную тенденцию: снижение образовательного 
уровня населения в целом ведет к снижению образовательного 
уровня осужденных. Достаточно сказать, что если в 70–80-е гг. 
осужденные имели в основном незаконченное среднее и даже 
высшее образование, то в настоящее время значительное чис-
ло осужденных малограмотны или неграмотны вообще.

Учет отмеченных стратификационных признаков заклю-
ченных имеет немалое значение для правильной постановки 
вопросов о целях, задачах, средствах и формах их правового 
воспитания. Естественно, для неграмотных и малограмотных 
лиц бессмысленно ставить задачу формирования научного и 
практического знания права, поскольку осуществление ука-
занных уровней утверждения юридического мировоззрения в 
сознании и поведении названных групп заключенных для них 
просто нереально. В рамках пенитенциарного учреждения 
невозможно развернуть правовое воспитание осужденных до 
уровня практического и научного усвоения основополагаю-
щих проблем юриспруденции. Поэтому для такой категории 
лиц возможным и необходимым должен быль житейский 
уровень правового воспитания. 
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Преступления и другие антиобщественные проявления, 
с которыми ведут борьбу органы внутренних дел, представля-
ют собой объективную реальность с многообразными и скры-
тыми от непосредственного восприятия закономерностями. 
Такое положение обуславливает необходимость проведения 
сложной внутриорганизационной деятельности, выполняе-
мой министерствами, управлениями и должностными лица-
ми органов внутренних дел с использованием достижений на-
уки, техники и передового опыта.

 В целом, борьба с преступностью представляет собой 
целенаправленную деятельность соответствующих подраз-
делений органов внутренних дел. Оперативно-розыскная 
работа предназначена для решения определенных задач по 
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию пре-
ступлений и розыску скрывшихся преступников, а также 
иных категорий разыскиваемых лиц. Поэтому каждое опе-
ративное подразделение и каждый его сотрудник призваны 
действовать так, чтобы обеспечивалось успешное решение 
как общих, так и конкретных задач в области борьбы с пре-
ступлениями. Формулирование этих задач, определение 
путей и средств их выполнения оперативным составом не 
может быть обеспечено без наличия специального организа-
ционного «механизма».

Практика проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий с использованием технических средств убедительно сви-
детельствует, что качество, полнота выявления и фиксации 
фактических данных, имеющих значение для предупрежде-
ния и раскрытия преступлений, прежде всего, зависят от пра-
вильной организации их получения с помощью технических 
средств и систем. Наряду с этим, совершенствование процес-
са осуществления оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием технических средств соответствующими под-
разделениями органов внутренних дел предполагает, в первую 

очередь, повышение уровня организационных основ, форм и 
методов их работы. 

Изучение практики проведения оперативно-розыскных 
мероприятий с использованием технических средств, пока-
зывает, что организация этой деятельности направлена на 
создание оптимальных условий выявления и фиксации фак-
тических данных, имеющих значение для предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, розыска преступни-
ков.

В специальной литературе теоретическому исследованию 
подвергались в основном проблемы организации применения 
оперативной техники в целом, отдельных ее видов, а также по 
различным направлениям оперативно-розыскной деятельно-
сти1. Организация и управление – элементы функционирова-
ния любой общественной системы. В науке управления поня-
тие «организация» употребляется в двух значениях:

– организация как состояние управляемого объекта (си-
стемы);

– организация как функция или элемент управленческого 
цикла2.

1 См., например: Омелин В. Н. Теоретические основы использова-
ния достижений науки и техники в борьбе с экономической пре-
ступностью. – М.: Академия МВД РФ. 1993.; Салахов С. Б. Орга-
низационные основы проведения оперативно-технических меро-
приятий по негласному аудио- и визуальному контролю органами 
внутренних дел. Лекция. – Уфа: ЮИ МВД РФ, 1998; Пенкин В. С. 
Правовые и организационно-тактические основы использования 
звуко- и видеозаписи в оперативно-розыскной деятельности орга-
нов внутренних дел:  дисс. ... канд. юрид. наук. – Омск: ВШ МВД 
СССР, 1987; Игнатов С. В. Научные и организационные проблемы 
внедрения и использования технических средств в оперативно-
розыскной деятельности аппаратов уголовного розыска: дисс. ... 
канд. юрид. наук. – М.: Академия МВД СССР, 1981 и др.

2 См.: Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны обще-
ственного порядка. – М.: Юрид. лит., 1972. – С. 165.
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Опираясь на данное положение, рассмотрим основные 
организационные вопросы проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий с использованием технических средств ор-
ганами внутренних дел.

Так, первое значение понятия «организация» предпо-
лагает упорядоченное состояние управляемого объекта или 
системы, их внутреннюю структуру. Наряду с этим, структура 
любой социальной системы представляет собой набор опре-
деленных элементов и организационно-определенный подход 
к их связи и взаиморасположению. Вместе с тем, организаци-
онную структуру необходимо определять исходя из возложен-
ных на нее функций, которые, в свою очередь, должны корре-
спондироваться с целями ее деятельности.

В соответствии с этим можно констатировать, что в конеч-
ном счете структуру и организацию управляемого системного 
образования определяют цели, которые система призвана ре-
шать.

Как уже было сказано, осуществление оперативно-ро-
зыскных мероприятий с использованием технических средств 
в рамках оперативно-розыскной деятельности ОВД направле-
но в основном на выявление и фиксацию достоверных, объек-
тивных фактических данных, имеющих значение для решения 
задач ОРД.

Второе значение понятия «организация», как уже отмеча-
лось выше, – это функция управления или элемент управлен-
ческого цикла3. В данном смысле под организацией понимает-
ся деятельность.

В целом, к группе мероприятий организационного обе-
спечения оперативно-розыскной деятельности следует отне-
сти: планирование названной деятельности, расстановку сил и 
средств в соответствии с условиями оперативной обстановки, 
поддержание их высокой боевой готовности, организацию 
взаимодействия и координации при осуществлении опера-
тивно-розыскных мероприятий, организацию контроля и ока-
зание практической помощи в сфере оперативно-розыскной 
деятельности4.

Необходимо подчеркнуть, что процесс организации 
проведения оперативно-технических мероприятий является 
подсистемой управления оперативными подразделениями 
органов внутренних дел. Исходя из этого, по отношению к 
предмету рассматриваемого вопроса организация осущест-
вления оперативно-розыскных мероприятий с использова-
нием технических средств в целях получения информации и 
документирования преступной деятельности представляет со-
бой систему, состоящую из следующих основных элементов: 
планирования проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий с использованием технических средств; взаимодействия 
субъектов оперативно-розыскной деятельности; подбора, 
расстановки и обучения кадров, а также подготовки руково-
дителей оперативных подразделений и оперативного звена к 
постановке задач по проведению оперативно-розыскных ме-
роприятий с использованием технических средств; контроля 
за осуществлением рассматриваемого мероприятия и др.

Как правило, процесс осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий с использованием технических средств, 
являющихся сложным по своему содержанию, начинается с 
планирования, во многом определяющего эффективность все-
го процесса и управления им. 

3 См.: Там же. – С. 165.
4 См.: Лукашов В. А. Научные основы оперативно-розыскной дея-

тельности органов внутренних дел. – М., 1989. – С. 250.

Практика и накопленный опыт убедительно свидетель-
ствуют о том, что планирование проведения вышеуказанных 
мероприятий обеспечивает: наступательность; создание усло-
вий для рационального использования сил и средств; выбор 
оптимальных тактических решений; своевременное получе-
ние достоверной оперативно-розыскной информации и до-
кументирование преступной деятельности разрабатываемых 
лиц и т. д.

Сущность оперативно-тактического планирования опе-
ративно-розыскной деятельности в целом, как справедливо 
отмечает В. Г. Бобров, состоит в определении подлежащих 
решению оперативно-тактических задач, а также путей и 
способов наиболее целесообразного их разрешения в пол-
ном соответствии с требованиями закона, ведомственных 
нормативных актов и с учетом специфики конкретных усло-
вий. Причем выбор путей и способов решения задач пред-
полагает не только правильное определение самих меро-
приятий, ведущих к достижению поставленных целей, но и 
выработку системы организации и тактики осуществления 
каждого из них5.

Из данного положения следует, что планирование прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
технических средств, как разновидности оперативно-розыск-
ных, является подсистемой планирования оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Анализ работ различных авторов, посвященных органи-
зационным вопросам применения оперативной техники, по-
зволяет сделать вывод о том, что процесс выработки решения 
о необходимости использования оперативно-технических 
средств, состоит из ряда этапов: поиска и отбора информации; 
оценки оперативно-тактической обстановки; определения ко-
нечной цели и постановки задач; решения задач в общем виде; 
конкретизации информации; оптимизации и формулирова-
нии решений6.

Как известно, одно из понятий «организация» означает 
совокупность процессов или действий, ведущих к образо-
ванию и совершенствованию взаимосвязей между частями 
целого7.

Исходя из этого, современный уровень научной органи-
зации борьбы с преступностью предполагает организацию 
четкого и непрерывного взаимодействия различных служб и 
подразделений органов внутренних дел, которое выступает 
как важное слагаемое успеха комплексных мер, направленных 
на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие пре-
ступлений, розыск и задержание скрывшихся преступников.

Как справедливо отмечает А. В. Петухов, важное значение 
взаимодействия обуславливается тем, что цели борьбы с пре-
ступностью, стоящие перед системой органов внутренних дел, 
могут быть достигнуты только совместными и согласованными 
усилиями различных служб и подразделений, различающих-
ся своими конкретными задачами, функциями, организацией 
и способами действий8. Следовательно, взаимодействие служб 
и подразделений органов внутренних дел приобретает силу 

5 См.: Бобров В. Г. Оперативно-тактическое планирование: Лекция. 
– М.: Академия МВД России, 1994. – С. 8-9.

6 См., например: Баранов А. К., Новожилов С. Л., Сорокин В. Г. Ор-
ганизационно-тактические основы применения оперативно-тех-
нических средств аппаратами БХСС. – Нижний Новгород, 1990. 
– С. 3-12; Тяптин В. Д. Правовые, организационные и тактические 
вопросы применения оперативной техники в борьбе с экономиче-
ской преступностью : дисс…. канд. юрид. наук. – М., 1993. – С. 26.

7 См.: Советский энциклопедический словарь. – М., 1980. – С. 945.
8 См.: Петухов А. В. Правовые и организационно-тактические ос-

новы применения оперативной техники при документировании 
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объективной необходимости, закономерности осуществления 
борьбы с преступностью9.

Исходя из этих положений, одним из направлений совер-
шенствования организации осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий с использованием технических средств 
является оптимизация взаимодействия участвующих в этом 
процессе служб.

Одной из важных проблем в повышении эффективности 
проведения оперативно-розыскных мероприятий с использо-
ванием технических средств является решение вопросов опти-
мизации взаимодействия оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел с аналогичными подразделениями других 
ведомств и, прежде всего, федеральных органов безопасности.

В целом, взаимодействие и координация в работе органов 
внутренних дел и органов федеральной службы безопасности 
являются важным условием успешной деятельности двух ве-
домств. Потребность тесного взаимодействия между этими 
органами обуславливается, прежде всего, общностью стоящих 
перед ними целей по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, а также различными возможностями 
используемых ими сил и средств. Указанные обстоятельства 
требуют согласования действий этих органов по целям, за-
дачам, объектам, месту и времени с тем, чтобы избежать не-
нужного дублирования в работе и эффективнее использовать 
имеющиеся возможности.

Следует отметить, что одним из основных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на необходимость постоян-
ного взаимодействия между органами МВД и ФСБ, является 
определенная тождественность используемых ими в опера-
тивно-розыскной деятельности форм, методов, сил и средств.

Анализ практики осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий с использованием технических средств показы-
вает, что взаимодействие оперативно-технических служб МВД 
и ФСБ позволяет объединить усилия этих подразделений в 
проведении указанных мероприятий, рациональнее и эко-
номнее использовать силы и средства, избежать ненужного 
дублирования в работе, повысить уровень конспирации при 
осуществлении рассматриваемых мероприятий и т. д.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие вы-
воды:

 Эффективность проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий с использованием технических средств во многом 
определяется решенностью организационных вопросов, как 
процесса проведения указанного мероприятия, так и функци-
онирования системы оперативно-технического проникнове-
ния в криминальную среду в целом.

В целях совершенствования организации проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с использованием тех-
нических средств органами внутренних дел представляется це-
лесообразным оптимизировать взаимодействие оперативных 
подразделений органов внутренних дел с аналогичными под-
разделениями других ведомств и, прежде всего, федеральных 
органов безопасности.

действий разрабатываемых лиц (по материалам аппаратов БХСС): 
дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1991. – С. 84.

9 См.: Олейник П. А., Лукашов В. А. Основы организации и пробле-
мы совершенствования деятельности оперативно-розыскных ап-
паратов органов внутренних дел. – Киев, 1980. – С. 73.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Зайцев Н. В.

Психологическая устойчивость человека представляет 
собой способность личности в любой сложной ситуации вы-
полнять возложенные на него профессиональные обязанности 
с тем же успехом, что и в обычной обстановке. Проблема пси-
хологической устойчивости сотрудника органов внутренних 
дел (далее – ОВД) крайне актуальна в последнее время в свя-
зи со значительным ухудшением криминогенной обстановки 
в стране, ростом организованной преступности, увеличением 
террористических актов, а также повышением коррупции.

Психологическое обеспечение, безусловно, не может из-
менить объективно действующие негативные факторы и пара-
метры ситуаций, с которыми сталкиваются сотрудники ОВД, 
но оно может способствовать повышению психологической и 
профессиональной подготовленности сотрудников, скорей-
шей адаптации, преодолению возможных негативных психо-
логических последствий, повысить эффективность самой про-
фессиональной деятельности.1

В ОВД специалистами-психологами в целях формирова-
ния и поддержания психологической устойчивости личного 
состава проводятся: информационно-диагностические, анали-
тико-прогностические, сопроводительные и реабилитацион-
ные мероприятия.  При этом задачами психологов являются: 

• полное и своевременное определение соответствия 
психологических возможностей личного состава требованиям 
служебно-боевой деятельности; 

1 Смиронов В. Н. Психология в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. М., 2012. С.  39.

• эффективное и рациональное взаимодействие коман-
диров и начальников с подчиненными по оптимизации их 
личностного потенциала в решении служебно-боевых задач;  

• поддержание психологической активности сотрудни-
ков на уровне, адекватном сложности служебной обстановки; 

• сохранение и восстановление психологического здоро-
вья сотрудников и членов их семей, психологического климата  
коллективов.

Необходимо выявлять сотрудников наиболее склонных 
к стрессам, для того, чтобы в дальнейшем проводить с ними 
работу, направленную на повышение психологической устой-
чивости в каких-либо ситуациях.

Например, представитель оперативного подразделения 
органов внутренних дел получает показания от заложника, 
которого только что удалось освободить, часто использует 
технологию фиксации внимания на фактах и их взаимосвя-
зи, выслушивая неуправляемый поток слов и переживаний и 
пытаясь воссоздать реальную картину опасностей, созданных 
преступниками. 

Правоохранительная деятельность предназначена для лю-
дей и осуществляется среди людей. Поэтому она включена в 
систему социально-психологических связей, и для ее осущест-
вления требуются особые социально-психологические свойства 
сотрудников. На специфику их образования и проявления воз-
действуют как внешние социально-психологические, так и вну-
тренние социально-психологические и индивидуально-психо-
логические факторы.2  

2 Стрессоустойчивость. Как сохранять спокойствие и высокую 
эффективность в любых ситуациях  / Шэрон Мельник. Электрон. 
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К внешним социально-психологическим факторам отно-
сятся: уровень социально-экономического и психологическо-
го развития общества, в том числе законодательства, системы 
общественной безопасности и профилактики правонаруше-
ний, правоохранительных органов, правосознания, установок 
и криминальной зараженности населения.  

К внутренним социально-психологическим факторам 
следует отнести: межличностный профессионально-психоло-
гический климат в коллективах конкретных правоохранитель-
ных органов, психологические особенности взаимоотношений 
внутри ведомственных профессиональных общностей (сотруд-
ники органов внутренних дел, прокуратуры, судебной систе-
мы, налоговых органов и т.п.) и межведомственной правоохра-
нительной системы в целом.  

К внутренним индивидуально-психологическим факто-
рам возможно отнести: степень индивидуальной включенно-
сти каждого сотрудника в систему социально-психологических 
связей, профессиональную и групповую идентифицирован-
ность, социально-психологическую компетентность к профес-
сиональному общению, деятельность в составе групп, общно-
стей.3 

Безусловно, имеются особенности, предъявляемые про-
фессиональным психологическим отбором правоохранитель-
ных органов к свойствам кандидатов, поступающих на службу 
по различным специальностям и должностям, но тем не ме-
нее возможно выделить две ведущие группы психологических 
свойств (индивидуально-психологических и социально-психо-
логических), требующихся для всех профессий правоохрани-
тельного профиля. Кроме того, следует отметить, что инди-
видуально-психологические свойства в силу вышеуказанных 
факторов носят явно выраженную социальную направлен-
ность.  

К индивидуально-психологическим свойствам возможно 
отнести: профессиональные способности (организаторские, 
интеллектуальные, коммуникативные), профессиональную на-
правленность (ценностные ориентации, идеалы, интересы, пра-
восознание, индивидуальную профессиональную концепцию), 
волевые (активность, трудолюбие, ответственность, дисципли-
нированность, инициативность, решительность, упорство, ак-
куратность), коммуникативные (общительность, коллективизм, 
готовность к взаимодействию, умение разговорить и выслу-
шивать людей, конфликтная компетентность), морально-пси-
хологические (справедливость, принципиальность, честность, 
профессиональная честь, гуманность, порядочность, доброже-
лательность), самооценочные (адекватную самооценку, само-
уважение, самокритичность, требовательность к себе).  

В напряженных и экстремальных условиях правоохрани-
тельной деятельности процесс профессионального становле-
ния имеет свои особенности. Он более жесткий, чем в профес-
сиях иного профиля, потому что условия службы требуют от 
сотрудников правоохранительных органов дистанцирования 
(соблюдения правил поведения, как представителем государ-
ства, наделенным властными полномочиями) от населения и 
одновременно максимально возможного контакта (выполне-
ния социальной функции оказания помощи населению как 
приоритетной задачи всех правоохранительных органов); как 
правило, конфликтен, так как личность сотрудника правоох-

текстовые данные. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 233 c. 
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.iprbookshop.
ru/39424. ЭБС «IPRbooks».

3 Смирнов В. Н. Психология в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. М., 2012. С.  40.

ранительных органов наталкивается на жесткие условия жиз-
недеятельности (необходимость сочетания интересов службы 
и жизнеобеспечения в условиях недостатка материальных, 
информационных, коммуникативных, временных ресурсов, 
отсутствия взаимопонимания, а часто и взаимопомощи на 
всех уровнях профессионального и межличностного взаимо-
действия: должностные лица государства различного ранга, 
руководство, товарищи по работе, граждане, семья), часто 
связанные с риском для жизни и здоровья.  Процесс профес-
сиональной адаптации сотрудников правоохранительных ор-
ганов связан с процессом социализации, правовой социали-
зации и правовой интуицией. Процесс подготовки, развития 
и совершенствования сотрудников правоохранительных ор-
ганов имеет свои особенности, которые затрагивают прежде 
всего мотивационно-ценностную сферу. Ценности и мотивы 
сотрудников, как правило, гармонично представлены инди-
видуальной и социальной составляющими. Существенны 
изменения по самооценке. Особенно она возрастает и часто 
становится необоснованно завышенной в период успешной 
профессиональной адаптации сотрудников правоохранитель-
ных органов. В последующем, с приобретением опыта, она, 
как правило, приближается к своей оптимальной величине.4  

В повседневной правоохранительной практике действия 
по оказанию психологической помощи колеблются в ши-
роких пределах и проявлениях, приводя к тем или иным за-
метным результатам во внутреннем состоянии и поведении 
людей. Это может быть, например, отдельный иронический 
взгляд или отрицающий что-либо жест, которые позволяют 
человеку взглянуть со стороны на противоречивую конфликт-
ную ситуацию, в которой он оказался, и самому найти путь 
выхода из нее. Или же это могут быть беседы-воспоминания 
в течение нескольких вечеров у постели с тяжело раненным, 
позволяющие ему переосмыслить свою жизнь, примириться 
с близкими, самим собой и умереть с чувством благодарности 
окружающим и заботы о них. Вычленение в рассматривае-
мом явлении каких-либо элементов или вариаций способно 
вносить ясность в понимание того, как меры помощи могут и 
должны сочетаться с проблемами преодоления людьми своих 
трудностей.

С точки зрения характера и содержания применяемых 
мер психологическая помощь классифицируется по разным 
основаниям: 

По скорости преодоления:
• неотложная — необходима при острых психических 

состояниях, возможности суицида, паники, в случаях насилия, 
в ситуации крайнего горя и т.п.; 

• отсроченная — когда сталкиваются с привычными дли-
тельными психологическими трудностями, к преодолению 
которых можно подготовиться; 

• По времени действия: 
• краткосрочная — необходимая для своевременного, 

результативного применения в скоротечной ситуации; 
• продолжительная — полезна при возникновении за-

тяжных стрессовых ситуаций, психологических кризисов, де-
прессии и т.п.;

По количеству участников: 
• индивидуальная (когда по личностным, социальным 

или моральным причинам коллективная форма не представ-
ляется возможной); 

4 Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. СПб., 
2006. С. 256.
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• групповая (акцент делается на развивающей програм-
ме или при необходимости социальной поддержке группы 
участников) и др.

Классифицируют также психологическую помощь и по 
функциям, которые ею выполняются во взаимодействии с 
лицами, испытывающими психологические трудности. Дета-
лизация их позволяет предметно раскрывать не только виды 
помощи, но и отдельные ее формы.

Кроме всего вышеуказанного, в исследовании Б. Б. Велич-
ковского выявлены закономерные связи между уровнем инди-
видуальной устойчивости к стрессу и различными аспектами 
благополучия человека.

В частности, было обнаружено, что высокая индивидуаль-
ная устойчивость к стрессу приводит к снижению вероятности 
развития острых заболеваний в течение шестимесячного пе-
риода, предшествовавшего обследованию, а также что высо-
кая индивидуальная устойчивость к стрессу связана с меньшим 
риском развития хронических заболеваний.

На поведенческом уровне высокая индивидуальная устой-
чивость к стрессу проявляется в менее частом использовании 
неадекватных форм совладания со стрессом, таких, как куре-
ние и употребление алкоголя.

Особая опасность данных «вредных привычек» заключается 
в том, что, принося известное краткосрочное облегчение, в дол-
говременной перспективе они могут приводить к существен-
ным нарушениям соматического здоровья и в значительной 
степени снижать возможности человека по противостоянию 
стрессорам.

Были прослежены тенденции, позволяющие предполо-
жить, что лица с высокой индивидуальной устойчивостью к 
стрессу значительно реже и менее интенсивно курят и употре-
бляют алкоголь, чем лица с низкой индивидуальной устойчи-
востью к стрессу.

В целом для лиц с высокой индивидуальной устойчиво-
стью к стрессу характерен более здоровый образ жизни, что 
проявляется в соблюдении режима труда и отдыха и регуляр-
ности физических упражнений.

Также была выявлена достоверная связь уровня индиви-
дуальной устойчивости к стрессу и выраженности одного из 
наиболее опасных последствий хронического психологическо-
го стресса – синдрома психологического выгорания.

Таким образом, высокая индивидуальная устойчивость к 
стрессу играет большую – если не центральную – роль в преду-
преждении этого комплексного психологического расстройства, 
которое не только приводит к резкому снижению качества жизни 
человека, но и достоверно снижает добросовестность его отно-
шения к профессиональным межличностным взаимодействиям. 
Последнее может приводить к повышению риска развития опас-
ных ситуаций, угрожающих благополучию общества.

В целом была выявлена необходимость формирования 
стрессоустойчивости у сотрудников ОВД для осуществления 
своей служебной деятельности.

В современных условиях, когда интенсивность стрессовой 
нагрузки объективно неуклонно возрастает, задача поддержа-
ния и формирования высокого уровня индивидуальной устой-
чивости населения к стрессу приобретает особое значение.5
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Петченко А. Е.

В настоящее время важное значение имеют проблемы 
социальной и правовой защиты личности. В связи с этим не-
обходимо формирование и реализация правовых механиз-
мов социальной и правовой защиты отдельных категорий 
граждан. Однако, несмотря на это, необходимо отметить, что 
создавая правовые и организационные средства социальной 
защиты граждан остаются достаточно много правовых и орга-
низационных проблем, решить которые государство пока не 
может в полном объеме.

Создание настоящего социального, правового и полицей-
ского государства – очень долгий процесс, который требует 
значительных усилий, как органов публичного управления, 
так и институтов гражданского общества. В том случае, если 
личность в силу субъективных и объективных причин не мо-
жет защищать свои социальные права, любое социально раз-
витое государство берется помогать своим гражданам1.

Среди субъектов правовой и социальной защиты важное 
место занимают сотрудники полиции, как отдельная катего-
рия субъектов социальной и правовой защиты. Но нельзя ска-
зать, что на сегодняшний день социальная поддержка сотруд-
ников полиции на должном уровне. Не вызывает сомнений, 
что социальная защита полицейских самым непосредствен-
ным образом связана с престижностью службы, а также эф-
фективным выполнением возложенных на сотрудников задач 
и функций. Основная цель социальной защиты полицейских – 
компенсация тяжести службы, минимизация коррупционной 
направленности, стимулирование служебной деятельности. 

1 Горбачев М. Больше порядка – богаче страна // За рулем. 2008. № 4. 
С. 22.

В этой связи, С. П. Матвеев верно отмечает, что современная 
модернизация государственной правоохранительной службы 
невозможна без усиления гарантий социальной защиты со-
трудников органов внутренних дел.

Необходимо отметить, все те гарантии, которые закре-
плены в правовых актах не в полном объеме используются со-
трудниками. Может быть, с этим и связаны нарушения прав 
граждан, коррупционная направленность сотрудников поли-
ции.

Предлагаем, для того, чтобы наиболее полно реализовать 
социальные гарантии, установленные сотрудникам полиции, 
в соответствующем административном регламенте закрепить 
положение для сотрудников подразделений по социальной и 
правовой работе органов и учреждений системы МВД России 
по информированию о социальных гарантиях и порядке их 
реализации сотрудниками полиции, так и пенсионерами ор-
ганов внутренних дел и членов их семей.

При создании современной полиции, в целях повыше-
ния престижности правоохранительной службы, необходимо 
закрепление адекватных социальных и правовых гарантий, 
формирование правового, организационного, финансового 
механизма реализации данных гарантий.

Правовая защищенность сотрудников полиции включает 
в себя повышенную уголовную ответственность за посягатель-
ство на жизнь и здоровье сотрудника. В Законе «О полиции» 
имеется ряд мер, дополняющих эту перечень, например, обя-
зательное исполнение законных требований сотрудника поли-
ции, недопустимость вмешательства в его деятельность. Неис-
полнение законных требований сотрудника полиции, а также 
совершение других действий, препятствующих выполнению 
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возложенных на сотрудника полиции обязанностей, влекут 
установленную законодательством Российской Федерации 
уголовную и административную ответственность2.

Рассматривая законодательство, можно сделать вывод, 
что к социальной защите в большинстве случаев относят: де-
нежное содержание, материальные компенсации в случае 
получения увечья или гибели должностного лица, льготы в 
области предоставления услуг и жилья, страхование соответ-
ствующих профессиональных рисков.

Понятие «социальная защита» было впервые упомянуто 
в правовом акте США в Законе «О социальной безопасности» 
в 1935 г., в котором предусматривались различные стимулиру-
ющие категории для граждан. В последующем рамки данной 
дефиниции были значительно расширены при разработке и 
принятии конвенций и рекомендаций Международной орга-
низацией труда по различным социальным гарантиям.

Отношения, возникающие в связи с осуществлением со-
циальной защиты, регулируются Федеральным законом от 
7 февраля 2011 г. «О полиции», Федеральным законом от 19 
июля 2011 г. «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 30 ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации» и др.

Анализируя данные нормативно-правовые акты, можно 
сделать вывод, что важной составляющей социальной защи-
ты сотрудников полиции является их оплата труда. Денежное 
довольствие сотрудника полиции складывается из: оклада по 
занимаемой штатной должности, оклада по специальному 
званию, которые составляют оклад денежного содержания; 
процентной надбавки за выслугу лет; процентные надбавки 
за ученую степень и ученое звание; надбавки и иные дополни-
тельные выплаты, установленные законодательством РФ, Пре-
зидентом РФ, Правительством РФ, а в пределах выделенных 
средств Министром внутренних дел РФ.

Денежное довольствие сотрудников полиции оказыва-
ет значительное влияние на престижность службы в органах 
внутренних дел и коррупционное состояние деятельности по-
лицейских. Так в зарубежных странах, денежное довольствие 
сотрудникам полиции повышают с целью повышение пре-
стижности данной деятельности и для того, чтобы полицей-
ские, вышедшие из средних слоев, чувствовали себя спокойно.

 Так, в Германии полицейские имеют бесплатную страхов-
ку, льготы на жилье, право на бесплатный проезд в городском 
транспорте. При этом минимальная зарплата сотрудника по-
лиции – самого младшего чина после академии – составляет 
2500 евро в месяц. Кроме того, полицейскому гарантируется 
зарплата среднего уровня, «тринадцатая зарплата». Минималь-
ная зарплата полицейского в Греции составляет около 650 евро 
без учета надбавок. В Великобритании денежное содержание 
полицейского составляет около 25 тысяч фунтов в год.

Как видно из приведенных цифровых данных, оплата 
труда полицейского в различных европейских государствах 
весьма различна, размер заработной платы полицейского на-
прямую зависит от эффективности национальной экономики. 
В Российской Федерации с 1 января 2012 г. оплата труда по-
лицейского с учетом самых разнообразных надбавок выросла 
в 2-3 раза, однако вместе с этим отмены льготы по оплате про-

2 Костенников М. В., Куракин А. В. Научно-практический коммен-
тарий к Главе 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О по-
лиции» / Под ред. И. Л. Трунова. М., 2012. С. 121.

езда в место поведения отпуска и обратно, бесплатные сана-
торные путевки и др.3

В итоге, социальные гарантии и оплата труда полицей-
ского выглядят не очень убедительно. А если к этому добавить 
высокий уровень инфляции, как следствие этого –рост цен на 
энергоносители, проезд и др., заработной платы полицейско-
го с учетом ее повышения хватает на весьма скромный образ 
жизни, как самого полицейского, так и членов его семьи.

Мякишев Г. М. предлагает следующую классификацию 
государственной защиты сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации: правовая защищенность, социальная 
защита и физическая защита.

Нам представляется более приемлемой классификация 
правовой и социальной защиты сотрудников полиции по 
определенным сферам общественных отношений:

Гарантии правового характера:
А) гарантированность на судебную защиту;
Б) гарантированность возможности исполнения возло-

женных обязанностей.
Гарантии, которые возникают в процессе прохождения 

службы:
А) гарантии, при прохождении службы в условиях воен-

ного времени и чрезвычайного положения;
Б) гарантии при участии в действиях по противодействию 

терроризму;
В) гарантии права бесплатного проезда;
Г) гарантии на право бесплатного прохождения повыше-

ния квалификации или переподготовку с сохранением долж-
ностного положения.

Гарантии бытового характера:
А) льготы на приобретение жилья;
Б) льготы в устройство детей сотрудников полиции в дет-

ские сады.
Гарантии, возникающие в социальной сфере:
А) гарантии в области жизни здоровья;
Б) гарантии в пенсионном обеспечении4. 
На сегодняшний день еще одной из актуальных проблем 

остается предоставление детям сотрудников полиции мест в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту 
жительства, предоставление отдыха в лечебных и профилак-
тических учреждениях. Детям сотрудников, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, места в таких учреждени-
ях предоставляется на льготной основе.

Это положение будет практически невозможно испол-
нить, если органы местного самоуправления, органы соци-
альной защиты, администрация соответствующих образо-
вательных учреждений не будут выполнять предписания 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции». Как 
представляется, на выполнение данного предписания закона 
должно дополнительно выделять средства МВД России. Таков 
перечень основных социальных гарантий, установленных го-
сударством для сотрудников полиции. Проанализированные 
меры социальной поддержки должны стимулировать сотруд-
ника к добросовестному исполнению возложенных на него 

3 Официальный сайт ФЭД МВД России. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/fed/ (дата 
обращения: 23.06.16).

4 Матвеев С. П. Социальная защита государственных служащих: 
теоретические основы построения системы, практика осуществле-
ния и проблемы административно-правового регулирования: Ав-
тореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 18.



152

Евразийский юридический журнал № 6 (97) 2016

обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина, 
а также обеспечению правопорядка5.

В заключении необходимо отметить, что Министерством 
внутренних дел Российской Федерации проводится большая 
работа по совершенствованию нормативной правовой базы по 
вопросам социальной защиты сотрудников полиции. Мини-
стерством внутренних дел подготовлен и реализуется целый 
ряд нормативных правовых актов, направленных на улучше-
ние социальной защищенности полицейских, ветеранов и 
пенсионеров органов внутренних дел, а также членов их семей. 
Несмотря на это, механизм социальной защиты полицейских 
необходимо модернизировать так, чтобы социальная помощь 
оказывалась максимально адресно и оперативно, кроме того, 
необходимо сформировать такие условия, при которых сам 
полицейский, а также его трудоспособные члены семьи сами 
могли бы решать свои социальные, организационные и иные 
бытовые проблемы.

Пристатейный библиографический список

1. Горбачев М. Больше порядка – богаче страна // За ру-
лем. 2008. № 4. С. 22.

2. Керимов Д. А. Социальное государство // Право и об-
разование. 2007. № 5.

3. Костенников М. В., Куракин А. В. Научно-практиче-
ский комментарий к Главе 8 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. «О полиции» / Под ред. И. Л. Трунова. 
М., 2012. С. 121.

5 Костенников М. В., Куракин А. В. Научно-практический коммен-
тарий к Главе 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О по-
лиции» / Под ред. И. Л. Трунова. М., 2012. С. 121.

4. Костенников М. В., Куракин А. В., Михайлюк П. А. Ор-
ганизация социальной защиты сотрудников органов 
внутренних дел как метод обеспечения законности 
и дисциплины в системе МВД России / Актуальные 
проблемы обеспечения законности и противодей-
ствия коррупции в системе МВД РФ. М., 2012. С. 127.

5. Костыря Ю. С. Экономические аспекты управления 
системой социальной защиты сотрудников органов 
внутренних дел в современных условиях: Дис. … канд. 
эконом. наук. М., 2004. С. 39.

6. Кочеткова Н. Д. Административно-правовое обеспе-
чение социальной защиты сотрудников органов вну-
тренних дел: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2006. С. 12.

7. Круппо С. М. Правовая и социальная защита сотруд-
ников органов внутренних дел: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2000. С. 3.

8. Матвеев С. П. Социальная защита государственных 
служащих: теоретические основы построения систе-
мы, практика осуществления и проблемы админи-
стративно-правового регулирования: Автореф. дис. 
… д-ра. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 18.

9. Миронова Т. К. Социальная защита в России: право-
вые вопросы. М., 2004. С. 188.

10. Нелюбина Е. В., Добрынин Н. М. Социальное госу-
дарство и социальные права человека // Проблемы 
становления социального государство в России. Тю-
мень, 2008. С. 18.

11. Официальный сайт ФЭД МВД России. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru/mvd/
structure/unit/fed/ (дата обращения: 23.06.16).

Монография «Противодействие экстремизму и
терроризму в Крымском федеральном округе:

проблемы теории и практики»

Противодействие экстремизму и терроризму в
Крымском федеральном округе: проблемы теории и
практики: монография  /  под  общей  редакцией
С.А.  Буткевича. –  Симферополь:  Крымский  филиал
Краснодарского университета МВД России, 2015. – 328 с.

Монография посвящена анализу современных про-
явлений экстремизма и терроризма. Приведены законо-
дательные и доктринальные определения экстремизма и
терроризма, охарактеризованы основные формы и ме-
тоды экстремистской и террористической деятельности.
Определены характерные черты международного экстре-
мизма и терроризма, разработаны предложения и реко-
мендации по усовершенствованию приемов и способов
противодействия данным явлениям, оптимизации форм
и методов деятельности субъектов борьбы с терроризмом
и экстремизмом.

Предназначена для профессорско-преподаватель-
ского состава и научных сотрудников образовательных и
научно-исследовательских организаций системы МВД
России, сотрудников правоохранительных органов и ра-
ботников правозащитных организаций.



153

ОГРЫЗААлександрВитальевич
старший преподаватель кафедры огневой и тактико-специальной подготовки Уфимского 
юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации

ОСОБЕННОСТИОТОБРАЖЕНИЯСЛЕДОВНАГИЛЬЗАХАВТОМАТИЧЕСКОГО
ОРУЖИЯ

В статье рассматриваются особенности конструкций систем автоматического 
огнестрельного оружия влияющие на характерные следы отображенные на стрелянной гильзе.

Ключевые слова: оружие, автоматический огонь, гильза патрона, следы, идентификация.

OGRYZAAlexandrVitaljevich
senior lecturer of Fire and Tactical training sub-faculty of the Ufa Law Institute of the Ministry Internal Affairs 
of the Russian Federation

THEAPPEARANCEOFTHEMARKSONCARTRIDGECASESAUTOMATICWEAPONS

The article discusses the specific designs of automatic fire arms affect the characteristic displayed 
to shoot the sleeve.

Keywords: weapons, automatic fire, the sleeve, tracks, identification.

КРИМИНАЛИСТИКА

Перечень систем автоматического оружия может быть 
различным, согласно ГОСТ 28653-90 «Оружие стрелковое. Тер-
мины и определения» к автоматическому оружию относится 
оружие с полной системой перезаряжания, но не все виды ав-
томатического оружия имеют возможность автоматической 
стрельбы. Автоматическая стрельба – это стрельба из стрел-
кового оружия, при которой в результате однократного нажа-
тия на спусковую деталь осуществляются два и более выстрела 
[ГОСТ]. Системы автоматического оружия, имеющие возмож-
ность автоматической стрельбы, согласно закону «Об ору-
жии» может быть только боевое ручное стрелковое оружие, 
предназначенное для решения боевых и оперативно-служеб-
ных задач, принятое в соответствии с нормативными право-
выми актами Правительства Российской Федерации на воору-
жение федерального органа исполнительной власти [ФЗ-150].
Наиболее распространённые на территории Российской Феде-
рации виды автоматического оружия, с возможностью авто-
матической стрельбы это пистолет АПС, пистолеты-пулемё-
ты, автоматы, ручные пулемёты. Конструктивные особенности 
каждого вида оружия зависят от их предназначения. 

Одна из самых простейших систем автоматики огне-
стрельного оружия основана на продольно-скользящем 
свободном затворе. Работа системы автоматики оружия, из-
готовленного по данной системе, заключается в том, что при 
выстреле за счёт энергии пороховых газов затвор отходит на-
зад, одновременно извлекает стрелянную гильзу из патрон-
ника, а при движении вперёд досылает очередной патрон в 
патронник. 

Не менее распространённая система продольно-скольз-
ящего полусвободного затвора, основана на запирание за-
твора в начальной стадии выстрела, и освобождении его после 
небольшого промежутка времени, для придания пуле началь-
ной скорости движения в стволе. Сцепление производится за 
счёт поворота затвора или ствола относительно оси, парал-
лельной оси канала ствола. 

По стреляющему механизму автоматическое оружие раз-
деляется на курковое и ударниковое. Курковый механизм, как 
правило, имеет курок и боевую пружину, размещённую вне 

затвора, и не сопровождают затвор в движении. Причём курок 
может размещаться как внешне, так и иметь внутреннее рас-
положение.

Основной перечень механических следов, которые можно 
обнаружить на стрелянной гильзе для фиксации и идентифи-
кации:

– на боковой поверхности – от губ магазина, от гребня до-
сылателя, от крышки ствольной коробки, раздутие гильзы;

– на наружной поверхности шляпки – от досылателя, от 
патронного упора (чашечки затвора), от отражателя, от перед-
ней части выбрасывателя;

– на донышке капсюля – от бойка ударника;
– на внутренней стороне закраины гильзы – от зацепа вы-

брасывателя.
Характерные следы на стреляной гильзе автоматическо-

го оружия имеющего свободный ход затвора (например: 9-мм 
АПС, ПП-2000, ПП-90), выражаются в динамических следах 
от патронника, отображаемых на боковой поверхности гиль-
зы проходящих вдоль длины гильзы. На дне гильзы имеются 
следы от отражателя, переднего края выбрасывателя и зацепа 
выбрасывателя на кольцевой проточке гильзы и их располо-
жение по поверхности стабильно относительно друг друга. 
Некоторые частные особенности конструкции автоматическо-
го огнестрельного оружия, выраженные в исполнении воспла-
меняющего устройства (ударного механизма), конструкции 
патронника и возвратного механизма, могут быть выражены в 
деформации гильзы и наличия нагара на поверхности от про-
рыва пороховых газов. 

Особенностью отображения следов на стреляных гильзах 
в системах автоматического огнестрельного оружия имеюще-
го запирающее устройство, наиболее распространённым ко-
торого является система Автомата Калашникова, где отпира-
ние происходит путём поворота затвора за счёт отбора части 
пороховых газов из ствола. В момент запирания и отпирания 
затвора происходит смещение гильзы относительно чашечки 
затвора, тем самым расположение следов краев магазина, до-
сылателя, передней части выбрасывателя, зацепа выбрасывате-
ля и отражателя не стабильно относительно друг друга, разни-

Огрыза А. В.
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ца образуется в пределах до 90 градусов (угол поворота завора 
вокруг оси канала ствола), стабильным может быть располо-
жение следа отражателя относительно зацепу выбрасывателя, 
так как эти следы образуются одномоментно. Динамические 
следы от патронника на поверхности гильзы варьируются от 
параллельных до угловых. Следы чашечки затвора, патронно-
го упора и ударника тоже становятся динамическими.

При стрельбе в режиме автоматической стрельбы появ-
ляется вариационность отображения следов на стрелянной 
гильзе, примером может служить исследование проведённое 
с 5,45-мм автоматом Калашникова в сравнении отображения 
следов на стреляной гильзе в режиме одиночного и автома-
тического огня, такая вариационность следов была выявлена 
профессором С. М. Колотушкиным в статье «Особенности 
получения сравнительных образцов гильз при стрельбе из ав-
томатического оружия»1 и в моей статье «Некоторые особен-
ности идентификации автоматического оружия»2. Степень 
вариационности отображения следов на стреляных гильзах ав-
томатического оружия во многом зависит от конструктивных 
решений, заложенных при проектировании образца оружия. 
Одной из первых причин вариационности отображения сле-
дов на стреляной гильзе и общей для всех видов огнестрель-
ного оружия является наличие зазоров и выработок металла 
у трущихся частей оружия. Следующей причиной можно 
поставить износ вследствие настрела. Причинами наличия 
вариационности отображения следов на стреляных гильзах 
заложенных конструкцией оружия можно считать изначаль-
ное наличие люфтов в подвижных частях оружия, например 
в конструкции автомата Калашникова наличие больших зазо-
ров является причиной надежности работы всей системы ору-
жия, так как в момент выстрела происходит вибрация от кото-
рой стряхивается загрязнения от трущихся поверхностей. Не 
менее важной причиной возникновения вариационности ото-
бражения следов на гильзах в режиме автоматического огня 
является «отскок затвора». Задача по решению «отскока за-
твора» стоит перед конструкторами на этапе проектирования 
и испытания образцов оружия. Наглядным примером может 
служить стрелянная гильза ПП-90, конструкция которого ос-
нована на свободном продольно-скользящем затворе на кото-
ром расположен боёк, специальных конструктивных решений 
по блокированию отскока затвора не предусмотрено. Отличи-
тельной особенностью стреляной гильзы из ПП-90 является её 
чрезмерное раздутие, потому что горение порохового заряда 
происходит при неплотном прилегании затвора к патронни-
ку. В системах огнестрельного оружия, в которых имеется ку-
рок, или дополнительно внесен в конструкцию замедлитель 
курка, разбитие капсуля происходит после «успокоения» за-
твора. Тем самым уменьшается вариационность отображения 
механических следов на стреляной гильзе. Минимальная раз-
ница в отображении следов на гильзах в режиме одиночного и 
автоматического огня будет в конструкциях огнестрельного ав-
томатического оружия имеющих систему запирания затвора, 
так как выстрел в этих системах возможен только после фикса-
ции затвора в переднем положении, и вариационность будет 
выражаться больше в наличии технических люфтов и износов.

1 Колотушкин С. М. Особенности получения сравнительных образ-
цов гильз при стрельбе из автоматического оружия // Вестник Мо-
сковского университета МВД России. 2015. № 3. С. 36-40.

2 Огрыза А. В. Некоторые особенности идентификации автоматиче-
ского оружия // Актуальные проблемы государства и общества в 
области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. 
№ 19-4. С. 148-151.

В заключении хотелось бы отметить необходимость учи-
тывать вариационность отображения следов на стрелянных 
гильзах при стрельбе в режиме одиночного и автоматического 
огня в зависимости от конструктивных особенностей образца 
оружия.
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Как мы знаем, Российская Федерация объявила себя 
правовым государством, это же нашло свое законодательное 
отображение в положениях Конституции РФ, которые носят 
фундаментальный характер. В таком типе государства, глав-
ные, основополагающие права, интересы и свободы личности 
и гражданина имеют центральное значение. К сожалению, 
имеющаяся практика, показывает, что все эти названные пра-
ва и гарантии не в полной мере находят свою материализацию 
как в общеправовом понимании, так в частности и в приме-
нении в уголовном судопроизводстве. Среди многих ученых-
правоведов все больше продолжает расти исследовательская 
заинтересованность к вопросам о проблемах обеспечения 
прав человека. И, как следствие, «в рамках института общей 
теории государства и права было создано, и до сих пор, ак-
тивно создаются, в большом количестве теоретические раз-
работки и исследования по этому вопросу»1. На основании 
сейчас имеющегося УПК РФ, подозреваемый выступает в роли 
основного участника предварительного расследования, он яв-
ляется основной персоной, вокруг которой выстраиваются все 
основные процессуальные правоотношения данной стадии. 
Особенно явно это находит отображение в такой форме рас-
следования, как дознание. Центральные, носящие фундамен-
тальный и стойкий характер позиции равноправия сторон и 
состязательности, требуют глобального переосмысления ра-
нее установленных представлений о статусе подозреваемого, 
его характере и месте, которое он занимает среди остальных 
фигурантов уголовного процесса.

1 Анисимов П. В., Папичев Н. В. Правовое регулирование защиты 
прав человека / Под ред. Ф. М. Рудинcкого. Волгоград, 2003. С. 17.

Возрастание и усиление значения общих конституцион-
ных, правовых принципов охраны и предоставления гарантий 
прав и свобод личности и гражданина, отвечает интересам 
всего общества в целом. Важнейшей задачей российского и 
мирового правосудия является определение виновного лица, 
защита и восстановление нарушенных прав. Таким образом, 
основной задачей правоохранительных органов, которые со-
действуют претворению в жизнь правосудия по уголовным 
делам, является установление истины до момента передачи 
дела на рассмотрение в суд. 

В процессе проведения системного теоретического иссле-
дования на тему вопроса о проблемах прав человека, учеными-
правоведами было выделено содержание следующих поня-
тий: «человек», «гражданин», «личность», «правовой статус», 
«охрана», «защита», «правовое положение», «обеспечение 
прав человека», «объективные права», «субъективные права», 
ими проводилось исследование на соотношение этих понятий 
друг с другом. Фактически была создана частная доктрина о 
правах человека, которая требует отдельного её выделения, в 
особый институт из общей теории государства и права. Сле-
дует поддержать позицию о том, что исключительно в рамках 
единой теории государства и права данный вопрос не имеет 
возможности быть полноценно исследован. Поэтому необхо-
димо выделение отдельного института защиты прав человека, 
который находится вне какой-либо отрасли права и является 
универсальным и актуальным для всех ветвей отечественного 
права.

Комплексный, межотраслевой характер содержания об-
щей концепции прав человека придает ей значение фунда-
ментальной научно-методологической базы для теоретиче-
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ских и прикладных изысканий в сфере разрешения проблем 
гарантии прав человека в рамках правоотношений, возникаю-
щих при применении норм конкретных отраслей российско-
го права. Как известно Конституция РФ считается основным 
источником права и все нормативно-правовые акты обязаны 
отвечать её положениям, а те положения нормативно-право-
вых актов, которые противоречат положениям Конституции 
РФ, признаются недействительными. Общая теория прав 
человека, также строится на тезисах Основного Закона РФ и 
служит первоначальным правовым источником в урегулиро-
вании правозащитной деятельности. При этом, конституци-
онные воззрения о том, что права и свободы человека являют-
ся апогеем, а признание, исполнение и гарантия прав и свобод 
человека и гражданина – долгом государства – статья 2 Кон-
ституции РФ предрешает логику конструирования и функци-
онирования как всей системы национального права, так и ее 
составляющих – отраслей права.

Следует отметить, что содержание Основного Закона РФ 
в существенной мере совпадает с позицией уголовно-про-
цессуального законодательства и вытекающим из него юсти-
циональным характером. Данное обстоятельство определено 
прежде всего тем, что в соответствии с положением статья 18 
Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина яв-
ляются естественными, неотчуждаемыми, действующими и 
устанавливающими смысл и суть уголовного судопроизвод-
ства, которое в свою очередь обеспечивает деятельность ис-
полнительной власти. 

В научной литературе дается следующее понятие право-
судия – «суд выполняет функцию по рассмотрению и разре-
шению в судебных заседаниях в точно упорядоченном про-
цессуальным законом регламенте отдельных категорий дел»2, 
связанных с правовыми спорами или конфликтами, различ-
ных отраслей правового регулирования. Однако, правосудие 
по уголовным делам имеет ряд особенностей, отличающих 
его от осуществления правосудия по другим спорным право-
отношениям. На наш взгляд, главной отличительной гранью 
является наличие объемного досудебного производства, ре-
ализовываемого другими правоохранительными службами 
государства. Это связано, прежде всего, с тем, что судебное 
разбирательство по уголовным делам заключается в исследо-
вании обстоятельств того или иного дела по материалам, пред-
ставленным в суд заинтересованными лицами. Следует также 
отметить, что лица, совершившие преступления, как правило, 
норовят уклониться от привлечения к уголовной ответствен-
ности, укрывают свои деяния, оказывают противодействие их 
раскрытию. В связи с этим возникает потребность в специали-
зированной профессиональной деятельности компетентных 
органов – предварительного расследования, которые обнару-
живают преступления, определяют лиц, их совершивших и 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности, со-
бирают данные, необходимые для доказывания их виновности 
и назначения им наказания и, в конечном итоге, представляют 
материалы дела в суд, формируя основу для разрешения уго-
ловного дела по существу в ходе судебного разбирательства.

Следует учитывать, что в уголовно-процессуальном праве 
встречаются ограничения основных и самых принципиальных 
прав и свобод человека и гражданина, чего нет в конституцион-
ном, арбитражном, гражданском, и административном праве. 
Так, по предписаниям, которые определены уголовно-процес-
суальным законодательством, могут главным образом затра-

2  Ржевский В. А., Чепурнова Н. М. Судебная власть в Российской 
Федерации: конституционные основы организации и деятельно-
сти. М., 1998; Кудинов Л. Д. Судоустройство. М., 2000 и др.

гиваться и ущемляться такие права, как неприкосновенность 
частной жизни, личности, жилья, тайна переписки, а также 
других сообщений, свобода передвижения и т.п. На основа-
нии этого, можно сделать вывод о том, что при осуществле-
нии уголовного судопроизводства, наиболее актуально стоит 
вопрос защиты прав человека. И соответственно, эта проблема 
прямым образом оказывает воздействие на процессуальный 
статус одного из основных участников уголовного судопроиз-
водства – подозреваемого.

Это обстоятельство обусловливает повышенное внимание 
к этим проблемам в доктрине уголовно-процессуального пра-
ва. Многие ученые-процессуалисты, как уже замечалось, мно-
гократно обращались к анализу статуса фигуры, участвующей 
в качестве того или иного лица в уголовном процессе вообще 
и правового положения отдельных участников уголовного су-
допроизводства. 

К сожалению, многие ученые-правоведы в своих научных 
изысканиях о проблемах статуса участника уголовного судо-
производства, высказывали ограниченный, ущемленный ин-
терес и обзор исследуемой темы, что привело к появлению 
трудов, где был рассмотрен только один аспект проблемного 
вопроса. В основной массе проведенных исследований особая 
заинтересованность наблюдалась в отношении проблем обе-
спечения прав подозреваемого, обвиняемого и других пред-
ставителей стороны защиты. И практически не подвергались 
исследованию проблемы о правовом статусе жертв преступ-
ных посягательств – потерпевших, а тем более – положении 
других субъектов уголовно-процессуальных отношений, отно-
симых действующим УПК РФ к категории «иных участников 
уголовного судопроизводства» – глава 8 УПК РФ. Но на наш 
взгляд, данный подход был изначально неправилен, что, как 
мы можем предположить, в какой-то мере привело к недо-
статочному урегулированию данного вопроса в новом процес-
суальном законодательстве. Например, свидетель наиболее 
популярный фигурант уголовно-процессуальных отношений, 
по УПК РСФСР 1960 г., в основном, наделялся обязанностя-
ми, такими как обязанность явки по вызовам должностного 
лица, дача показаний и другие. Некоторые ограниченные и 
предвзятые права, которые ему предоставлял ранее действо-
вавший УПК РСФСР 1960 г., имели особенный, ограниченный 
характер, т.е. они отражали специфику личности свидетеля 
(например, не достижение возраста совершеннолетия, не вла-
дение языком судопроизводства), либо же они вытекали из 
его участия в конкретном следственном действии (например, 
право собственноручно записать свои показания в протоколе 
допроса, право знакомиться с протоколом и т.д.). Таким обра-
зом, всецело логичен вывод о том, что эти права не обладали 
правозащитной функцией.

Однако, в действующем УПК РФ, в некоторой степени, 
было достигнуто равновесие в правах и обязанностях участни-
ков уголовного судопроизводства3.

К нововведениям УПК РФ, о которых мы говорили выше 
можно отнести следующее:

 – легально зарегистрирована дефиниция статуса участ-
ников судебного процесса, по рассмотрению уголовных дел, 
приведена их систематизация, на основании выполняемой 
ими процессуальной функции;

 – произведена конкретизация статуса участников уго-
ловного процесса, расширение гарантий их прав и легальных 
интересов;

3 Кулагин Н. И. В защиту прав и законных интересов следователя // 
Права человека и правоохранительная деятельность. Волгоград, 
1985. С. 102.
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 – расширены процессуальные потенциалы руководите-
ля следственного отдела по контролю за деятельностью следо-
вателей;

 – дана более четкая дефиниция начала исчисления сро-
ка задержания, то есть, с какого именно момента он начинает 
исчисляться; процедура дознания существенно упрощена по 
сравнению с предварительным следствием, и она приобрела 
черты самостоятельной стадии производства;

 – значительно расширен перечень оснований, по кото-
рым может быть приостановлено производство по делу;

 – были введены определенные механизмы по обеспече-
нию безопасности участников процесса;

 – появилась такая мера пресечения, как домашний 
арест, что является не плохой альтернативой, такой меры как 
– заключение под стражу;

 – «узаконение» проверки и уточнения показаний на ме-
сте;

 – при согласии обвиняемого с предъявляемым ему об-
винением, для убыстрения и упрощения процесса судопроиз-
водства, была включена процедура особого порядка принятия 
конечного судебного постановления;

 – урегулирована процедура производства в отношении 
отдельных категорий лиц, восстановлении прав и междуна-
родного сотрудничества по уголовным делам4.

Приведенный выше перечень позитивных новшеств в 
УПК РФ, благотворно воздействует на содержание статуса по-
дозреваемого и не является исчерпывающим.

Тем не менее, некоторые составляющие действующего 
уголовно-процессуального законодательства являются док-
тринальными, противоречивыми, недосказанными и несовме-
стимыми5, что, скорее всего, и должно определять тенденцию 
дальнейших разработок в теории отечественного уголовного 
процесса. Например, на наш взгляд, представляется довольно 
некорректным, способствующим увеличению направленно-
сти обвинительного уклона, четкое и откровенное отнесение 
дознавателя, следователя и прокурора к стороне обвинения. 
Эти лица уголовного производства на самом деле, то есть фак-
тически, осуществляют процедуру уголовного преследования, 
но, вместе с этим, на них возложены и другие обязанности, ко-
торые необходимо выполнять в рамках уголовно-процессуаль-
ных действий.

Бестактность нормы п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ фактически 
определяющая обязательность участия защитника на предва-
рительном расследовании по любому уголовному делу.

К большому огорчению, даже после принятых измене-
ний в УПК РФ осталось достаточно много недоговоренностей 
и неточностей.

Впрочем, следует отметить, что положения УПК РФ в 
полной мере соответствуют положениям Конституции РФ и в 
достаточной мере соответствуют основам общей теории прав 
человека. Первоначально, необходимо обратить внимание 
на то, что УПК РФ в качестве основного принципа определя-
ет направление уголовного судопроизводства – статья 6 УПК 
РФ. Это понятие «назначение уголовного судопроизводства» 
является новацией для уголовно-процессуального законода-
тельства. Если выразиться более точно, то в некоторой степени 
этот термин заменил использовавшийся в УПК РСФСР тер-
мин «задачи уголовного судопроизводства». Но юридический 

4 Пономаренко С. И. Процессуальные основы статуса подозревае-
мого // Электронный научный журнал: Современные проблемы 
науки и образования», 2015, № 2 (часть 2).

5 Уголовный процесс: учебник / Под ред. C. А. Колосовича, Е. А. За-
йцевой. М., 2003. С. 3.

смысл употребления в УПК РФ нового термина представляет-
ся в некотором роде другим.

Если же производить этимологический анализ данных 
понятий, то можно прийти к выводу, что эти понятия носят 
взаимообусловленный характер, поскольку одной из интер-
претаций слова «назначение» есть слово «задача», и оба они 
имеют общее понятие – «цель»6.

Тем не менее, слово «задача» означает более точную, 
предметную цель – то, что кому-либо необходимо предпри-
нять и в какой момент времени. Таким образом, такой подход 
использовался в УПК РСФСР для выявления и определения 
задач уголовного процесса, которые нашли свое формулиро-
вание в быстром и полном раскрытии преступлений, выяв-
лении виновных, правильном интерпретации и применении 
на практике закона для их справедливого наказания. Другой 
смысл современный законодатель придает содержанию цели 
при применении термина «назначение», для которого она яв-
ляется возможной ролью, уместностью применения чего-ли-
бо, функцией, т.е. имеет большую степень обобщенности по 
сопоставлению с целями, которые стоят при решении задач. 
По этой причине законодатель возводит цель уголовного судо-
производства в степень принципиального положения.

Такое изменение точки зрения на роль уголовной юсти-
ции является аргументированным результатом модифици-
рования и совершенствования правовых приоритетов в отно-
шении государства к правам личности, интересам общества 
и проблемам преступности. Следовательно, наблюдается 
факт юридического признания того, что цель уголовного су-
допроизводства – не борьба с преступностью как социальным 
явлением, которое требует для этого принятия рационально-
го комплекса мер, а первоочередная защита общества от со-
вершения противоправных деяний, которая должна осущест-
вляться методом реализации уголовного закона, защитой прав 
и легальных интересов граждан, попавших в сферу уголовно-
правовых отношений. Однако деятельность только правоохра-
нительных структур государства не способна привести к тому, 
чтобы было сокращено количество нарушений уголовного за-
конодательства, но это в свою очередь, может обеспечить пра-
вовое решение вопроса о причастности отдельного человека к 
совершению определенного деяния и о назначении ему меры 
наказания. Под исполнением уголовного закона в этой обста-
новке понимается не только привлечение к уголовной ответ-
ственности, но и назначение наказания, и отказ от уголовного 
преследования невиновных. Все указанные цели должны быть 
достигнуты в особом процессуальном порядке.

Все вышеизложенное легитимно закреплено в статье 6 
УПК РФ, которая определила главной целью уголовного судо-
производства охрану прав и законных интересов лиц и органи-
заций, которые выступают в качестве потерпевшего от совер-
шенного противоправного деяния, а также в защиту личности 
от незаконного и безосновательного обвинения, ограничения 
ее прав и свобод, осуждения.

Таким образом, уголовное преследование и назначение 
виновному справедливого наказания не являются самоцелью, 
приоритетом уголовного судопроизводства, они в такой же 
степени отвечают назначению уголовного судопроизводства, 
что и отказ от уголовного преследования невиновных, осво-
бождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необо-
снованно подвергся уголовному преследованию.

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что за-
конодатель при создании норм действующего УПК РФ изна-

6 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 
1935. Т. 1. С. 923; М., 1938. Т. 2. С. 356.
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чально исходил из принципиального положения о важности 
сохранения равновесия прав и законных интересов сторон, а 
по вероятности, и всех прочих участников уголовного процес-
са. А именно, впервые была отмечена обеспокоенность про-
блемой правовой защищенности ранее почти бесправного 
участника процесса – свидетеля. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 
56 УПК РФ, свидетель имеет право являться на допрос с ад-
вокатом; заявлять ходатайства и жалобы на действия или же 
бездействия и решения дознавателя, следователя, прокурора 
и суда; ходатайствовать о применении по отношению к нему 
мер безопасности. Свидетель, как правило, не может быть, 
против своей воли подвергнут судебной экспертизе или осви-
детельствованию – ч. 5 ст. 56 УПК РФ7.

Следует отметить, что применение мер безопасности по 
отношению к участникам процесса впервые закреплено на за-
конодательном уровне. Этим мерам, бесспорно, свойствeна 
ярко выраженная правозащитная направленность.

По большому счету, система принципов российского уго-
ловного процесса насыщена духом обеспечения прав челове-
ка, что видно даже из самого обозначения большинства норм 
– принципов, содержащихся в главе 2 УПК РФ: «реализация 
правосудия только судом»; «легальность при производстве 
по уголовному делу»; «неприкосновенность личности»; «ува-
жение чести и достоинства личности»; «неприкосновенность 
жилища»; «защита прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве»; «тайна переписки, телефонных 
и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний»; «состязательность сторон»; «презумпция невиновно-
сти»; «обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту»; «право на обжалование процессуальных действий и 
решений».

Таким образом, интересами защиты прав человека насы-
щена не только система правосудия, но и весь процесс дока-
зывания, который является основой уголовно-процессуальной 
деятельности в целом.

Но все-таки, настоящее законодательство и правоприме-
нительная деятельность не всегда последовательны и лаконич-
ны в установлении равновесия прав и легитимных интересов 
участников уголовного судопроизводства. Довольно часто, к 
сожалению, все же видны приоритеты в обеспечении прав и 
законных интересов представителей стороны защиты в ущерб 
интересов прочих лиц. Такая ситуация противоречит фунда-
ментальным конституционным положениям о недопустимо-
сти преуменьшения и ущемления прав и свобод гражданина 
– ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Об этом, в частности множество 
раз высказывался профессор Н. И. Кулагин8.

Мы вынуждены констатировать тот факт, что многие по-
дозреваемые относительно часто злоупотребляют представ-
ленными им уголовно-процессуальным законом РФ правами 
на защиту. В настоящее время в теорию криминалистики про-
исходит процесс внедрения категорийного понятия «противо-

7 Пономаренко С. И. Современное содержание статуса подозревае-
мого в уголовном процессе РФ // Международный научно-прак-
тический журнал «Символ науки». 2015. № 9. Ч. 2. Уфа. 2015. С. 
119-122.

8 Кулагин Н. И. ранее укaз.рaбoта; его-же: Один из подходов к ре-
шению проблемы защиты прав участников предварительного 
следствия /Проблемы обеспечения прав личности в современных 
условиях. Волгоград, 1992; Его же: Нормативное регулирование 
обеспечения прав и свобод личности в мировой и отечественной 
практике / Материалы научно-практической конференции «Под-
готовка юристов в вузах». Волжский, 2001; Его же: Обеспечение 
прав потерпевших от преступлений на стадии предварительного 
расследования I Защита субъективных прав участников уголовно-
го судопроизводства. Волжский, 2004. и др.

действие расследованию», под которым понимается всякое 
противоправное деяние обвиняемого, подозреваемого и со-
действующих им лиц с целью уклонения от уголовной ответ-
ственности или необоснованного ее смягчения9.

В результате проведенного аналитического исследования 
мы можем сделать следующее заключение, что в настоящее 
время довольно распространен такой способ «защиты», кото-
рый находит свое выражение в том, что подозреваемое лицо 
в суде отказывается от своих показаний, которые он давал на 
стадии досудебного производства без участия защитника. Не-
смотря на то, что в большинстве таких случаев в ходе судеб-
ного следствия подтверждалась честность этих показаний, они 
все же признавались недопустимыми в силу действия нормы 
п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.

Данное положение норм уголовного-процессуального за-
конодательства породило довольно пространную критику со 
стороны достаточно именитых российских ученых-процессуа-
листов. Так, А. Бойков предполагает, что норма, закрепленная 
в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, является «крайним выражением забо-
ты о комфорте подозреваемого, обвиняемого, попирающим 
трезвый смысл и превосходящим конституционную идею о 
недопустимости доказательств»10. Р. Куссмауль также крити-
кует данный тезис УПК РФ с совершенно антагонистической 
точки зрения: он считает, «что постигаемая норма носит бес-
спорно выраженный ущемляющий характер, так как ограни-
чивает право на защиту тех обвиняемых, которые имеют за-
щитника, и им приходится отказываться от защитника, чтобы 
сохранить возможность отказа в суде от своих показаний»11.

Точку зрения А. Е. Бойкова разделяет и В. М. Быков, ко-
торый сделал следующее умозаключение: «норма, представ-
ленная в п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, дает подозреваемому (обви-
няемому) большие льготы в средствах защиты, которые он 
может использовать от подозрения и обвинения и потому в 
этом смысле нарушается паритетность сторон в судебном про-
изводстве по уголовным делам как необходимого элемента со-
стязательного процесса». Но В. М. Быков полагает, что дело 
не только в этом. «Порождает возражения попытка законо-
дателя указать суду, как надо оценивать свидетельства подо-
зреваемого и обвиняемого». Когда говорят, что доказательства 
подлежат оценке установленным образом, то это представля-
ет собой отхождение от принципа свободной оценки доказа-
тельств, сущностью которого является оценка доказательств 
судьей, присяжными заседателями, прокурором, следовате-
лем и дознавателем по своему внутреннему убеждению, кото-
рое основано на совокупности существующих доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью – ч. 1 ст. 17 УПК 
РФ. По своей сути, это возвращает нас к теории формальности 
доказательств, в соответствии с положениями которой законо-
датель заранее устанавливает значение тех или иных доказа-
тельств и обусловливает, как они подлежат оценке. При этом 
судья, рассматривающий дело, должен принимать во внима-
ние два формальных момента, такие как факт присутствия, 

9 Стулов О. Как препятствовать противодействию расследования // 
Законность, 2000. № 1. С. 26-27; Поляков М. П. О защите обвиня-
емого и «защите от обвиняемого // Государство и право. 1998. № 
4. С. 94-98; Петрова А. Н Противодействие расследованию, крими-
налистические и иные меры его преодоления // Диc...канд. юpид. 
наук. Волгоград, 2000; Кулагин Н. И. Психология и этика управле-
ния в следственном аппарате органов внутренних лет. Волгоград, 
1981. С. 36-53. Его же: Организация и тактика допроса в условиях 
конфликтной ситуации. Минск, 1977. и др.

10 Бойков А. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью 
// Уголовное право. 2002. № 3. С. 65.

11 Куссмауль Р. Дискриминационная норма нового УПК // Рос. юсти-
ция. 2002. № 9. С. 32.
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при допросе подозреваемого или обвиняемого защитника и 
тот факт, отказывался ли затем допрошенный подсудимый в 
суде от своих показаний, которые он давал на предваритель-
ном следствии. То есть доказательства оцениваются не потому 
насколько точно и доподлинно они отражают реальные собы-
тия и факты, которые играют роль при установлении степени 
виновности подозреваемого12.

На основании вышесказанного, нам представляется са-
мым значительным, что законодатель обязан исключить из 
УПК РФ п. 1 ч. 2 ст. 75, так как она противоречит исходным по-
ложениям отечественной доктрины о системе доказательств13, 
адекватному рассудительному смыслу и принципу состяза-
тельности сторон.

Необходимо отметить тот факт, что в практической дея-
тельности судебного рассмотрения уголовных дел, к сожале-
нию, отмечаются случаи, когда подозреваемый, с учетом су-
ществования комментируемой нормы УПК РФ умышленно 
отказывается от помощи защитника на предварительном рас-
следовании, при допросе дает честные показания неглубокого 
характера, от которых после отказывается в суде, при этом на-
ряду с этим заявляя ходатайство о признании недопустимыми 
доказательствами, первоначальных его показаний. При этом, 
в ряде случаев в процессе судебного следствия или при про-
изнесении подсудимым последнего слова выясняется, что из-
брание подобной линии защиты делалось по инициативе его 
адвоката, который входил в дело лишь на стадии судебного 
производства.

К примеру, представим следующую ситуацию, которая 
может возникнуть в практической деятельности, лицо, за-
держанное по подозрению в противозаконной добыче рыбы, 
что на основании действующего уголовного законодательства 
квалифицируется как преступление. Подозреваемый отказал-
ся от своего права воспользоваться услугами защитника и дал 
честные показания о своем участии в незаконном промысле. 
Одновременно он указал на то место, в котором он скрыл до-
бытую им незаконным способом рыбу и орудия лова (то есть 
орудия, с помощью которых он совершил преступное деяние), 
в кустах на берегу, возле того места, где было произведено его 
задержание уполномоченными лицами. Далее, в ходе судеб-
ного разбирательства он переменил свои показания, мотиви-
ровав это тем, что прежние показания он давал под страхом 
применения к нему насилия со стороны работников полиции. 
А место, на которое он указал, он знал давно, потому что этим 
местом часто пользовались другие браконьеры. Адвокат хо-
датайствовал о признании его показаний, данных в ходе до-
знания, и протокола их проверки на месте недопустимыми. 
Однако, при произнесении последнего слова подсудимый 
вновь вернулся к правдивым показаниям, заявив, что намере-
но оговорил сотрудников милиции по рекомендации своего 
адвоката»14.

Важно отметить такую, к большому сожалению, не-
радостную тенденцию, когда одним из часто используемых 
средств воспрепятствованию проведения полноценного рас-
следования, злоупотреблением своими правами на защиту 
является дача заведомо ложного заявления обвиняемого лица 

12 Быков В. Подозреваемый как участник уголовного судопроизвод-
ства // Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 44.

13 Следует отметить, что В. Л. Будников в научный оборот вводит 
термин – аналог понятия «теории доказательств», именуемый 
«теорией доказывания» (См.: Будников В. Л. // Уголовный про-
цесс. М., 2003. С. 108). Представляется, что этот термин более точ-
но отражает содержание соответствующего раздела отечественной 
теории уголовного процесса.

14 Дело Мельниченко – Архив Таганрогского городского суда l-го 
участка за 2003 г.

о причастности к преступлению лица, которое не причастно 
к совершению данного преступного деяния, то является, по 
сути, невиновным лицом. Исходя из результатов практиче-
ской деятельности судебных органов можно сделать вывод, 
что судьи не отходят от ранее выбранной позиции о том, что 
не видят нарушений закона в выше обозначенных действиях 
обвиняемого, что связано с беспредельным пониманием пра-
ва на защиту. Отрицательную роль в этом сыграло определе-
ние Судебной коллегии ВС РСФСР, где было отмечено, что 
«лицо не несет ответственности за дачу ложных показаний о 
преступных действиях данного лица, если они явились сред-
ством собственной защиты от обвинения в укрывательстве 
преступления»15.

Мы считаем, что такой подход категорически не допусти-
мо, признать правильным и оправданным. Конституция РФ 
(ч. 2 ст. 45) закрепляет право каждого защищать свои права и 
свободы всеми способами, которые не запрещены законом. Но 
материализация обвиняемым права на защиту не должно на-
рушать прав иных лиц. А здесь же, первоочередно, задевается 
достоинство личности (ч. 1 ст. 21 Конституции РФ), право на 
личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ)16. Более 
того, Конвенция о защите прав человека и основных свобод в 
ч. 2 ст. 10 ограничивает право свободного выражения мнения с 
целью защиты репутации или прав других лиц17.

Такого же убеждения придерживается и Европейский 
суд по правам человека. Так, по делу «Брандштерер против 
Австрии» (1991) суд постановил, что пункт 3 ст. 6 вышеуказан-
ной Конвенции не предусматривает неограниченного права 
использовать любые средства защиты, и признал недопусти-
мым аргументом защиты клевету18.

Итак, соответственно российскому законодательству, на 
основании известной и проанализированной практики Ев-
ропейского суда по правам человека, в случаях применения 
противозаконных методов защиты обвиняемым, которые со-
пряжены с дачей заведомо ложного обвинения в совершении 
преступления прочего лица, обвиняемый и (или) защитник 
обязан нести уголовную ответственность за заведомо ложный 
донос19.

При рассмотрении имеющейся судебной практики, ни-
какой правовой оценки подобные методы материализации 
защиты не получили ни со стороны суда, ни со стороны про-
курора.

Достаточное количество ученых-правоведов указывают на 
необходимость защиты интересов всех участников уголовного 
судопроизводства, независимо от их процессуального положе-
ния20. 

Н. И. Кулагин и В. М. Шматов, на наш взгляд, справедли-
во отмечают, что гарантированность прав и законных интере-
сов участников предварительного расследования необходимо 
начинать, прежде всего, со следователя. Поскольку именно 

15 Уголовный кодекс РФ с постатейными комментариями. Сост. С. В. 
Бородин, С. В. Замятина / Под ред. В. М. Лебедева. М., 1998. С. 828.

16 Нафиловс., Васин А. Право на защиту – не беспредельно // Закон-
ность. 1999. № 4. С.6.

17 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоко-
лы к ней. Официальный перевод на русский язык вред. 2001 года. 
Информационный бюллетень Совета Европы в Уральском регио-
не. Екатеринбург. 2001. С. 10.

18 Гомьен Д, Харрис Д, Зваак Л. Европейская Конвенция о защите 
прав человека и Европейская социальная Хартия: право и практи-
ка. М., 1998. С. 251.

19 Нафиловс., Васин А. Указ.раб. С. 5-7.
20 Володина Л. М. Механизмы обеспечения прав личности в Россий-

ском уголовном процессе // Автореф. дис...д-ра юрид. наук. Екате-
ринбург. 1999. С. 19.
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он – первый защитник прав и законных интересов личности21. 
Возникает вполне справедливый и последовательный вопрос, 
в какой мере обладает процессуальной самостоятельностью 
и независимостью следователь в деятельности по уголовно-
му делу и насколько он защищен от вероятного воздействия 
со стороны участников предварительного расследования, или 
их родных, близких и знакомых? Вопрос остается открытым 
и весьма актуальным и по настоящее время. На наш взгляд, 
следователя необходимо причислить к должностному лицу, 
которое обладает исключительными полномочиями, это не-
обходимо для пресечения процессуальной возможности сле-
дователя существенно ограничить фундаментальные консти-
туционные права и свободы человека и гражданина, которые 
выступают в роли участников предварительного расследова-
ния. Именно следователь избирает тактику и линию предва-
рительного расследования, он проводит оценку собранных по 
делу принципиально значимых обстоятельств и принимает 
решения, которые определяют дальнейшее движение дела и 
затрагивают права и интересы конкретных людей. Поэтому 
участникам предварительного расследования небезразлично, 
кто будет разрешать судьбу уголовного дела – процессуально 
самостоятельное или зависимое должностное лицо, при чем, 
не столь важно от кого он зависит от вышестоящего начальства 
или от преступных элементов. На наш взгляд, необходимо от-
метить, что чем больше законодателем будет предоставлено 
гарантий безопасности следователю и его членам семьи, тем 
более инициативно он будет защищать права и законные ин-
тересы других участников предварительного расследования. 
Итак, на наш взгляд, достаточно бесспорна прямая взаимос-
вязь между обеспечением независимости и безопасности сле-
дователя и наиболее результативным обеспечением прав и 
законных интересов личности в уголовном процессе. Как от-
мечает Н. И. Кулагин, в литературе наиболее часто говорят о 
защите прав «совершителей преступления», и на много реже 
– об их жертвах – потерпевших от преступлений, еще реже 
говорят о правах следователя. Поскольку считают, что он и 
так защищен государством в совершенном объеме. Но, следу-
ет отметить, что он находится в подчиненности от различных 
должностных лиц, и он не свободен от давления, которое мо-
гут оказывать на него другие граждане, он, к сожалению, не 
имеет истинной процессуальной суверенности. Только полу-
чив эту независимость, как считает ученый, «не загруженный 
делами и обладающий правовым иммунитетом и полномо-
чиями следователь, будет качественно реализовывать возло-
женные на него функции, что поможет действенно, резуль-
тативно, эффективно защищать права и легальные интересы 
потерпевших от преступлений, а также тех лиц, которые их 
совершили»22. Мы полностью поддерживаем его точку зрения.

Так же важно отметить тот факт, что употребление следо-
вателями правомерных способов получения «необходимых» 
для следствия показаний, которые не нашли подтверждения 
в ходе судебного разбирательства, к сожалению, чаще всего, не 
влекут для виновных лиц каких-либо правовых последствий.

На наш взгляд, анализ вопроса о предоставлении следо-
вателю больших полномочий необходимо разрешать мак-
симально осмотрительно, внимательно и тщательно изучив 
судебную практику. Значительная свобода и суверенность сле-
дователя может в итоге привести к отрицательным результа-

21 Кулагин Н. И. В защиту прав и законных интересов следователя // 
Права человека и право охранительная деятельность. Волгоград, 
1995. С. 102-106; Шматов В. М Развитие частной криминалистиче-
ской теории изучения личности и обеспечение ее прав // Автореф. 
дис... канд. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 20.

22  Кулагин Н. И. Указ. соч. С. 106.

там. Но вполне ясно: что его процессуальная независимость и 
ограждение от преступных покушений, в связи с выполнением 
им своих должностных обязанностей является одним из спо-
собов гарантии фундаментальных прав и легальных интересов 
других участников уголовного судопроизводства, в том числе, 
подозреваемого.

На основании всего вышеизложенного, нам остается толь-
ко выразить надежду на то, что та перестройка, проводимая 
в настоящий момент времени в системе правоохранительных 
органов, приведет к тому, что в гораздо большей степени, по 
сравнению с современным уровнем, будет обеспечена защита 
прав человека в уголовном судопроизводстве23.

Вышеизложенное немаловажно для определения места 
подозреваемого в системе участников уголовного судопро-
изводства. Потому что он является одним из главных носите-
лей функции защиты в досудебном уголовном производстве, 
он этим противостоит представителям функции обвинения 
(уголовного преследования). Поэтому, реализовывая свою за-
щиту, он должен следовать только основными правилами со-
стязательности, которые относятся к одному из самых главных 
положений национального судопроизводства в целом, и уго-
ловного в частности. Как мы знаем, стороны защиты и обвине-
ния имеют равные права (ч. 4 ст. 15 УПК РФ). Но в то же время, 
все участники судебного разбирательства по уголовному делу, 
обязаны создавать благоприятные условия осуществления сто-
ронами как процессуальных прав, так и исполнения процессу-
альных обязанностей (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). Вывод, произведен-
ный нами, на наш взгляд, носит бесспорный характер, потому 
что, он всецело соответствует всем основным правилам общей 
теории прав человека.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Овчинников Е. О.

Применение преюдиции в досудебном производстве по 
делам о преступлениях в сфере экономики на современном 
этапе отечественного уголовного судопроизводства является, с 
одной стороны, необходимым условием деятельности органов 
предварительного следствия, с другой – сложной проблемой. 

Исходя из положений ст. 90 УПК РФ, под преюдицией 
в уголовном судопроизводстве понимаются обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу приговором, 
за исключением приговора, постановленного судом в соот-
ветствии со ст. 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо 
иным вступившим в законную силу решением суда, принятым 
в рамках гражданского, арбитражного или административно-
го судопроизводства, признающиеся судом, прокурором, сле-
дователем, дознавателем без дополнительной проверки. 

Как отмечается в некоторых комментариях к УПК РФ в 
силу преюдиции в процессе производства по делу не возника-
ет необходимости в доказывании обстоятельств, признанных 
установленными вступившим в законную силу приговором 
либо иным вступившим в законную силу решением суда, при-
нятых в рамках гражданского, арбитражного или администра-
тивного судопроизводства. 

Между тем анализ складывающейся практики примене-
ния преюдиции в досудебном производстве по делам о пре-
ступлениях в сфере экономики свидетельствует, что далеко 
не во всех случаях происходит экономия сил и средств, со-
кращаются сроки предварительного следствия1. Напротив, 

1 Изучение материалов уголовных дел о преступлениях в сфере эко-
номики показало, что следователям органов внутренних дел при-

преюдиция не только не способствует быстрому, полному и 
всестороннему расследованию данного вида преступлений, но 
порождает проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
органам предварительного следствия. Так, в связи с наличи-
ем взаимосвязанных с событием преступления вступивших в 
законную силу решениями судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов различных уровней, имеющими преюди-
циальное значение, уголовное дело № 0010271, возбужденное 
Следственной частью по РОПД ГСУ при МВД по Республике 
Башкортостан по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 160 УК РФ, в отношении Р. М. Кабирова, по факту 
хищения имущества ООО «Уфимский хлеб» на сумму 54 925 
944,87 рубля, расследовалось 38 месяцев 19 суток. 

Анализ поступившей от органов предварительного след-
ствия информации позволил выделить следующие проблемы 
применения преюдиции в досудебном производстве по делам 
о преступлениях в сфере экономики: 

– отсутствие полномочий у следователя по обжалованию 
преюдициональных решений суда в вышестоящие судебные 
инстанции2; 

– вынесение арбитражными судами решения в пользу на-
логоплательщика, в том числе о признании недействительны-
ми решений налогового органа об отказе в возмещении НДС, 

ходится сталкиваться с преюдициональными судебными решени-
ями, принятыми в рамках гражданского (31,4 %), арбитражного 
(7,7 %) или административного (1 %) судопроизводств. 

2 Письмо СУ МВД по Республике Саха (Якутия) от 18 марта 2015 г. 
№ 7/656 «О предоставлении информации».
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существенно затрудняет либо вообще исключает возможность 
реализации оперативных материалов и привлечения право-
нарушителя к уголовной ответственности; 

– обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу решением гражданского суда, идут в разрез с собранны-
ми по уголовному делу доказательствами. Причиной является 
вынесение судебных решений на основании предоставленных 
сторонами документов, в том числе, подложных, без проверки 
достоверности их содержания3; 

– отсутствие единой практики квалификации преступле-
ний при наличии судебного решения, имеющего преюдици-
альное значение4; 

– факт вынесения решения в порядке гражданского су-
допроизводства (например, о взыскании задолженности или 
неосновательного обогащения, признании гражданско-право-
вого договора ничтожным) воспринимается как придание воз-
никшим правоотношениям статуса исключительно граждан-
ско-правовых5.

Рассматривая проблемы применения преюдиции в до-
судебном производстве по делам о преступлениях в сфере 
экономики, обращают на себя внимание различия, содержа-
щиеся в информации некоторых органов предварительного 
следствия. Так, например, в информации СУ МВД России по 
Архангельской области содержится позиция о том, что «пре-
юдиция негативно воздействует» как на принятие решения о 
возбуждении уголовного дела, так и на окончание предвари-
тельного следствия, так как «суду могут быть представлены 
подложные документы, по которым выносится решение, а в 
рамках уголовного судопроизводства данные документы не 
могут быть дополнительно исследованы в связи с вступившим 
в законную силу решением суда»6. В то же время в информа-
ции Следственного управления МВД России по Кировской 
области содержится позиция, согласно которой «по уголов-
ным делам о преступлениях в сфере экономики преюдиция 
не применяется в случаях совершения фигурантами престу-
плений посредством предоставления фиктивных документов 
в суды, на основании которых выносятся судебные решения. 

По мнению примерно половины опрошенных следова-
телей, применение преюдиции на досудебных стадиях уго-
ловного-судопроизводства по делам о преступлениях в сфере 
экономики вызывает затруднения (46,6 %). При этом эта часть 
респондентов отметила, что такие затруднения связаны с про-
веркой и оценкой доказательств, не исследованных граждан-
ским, арбитражным или административным судом, которым 
вынесено судебное решение, имеющее преюдициональное 
значение (25,6 %); отсутствием возможности проведения до-
полнительной проверки обстоятельств, вызывающих сомне-
ние у суда, прокурора, следователя, дознавателя, когда эти 
обстоятельства установлены вступившим в законную силу ре-
шением суда (20,6 %); отсутствием механизма реализации по-
ложений ст. 90 УПК РФ (21,5 %). Половина оставшейся части 
опрошенных следователей не испытывали такого рода затруд-
нений (24,2 %), а вторая половина – не смогла определиться с 
ответом на соответствующий вопрос (24,2 %).

3 Письмо СУ МВД России по Вологодской области от 12 марта 2015 г. 
№ 20/415 «О направлении информационно-справочных материа-
лов по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности».

4 Письмо ГСУ МВД по Республике Татарстан от 13 марта 2015 г. 
№ 28/1885 «О направлении информационно-справочных матери-
алов».

5 Письмо ГСУ МВД России по Краснодарскому краю от 13 марта 
2015 г. № 6/16-956 «О направлении информационно-справочных 
материалов».

6 Письмо СУ МВД России по Архангельской области от 13 марта 
2015 г. № 4/1766 «О предоставлении информации».

Перечисленные и иные обстоятельства актуализируют 
проблемы применения преюдиции (института преюдиции) 
в современном отечественном уголовном судопроизводстве в 
целом и досудебном производстве по делам о преступлениях 
в сфере экономики в частности. При этом ситуация ослож-
няется тем, что начавшийся в 2008 г. процесс модернизации 
преюдиции (института преюдиции) до настоящего времени 
не окончен, о чем, в том числе, свидетельствует непрекра-
щающейся до настоящего времени поток жалоб и запросов 
в Конституционный Суд7. Часть опрошенных следователей 
предложила сформулировать предложения, направленные на 
совершенствование такого порядка, связывая их с изменения-
ми ст. 90 УПК РФ путем ее дополнения либо формулировкой 
«если не требует дополнительной проверки», либо положени-
ем, позволяющим проводить дополнительную проверку, если 
установленные обстоятельства не были известны суду, вынес-
шему преюдициальное решение.

Итак, установление пределов действия преюдициально-
сти, а также порядка ее опровержения, т.е. особых процедур 
и условий пересмотра вступивших в законную силу судебных 
актов, обеспечивающих их общеобязательность, стабильность 
и непротиворечивость, федеральным законодателем является 
необходимым и обязательным как с позиции общепризнан-
ных принципов и норм международного права8 и междуна-
родных договоров Российской Федерации, так и складыва-
ющейся противоречивой правоприменительной практики 
применения преюдиции, в том числе, в досудебном произ-
водстве по делам о преступлениях в сфере экономики. Данная 
обязанность должна быть реализована при условии соблюде-
ния общих для всех видов судопроизводства конституционных 
принципов осуществления правосудия и соответствующих 
международных обязательств Российской Федерации, а сами 
процедуры не могут исключаться из сферы судебного контро-
ля с точки зрения их соответствия конституционным принци-
пам независимости суда и обязательности судебных решений.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Носкова Ю. Б.

Анализ практики Европейского суда по правам человека в 
сфере уголовного судопроизводства, в Российской Федерации по-
казывает систематическое нарушение прав граждан, выразивше-
еся в нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства.

Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»1 
был принят, в соответствии с требованием Европейского суда по 
правам человека для формирования действенного механизма 
правовой защиты прав граждан, в связи участившимися нару-
шениями, выражающимися в несоблюдении разумных сроков 
судопроизводства и исполнения судебных актов разумный срок. 

Российская Федерация в связи с принятием Федерального 
закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок» встала на путь по-
строения нового способа защиты нарушенного права граждан 
в области соблюдения разумных сроков уголовного судопроиз-
водства, что является показателем применения принципа обя-
зательности решений вышестоящего международного суда.  

Принятие данного Федерального закона породило вопрос о 
правовой природе данного вида компенсации, имеет ли компен-
сация публично-правовой или гражданско-правовой характер. 
Также ведутся многочисленные дискуссии по поводу соотнесе-
ния норм компенсации за нарушение сроков на судопроизвод-
ство в разумный срок и компенсации морального вреда.

 В том числе в названном законе не определены границы 
размера компенсации за нарушение права на уголовное судо-
производство в разумный срок, что не дает возможности сфор-
мировать единообразную судебную практику.

Действовавшие ранее Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №30/64 «О 
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» определяло, что присуждаемая компенсация представ-
ляет собой денежное возмещение вреда, причиненного вследствие 
нарушения права на судопроизводство в разумный срок2.

1 Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // Рос-
сийская газета». N 94. 04.05.2010.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного суда РФ №30/64 «О некоторых вопросах, возникших при 

На сегодняшний день, позиция Верховного суда РФ в отно-
шении правовой природы компенсации за нарушение права на 
уголовное судопроизводство в разумный срок выглядит иначе. 
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» рассматривает 
присуждение компенсации как специальный способ правовой 
защиты. Компенсация за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок является мерой ответственности государства, 
которая имеет целью возмещение причиненного неимуществен-
ного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечи-
вающих реализацию данных прав в разумный срок3.

Однако, стоит согласиться с авторами, которые относят 
компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизвод-
ство в разумный срок к разновидности компенсации морального 
вреда4. Это дает возможность упорядочить судебную практику 
и использовать накопившийся опыт по применению ст. 151 ГК 
РФ, связанный с компенсацией морального вреда. Нравственные 
страдания лица, вызванные нарушением права на уголовное су-
допроизводство в разумный срок, могут выражаться в непомер-
ной продолжительности уголовного судопроизводства. Когда 
лицо испытывает состояние неопределенности, стресса и ужа-
са пребывания в учреждения пенитенциарной системы. В этой 
связи, Европейский Суд по правам человека при рассмотрении 
дел о взыскании компенсации за нарушение права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок устанавливает презумпцию 
того, что длительность судопроизводства причиняет моральный 
вред. Однако самого факта длительности судопроизводства не-
достаточно, необходимо чтобы лицо, право которого нарушено, 
претерпевало в связи с эти нравственные страдания.

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» // «Российской газета» от 14 января 2011 г. N 5.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года 
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел 
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» // Российская газета. № 72. 06.04.2016.

4 Никитина А. В. Разумный срок судебного разбирательства и ис-
полнения судебных актов: практика получения справедливой 
компенсации. М.: Норма, 2012. С. 104.
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В ч. 2. ст. 2. Федерального закона от 30 апреля 2010 г. 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок», размер компенсации определяется судом, исхо-
дя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому 
было допущено нарушение, продолжительности нарушения 
и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом 
принципов разумности, справедливости и практики Европей-
ского суда по правам человека. 

Думается, что национальные суды при определении разме-
ра компенсации буквально должны опираться на практику при-
менения Европейского суда по правам человека в рассматривае-
мых аналогичных делах. Поскольку в практике российских судов 
не применяется право прецедента, данный вид правоотношений 
стоит относить как исключение из принятых норм. При опреде-
лении размера компенсации суд должен индивидуально подхо-
дить к рассмотрению каждого конкретного дела. 

Так, Судебная коллегия Верховного Суда РФ рассмотрела в 
судебном заседании дело по заявлению Давиденко В.С. о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок по кассационной жалобе представителя Управле-
ния Федерального казначейства по Волгоградской области Фоки-
ной Е.С. на решение Волгоградского областного суда от 18 ноября 
2010 г., которым заявление Давиденко В.С. удовлетворено частич-
но.  Общая продолжительность уголовного судопроизводства по 
данному делу составила около 8 лет, из которых более 4 лет заяви-
тель содержался под стражей по обвинению в тяжком преступле-
нии и в конечном итоге был осужден за преступление, не относя-
щееся к тяжким, к наказанию, не связанному с лишением свободы 
- обязательным работам, а данное уголовное дело не представляло 
большой правовой и фактической сложности, поведение участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны заявителя и его за-
щиты не являлось источником волокиты. С учетом изложенного 
материала, Волгоградский областной суд правомерно удовлетво-
рил заявление Давиденко B.C. и взыскал с Министерства финансов 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 
пользу Давиденко B.C. компенсацию за нарушение права на судо-
производство в разумный срок. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ указала, что взысканная судом сумма ком-
пенсации в пользу Давиденко в размере 750 тысяч рублей су-
щественно завышена. Практика Европейского Суда по правам 
человека не подтверждает столь значительной суммы - 750 ты-
сяч рублей (эквивалент 18 тысяч евро) за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок.

В частности, Постановлением Европейского Суда по пра-
вам человека от 25 февраля 2010 г. по жалобе N 31849/05 по 
делу «Казюлин против Российской Федерации» за длительное 
уголовное судопроизводство (более 11 лет) в пользу заявителя 
взыскано 6700 евро компенсации морального вреда. Постанов-
лением Европейского Суда по правам человека от 3 апреля 
2008 г. по жалобе N 16595/02 по делу «Головкин против Рос-
сийской Федерации» за длительное уголовное судопроизвод-
ство (более 7 лет) в пользу заявителя взыскано 5600 евро ком-
пенсации морального вреда.5

С учетом этого Судебная коллегия сочла необходимым 
уменьшить взысканную областным судом в пользу Давиденко 
B.C. сумму компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок и присудила ее в размере 200 тысяч 
рублей. Таким образом, как показывает судебная практика, 
российские суды учитывают практику Европейского суда по 
правам человека при определении размера компенсации за 
нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок и проявляют индивидуальный подход.

Размер компенсации, присуждаемой в связи с нарушени-
ем права на судопроизводство или исполнение судебных актов 
в разумный срок, не должен быть неразумным по сравнению 
с суммами, присуждаемыми Европейским судом по правам 
человека по аналогичным делам принимаемыми в отношении 
граждан Российской Федерации.6

Для определения размеров денежной компенсации за 
нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок необходимо учитывать следующие критерии:

1. Категория дела (правовая и фактическая сложность дела);

5 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 января 2011 
года №16-г10-64 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 10. 2011 год.

6 Письмо Минфина РФ от 7 июля 2010. № 08-06-06/582 // [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: base.garant.ru.

2. Длительность судебного разбирательства. Поведение 
участников уголовного судопроизводства (злоупотребление 
своими правами и затягивание расследования или рассмо-
трения уголовного дела, дело находится без движения, дли-
тельность срока проведения экспертиз, неполнота и недоста-
точность квалифицированности первоначальных экспертных 
исследований приведших к необходимости назначения по-
вторных и дополнительных исследований, малоэффективные 
действия при производстве экспертиз и т.д.);

3. Практику Европейского суда по правам человека.
В конечном итоге, в каждом конкретном случае судам не-

обходимо учитывать индивидуальный подход к определению 
размера компенсации за нарушения права на уголовное судо-
производство в разумный срок.

Размер компенсации  зависит, во-первых, от требований 
лица обратившегося в суд; во-вторых,  от вида прав, которые 
нарушены вследствие затягивания уголовного судопроизвод-
ства; в- третьих, от обстоятельств дела; в-четвертых, от про-
должительности нарушения сроков уголовного судопроиз-
водства; в-пятых, от наступивших  последствий; в-шестых, от 
значимости  этих последствий для лица, обратившегося в суд 
с заявлением о компенсации; в-седьмых, от  практики Евро-
пейского суда по правам человека за аналогичные нарушения.  
Данный вид компенсации присуждается за счет средств феде-
рального бюджета. 

В законе указано, что средства присуждаются не только из 
федерального бюджета, но и из бюджета субъекта Российской 
Федерации, а также из средств местного бюджета. Условия вы-
платы зависят от того, из средств какого бюджета финансирует-
ся орган или организация либо должностное лицо этого органа 
или этой организации, допустившие указанное нарушение прав.

Вместе с тем, присуждение компенсации за нарушение 
разумных сроков  уголовного судопроизводства   не направле-
на на восполнение имущественных потерь заинтересованного 
лица и не исключает возможности взыскания имущественного 
ущерба, причиненного незаконными действиями органов до-
знания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в со-
ответствии со ст. ст. 1069, 1070 ГК РФ. При всем том выплата 
подобной компенсации лишает гражданина права на компен-
сацию морального вреда за указанное нарушение.

Хотелось бы отметить и тот факт, что при удовлетворе-
нии заявления лица о получении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок национальными 
судами, лицо имеет право обратиться с повторным заявле-
нием в Европейский суд по правам человека с требованием 
о компенсации морального вреда, если размер компенсации 
был недостаточным.
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ПРОКУРОРСКИЙНАДЗОР

Доросинская А. М.

 Надзор прокурора за законностью возбуждения уго-
ловного дела в отношении депутата законодательного 
органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации имеет некоторые особенности. Они, в первую 
очередь, обусловлены тем, что решение о возбуждении 
уголовного дела в отношении данного депутата при-
нимается руководителем следственного органа След-
ственного комитета Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации. Однако, прежде чем эти особен-
ности будут рассмотрены, следует уделить внимание на 
общие положения осуществления прокурором надзора 
за исполнением законов органами предварительного 
расследования.

В соответствии с 3 главой ФЗ РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», на прокуратуру возлагается осуществление 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми дознание и предварительное следствие. Задачей прокурор-
ского надзора является гарантия:

–  раскрытия преступлений, защиты государства, лица, 
его прав, свобод, имущества от преступных посягательств;

–  противодействию незаконному привлечению лица к 
уголовной ответственности;

–  обеспечения прав и законных интересов участников 
уголовного процесса;

–  исполнения требований закона о неотвратимости уго-
ловной ответственности за совершенное преступление;

–  осуществления мер по противодействию совершения 
преступлений, устранению причин и условий, способствовав-
ших их совершению. 

Как указано в ст. 29 ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», прокурор принимает меры для того, чтобы органы 
дознания и органы предварительного следствия соблюдали:

• права и свободы человека и гражданина;
• законность при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий и расследовании уголовных дел;
• установленный порядок по принятию решений по за-

явлениям и сообщениям о совершенных и готовящихся пре-
ступлениях;

• законность решений, принимаемых органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие.

Исходя из содержания ст. 37 УПК РФ и других статей УПК 
РФ, приказа Генпрокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной де-
ятельностью органов предварительного следствия», к полно-
мочиям прокурора, реализация которых способствует выявле-
нию нарушений закона, можно отнести:

1. Принимать решения в соответствии с УПК о законно-
сти и обоснованности, вынесенных постановлений следовате-
ля или руководителя следственного органа об отказе в воз-
буждении, приостановлении или прекращении уголовного 
дела;

2. Знакомиться с материалами, находящегося в произ-
водстве уголовного дела, по мотивированному письменному 
запросу;

3. Осуществлять рассмотрение и проверку заявлений, жа-
лоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина.
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Например, в соответствии с Приказом Генеральной Про-
куратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за ис-
полнением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях в органах дознания и предвари-
тельного следствия» от 10.09.2007 № 140, выявить нарушение 
норм УПК в стадии возбуждения уголовного дела прокурор 
может: 1) проверяя исполнения требований при приеме, реги-
страции и разрешении сообщений о преступлениях. Исполь-
зовать сведения медицинских и иных учреждений и организа-
ций, а также информацию, которая содержится в обращениях 
граждан, поступивших в прокуратуру. Осуществлять не реже 
одного раза в месяц выезды в поднадзорные следственные ор-
ганы, проводить сверку данных, содержащихся в книгах учета 
сообщений о преступлениях, регистрации обращений граж-
дан, иных учетных и регистрационных документах, сводках 
органов внутренних дел, публикациях в СМИ. Обращать вни-
мание на наличие в сообщениях данных, которые указывают 
на признаки преступления; 2) выявляя нарушения порядка 
приема, регистрации и разрешения сообщений о престу-
плениях, требовать их устранения, а при наличии признаков 
должностного правонарушения принимать меры к привлече-
нию виновных лиц к ответственности, в том числе уголовной; 
3) в соответствии с п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ изымать материалы 
проверки сообщения о преступлении у органа предваритель-
ного расследования федерального органа исполнительной 
власти (при федеральном органе исполнительной власти) 
для передачи в следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, при наличии данных, указывающих 
на особую значимость проверяемых фактов, сложность их ис-
следования, а также на неоднократные существенные наруше-
ния требований уголовно-процессуального закона; 4) строго 
соблюдать правила подследственности, предусмотренные ст. 
151 УПК РФ, принимая решение о передаче сообщения о пре-
ступлении из одного органа предварительного расследования 
в другой; 5) вести книги учета поступивших в прокуратуру ко-
пий постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел и 
материалов проверок сообщений о преступлениях, фиксируя 
в них решения, принятые в ходе осуществления надзорных 
полномочий; 6) обеспечить проверку соблюдения законности 
и обоснованности при принятии  решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о сроках направления постановле-
ния заявителю и прокурору, организовать незамедлительное 
предоставление в прокуратуру проверочных материалов по 
поступившему постановлению об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; 7) выносить согласно п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ мо-
тивированные постановления о направлении в органы предва-
рительного расследования соответствующих материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании, если имеются 
факты укрытия преступлений от учета при наличии достаточ-
ных данных, указывающих на признаки преступления;  8) при 
проверке законности и обоснованности постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела, изучать материалы про-
верок сообщений о преступлениях, объективность и полноту 
их проведения, в том числе путем опроса заинтересованных 
лиц и специалистов; 9) вести строгий учет всех направлен-
ных в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлений с 
отражением результатов их рассмотрения следственными 
органами; 10) не позднее 5 суток с момента получения соот-
ветствующим прокурором материалов проверки сообщения 
о преступлении, признав решение следователя, руководите-
ля следственного органа об отказе в возбуждении уголовного 
дела незаконным или необоснованным, выносить мотивиро-
ванное постановление о его отмене, указывая в нем обстоя-

тельства, подлежащие дополнительной проверке, нарушения 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а 
при наличии оснований, предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом, ставить вопрос о возбуждении уголовного 
дела; 11) при проверке законности и обоснованности процес-
суальных решений, вынесенных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, обращать внимание на соблюдение положений ч. 1.1 ст. 
148 УПК РФ, предусматривающих вынесение следователем ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела только с со-
гласия руководителя следственного органа1.

Выявление нарушений закона в деятельности органов 
дознания и предварительного следствия возможно и во вре-
мя предварительного следствия и при поддержании государ-
ственного обвинения в суде.

Полномочия, позволяющие прокурору предупреждать 
нарушения закона, состоят: в праве, принимать меры проку-
рорского реагирования, если нарушен установленный ч. 3 ст. 
92 УПК РФ срок направления сообщения прокурору о произ-
веденном задержании; пресечении на основании протоколов 
об административных правонарушениях задержание лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений; в обязательном 
участии в судебном заседании при рассмотрении судом хо-
датайств о даче согласия на производство следственных дей-
ствий или избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста, залога, а также о продлении срока 
содержания под стражей, которые допускаются на основании 
судебного решения; в праве требовать своевременного направ-
ления уведомления о проведении в случаях, не терпящих от-
лагательства, осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а 
также иных следственных действий, предусмотренных ч. 5 ст. 
165 УПК РФ от органов предварительного следствия, при не-
соблюдении срока направлять уведомления и принимать над-
лежащие меры прокурорского реагирования; своевременно 
принимать меры по обжалованию в кассационном и надзор-
ном порядке решений суда, принятых по ходатайствам об из-
брании меры пресечения, продлении срока содержания под 
стражей, а также о производстве иных следственных действий, 
которые допускаются на основании судебного решения; в пра-
ве использовать полномочия, предусмотренные ч. 2 ст. 10 УПК 
РФ при обнаружении лиц, которые незаконно задержанны 
или лишены свободы, незаконно помещены в медицинский 
или психиатрический стационар либо которые содержатся 
под стражей свыше срока, определенного уголовно-процессу-
альным законом; вправе утверждать обвинительное заключе-
ние2.

Также, в соответствии с Приказом Генеральной про-
куратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» № 136 от 06.09.2007, к полномочиям прокурора от-
носятся полномочия, которые являются средствами устране-
ния нарушений закона. Так, прокурор имеет право:

1) передавать уголовное дело от одного органа предвари-
тельного расследования другому; 

2) давать письменные указания дознавателю, следователю 
о производстве дополнительного расследования, об измене-
нии объема обвинения либо квалификации действий обвиня-
емых или для пересоставления обвинительного заключения, 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/
filer_public/2013/03/12/hrestomatiya_prokuror_spec.pdf#19

2 Алексеев С. Л., Вотчель Н. Р. Прокурорский надзор: Учебное посо-
бие / Под редакцией доктора юридических наук, профессора Ф. Н. 
Багаутдинова. – Казань: Информационно-технологический центр 
АСО, 2014.
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обвинительного акта или обвинительного постановления и 
устранения выявленных недостатков;

3) изымать у органа дознания любое уголовное дело и 
передавать его следователю;

4) у органа предварительного расследования федерально-
го органа исполнительной власти изымать и передавать любое 
уголовное дело следователю Следственного комитета Россий-
ской Федерации;

5) немедленно освобождать любое лицо, которое неза-
конно лишено свободы или содержится под стражей свыше 
срока, установленного законом; 

6) принимать в соответствии с УПК решение о законности 
и обоснованности постановлений следователя или руководи-
теля следственного органа о приостановлении или прекраще-
нии уголовного дела;

7) отменять постановления органов предварительного 
следствия, которые являются незаконными и необоснованны-
ми.

Теперь непосредственно перейдем к рассмотрению во-
проса об особенностях осуществления прокурорского надзора 
за законностью возбуждения и расследования уголовного дела 
в отношении депутата законодательного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Составной частью полномочий прокурора при осущест-
влении надзора за исполнением законов органами предва-
рительного расследования является прокурорский надзор за 
исполнением правил подследственности по уголовным делам 
возбужденным в отношении депутатов законодательного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Так в соответствии с ч.2 ст. 151 УПК РФ дела о преступлениях, 
совершенных депутатами законодательного органа государ-
ственной власти субъекта РФ, а также в отношении указанных 
лиц в связи с их профессиональной деятельностью расследу-
ются следователями Следственного комитета РФ.

Полномочие возбуждать уголовное дело в отношении 
депутата законодательного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации возложено законом на ру-
ководителя следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации. 
Соответствующий депутат в порядке ст. 123 УПК РФ может 
обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела 
прокурору. Жалоба должна быть рассмотрена в порядке и в 
сроки, которые предусмотрены ст.124 УПК РФ. 

Так как в УПК РФ не предусмотрена процедура обжало-
вания вышеуказанного постановления, гипотетически можно 
представить ситуацию, что, проверяя по жалобе уголовное 
дело, прокурор района, города и приравненные к ним проку-
роры придут к выводу, что руководитель следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 
Российской Федерации возбудил уголовное дело без законных 
оснований. Понятно, что прокурор должен вынести постанов-
ление о полном либо частичном удовлетворении жалобы или 
об отказе в ее удовлетворении.

Однако, на наш взгляд, такая жалоба в связи с тем, что пра-
во возбуждать уголовное дело в отношении депутата законода-
тельного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации возложено законом на руководителя следствен-
ного органа Следственного комитета Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации, должна рассматриваться 
соответственно прокурором субъекта Российской Федерации 
или вышестоящим прокурором. Возможен другой вариант: 
прокурор района, города и приравненные к ним прокуроры 
должны согласовывать постановление о полном либо частич-

ном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворе-
нии, поданную на постановление о возбуждении уголовного 
дела в отношении законодательного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации с прокурором субъек-
та Российской Федерации.

Таким образом, уголовно-процессуальное законодатель-
ство необходимо дополнить нормой, которая предусматри-
вала бы полномочия Прокуроров субъектов Российской Феде-
рации по рассмотрению и принятию решений по жалобам, 
поданным на постановление о возбуждении уголовного дела 
в отношении депутата законодательного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВО

Кученев А. В.

Любое явление или процесс не является статичным. Даже 
если мы предположим, что все условия процесса идентичны, 
то время, или место в котором он происходит измениться. О 
статичности или аналогичности в явлении коррупции возмож-
но говорить лишь в той части, что начальная точка коррупци-
онности присутствует в векторе коррупции на сегодняшний 
день. Подобно скандинавскому богу хитрости и обмана Локи, 
меняющему по своему желанию облик, коррупция не остает-
ся статичной, меняя формы и виды, адаптируясь к условиям 
развивающегося общества, становясь все многообразнее. 

Существует проблема по приданию четких границ кор-
рупционности и на сегодняшний день. По нашему мнению ее 
решение отчасти реализовано в разработке сроком на два года 
Национального плана противодействия коррупции. 

Проблема коррупции требует объединения усилий и 
воли, как лидеров государства, так и всего общества в целом. 
Возможно правосознание россиян, наделенное особым, спец-
ифическим пониманием права и правовых ценностей, сфор-
мированное под воздействиями фактов истории и убеждений, 
является основой проблемы коррупции. 

Проведение национальной политики России требует ре-
ализации антикоррупционной политики, как неотъемлемой 
её части. Разработка и реализация антикоррупционной про-
граммы, представляющей собой систему предупреждения, 
ограничения и пресечения коррупции действующую на по-
стоянной основе, должна включать ряд аспектов: четкое ос-
мысление сущности коррупции, анализ причин неудач борь-
бы с ней, существующих предпосылок к коррупционному 
поведению, и ограничений; четкие и продуктивные принци-
пы государственной антикоррупционной политики.

Основные принципы государственной политики в обла-
сти борьбы с коррупцией закреплены в Федеральном законе 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», и Национальных планах противодействия коррупции. 
Они на законодательном уровне устанавливают список анти-
коррупционных мер, порядок и время их применения. Резуль-
таты их воплощения в свою очередь порождает возможность 
модифицировать существующие меры и разрабатывать но-
вые, производить их систематизацию. 

Разнонаправленность принципов борьбы с коррупцией 
объясняется их ориентацией на различные органы власти, и 
общество в целом. Она предусматривает противодействие 
коррупции на использовании как карательных, так и профи-
лактических мер.

Определений понятию «антикоррупционная политика» 
в научной литературе приводится немало. Нам импонирует 
точка зрения Г. А. Сатарова, который считает, что «антикор-
рупционная политика – это разработка и осуществление по-
следовательных мер государства и общества с целью устра-
нения (минимизации) причин и условий, порождающих и 
питающих коррупцию»1. 

В. В. Астанин отмечает, что данные меры включают в себя: 
разработку на определенный период антикоррупционной 
программы; разработку планов мероприятий, конкретизи-
рующие ее; контроль реализации антикоррупционной про-
граммы и планов с внесением в них необходимых корректив 
и оценки степени реализованности; деятельность уполномо-

1 Сатаров Г. А. Антикоррупционная политика: Учебное пособие для сту-
дентов факультета государственного управления. М., 2004. С. 314-316.
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ченного органа по противодействию коррупции; деятельность 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией; судеб-
ную практику в части применения ответственности за корруп-
ционные деяния; деятельность контролирующих инстанций; 
мониторинг состояния коррупции; антикоррупционное про-
свещение и воспитание2.

Правовое регулирование противодействия коррупции, 
как система юридических средств, является основой антикор-
рупционной деятельности.

Элементы правового регулирования, с помощью которых 
происходит упорядочивание общественных отношений, назы-
ваются юридическими средствами. 

Понимания сущности и смысла механизма правового 
регулирования противодействия коррупции невозможно без 
аналитического обзора его основных стадий.

Первой стадией правового регулирования противодей-
ствия коррупции выступает стадия правообразования, сущ-
ность которой сводится к созданию специально уполномочен-
ным государственно-властным субъектом права общих правил, 
регламентирующих противодействие коррупции в обществе.

На этой стадии антикоррупционные требования предъ-
являются, прежде всего, к такому виду правовой деятельности 
как правотворчество. В процессе правотворчества осущест-
вляется такая важная профилактическая антикоррупционная 
мера как проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.

Сущность второй стадии правового регулирования про-
тиводействия коррупции заключается в том, что созданные 
нормативные правовые предписания, конкретизируются пра-
вовыми средствами: юридический факт и правоотношение. В 
регулировании противодействия коррупции юридическим 
фактом будет выступать противоправное деяние субъекта 
права, нарушающее нормы антикоррупционного законода-
тельства. Именно такой юридический факт выступает непо-
средственным условием возникновения правоохранительного 
правоотношения. В рамках противодействия коррупции дан-
ное отношение всегда носит властный характер и имеет посто-
янный субъектный состав, с одной стороны имеется властвую-
щий субъект – правоохранительный орган, с другой стороны, 
подвластный субъект – лицо, совершившее коррупционное 
правонарушение.

В рамках третьей стадии механизма противодействия 
коррупции осуществляется правоохранительная деятельность

Также важнейшими элементами, влияющими на регули-
рование противодействия коррупции, являются:

– законность (как принцип, требование и режим) – пред-
полагающая строгое и точное исполнение правовых предпи-
саний их адресатами. 

– правосознание – характеризующее отношение человека 
к правовой действительности. 

Результативность проведения антикоррупционной по-
литики зависит от правильности расстановки приоритетов и 
определения этапов её реализации, то есть от выбора страте-
гии. Существующую национальную стратегию кратко можно 
сформулировать как: осознание – предупреждение – пресе-
чение (общественное осознание определения опасности кор-
рупции, ее последствий, предупреждение и предотвращение 
коррупции, верховенство закона и защита прав граждан). Со-
вместная деятельность государственной власти и местного са-
моуправления, институтов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц на законодательном уровне определяет 
систему направлений. 

Профилактические меры: выявление предпосылок и при-
чин коррупции их минимизация вплоть до устранения.

Репрессивные меры: обнаружение коррупционных дей-
ствий, их раскрытие, обнародование, пресечениеи расследова-
ние причин коррупции.

Меры по  устранению последствий коррупционных пра-
вонарушений.

2 Астанин В. В. Антикоррупционная политика России. Криминоло-
гические аспекты: монография. М., 2012. С.127.

Анализируя нормативно-правовую базу и научные изы-
скания в исследуемой теме, можно указать в качестве направ-
лений антикоррупционной политики следующие:

– коррекция законодательства, цель которой заключается 
в сокращении количества законодательных актов, их система-
тизации, а так же простоты толкования их содержательной 
части, устранения противоречий в них, минимизация корруп-
ционных предпосылок и проявлений;

– система сдержек и противовесов между основными ин-
ститутами власти. Конкуренция властных структур влечет за со-
бой необходимость выполнения функций, возложенных на них;

– упорядочение системы, регламентация структуры и 
функций органов исполнительной власти, конкретизация 
прав и обязанностей каждого органа власти дают возможность 
оценки их деятельности;

– коррекция принципов государственной службы, пре-
дание ей прозрачности, участие общественных организаций 
в контроле над ее деятельностью,осуществление контролянад 
имущественным положением представителей власти, направ-
ленность на открытость государственных служб облегчают вы-
явление возникновения конфликта интересов;

– создание условий для эффективного контроля за рас-
пределением и расходованием бюджетных средств. Вопро-
сы соответствия планирования и распределения бюджетных 
средств в настоявшее время стоят на контроле у Счетной пала-
ты, однако недостаточный уровень ее полномочий не предо-
ставляет возможность регулирования деятельности высших 
эшелонов власти. Недостаточный объем воздействия на этот 
процесс общественных организаций, антикоррупционных 
экспертиз допускает возможность распределения бюджетных 
средств по собственному усмотрению лиц;

– укрепление судебной власти. Углубление правового регу-
лирования и стремление к детальной регламентации всех сфер 
общественной жизни со стороны права влечет за собой необ-
ходимость нарастания процессуальности в правовом регули-
ровании, что выражается в увеличение процессуальных норм и 
усложнении процедуры их применения. Процессуальное регу-
лирование становится более четким и детализированным; 

–  совершенствование правоохранительной системы и по-
лицейской деятельности в силу утраты доверия населения  к 
органам правоохранительной власти;

–  усилении роли общественного контроля, результатов 
мониторинга, результатов независимой антикоррупционной 
экспертизы на решения органов власти при  координации 
антикоррупционной политики.

Завершая статью хотелось бы отметить, что проведение 
любых антикоррупционных норм структурами власти, от-
дельными социальными или общественными объединениями 
будет мало результативным без воспитания, корректировки 
должного правосознания всего общества в целом, и построе-
ния приоритетного вектора системного противодействия кор-
рупции всеми слоями общества и структур на основе доверия 
в построении обшей стратегии доверительных отношений в 
неприязни коррупции. При отсутствии доверия в отношени-
ях, власть примет один вектор движения в решении проблем, 
а гражданское общество будет заниматься собственными про-
граммами.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВО

Зеленцов А. А.

Коррупция, как и любое негативное социальное явле-
ние, имеющее место в обществе, непосредственно оказыва-
ет влияние на характер развития общественных отношений, 
складывающихся как внутри государственной службы, так и 
в обществе в целом. В настоящее время профилактическая 
антикоррупционная работа органов государственной власти 
и местного самоуправления характеризуется недостаточной 
эффективностью. Связано это в первую очередь с тем, что ме-
ханизмы и меры противодействия коррупции до сих пор оста-
ются непродуктивными и недостаточно разработанными.

Коррупция как явление становится системообразующим 
фактором, который, в свою очередь, влияет на политическое, 
экономическое и культурное развитие общества, как на наци-
ональном, так и на региональном уровнях. Коррупция уже на 
протяжении длительного периода признается одной из дефи-
ниций политики.

Противодействие коррупции – одно из немногих на-
правлений современной государственной политики, без по-
вышения эффективности которого невозможно дальнейшее 
цивилизованное развитие системы социального управления, 
поэтому большинство государств мира, используя накоплен-
ный национальный, региональный и международный опыт, 
формируют и реализуют собственную национальную анти-
коррупционную политику, активно привлекая имеющиеся в 
их распоряжении антикоррупционные инструменты1 и ресур-
сы.

Сегодня вопросы антикоррупционного характера в Рос-
сии стоят как никогда остро и актуально. По мнению Хосе 
Угаса, председателя правления Transparency International: 
«Индекс восприятия коррупции 2014 года показывает, что 
экономическое развитие становится невозможным, а усилия, 

1 Антикоррупционный набор инструментов (июнь 2001 г.) // Меж-
дународно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием 
преступных доходов: сборник документов / сост. В. С. Овчинский. 
М.: ИНФРА-М, 2004 г., с. 265.

направленные против коррупции, оказываются бесплодными, 
когда лидеры и высокопоставленные лица злоупотребляют 
властью, чтобы прибрать к рукам государственные средства 
ради личной выгоды. Пробелы в законодательстве и недоста-
ток политической воли со стороны правительств способствуют 
росту коррупции как в отдельных государствах, так и в между-
народном масштабе, а коррумпированные политики абсо-
лютно безнаказанно выводят нажитые нечестным путем ак-
тивы в безопасные места благодаря офшорным компаниям»2. 
Международное движение по противодействию коррупции 
Transparency International опубликовало свой двадцать первый 
Индекс восприятия коррупции. В нем страны мира ранжиру-
ются по шкале от 0 до 100 баллов. «Ноль» обозначает самый 
высокий уровень восприятия коррупции и, соответственно, 
максимальный уровень коррупции среди чиновников публич-
ного сектора, а «100» - самый низкий, что означает, согласно 
методике организации, отсутствие коррупции. В 2015 году 
Россия получила от организации 29 баллов (на два балла боль-
ше, чем в 2014 году) и заняла 119-е место, что является наилуч-
шим результатом с 2012 года, когда организация перешла на 
100-балльный рейтинг. В 2014 году Россия находилась на 136-й 
строчке рейтинга – рядом с такими странами, как Нигерия и 
Ливан. Возглавляет рейтинг Дания с 91 баллом, на втором и 
третьем местах – Финляндия и Швеция3. 

Как отмечается в итогах деятельности МВД по РБ за 2015 
год, число выявленных сотрудниками ОВД противоправных 
деяний коррупционной направленности сократилось на 21,0% 
(655), в том числе на 6,1% (76) – в крупном и особо крупном раз-

2 Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2014 
года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/
news/ 2014 / 12 / 03/ 7004 (дата обращения: 21 марта 2015 г.).

3 РИА Новости: Transparency International: в России снизился уро-
вень коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ria.ru/society/20160127/1365732977.html#ixzz43zWmJ7p7 (дата об-
ращения: 26 марта 2016 г.).
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мере. На 1,0% (292) меньше выявлено фактов взяточничества, в 
том числе на 0,5% (182), связанных с получением взятки. Одно-
временно на 1,0% (104) возросло число задокументированных 
фактов дачи взятки. Количество лиц, установленных сотруд-
никами ОВД за совершение данных преступлений, возросло 
на 22,1% (303)4.

Нужно отметить, что хотя с момента принятия Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»5 и прошло семь 
лет, актуальность борьбы с коррупцией только возрастает и в 
современный период развития общества она стала предметом 
постоянного обсуждения ученых, экономистов, политиков, со-
трудников правоохранительных органов.

Проводимая государством политика по противодей-
ствию коррупции реализуется в принятых в последние годы 
нормативно-правовых актах разного уровня, регламентирую-
щих соответствующие отношения в различных сферах обще-
ственной жизни. В то же время методы по противодействию 
коррупции недостаточно проработаны и адаптированы по 
отношению к нормативным основам, что обуславливает появ-
ление различных коллизий и противоречий при реализации 
соответствующих правовых актов.

Можно отметить, что в деятельности правоохранитель-
ных органов часто встречаются ситуации, которые приводят 
к столкновению, с одной стороны, государственных и обще-
ственных интересов, направленных на обеспечение мер по 
предупреждению коррупционных проявлений, а с другой 
стороны, общественных интересов по недопущению наруше-
ния конституционных прав и свобод граждан. Эти ситуации 
возникают в связи с противоречиями в деятельности админи-
стративно-управленческого аппарата, для которого зачастую 
имеет значение только выполнение узковедомственных задач. 
Поэтому в основе комплекса мероприятий по противодей-
ствию коррупционным преступлениям, на наш взгляд, долж-
на лежать, прежде всего, интеллектуализация деятельности 
правоохранительных органов, направленнаяна обеспечение 
экономической безопасности и правопорядка в стране.

Социальная оценка деятельности по противодействию 
коррупционным проявлениям в обществе будет зависеть от 
результативности мер, применяемых правоохранительными 
органами. Показатели уголовной статистики по коррупцион-
ным преступлениям за последний год в ряде регионов вырос-
ли ненамного, но прирост имеет место. С одной стороны, мы 
можем отметить активность правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению данных фактов, что обуславливает 
снижение уровня латентности коррупционных преступлений. 
А с другой стороны, отмечается неэффективность применяе-
мых профилактических мер, направленных на снижение кор-
рупционных преступлений.

Огромная ответственность в этой связи ложится на про-
водимую кадровую политику в государственных учреждениях 
в связи сборьбой с коррупционными проявлениями. Необхо-
димо активизировать работу на упреждение коррупции, фор-
мировании принципов недопущения в своей деятельности 
коррупционных проступков и преступлений. Однако следу-
ет признать, что такая работа должна осуществляться на всех 
уровнях государственной службы, в противном случае можно 
ожидать и противоположного эффекта.

Основными и наиболее часто регистрируемыми уголов-
но-наказуемыми формами проявления политической кор-
рупции являются дача взятки (ст. 291 УК РФ) и ее получение 
(ст. 290 УК РФ). Как показывает практика, в числе выявленных 
взяткополучателей доминируют чиновники низового звена, 

4 Итоги деятельности МВД по РБ за 2015 г. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://02.mvd.ru/slujba/Itogi_dejatelnosti (дата 
обращения: 26 марта 2016 г.).

5 Федеральный закон от 25 декабря 2008г., № 273-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «О противодействии коррупции» // Российская газета. 
№ 266. 30 декабря 2008 г.

изобличить и привлечь к уголовной ответственности чиновни-
ков среднего и высшего руководящего звена достаточно слож-
но по ряду причин.

В настоящее время большое распространение получила 
коррупция в негосударственных организациях либо в част-
ном секторе, например, кредиты, предоставляемые за взятки 
в коммерческих банках под проекты, целью организаторов 
которых является получить деньги и исчезнуть и т.д. За дан-
ные действия в соответствии с уголовным законодательством 
России наступает уголовная ответственность по статьям за зло-
употребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК РФ).

Поскольку коррупция среди государственных должност-
ных лиц может свести на нет потенциальную эффективность 
всех видов профилактических программ, повлиять на соци-
альные сферы деятельности отдельных лиц и групп людей, 
представляется важным установление прозрачности уголов-
ной статистики, отражающей состояние, структуру и уровень 
коррупционных преступлений.

Однако при широком обсуждении вопроса об открыто-
сти и доступности сведений о борьбе с коррупцией во всех 
эшелонах власти России, в открытой статистической отчетно-
сти отсутствует информация, отражающая зарегистрирован-
ные коррупционные преступления, что уменьшает возмож-
ность осуществить общественный контроль за деятельностью 
правоохранительных органов в области борьбы с коррупцион-
ными преступлениями.

Практически не обобщается информация о полной и все-
сторонне изученной судебной и следственной практике борь-
бы с коррупционными преступлениями. 

В целом работа по выявлению коррупционных фактов ве-
дется достаточно активно, о чем свидетельствуют приведенные 
данные из независимого годового доклада Всероссийской ан-
тикоррупционной общественной приемной ЧИСТЫЕ РУКИ 
«Коррупция в России 2014-2015 гг.». Согласно данным, полу-
ченным специалистами приемной в период с 01 сентября 2014 
года по 31 августа 2015 года, основанным на 10220 обращениях 
из разных регионов России, средний размер взятки в России 
увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 40,7% и 
составил 613000 рублей или 9440 долларов США. Для сравне-
ния, в прошлом году средний размер взятки составил 218000 
рублей или 5600 долларов США соответственно. Также в до-
кладе приводится традиционный рейтинг регионов по уров-
ню коррупции: на первом месте Москва с 27,5%, на втором ме-
сте Московская область – 15,6%, третье место – Краснодарский 
край – 5,62%, прочие регионы имеют рейтинг менее 5%6.

По словам председателя Верховного суда Российской 
Федерации В.М. Лебедева, количество осуждённых за получе-
ние взятки в сравнении с 2014 годом выросло на 5%, составив 
1,8 тысячи человек, на 4% больше в позапрошлом году было 
осуждено за дачу взятки – 5 тысяч человек. Около половины 
всех подобных преступлений совершили госслужащие и со-
трудники муниципалитетов, в 57% случаев сумма взятки не 
превысила 10 тысяч рублей. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос введения в Уголовный кодекс отдельного состава 
как раз для случаев незначительных сумм взятки. В 2014 году 
динамика роста числа обвинительных приговоров в сфере ан-
тикоррупционного законодательства была более выраженной: 
на 13% тогда увеличилось количество осуждённых за получе-
ние взятки, на 25% – за дачу. Идею ввести отдельный состав для 
мелких коррупционеров Лебедев впервые озвучил летом 2015 
года. В конце января 2016 года этот вопрос вновь поднял гла-
ва Администрации Президента Сергей Иванов. Таких взяток 
большинство, поэтому статистика соответствующих престу-
плений сейчас не вполне корректна, отмечал он. Замедление 

6 03.09.2015 Эксперты: размер взятки в России вырос в 2015 году 
до 613000 рублей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.rusadvocat.com/node/1082 (дата обращения: 26марта2016 г.).
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динамики, по мнению адвоката Алексея Михальчика, может 
быть связано и с тем, что силовики стали действовать более 
осторожно на фоне уголовного разбирательства в отношении 
представителей антикоррупционного Управления ГУЭБиПК 
МВД России – генерала Дениса Сугробова и его коллег. Су-
гробову инкриминируют фальсификацию 13 уголовных дел, 
он был отправлен в отставку в начале 2014 года, весной того 
же года задержан, впоследствии осуждён на 3,5 года лишения 
свободы7.

По данным Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД Башкортостана, средний 
размер взяток в Башкирии в 2015 году составил 17000 рублей, а 
средний размер коммерческого подкупа – 79000 рублей. Всего 
в этом году полицейскими было выявлено около 300 фактов 
взяточничества. Причем, по статье 290 УК РФ «Получение взят-
ки» средний размер взяток составил 24000 рублей, а по статье 
291 УК РФ «Дача взятки» - 8000 рублей. Всего за 2015 год было 
зарегистрировано 775 преступлений коррупционной направ-
ленности, в том числе около 650 фактов коррупции, связанных 
с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, из 
них 68 коррупционных преступлений, совершенных в круп-
ном размере либо с причинением крупного ущерба. В суды 
направлены уголовные дела почти по 590 коррупционным 
преступлениям. По оконченным уголовным коррупционным 
делам сумма ущерба составила 89,4 миллионов рублей, обе-
спечено их возмещение на сумму около 40 миллионов рублей. 
К уголовной ответственности привлечено 233 лица, том числе 
около 200 за совершение тяжких, особо тяжких составов8.

О чем могут свидетельствовать приведенные данные? Что 
касается получения взятки (ст. 290 УК РФ), то вряд ли мень-
ше стали брать взятки, правоохранительные органы также 
не стали хуже работать по выявлению этих преступлений, а 
вот эффективность мер, направленных на профилактику кор-
рупционных преступлений однозначно не высока. Что касает-
ся дачи взятки (ст. 291 УК РФ), то еще имеется определенное 
число граждан, считающих, что все продается и покупается, 
а вот со стороны должностных лиц, вероятно, увеличивается 
количество неподкупных государственных и муниципальных 
служащих.

К детерминантам преступлений коррупционной направ-
ленности можно отнести криминализацию общества, кото-
рая оказывает губительное влияние на правосознание людей, 
формируя у них убежденность в беспомощности правоохра-
нительных органов в борьбе с коррупцией. Сознание многих 
граждан в оценке взяточничества деформировано и двойствен-
но. Также можно отметить, что сохранились определенные 
традиции решения вопросов посредством подношений и по-
дарков, что усугубляется правовой неграмотностью населения, 
социальной инертностью и нежеланием граждан защищать 
свои права, обращаться за помощью в полицию.

Приведенные обстоятельства нередко усугубляются суще-
ствующей системой показателей эффективности противодей-
ствия коррупции, отражающих значимость соответствующих 
органов (должностных лиц), а также результативность выпол-
няемой ими работы, в том числе подтверждающей их востре-
бованность. Это приводит к фактическому установлению так 
называемой «палочной системы», выполнение требований 
которой зачастую подменяет действительную цель борьбы с 
коррупцией9.

7 Глава ВС РФ отметил снижение темпа по борьбе с коррупцией в 
2015 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pasmi.
ru/archive/133316 (дата обращения: 26.03.2016).

8  МВД Башкирии: средняя взятка в республике - 17 000 рублей, а 
размер подкупа – 79 000 рублей [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gorobzor.ru/newsline/proisshestviya/mvd-
bashkirii-srednyaya-vzyatka-v-respublike---17-000-rubley-a-razmer-
podkupa-79-000-rubley-25-12-2015 (дата обращения: 28.03.2016).

9 Зайков Д. Е. Противодействие коррупции: несовершенство право-
вого регулирования и правоприменительной практики // Право в 

В данных условиях говорить об эффективности применя-
емых мер по противодействию коррупционным преступлени-
ям, как минимум в некоторых социальных сферах представля-
ется достаточно сложным.

Недостаточная степень неотвратимости ответственности 
и наказания за коррупционные преступления определяется 
тем, что стороны, которые участвуют в данных действиях, по-
лучают обоюдную выгоду. Например, о вымогательстве взят-
ки очень редко сообщают в правоохранительные органы, по-
скольку люди хотят быстрейшего решения своего вопроса, а 
также не верят в результативность применяемых мер в борьбе 
с коррупцией.

Трудности в привлечении к ответственности за коррупци-
онные деяния заключаются и в том, что эти действия обычно 
совершаются в информационно непрозрачных для общества 
видах государственной деятельности, где непрофессионалу по-
нять что-либо практически невозможно, и государству реаги-
ровать на коррупционные проявления становиться все труднее.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что ра-
бота по противодействию коррупционным правонарушениям 
и преступлениям должна повсеместно продолжаться. Необхо-
димо анализировать и учитывать при составлении Программ 
по противодействию коррупции целесообразность, затрат-
ность, эффективность применяемых мер и имеющийся по-
ложительный международный опыт10. Данные мероприятия 
должны обсуждаться в средствах массовой информации. В 
структуре антикоррупционных мер важное место занимают 
информационно-воспитательные, пропагандистские меры, 
формирующие общественное мнение по поводу антикорруп-
ционной политики, проводимой государством, влияющие на 
стереотипы поведения населения, психологический настрой 
общества в целом. Поэтому средствам массовой информации 
также отводится специальное место в антикоррупционной по-
литике. 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕПРАВО

Байкова Н. Ф.

В условиях, когда одной из актуальных угроз развитию россий-
ского государства и общества является коррупция, определенный 
интерес представляет исследование опыта по преодолению этого не-
гативного явления в сфере управления на протяжении всех истори-
ческих периодов развития России. Причем особый интерес пред-
ставляет рассмотрение указанной проблемы в тех органах власти, 
которые непосредственно осуществляли задачи по предотвраще-
нию преступных посягательств, направленных против личности, 
общества и государства.

Коррупция в структурах, которые осуществляли указанные зада-
чи, выражалась в специфической форме, особые формы проявления, 
непосредственно проистекавшими непосредственно из особенностей 
деятельности властных структурах, непосредственно осуществлявших 
полицейскую деятельность. Если же данную проблему рассматри-
вать в плане ретроспективного анализа за последние три столетия в 
России, можно сделать следующий вывод. При разработке современ-
ных эффективных пра вовых средств по противодействию корруп-
ции в пра воприменительной деятельности органов внутренних дел 
необходимо, прежде всего, учитывать исторический опыт борьбы с 
коррупцией в органах полиции. 

Коррупция как явление социально-негативное своими 
корнями уходит в глубокое прошлое, оно зарождается парал-
лельно с возникновением древнерусского государства в IХ-Х 
вв. и сопровождает отечественное общественное развитие на 
протяжении истории существования России. К тому же, ре-
лигиозная доктрина христианства в ее православной модели, 
в значительной степени повлиявшая на становление древне-
русской государственности, постоянно подчеркивала подат-
ливость власти к приобретению материальных благ. Яркое 
подтверждение тому библейское изречение: «Князья твои 

преступники и сообщники воров; все они любят подарки, и 
гоняются за мздою…»1.

Если мы обратимся к прошлому, следует вспомнить об 
определенных исторических этапах. В XI-XIII вв. на территории 
Древней Руси происходит формирование новых феодальных 
отношений. В процессе складывания феодального княжеского 
хозяйства, «устроения» новых территорий князьям помогают 
дружинники с целью установления регулярных поборов с на-
селения. Получение денег и еды от управляемых было есте-
ственным средством обеспечения деятельности должностных 
лиц. Государственные чиновники (воеводы, наместники), не 
получая денежного вознаграждения от князя, жили благодаря 
«кормлениям», то есть на средства, поступающие от населения 
той территории, где они непосредственно осуществляли свои 
функции. Данная группа лиц, обладая огромными полномо-
чиями, полностью отдавала отчет в том, что население не по-
скупиться на подношения.  

Именно из среды дружинников постепенно происходит 
формирование княжеской администрации и штата вотчин-
ных слуг. Число представителей княжеской администрации, 
исполняющих полицейские обязанности, со временем увели-
чивается. Соответственно возникает необходимость матери-
ального вознаграждения указанной группы чиновников. Для 
подтверждения можно сослаться на  ст. 42 Русской Правды, в 
которой наряду с определением полномочий вирника (сбор-
щика пошлин, судебных штрафов) устанавливалось при ис-
полнении им своих обязанностей  следующее: «вирнику взять 
в неделю 7 ведер солоду, также барана или полтушки мяса или 

1 Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Исаи. 1, 23; 5, 22-23.
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2 ногаты; а в среду – куну или сыр, также и в пятницу; а кур ему 
по две на день, а хлебов 7 на неделю, пшена 7 уборков, гороху 
7 уборков, соли 7 головок; все это (полагается) вирнику с от-
роком; а коней (поставить им) 4, коней кормить овсом; вир-
нику (платить) 8 гривен и 10 кун перекладных, а метельнику 
12 векш; а при въезде – гривну»2. Столь подробная регламен-
тация размеров материального вознаграждения, безусловно, 
свидетельствовала о том, что государство отдавало себе отчет о 
возможностях злоупотреблений со стороны соответствующего 
должностного лица.

Завершение объединения Руси в конце XV века привело 
к необходимости создания профессиональных правоохрани-
тельных учреждений, деятельность и права которых, в том 
числе и в сфере законодательного ограничения коррупцион-
ных действий регламентировал первый свод законов на Руси 
– Судебник 1497 г. 

Создатели Судебника 1497 г. стремились ограничить на-
местников и волостителей на периферии «кормлениями» и 
укрепить управленческий аппарат центра.

Главной целью удельного областного управления было 
максимальное извлечение доходов из управляемого округа. 
Поэтому каждый нормативный акт наместника или волостеля 
был связан с соответствующим местным сбором или пошли-
ной, а сами действия лиц местной администрации были на-
правлены не столько на поддержание общественного порядка 
и охрану прав граждан, сколько были ориентированы на по-
иск источников дохода или доходных статей для наместника 
или волостеля. Именно в данном контексте должность главы 
областного управления называлась «кормлением», т.к. гла-
ва местной администрации «кормился» за счет управляемой 
территории в буквальном смысле этого слова3. 

Сроки кормлений были поначалу неопределенными, в 
масштабах того времени многими воспринимались как по-
жизненные4. Оплата труда кормленщика («его содержание») 
состояла из кормов и пошлин. 

Вызывает интерес вопрос о конкретном содержании и 
объеме «кормления». Вот как определялся размер корма по 
Белозерской уставной грамоте 1488 года: при вступлении на-
местника в должность взимался въезжий корм, – «что хто при-
несет» (ст. 1). А «на Рождество Христово наместникам нашим 
дадут корм со всех сох, со княжих, и с боярьских, и с мона-
стырьских, и с черных, и с грамотников, и со всех без оменки, 
с сохи за полоть мяса два алтына, за десятеро хлебов десять 
денег, за бочку овса десять денег, за воз сена два алтына. А на 
Петров день да дут корм наместникам нашим со всех же сох, 
с сохи за боран восмь де нег, за десятеро хлебов десять денег» 
(ст. 2)5. В год с кормов (с тысячи сох) у наместников выходило 
920 рублей дохода. По тогдашнему вре мени это была огром-
ная сумма, так как вотчина из 21 деревни оцени валась в 600 
рублей6. 

Произвол со стороны кормленщиков их слуг был до-
вольно обычным делом. Рядом со строго определенными в 
законе поборами сплошь и рядом шли выплаты, не прописан-
ные законодательством. Тиунам и доводчикам ничего не стои-

2 Российское законодательство X – XX вв. / под общ. ред. Чистякова 
О. И. Т.1. М., 1992. С. 64-73.

3 Полное собрание русских летописей («Никоновская летопись»). 
IX, X. СПб., 1862, 1885. С. 196, 197. (Часть 7).

4 Зимин А. А. Россия на рубеже XV – XVI столетий (очерки социаль-
но-политической истории). М., 1982. С. 254.

5 Российское законодательство X – XX веков: в 9 т. / под ред. О. И. 
Чистякова. М., 1984-1994. Т. 2. С. 192-195.

6 Зимин А. А. Указ. соч. С. 255.

ло, например, без всякой нужды затеять повальный обыск или 
подбросить труп на территорию селения, чтобы принудить 
его членов откупиться. Как отмечают летописи, «…и от дея-
тельности их и количества на Руси пошло запустение».  

Государство не могло оставить без внимания произвол 
кормленщиков. Так, еще в Жалованной грамоте 1462 года Тро-
ице-Сергиеву монастырю сказано о том, «чтобы тиуны, довод-
чики и боярские люди к монастырским крестьянам на пиры 
незваные не ездили»7. Высшие органы власти приступили к 
реформированию областного управления путем усиления 
законодательной регламентации той практики корм лений, 
что сложилась со временем на базе норм обычного права. По-
добная регламентация осуществлялась внесением серь езных 
изменений в содержание местных Жалованных или Уставных 
грамот. Одним из новшеств, появившихся в то время, было 
получе ние кормленщиком (наместником или волостелем) 
при назначении в соответствующую область наказного, или 
доходного, списка,8 представлявшего собой подробный пере-
чень его возможных доходов, кормов и пошлин. Так, за рожде-
ственский корм кормленщик получал теперь с сохи вместо 10 
печеных хлебов – 10 денег, вместо одного воза сена – два алтына 
и т. д. Другим новшеством был запрет кормленщикам самим 
соби рать кормы с населения, т. к. это поручалось выборным 
представите лям местных сообществ, сотским – в городах и 
пригородных станах, старостам – в остальных сельских воло-
стях. В XVI веке наме тилась тенденция к сокращению сроков 
кормлений. Общим пра вилом стал годичный срок кормле-
ний, хотя в некоторых случаях до пускался двух – трехлетний 
срок.

Происходит одновременно усиление подчинения намест-
ников и волостелей центральной власти. За превышение уста-
новленного корма все чаще следовало наказание. Судебные 
полномочия корм ленщиков начинают постепенно ограни-
чиваться. Государство справедливо полагало, что именно суд 
был той сферой полномочий местных администраторов, где 
их злоупот ребления были наиболее очевидными. Наряду с на-
местником и тиуном в судопроизводстве все чаще участвуют 
сотские старосты и наиболее авторитетные и уважаемые пред-
ставители местного населения.

Статья 3 Судебника 1497 г. определяет размеры пошлин, 
которые могут взимать с признанного по суду виновным су-
дьи, разбиравшие дело. О взимании пошлин с дела пропор-
ционально цене иска говорят и другие памятники права XIV 
– XV вв. При этом следует отметить, что размеры пошлин по 
Судебнику значительно понижены по сравнению с Двинской 
Уставной Грамотой. По-видимому, ст. 3 Судебника 1497 г. на-
правлено против Московской губной записи. Также ст. 33 и 34 
запрещают недельщикам брать посулы (взятки) с тяжущихся 
для судей и лично для себя. Ст. 68 говорит, что решение о том, 
чтобы по всем городам и волостям Русского централизованно-
го государства было объявлено запрещение взимать «посулы» 
и давать ложные показания на суде. 

Таким образом, государство пыталось поставить дея-
тельность кормленщиков под свой контроль как «снизу» 
со стороны выборных представителей местного населения, 
так и «сверху» со стороны центральных государственных 
органов.  Однако сама система кормлений создавала бла-
гоприятную почву для коррупции.  

7 Акты исторические, собранные и изданные археологическою ко-
миссею: В 5 т. Т. 1 (1334-1598). СПб., 1841-1842. С. 106.

8 Судебники XV-XVI вв. Ленинград, 1952. С. 28-30.  
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Уголовным преступлением взяточничество было призна-
но в период царствования Ивана IV по Судебнику 1550 года. 
В качестве мер ответственности предусматривалось наказание 
в виде временного и бессрочного тюремного заключения. Об 
этом говорят статьи 4, 32, 53, 62, 68.

Однако вышеизложенные меры не повлияли на ради-
кальное изменение обстановки. Суть кормления от этого не 
изменилась. Каждый новый кормленщик сосредотачивал свои 
интересы преимущественно на личном обогащении за счет за-
конных и незаконных поборов. 

С Белозерской и с вышедшей в том же 1539 году и в тот же 
день – 23 октября – аналогичной губной Каргопольской грамо-
ты начинается губная реформа в России. Сыск, ловля и казнь 
«лихих» людей государство возложило на губные избы. 

Губные старосты избирались и действовали на основании 
положений губных грамот, а затем Уставной книги Разбойно-
го приказа – главного памятника розыскного процесса до Со-
борного уложения 1649 года. 

Со держание всех 72 статей Уставной книги Разбойного 
приказа и допол нений к ней вошло составной частью в главу 
XXI «О разбойных и о та тиных делах» Соборного уложения 
1649 года.

По всем этим нормативным актам (губным грамотам, 
Уставной книге и Уложению) губные старосты выбирались 
всеми сословиями волости или уезда («губным старостам, по 
городам и по губам, быти по выборам всяких людей» – ст. 56 
Уставной книги) из добрых и прожиточных дворян, «которые 
за старость или за раны от службы отставлены, или за которых 
служат дети их и племянники, и которые грамоте умеют» (ст. 
4 гл. XXI Уложения).

Анализ документов показывает, что в законодательстве 
рассматриваемого периода нет указаний на служебные доходы 
губных старост. Полагаем, что данное обстоятельство тем, что 
ими, как уже отмечалось, должны были стать люди зажиточ-
ные. Вместе с тем не следует исключать и возможности, что они 
получали что-то подобие государева жалования, а также воз-
можно какие-то отчисления от имущества разбойников, остав-
шегося после удовлет ворения требований истцов, поскольку 
такое имущество предписыва лось по ст. 26 гл. XXI Соборного 
уложения, «оценя, продать на госуда ря». Губные целовальни-
ки, подьячие и тюремные сторожа должны были исполнять 
свои обязанности также «с подмогою», за ключавшейся в сборе 
денег с посадских и сошных людей, но не как по пало, а «по 
их договору», чтобы «лишних денег не збирати, и тем сошныя 
людем убытков не чинити» (см. ст. 97 гл. XXI Уложения). Та-
ким образом, государство в условиях собственной неспособ-
ности заняться правоохранительной деятельности вынуждено 
создавать условия для развития коррупции. 

Известно, что введение института губных старост явилось 
неэффективным, следующим шагом государства стало вве-
дение воеводского управления. Цель назначения воевод – не 
кормление, а управление от имени государя. Воевода не со-
бирал кормов и пошлин, однако не были запрещены добро-
вольные приносы «в почесть», и воевода брал их без уставной 
таксы, сколько рука выможет9. Воеводы по-прежнему про-
сятся «кормиться», но это означало уже не поборы, а государ-
ственное жалование. Царь писал в 1615 г. в Бежецкий Верх: 
«…воеводам кормов не давать, в том самим себе убытков не 
чинить». Так, неоднократно запрещались всякие денежные и 
натуральные кормы для воевод под угрозой взыскать взятое в 

9 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. III. под ред. В. Л. Яни-
на. М., 1988. С. 140.

двойном размере. В итоге воеводство стало ухудшенным про-
должением наместничества. Процветало взяточничество, а 
неопределенный объем полномочий воеводы подталкивал к 
злоупотреблениям. 

Развитие государственных органов на Руси в период со-
словно-представительной монархии (вторая половина XVI – 
середина XVII вв.) прежде всего, характеризуется формирова-
нием системы приказов. Часть из них в той или иной степени 
осуществляли функции, связанные с обеспе чением внутрен-
ней безопасности государства, управлением административ-
но-хозяйственной деятельностью, принуждением к исполне-
нию решений властных структур.

Реальным источником поддержания материального бла-
гополучия служащих приказов являлись «доходы от дел», 
«кормление от дел», «подаяние от челобитчиков». Они были 
законодательно закреплены Указом от 9 декабря 1697 г. Со-
хранилось немало документов, где зафиксированы такие под-
ношения (они отмечались в так называемых «издержечных 
книгах»): «принесено в почесть», т. е. заранее, до рассмотрения 
дела, 10 рублей, пирог в 3 алтына, голова сахара в 2 алтына. 
Отмечались и так называемые «поминки», т. е. то, что давалось 
после завершения дел. Неслучайно в фолькло ре много выра-
зительных высказываний: «У приказного за рубль правды не 
купишь», «Всяк подьячий любит калач горячий», «Приказной 
и со смер ти на вино просит», «Подьячий карман, что утиный 
зоб – не набьешь».

«Почесть» все более приобретает значение разрешенной 
взятки. Эта трансформация подношений в XVII в. как нельзя 
лучше трансформирует происхождение мздоимства, которое 
расцвело на почве широкой практики подношений «поче-
сти» чиновникам, формально не запрещенной в допетровской 
Руси. Следует отметить, что все эти доходы учитывались вла-
стями при определении размера жалованья, если в приказе 
было много дел, с которых можно было «кормиться», то им 
платили меньше жалованья из казны, и наоборот. Таким обра-
зом, практика «кормления от дел» была частью государствен-
ной системы содержания чиновничества XVII в.

Ко времени царя Алексея Михайловича Романова от-
носится практически единственный народный бунт антикор-
рупционной направленности. Он произошел в Москве в 1648 
г. и закончился победой москвичей, хотя эту победу можно 
назвать «пирровой». Часть города сгорела вместе с немалым 
количеством мирных жителей. 

В этот период возникает практика «взятки за лицензию», 
начатая царским тестем боярином Ильей Милославским. А 
глава Земского приказа Леонтий Плещеев превратил суд в 
инструмент беспредельного вымогательства. Шурин Плещее-
ва, Петр Траханиотов, ведавший Пушкарским приказом, ме-
сяцами не выплачивал жалованье стрельцам, оружейникам и 
иным подчиненным, присваивая деньги. Доведенный до отча-
яния народ 25 мая 1648 г. учинил в Москве бунт, требуя выдачи 
и казни Плещеева, Траханиотова, Морозова. Московский бунт 
1648 г. оказался единственным в российской истории высту-
плением против взяточников и коррупционеров.

Воплощением уголовного законодательства XVII в. стало 
Уложение 1649 г. Оно впервые дает определенную классифи-
кацию преступлений. Были выделены специальные подгруп-
пы преступлений – государственные (политические) и против 
порядка управления. Собственно уголовные преступления 
можно подразделить на две подгруппы – должностные и про-
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тив прав и жизни частных лиц. О них говорится главным об-
разом в XXI, и отчасти в XXII главах.10

Первую группу составляли преимущественно престу-
пления должностных лиц судебных органов. Основной вид 
преступлений здесь составлял неправый суд за взятку или в 
результате пристрастного отношения к подсудимому по мо-
тивам дружбы или вражды. Мотив о посуле, как служебном 
преступлении, является одним из доминирующих в Уложе-
нии в части приказного и воеводского управления и судопро-
изводства, свидетельствуя о процветании коррупции и про-
извола среди феодальной администрации. Судьи снимались 
с должностей, думные чины лишались чести, а недумные под-
вергались торговой казни11. 

Наказывались и нерадивое отношение к судейским обя-
занностям, волокита, изменение текста судного списка при 
его переписке набело подъячим по собственному усмотрению 
или по велению дьяка, вынос судебного дела из приказа «для 
хитрости» и т.п12.

Определяя строгие меры для судей за посул и неправое 
решение дела, за должностные преступления определялись 
наказания и для низового аппарата – приставов, недельщиков, 
губных целовальщиков. Наказывались кнутом и лишением 
должности.

Абсолютизация государства и власти в России привела к бю-
рократизации уп равленческого аппарата и ослаблению контроля 
над ним. При Петре I, построившем сложный канцелярский 
аппарат с большим количеством чиновников, государство не 
имело достаточно средств, чтобы содержать его. Не получая 
жалованья, которое из-за постоянных войн часто задержива-
ли или не вообще выплачивали, многие чиновники, особенно 
низших классов, откровенно бедствовали, поэтому взятки не-
редко были для них единственным способом выживания, а без-
наказанность и про извол чиновников расцветают. Не стала исключе-
нием образованная в XVIII в. полиция.

Таким образом, негативное явление, как взяточниче ство в 
системе правоохранительных органов, воз никло отнюдь не сегод-
ня. Источники, дошедшие до нас, свидетельствуют о выявлении 
подобных фактов с первых дней создания органов, исполняющих 
полицейские функции. Изначально незрелость государственного  
аппарата провоцировало укоренению этого негативного явления. 
Параллельно с развитием государства и увеличением численности 
чиновников происходит становление и развитие законодательства 
в области борьбы с коррупцией. Принимались некоторые норма-
тивные акты, ограничивающие это явление. Однако все прини-
маемые меры, были односторонними. Борьба осуществлялась со 
следствием, а не с причинами, отсутствовал комплексный государ-
ственный подход в борьбе с коррупцией. На сегодняшний день, 
как и много веков назад существует необходимость выработки 
эффективных административно-правовых «рычагов» противо-
действия коррупции в органах внутренних дел с учетом пози-
тивного отечественного исторического опыта. 

10 Маньков А. Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права 
России. С. 218.

11 Там же. С. 218.
12 Там же. С. 219.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Назаров А. Ю.

Деятельность по обеспечению безопасности лиц, подле-
жащих государственной защите, является чрезвычайно акту-
альной. Количество постановлений, а также заявлений, сооб-
щений и иной информации, требующих принятия решений 
о применении государственной защиты в отношении участни-
ков уголовного судопроизводства, представителей судейского 
сообщества, сотрудников правоохранительных и контролиру-
ющих органов, продолжает оставаться весьма значительным1. 

Так, за 9 месяцев 2015 года общее число защищаемых лиц 
составило около 4 тысяч человек. Обеспечение их безопасности 
потребовало применение порядка 7,7 тысяч мер. Число защи-
щаемых лиц в рамках реализации Федерального закона от 20 
августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства» составило около 2,8 тысяч лиц. На фоне снижения 
общего числа защищаемых лиц на 15,2% увеличилось число 
защищаемых лиц по уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных организованными группами или преступными со-
обществами. Число лиц, в отношении которых применялись 
меры безопасности в соответствии с Федеральным законом от 
20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов», сократилось на 3,6%. При этом количество обраще-
ний о применении мер государственной защиты со стороны 
сотрудников Следственного комитета сократилось на 11,2% (со 
170 до 151), сотрудников органов надзора – на 10,6% (со 113 до 
101), близких – на 10,1% (с 378 до 129). В то же время количество 
таких обращений в отношении представителей судейского со-

1 Здесь и далее приведены статистические сведения за 9 месяцев 
2015 года.

общества возросло на 13% (с 301 до 340). На 8,3% (с 1761 до 1907) 
возросло количество применяемых мер безопасности2.

В этих условиях совершенствование нормативной право-
вой базы государственной защиты, выработка стратегических 
решений, направленных на повышение эффективности мер 
безопасности, является ключевым направлением в данной 
сфере. Научная проработка данного направления осуществля-
ется целым рядом авторов3. 

Мониторинг правоприменительной практики способ-
ствует четкому представлению об адекватности требованиям 
времени существующей правовой базы и имеет важнейшее 
значение для дальнейшего развития института государствен-
ной защиты. Нормотворческая деятельность осуществляет-
ся субъектами законодательной инициативы (МВД России) 
совместно с заинтересованными органами исполнительной 
власти во взаимодействии с профильными комитетами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации.

Так, в целях создания дополнительных гарантий обеспе-
чения конспирации и исключения возможности расшифров-
ки информации о защищаемых лицах, Федеральным законом 
от 21 декабря 2013 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в от-

2 Статистические данные приводятся по информационно-справоч-
ным материалам к Всероссийскому совещанию-семинару с руко-
водителями подразделений государственной защиты территори-
альных органов МВД России на региональном уровне «Вопросы 
совершенствования деятельности по обеспечению безопасности 
лиц, подлежащих государственной защите» // Москва, ВИПК 
МВД России, 12-13 ноября 2015 г.

3 См., например: Нырков В. Г. Некоторые аспекты осуществления 
меры безопасности «личная охрана» при сопровождении защи-
щаемых лиц на автотранспорте // Евразийский юридический 
журнал. – 2015. –№ 6. – С. 284-285.
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дельные законодательные акты Российской Федерации»4 све-
дения о  силах, средствах, об источниках, о методах, планах и 
результатах деятельности по обеспечению безопасности лиц, 
в отношении которых принято решение о применении мер 
государственной защиты, данные о финансировании этой дея-
тельности, если эти данные раскрывают перечисленные сведе-
ния, а также отдельные сведения об указанных лицах отнесены 
к сведениям, составляющим государственную тайну. Данные 
изменения нашли свое отражение в Законе Российской Феде-
рации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (в ред. Федерального зако-
на от 08.03.2015 № 23-ФЗ) «О государственной тайне»5, в Указе 
Президента Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 
5956, которым внесены изменения в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 
Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»7. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 
357 «О внесении изменений в перечень сведений конфиденци-
ального характера, утвержденный Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188»8 конкретизирован 
перечень сведений о лицах, в отношении которых в установ-
ленном законом порядке принято решение об осуществлении 
государственной защиты, носящих конфиденциальный харак-
тер. Председателем Правительства Российской Федерации 
подписано постановление Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений 
об осуществлении государственной защиты, предоставления 
таких сведений и осуществления мер безопасности в виде 
обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице» (вместе с «Правилами защиты сведений об осущест-
влении государственной защиты и предоставления таких све-
дений», «Правилами осуществления мер безопасности в виде 
обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом 
лице»)9, направленное на закрепление на подзаконном уровне 
механизма реализации меры безопасности «обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защищаемом лице».

Для урегулирования финансовых вопросов, возникаю-
щих при применении меры безопасности «переселение на 
другое место жительства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 76 «О внесении 
изменений в Правила применения меры безопасности в виде 
переселения защищаемого лица на другое место жительства в 
отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства»10 внесены изменения в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2012 
г. № 953 «Об утверждении Правил применения меры безопас-
ности в виде переселения защищаемого лица на другое место 
жительства в отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»11 в части обеспече-
ния дополнительных гарантий прав защищаемых лиц при их 

4 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – 
№ 51. – Ст. 6697.

5 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – 
№ 10. – Ст. 1393.

6 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 
№ 36. – Ст. 4825.

7 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 
№ 49. – Ст. 4775.

8 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – 
№ 29 (часть II). – Ст. 4473.

9 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – 
№ 29 (часть II). – Ст. 4503.

10 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. – 
№  6. – Ст. 959.

11 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – 
№ 39. – Ст. 5290.

переселении на другое временное место жительства, а именно 
оплату органом, осуществляющим меры безопасности, рас-
ходов, связанных с проездом и провозом личного имущества 
от места проживания защищаемого лица к новому месту жи-
тельства, а также оказание материальной помощи для приоб-
ретения продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти.

В настоящее время МВД России осуществляется сопрово-
ждение проектов ряда правоустанавливающих актов, направ-
ленных на совершенствование нормативной правовой базы 
института государственной защиты. Так, во исполнение пла-
на законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2015 год, утвержденного Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2014 г. № 2736-р «Об утверждении 
плана законопроектной деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на 2015 год», обеспечивается сопровождение 
проекта федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка осуществления государственной 
защиты потерпевших, свидетелей, иных участников судопро-
изводства, а также судей и должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов».

В законопроекте намечены пути решения ряда актуаль-
ных проблем, в том числе: 

– тщательной проверки поступившего заявления о приме-
нении мер безопасности совместно с органом, принимающим 
решение об осуществлении мер безопасности, и органом, на 
который будут возложены обязанности по их осуществлению;

– возможности продления срока проверки по заявлению 
(сообщению) об угрозе безопасности защищаемого лица до 30 
суток по мотивированному ходатайству органа, осуществляю-
щего меры безопасности12;

– учета возникающих на практике ситуаций, когда ор-
ганом, принимающим решение об осуществлении государ-
ственной защиты, установлены данные о наличии реальной 
угрозы убийства лица, подлежащего государственной защите, 
насилия над ним, уничтожения или повреждения его имуще-
ства в связи с участием в уголовном судопроизводстве, при 
этом физическое состояние лица, подлежащего государствен-
ной защите не позволяет ему дать согласие на применение 
мер безопасности (например, лицо находится в бессознатель-
ном состоянии после совершенного на него покушения);

– закрепления обязанности органа, принявшего реше-
ние об осуществлении государственной защиты, или органа, 
в производстве которого находится уголовное дело с неотме-
ненным постановлением (определением) об осуществлении 
государственной защиты, рассматривать ходатайство органа, 
осуществляющего меры безопасности, об их отмене с вынесе-
нием мотивированного постановления (определения).

В части 6 статьи 18 Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
предусмотрено, что орган, осуществляющий меры безопас-
ности, заключает с защищаемым лицом письменный договор, 
в котором определяются условия применения избираемой 
меры безопасности, а также права и обязанности органа, осу-
ществляющего меры безопасности, и защищаемого лица при 
ее применении. Вместе с тем, данная норма отсутствует в Фе-

12 В настоящее время срок проверки заявления (сообщения) об угро-
зе безопасности лица, подлежащего государственной защите, со-
ставляет не более трое суток, а в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, меры безопасности применяются незамедлительно.



179

НазаровА.Ю.

деральном законе от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов», что на практике приводит 
к действиям со стороны защищаемых лиц, которые носят не 
обязывающий для них характер. Полагаем, что договорная 
форма взаимоотношений между органом, осуществляющим 
меры безопасности, и защищаемым лицом является универ-
сальной и однородной по своей юридической природе. В этой 
связи, представляется необходимым внесение в Федеральный 
закон от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов» положений, определяющих обяза-
тельный договорной характер взаимоотношений сторон, по 
аналогии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 года № 
45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов».

Кроме того, в действующей редакции Федерального зако-
на от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов» (ст. 18) указывается, что при устранении угрозы 
безопасности защищаемого лица, либо в случае возникнове-
ния иных оснований для отмены мер безопасности уполномо-
ченным на это должностным лицом выносится соответству-
ющее мотивированное постановление, которое объявляется 
защищаемому лицу. Вместе с тем, законом не определены, 
какие конкретно иные основания являются достаточными для 
отмены мер безопасности. В этой связи, представляется целе-
сообразным дополнить Федеральный закон от 20 апреля 1995 
года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 
положениями, предусматривающими возникновение осно-
ваний для отмены мер безопасности в случаях, если защища-
емое лицо отказывается  от заключения договора с органом, 
осуществляющим меры безопасности, либо если дальнейшее 
применение мер безопасности невозможно вследствие нару-
шения защищаемым лицом условий данного договора. 

Следует так же обратить внимание на отсутствие в Феде-
ральном законе от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» положения, предоставляющего 
право защищаемому лицу обращаться в орган, обеспечиваю-
щий безопасность, за получением психологической помощи, 
в отличие от Федерального закона от 20 августа 2004 года № 
119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства», где такое 
право предоставлено защищаемому лицу в соответствии с 
пунктом 7 части 1 статьи 23.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Никифоров П. В.

Независимость судей является важнейшим конститу-
ционным принципом функционирования судебной власти 
в Российской Федерации. Данное начало раскрывается как в 
законодательных актах, регламентирующих осуществление 
судопроизводства (конституционного, уголовного, граждан-
ского, арбитражного), так и в законах, регулирующих вопро-
сы статуса судей. Важнейшей гарантией независимости судьи, 
прямо предусмотренной Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» (далее – Закон о статусе судей), является особая защита 
судьи, членов его семьи и имущества со стороны государства1.

Проблемы совершения преступлений в отношении судей 
и членов их семей особенно остро проявились в 90-е годы XX 
века на фоне повышения общего уровня преступности в стра-
не, а также недостатка бюджетного финансирования на нужды 
безопасности. Эта ситуация неоднократно становилась пред-
метом обсуждения на самом высоком государственном уровне. 
Вопросы обеспечения безопасности судей обсуждались на Все-
российском съезде судей. На Съезде был рассмотрен вопрос о 
наделении судей правом на ношение и хранение служебного 
огнестрельного оружия2 как одной из необходимых мер, на-
правленных на обеспечение их безопасности, и об ускорении 
процесса обеспечения в централизованном порядке газовым 
оружием в соответствии с заявлениями судей от регионов.

Понятие служебного оружия и основные правила его обо-
рота регулируются Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. 
N 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон об оружии). Статья 19 
Закона об оружии предусматривает возможность временной 
выдачи государственными военизированными организаци-
ями оружия должностным лицам государственных органов, 
которым законом разрешено хранение и ношение оружия, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции, с оформлением соответствующих разрешений.

1 Музафин Р. Р. Правовое обеспечения оружием как гарантия неза-
висимости и безопасности судей в Российской Федерации // Евра-
зийский юридический журнал. № 2. 2016. С. 348-349.

2 Огрыза А. В., Горячева Н. Ю. Словарь специальных терминов по 
огневой подготовке: словарь. Уфа: УЮИ МВД России, 2013. 

Между тем, именно на основании данных положений 
Правительством Российской Федерации установлен поря-
док выдачи органами внутренних дел Российской Федерации 
служебного оружия судьям3. Вопрос о применимости приве-
денных норм Закона об оружии к обеспечению служебным 
оружием судей являлся предметом рассмотрения Верховного 
Суда Российской Федерации. Как отметил Верховный Суд в 
своем решении, несмотря на то, что в части второй ст. 19 За-
кона об оружии указаны должностные лица государственных 
органов, она применима и в отношении судей, замещающих 
государственные должности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, и имеющих по закону право на хране-
ние и ношение служебного огнестрельного оружия4.

Верховный Суд РФ справедливо указал, что возможность 
выдачи служебного оружия судьям предусмотрена нормами 
Закона о статусе судей. И на основании положений главы 24 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции признал не противоречащим федеральному закону или 
другому нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации Порядок выдачи органами внутренних дел 
Российской Федерации служебного оружия судьям (далее – 
Порядок).

В развитие норм Закона об оружии Порядок выдачи 
органами внутренних дел Российской Федерации служебно-
го оружия судьям предусматривает, что при получении или 
продлении срока действия разрешения на хранение и ноше-
ние служебного оружия судья обязан изучить устройство это-
го оружия, а также пройти необходимый инструктаж и в слу-

3 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 1997 г. № 1575 «О порядке выдачи органами внутренних 
дел Российской Федерации служебного оружия судьям» // СЗ РФ. 
1997. №51. Ст. 5818.

4 См.: решение Верховного Суда Российской Федерации от 30 марта 
2012 г. №АКПИ12-98 «Об отказе в удовлетворении заявления об 
оспаривании Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 1997 г. №1575 «О порядке выдачи органами вну-
тренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям» и 
Порядка выдачи органами внутренних дел Российской Федерации 
служебного оружия судьям // Бюллетень ВС РФ. 2012. №12.
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чае необходимости – тренировочные стрельбы (п. 8). При этом 
порядок проведения тренировочных стрельб5, их периодич-
ность, финансовое и материальное обеспечение не регламен-
тируются ни Законом об оружии, ни подзаконными актами. 
Фактически в настоящее время зафиксирована обязанность 
судьи произвести контрольный отстрел выдаваемого ему ог-
нестрельного оружия при оформлении (переоформлении) 
разрешения на хранение и ношение оружия в порядке, уста-
новленном Административным регламентом МВД России от 
25 мая 2012 г. N 538. Иные же вопросы тренировочных стрельб, 
включая такие нюансы, как количество используемых патро-
нов и порядок их выдачи, не регламентируются никакими 
нормативными актами.

Не меньшее количество вопросов вызывают и иные по-
ложения Порядка. В частности, п. 10 данного документа пред-
усмотрена обязанность производить отметку в командировоч-
ном удостоверении судьи в случае его выезда в командировку 
со служебным оружием. На наш взгляд, эти сведения не всегда 
могут быть разглашены третьим лицам. Более того, такая ин-
формация может быть использована во вред лицу, имеющему 
оружие. Полагаем, что данную норму можно изменить, при-
дав ей диспозитивный характер с учетом требований обеспе-
чения безопасности и независимости судей.

К рассматриваемой нами теме тесно примыкают вопро-
сы, возникающие при регулировании действий, связанных с 
применением судьей служебного оружия. Пунктом 11 Поряд-
ка предусмотрено, что применение оружия судьями осущест-
вляется в порядке ст. 24 Закона об оружии. Указанная статья 
регламентирует лишь общие правила применения оружия, 
оставляя за рамками вопросы взаимодействия судьи, приме-
нившего оружие, и органа внутренних дел. Обязан ли судья со-
ставить рапорт или иным образом уведомить орган внутрен-
них дел о применении служебного оружия? В каком порядке 
и в какие сроки судья должен это сделать? Каков дальнейший 
алгоритм действий судьи и органов внутренних дел? Инфор-
мируется ли руководство судов и Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации о применении 
судьей служебного оружия? И, наконец, какая ответственность 
установлена в случае неизвещения о применении оружия? Все 
эти вопросы, касающиеся судей, применивших служебное 
оружие, не урегулированы ни законодательством, ни ведом-
ственными нормативными актами. Такой пробел в праве, без-
условно, нуждается в скорейшем устранении.

Иные вопросы хранения, ношения и перемещения слу-
жебного оружия регулируются в соответствии с нормами 
Закона об оружии и Правилами оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Россий-
ской Федерации (п. 9 Порядка). Указанные Правила, регули-
рующие оборот гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему6, могут применяться в сфере оборота служебного 
оружия судей. Однако за пределами предмета правового регу-
лирования остаются такие актуальные вопросы, касающиеся 
оборота служебного оружия судей, как: особенности переме-
щения оружия воздушным или водным транспортом, а также 
через границу при направлении судьи в командировку в Ка-

5 Носков О. С., Огрыза А. В. Вопросы организации обучения защи-
щаемых лиц, которым выдается оружие, устройству, правилам 
хранения, ношения и применения оружия // Деятельность орга-
нов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите, в современных условиях: вопросы 
теории и практики: материалы Всероссийской научно-практиче-
ской конференции, 19 июня 2014 г / [под общ. ред. Ф. Б. Мухамет-
шина]. Уфа, 2014. С. 53-54.

6 Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской Федерации (утверждены По-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 
1998 г. N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1998. N 32. Ст. 3878).

лининградскую область или Республику Крым. Полагаем, что 
указанные вопросы также требуют скорейшего разрешения.

Таким образом, проведенный анализ норм, регламенти-
рующих обеспечение судей служебным оружием, позволяет 
говорить о невнимательности органов законодательной и ис-
полнительной власти к вопросам обеспечения гарантий су-
дейской безопасности и независимости: Закон об оружии не 
содержит норм, отдельно регулирующих сферу оборота слу-
жебного оружия судей. Единственным нормативным право-
вым актом, применяемым к данной сфере, является Порядок 
выдачи служебного оружия судьям, утвержденный постанов-
лением Правительства Российской Федерации, нормы кото-
рого отличаются излишней декларативностью и не получили 
дальнейшего развития. Также не урегулированным остается 
широкий круг вопросов процедурного характера, связанных с 
выдачей, хранением, перемещением, применением и сдачей 
служебного оружия, которые подлежат правовой регламента-
ции, прежде всего в ведомственных нормативных актах.

Все это свидетельствует о необходимости скорейшего раз-
решения поставленных вопросов и принятия необходимых 
нормативных актов с обязательным учетом мнения органов 
судейского сообщества.
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Одной из основных задач противодействия терроризму 
является обеспечение безопасности граждан и антитеррори-
стической защищенности потенциальных объектов терро-
ристических посягательств, в том числе критически важных 
объектов1 инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей.

Определение и характеристика угроз террористического 
характера для объектов с массовым пребыванием людей име-
ет важное методическое и практическое значение, поскольку 
антитеррористическая защищенность объектов должна быть 
адекватна его угрозам. Правильное понимание потенциаль-
ных и реальных террористических угроз в значительной сте-
пени определяет эффективность всей системы мер защиты.

Силы антитеррористической защиты объекта (силы охра-
ны объекта) по их правовому статусу и ведомственной принад-
лежности можно разделить на следующие категории:

1) государственные;
2) ведомственные;
3) частные;
4) общественные.
К государственным относятся силы территориального 

органа МВД России на территории оперативного обслужива-
ния которого располагается объект.  

Основу сил антитеррористической защиты объекта состав-
ляют строевые подразделения полиции и войска национальной 
гвардии Российской Федерации, в т.ч. патрульно-постовой служ-
бы полиции (ППСП) 2, дорожно-патрульной службы (ДПС), вне-

1 Критически важные объекты - объекты, нарушение (или прекра-
щение) функционирования которых приводит к потере управле-
ния экономикой страны, субъекта или административно-терри-
ториальной единицы, ее необратимому негативному изменению 
(или разрушению) или существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на этих террито-
риях, на длительный период времени (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 27 августа 2005 г. № 1314-р «Об одобрении Концепции 
федеральной системы мониторинга критически важных объектов 
и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры Россий-
ской Федерации и опасных грузов»).

2 См.: п.п. 42, 95.5, 109.5 приказа МВД России от 29 января 2008 
года № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подраз-
делений патрульно-постовой службы полиции» (зарегистрирован 
в Минюсте России 05.03.2008 № 11290) (ред. 12.02.2015).

ведомственной охраны, отряды мобильные особого назначения 
(ОМОН), а также служебные наряды (группы) и отдельные кате-
гории сотрудников подразделений ОВД.

Кроме того, в составе сил территориального органа МВД Рос-
сии, привлекаемых к мероприятиям по антитеррористической 
защите объекта, должны учитываться наличие и характеристика 
стационарных постов полиции в месте массового пребывания лю-
дей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы.

При наличии отдельного наряда полиции по защите объ-
екта определяется состав наряда, обеспечивающего охрану об-
щественного порядка, отдельно по его принадлежности и виду. 
Целесообразно назначать суточные посты полиции по защите 
объекта, а при нахождении нескольких объектов вблизи друг от 
друга назначать подвижные пешие патрули полиции с протя-
женностью маршрута, обеспечивающего оперативное реагиро-
вание сотрудников на изменения оперативной обстановки.

К ведомственным относятся силы и средства федераль-
ных органов исполнительной власти, предназначенные для за-
щиты охраняемых объектов от противоправных посягательств, 
в соответствии с действующим законодательством3.

К частным относятся частные охранные организации, т.е. ор-
ганизации, специально учрежденные для оказания охранных услуг, 
зарегистрированные в установленном законом порядке и имеющие 
лицензию на осуществление частной охранной деятельности4.

Частные охранники, осуществляющие охрану объекта, 
должны обладать необходимыми знаниями, умениями и на-
выками в сфере антитеррористической деятельности, которые 
они получают в период профессионального обучения в качестве 
частного охранника. Программы профессионального обучения 
разрабатываются на основе типовых программ профессиональ-

3 Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О ведомственной охране» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 24.07.2015) // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 13.07.2015).

4 Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 (ред. от 13.07.2015) «О част-
ной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 13.07.2015).
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ного обучения для работы в качестве частного охранника, кото-
рые утверждаются нормативным актом МВД России5. 

К общественным силам относятся граждане, общественные 
объединения правоохранительной направленности и народные 
дружины (народные дружинники), деятельность которых регла-
ментируется законодательством Российской Федерации6.

При поступлении в исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, администрацию 
муниципального образования, информации (в том числе ано-
нимного характера) об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта, должностные лица исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
администрации муниципального образования, незамедлитель-
но информируют об этом территориальный орган безопас-
ности, территориальные органы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий посредством име-
ющихся в их распоряжении средств связи.

При представлении информации с помощью средств теле-
фонной связи или радиосвязи лицо, передающее информацию, 
называет свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, 
наименование объекта и сообщает имеющуюся информацию об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта.

Лицо, передавшее информацию с помощью средств элек-
тронной или факсимильной связи, телефонной связи или радио-
связи, фиксирует факт передачи, дату и время передачи информа-
ции имеющимися в его распоряжении средствами аудио- и (или) 
видеозаписи, программными и (или) техническими средствами.

Срок хранения носителей информации, подтверждающих 
факт ее передачи, дату и время, составляет не менее 30 дней.

На ответственное лицо за выполнение мероприятий по анти-
террористической защите возлагаются следующие обязанности:

– организация работы по обеспечению безопасности про-
изводственных процессов, при проведении на предприятии 
(организации) массовых мероприятий;

– взаимодействие с территориальными подразделениями 
органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, военным 
комиссариатом, другими органами и организациями, нахо-
дящимися на территории муниципального образования, по 
вопросам обеспечения общественной безопасности и антитер-
рористической деятельности на предприятии (организации);

– организация и обеспечение охранной деятельности и 
контрольно-пропускного режима на территории предпри-
ятия (организации);

– внесение предложений руководителю предприятия 
(организации) по совершенствованию системы мер безопас-
ности и антитеррористической защищенности объекта;

– разработка в рамках своей компетенции документов и ин-
струкций по действиям должностных лиц и персонала предпри-
ятия (организации) в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;

– принятие необходимых мер по оснащению предпри-
ятия (организации) техническими средствами безопасности и 
обеспечение их нормального функционирования;

– организация работы предприятия (организации) при 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

– разработка планирующей и отчетной документации по 
вопросам безопасности и антитеррористической защищенно-
сти предприятия (организации);

– организация и проведение с персоналом занятий и тре-
нировок по противопожарной безопасности, действиям по 
сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения тер-
рористического акта;

– размещение наглядной агитации по антитеррористиче-
ской защите объекта и персонала, справочной документации 

5 Приказ МВД России от 25 августа 2014 г. № 727 «Об утверждении ти-
повых программ профессионального обучения для работы в качестве 
частного охранника» (Зарегистрирован в Минюсте России 07.11.2014 
№ 34605).

6 Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка» // Официальный интернет-
портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 02.04.2014).

по способам и средствам экстренной связи с правоохранитель-
ными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;

– контроль за соблюдением установленных правил трудо-
вого и внутреннего распорядка дня, условий содержания в без-
опасном состоянии помещений предприятия (организации);

– подготовка планов мероприятий, проектов приказов и 
распоряжений руководителя предприятия (организации) по во-
просам безопасности и антитеррористической защищенности;

– рассмотрение обращений, ведение приема граждан и 
принятие по ним решений в установленном законодательством 
порядке, в рамках своих прав и должностных обязанностей;

– организация мероприятий по устранению причин и 
условий, способствующих умышленному повреждению или 
порче имущества и оборудования предприятия (организа-
ции), техногенным авариям и происшествиям;

– обеспечение контроля за правомерным и безопасным 
использованием помещений предприятия (организации), 
сдаваемым в аренду, проведением ремонтных и строительных 
работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной 
подготовки террористических актов;

– создание и организация функционирования комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и формирование групп ГО и ЧС (анти-
террористических формирований) на предприятии (организации);

– взаимодействие с общественностью по вопросам обе-
спечения общественного порядка, безопасности и антитерро-
ристической защищенности предприятия (организации).

В качестве выводов можно указать, что необходимыми 
условиями защиты объектов с массовым пребыванием людей 
являются следующие:

1) предварительная разработка объектовой антитеррори-
стической концепции с выделением перечня наиболее вероят-
ных террористических угроз и соответствующей адаптацией 
системы под реальную ситуацию;

2) проведение комиссионного обследования объекта и вы-
полнение расчетов группой специалистов в области средств и 
способов охраны и физической защиты, антитеррора и кри-
миналистической взрывотехники;

3) взаимодействие с правоохранительными органами и 
использование специальной информации об объекте и вокруг 
него, содержащейся в практических подразделениях МВД Рос-
сии и ФСБ России. 
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Дашков Т. К.

В соответствии с Конституцией РФ работники имеют пра-
во на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены. «Конституция в ст. 37 провозглашает право на сво-
бодный труд, выбор деятельности; право на условия труда, 
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям»1. 
В связи с вышеизложенным сотрудникам ОВД периодически 
находящимся в условиях закрытого тира, следует создать не-
обходимые условия для защиты их здоровья от воздействия 
вредных веществ. 

«За 14 лет 1992-2005 естественная убыль россиян достигла 
10 млн. человек»2. В связи с чем, национальная стратегия госу-
дарства направлена на улучшение условий и продолжитель-
ности жизни граждан РФ. 

Занятия по огневой подготовке являются неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки сотрудников ОВД и 
предполагают работу в условиях закрытого тира. В тире со-
трудники ОВД сталкиваются с воздействием пороховых газов 
и шума, отражающиеся на их здоровье.

Пороховые газы и шум при взаимодействии дополняют 
друг друга и усиливают вредное воздействие на организм чело-
века. «Примером может быть ситуация: высокая температура 
воздуха в сочетании с высокими уровнями шума и воздействи-
ем паром химических веществ. При отдельном воздействии 
этих причин повреждение здоровья развивается медленнее, 
чем при их сочетанном влиянии»3.

Сотрудники ОВД используют в практической так и в 
учебной деятельности патроны с пироксилиновым порохом. 
«Пороха – это многокомпонентные твердые взрывчатые веще-

1 Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции РФ. М., 2010. С. 56.
2 Азаматов Д. М., Усманов И. М. Здоровье молодежи как обществен-

ная ценность в современном Российском обществе. Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2010. С. 3.

3 Гигиена труда при воздействии производственного шума / Сост.: 
В. О. Красовский, Г. Г. Максимов. Уфа: Изд-во ГОУ ВПО БГМ Росз-
драва, 2008. С. 9

ства, которые содержат в своем составе горючее и окислитель, 
обладают способностью гореть по определенному закону с вы-
делением тепла и газообразных продуктов»4.

При производстве выстрела в результате горения пороха 
происходит плавление и испарение составных частей патро-
на с выбросом в воздух большого количества вредных веществ, 
таких как свинец, ртуть, марганец, кобальт, угарный газ и др. 
Данные вещества не опасны для здоровья человека, пока не 
превысят предельно допустимую концентрацию. «Предель-
но допустимые концентрации – концентрации, которые при 
ежедневной (кроме выходных дней) работе в течении 8 ч. или 
при другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю, на 
протяжении всего рабочего стажа не могут вызвать заболева-
ний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
современными методами исследований в процессе работы 
или отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 
поколений»5.  

Вредные вещества в воздухе тира попадают в организм че-
рез органы дыхания, кожу и перирально:

Перирально: «С отравленной пищей, водой, а также в 
«чистом» виде токсичные вещества всасываются в кровь через 
слизистые оболочки полости рта, желудка и кишечника»;6

Легкие: «огромная поверхность легочных альвеол (80-90 
м²) обеспечивает интенсивное всасывание и быстрый эффект 
действия ядовитых паров и газов, присутствующих на вдыха-
емом воздухе»;7

Кожу: «Как показывают многие исследования, скорость 
проникновения ядов через неповрежденную кожу прямо про-
порциональна их растворимости в липидах, а дальнейший их 

4 Косточко А. В., Казбан Б. М. Пороха, ракетные твердые топлива и 
их свойства. М., 2014. С. 23.

5 Лепесток (Легкие респираторы) /под ред. И. В. Петрянова. М., 
1984. С. 12

6 Оксенгендлер Г. И. «Яды и противоядия». Л., 1982. С. 18.
7 Там же. С. 17
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переход в кровь зависит от способности растворяться в воде. 
Это относится не только к жидкостям и твердым веществам, 
но и к газам»8. 

Шум в тире превышает гигиенический норматив. «Ги-
гиенический норматив научно обоснованный и официально 
регламентированный уровень вредного фактора, превыше-
ние которого может привести к заболеваниям или другим не-
благоприятным последствиям для человека и окружающей 
среды»9. Например, сила звука выстрела, во многом зависящая 
от внешней окружающей среды: из пистолета Макарова – 110-
115 дцБ, малокалиберной винтовки – 131 дцБ, а гигиенический 
норматив органа слуха равен 80 дцБ. Следовательно стрельба 
из огнестрельного оружия без использования противошум-
ных наушников, может привести к заболеваниям слухового 
аппарата. 

Неблагоприятным является и воздействие на организм 
человека пороховых газов. Содержащиеся в них тяжелые ме-
таллы могут нанести непоправимый урон здоровью человека. 
Свинец - это металл, относящийся к веществам первого клас-
са опасности по Гост 17.4.1.02-83, «1-й класс – вещества чрез-
вычайно опасные, для которых ПДК в воздухе рабочей зоны 
составляет менее 0,1 мг/м» 10. Токсическое вещество способное 
накапливаться в почках, печени, селезенке, в головном мозгу 
и костях. «У человека при длительном вдыхании соединений 
свинца максимальная концентрация металла обнаруживается 
в трубчатых костях, а также в печени и в селезенке»11.

Первые признаки отравления свинцом: головная боль в 
области затылка, общая слабость, нестабильное эмоциональ-
ное настроение, быстрая утомляемость, нарушения сна, сни-
жение аппетита, судороги и нарушение чувствительности в 
конечностях, повышенная потливость, бледность кожи, за-
медление сердцебиения, снижение артериального давления, 
бледность кожных покровов, головокружение, головные боли, 
звон в ушах, отсутствие аппетита, тошнота, запор, сладкий 
вкус во рту. В каждом из выше перечисленных отравлений мо-
жет быть поражена пищеварительная, кроветворная и нерв-
ная системы. 

«Вызывает преимущественно изменение в нервной систе-
ме, крови и сосудах: параличи верхних конечностей, наруше-
ние сна, эпилептические припадки, расстройства речи, поход-
ки, ослабление памяти, анемия, хронический колит» 12.

«Результаты многих исследований показывают, что у лиц, 
работающих со свинцом, но не имеющих характерных при-
знаков действия этого токсического вещества на организм, ча-
сто можно обнаружить ухудшение функционального состоя-
ния периферической нервной систем»13.

Отравления свинцом могут вызвать анемию «синдром 
гипохромной анемии сопутствует острым отравлениям сероу-
глеродом и соединениями мышьяка, хроническим интоксика-
циям свинцом, ртутью»14.

8 Там же. С. 18.
9 Гигиена труда при воздействии производственного шума /Сост.: 

В. О. Красовский, Г. Г. Максимов. – Уфа: Изд-во ГОУ ВПО БГМ 
Росздрава, 2008. С. 7. 

10 «Лепесток» (Легкие респираторы) под ред. И. В. Петрянова. М., 
1984. С. 12

11 Левина Э. Н. «Общая токсикология металлов». Л., 1972. С. 105.
12 Каминский С. Л., Басманов П. И. «Средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания». М., 1982. С. 18.
13 Кахна Х. А. Ранняя диагностика действия токсических веществ на 

организм. Таллин, 1984. С. 19.
14 Профессиональные заболевания крови от воздействия химиче-

ских веществ: методические рекомендации / ФБУН «Уфимский 

Свинец может привести к различным врожденным забо-
леваниям еще не родившихся детей. «Одним из опасных отда-
ленных последствий некоторых интоксикаций являются раз-
личные пороки развития и уродства, наследственные болезни 
и т.п., что зависит как от непосредственного влияния яда на 
половые железы (мутагенное действие), так и от расстройства 
внутриутробного развития плода»15.

Ртуть - это металл, относящийся к веществам первого 
класса опасности (Гост 17.4.1.02-83). «При отравлении пара-
ми ртути развиваются общая слабость, отсутствие аппетита, 
головная боль, боль при глотании, желудочно-кишечные рас-
стройства, поражение почек, изменения в крови. При хрони-
ческих отравлениях (меркуриализм) – повышенная утомляе-
мость, сонливость, апатия, эмоциональная неустойчивость, 
дрожание  рук, ног, век, языка, плаксивость, явления пораже-
ния периферической нервной системы (невралгия, полинев-
риты). Изменения в крови»16. «При вдыхании паров металли-
ческой ртути значительно больше металла задерживается в 
головном мозгу, чем при введении в организм ее солей; вместе 
с тем высоко и содержание его в ткани почек»17. 

При всех перечисленных проблемах, все же можно суще-
ственно ограничить попадание вредных веществ в организм:

1. Пользоваться защитой органов дыхания. 
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

должны применяться в случаях, когда содержание аэрозолей, 
газов и паров в воздухе рабочей зоны превышает предельно 
допустимые концентрации»18 т.е. применяется именно, тогда 
когда ПДК превышена. Целесообразно использовать респи-
ратор «лепесток 200»19 или другие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, способных задерживать вредные ве-
щества газов находящихся именно в тире;  

2. Исправная система вентиляции с использованием при-
нудительной вытяжки. 

Наиболее важным элементом в предупреждении вред-
ного воздействия на организм человека вредных веществ явля-
ется вентиляция. «При вентиляции из помещения удаляется 
загрязненный, перегретый или переувлажненный воздух и по-
дается в него свежий воздух»20.

3. После каждых занятий основательно проветривать по-
мещение тира, используя при этом все имеющиеся возмож-
ности;

4. Пользоваться газоанализаторами и при превышении 
допустимых норм прекращать занятия в тире. «Автомати-
ческие газоанализаторы обеспечивают быстроту измерения 
и регистрации концентрации вредного вещества в воздухе; 
звуковую и световую сигнализации о превышении санитар-
ных норм содержания вредных веществ в воздухе на месте 
измерения»21.

НИИ медицины и труда и экологии человека», ГБОУ ВПО БГМУ 
МЗ РФ. Уфа, 2012. С. 10.

15 Оксенгендлер Г. И. Яды и противоядия. Л., 1982. С. 34.
16 Каминский С. Л., Басманов П. И. «Средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания». М., 1982. С. 21.
17 Левина Э. Н. Общая токсикология металлов. Л., 1972. С. 112.
18 Купчина А. П. Методические рекомендации по применению 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. Л., 1982. С. 4.
19 Лепесток. Легкие респираторы. /под ред. И. В. Петрянова. М., 

1984. С. 62
20 Попков А. М. Защита работающих от воздействия вредных произ-

водственных факторов. Уфа, 2008. С. 10.
21 Муравьева С. И., Буковский М. И., Прохорова Е. К. «Руководство 

по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Справ. 
изд.». М., 1991. С. 255.
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5. Не заниматься физической нагрузкой в тире, так как 
«каждую минуту клетки расходуют около 200-250 мл. кисло-
рода, следовательно, потребность его в сутки составляет при-
мерно 300 л., а при физической работе значительно больше»22;

6. Каждый день при проведении стрельб в тире мыть 
полы с 2% раствором уксусной кислоты, с последующим про-
мыванием пенообразующим моющими средствами;

7. Раз в неделю проводить влажную генеральную уборку.
8. Пользоваться противошумными наушниками;
9. Защищать волосяной покров головы, путем надевания 

удобного уставного головного убора, например, бейсболки, 
что не помешает использованию противошумных наушников.

10. После каждого занятия в тире необходимо мыть руки 
до локтей с мылом, тщательно промывать носоглотку;

11. После занятия обязателен прием душа;
12. Не вдыхать с рук или предметов остатки пороховой 

копоти;
13. Употреблять кисломолочные продукты не менее 0,5 

литра. 
14. Соки употреблять предпочтительно с большим содер-

жанием пектина, не менее чем 0,2 литра в день. «Пектиновые 
вещества широко используются в профилактическом пита-
нии лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных 
факторов производственной среды (соединений ртути, свин-
ца, марганца других солей тяжелых металлов)»23.

Выделяют следующие соки, овощи, фрукты и плоды с 
большим содержанием пектинов. «Сок морковный с мякотью 
содержит – 1,8% пектинов, сок яблочно-морковный – 1,4%, сок 
яблочный – 0,5%, яблоки, протертые с сахаром, - 1,2%, протер-
тый крыжовник – 0,8 %, сливы, протертые с сахаром, – 0,8%»24.

15. С согласования лечащего врача, принимать травы на-
правленные на очищение организма от вредных веществ. На-
пример, к таким травам можно отнести хвощ полевой, кото-
рый «способствует выделению свинца из организма, поэтому 
его применяют при этом отравлении»25. 

16. В связи с попаданием вредных веществ на одежду, же-
лательно для работы в тире применять спецодежду, которую 
после занятий следует снять и убрать в отдельный шкаф.

Заключение
Работа вытяжки при условиях закрытого тира жизненно 

необходима, при ее поломке практические стрельбы прово-
дить нельзя. Занятия, связанные с физической нагрузкой в за-
крытом тире не проводить. Использовать в тире средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 

Большое скопление людей молодого работоспособного 
возраста в условиях закрытого тира должно обязательно учи-
тываться и занятия проводиться только при соблюдении всех 
профилактических мероприятий, направленных на снижение 
вредного воздействия пороховых газов и шума.

22 Даценко И. И. Воздушная среда и здоровье. Львов, 1981. С. 26.
23 Дунаевский Г. А., Попик С. Я. Овощи и фрукты в питании здорово-

го и больного человека. Киев, 1990. С. 10.
24 Там же. С. 11-12.
25 Кучеров Е. В., Лазарева Д. Н., Десяткин В. К. Лекарственные рас-

тения Башкирии: их использование и охрана. Уфа, 1990. С. 208. 
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This article discusses the problematic aspects of information security, with the rapid development of telecommunication systems, and 
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with the legal position, but also in terms of other sciences, which undoubtedly increases the efficiency of the relevant solutions to these 
problems.

Keywords: ensuring information security, cybercrime high technology, information sphere, communication, telecommunication systems.

БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Фасхутдинов Р. Ф.

В настоящее время складывается тенденция массовой 
информатизации общества путем широкого внедрения и ис-
пользования телекоммуникационных технологий.

Вместе с тем, научно-технический прогресс, глобальное 
распространение и общедоступность сети Интернет стали и 
основной причиной криминализации информационной со-
ставляющей жизнедеятельности общества и государства.

Так, техническими возможностями компьютеров, их про-
граммным обеспечением, сетью Интернет, сотовой связью 
стремятся воспользоваться так называемые криминальные 
элементы.

По мнению специалистов, темпы роста преступности 
в глобальной сети Интернет являются самыми быстрыми на 
планете.1 Так, в 2000 г. Европейская комиссия признала, что 
преступления, совершаемые с применением электронных 
средств, являются одним из серьезнейших препятствий разви-
тию благосостояния общества.

МВД России проблему информационной безопасности 
относит к одной из наиболее значимых и актуальных.

Так, по статистическим данным, предоставленным ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», в 2010 году зарегистрировано 1527 фак-
тов мошенничества, совершенного с использованием компью-
терных и телекоммуникационных технологий, 988 уголовных 
дел направлено в суд, в 2011 году зарегистрировано 1805 пре-
ступлений, квалифицированных по ст. 159 УК РФ, в суд направ-
лено всего 957 уголовных дел рассматриваемой категории. В 
первом полугодии 2012 года зарегистрировано всего по Рос-
сии 1443 преступления, в суд направлено 488 уголовных дел.

1 См.: Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уго-
ловно-правовые меры борьбы. Владивосток, 2007. С. 5.

Приведенные выше цифры официальной статистики 
лишь в незначительной степени характеризуют общественную 
опасность мошенничества в сфере высоких технологий.

Для начала необходимо определить, что следует пони-
мать под высокими технологиями. Высокие технологии – си-
стема знаний, производственных и иных операций, методов 
и процессов, соответствующая или превосходящая по своим 
качественным показателям мировые аналоги и позволяющая 
достигать показателей производительности труда высшего 
мирового уровня.2

Следует отметить тот факт, что в настоящее время в Рос-
сии отсутствует должная нормативно-правовая регламентация 
действий лиц, подпадающих под признаки мошенничества в 
сфере высоких технологий. Коллизии и пробелы законода-
тельства, правовой нигилизм и коррупционная составляю-
щая находятся в непосредственной зависимости от масштаба 
ущерба от мошеннических действий, реализованных посред-
ством современных компьютерных технологий.

«Для совершения киберпреступлений достаточно лишь 
приобрести портативное средство спутниковой связи. Время, 
в течение которого совершается этот вид преступлений, мо-
жет занимать менее одной минуты, и преступник не ограни-
чен в выборе страны, на территории которой он это устрой-
ство будет использовать. У правоохранительных органов на 
поиск и привлечение к уголовной ответственности такого 
лица, как правило, уходит значительное количество времени, 
в течение которого преступник имеет реальную возможность 
уничтожить следы преступления, чем затруднить или сделать 

2 См.: решение № 475 Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества «О Концепции создания Евразий-
ской инновационной системы» (принято в г. Санкт-Петербурге 
11.12.2009).
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невозможным привлечение киберпреступника к уголовной 
ответственности. В данной ситуации только путем объедине-
ния усилий правоохранительных органов всех государств воз-
можно эффективное пресечение этой категории транснацио-
нальных преступлений.

В связи с открытым доступом к сети Интернет большин-
ство киберпреступлений совершается именно с использова-
ние данной сети, поскольку отследить лицо, совершившее 
преступление, ведь отследить лицо, совершившие преступле-
ние весьма затруднительно. Одним из факторов, приводящих 
к росту данной категории преступлений в России, является от-
сутствие необходимого взаимодействия правоохранительных 
органов в вопросах расследования этих преступлений. В этой 
связи, особое значение приобретает необходимость постоян-
ного повышения профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам расследования дан-
ных преступлений.»3

Значительные проблемы испытывают правоохранитель-
ные органы в борьбе с компьютерным мошенничеством. Так, 
на открытии IV Международной конференции «Борьба с мо-
шенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia 
– 2013» начальник Бюро специальных технических мероприя-
тий Министерства внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – БСТМ МВД России) генерал-майор полиции А. Мошков 
отметил, что с каждым годом растет сложность мошенниче-
ских операций в Интернете, что предъявляет особые требова-
ния к квалификации сотрудников, занимающихся расследова-
нием киберпреступлений. По итогам первых 9 месяцев 2013 
года количество уголовных дел по линии Управления «К», на-
правленных в судебные органы, выросло на 12,6%.

БСТМ МВД России провело ряд успешных мероприятий 
по пресечению деятельности организованных преступных 
групп, занимающихся хищениями денежных средств с банков-
ских счетов граждан и организаций. 

Так 15 апреля 2015 года сотрудники управления «К» МВД 
России совместно с коллегами их управления МВД РФ по Архан-
гельской области задержали в Архангельске двух человек, подо-
зреваемых в кражах денег с помощью компьютерного вируса.

Как сообщает пресс-служба управления «К», вычислить 
злоумышленников удалось благодаря оперативной проверке 
информации о том, что на территории РФ появился новый 
компьютерный вирус Troyan-Banker.AndroidOS.Basser, ко-
торый позволял похищать персональные данные клиентов 
интернет-банкинга, пользующихся операционной системой 
Android.

В ходе проверки сотрудники полиции вышли на двух че-
ловек, которые в это время находились в Архангельске. Уда-
лось установить, что они, с помощью вируса, похищали деньги 
клиентов одного из крупнейших банков РФ.

После задержания в машине одного из злоумышленни-
ков были обнаружены 5 ноутбуков, 12 сотовых телефонов и 
свыше 300 сим-карт. Все это оборудование позволяло подозре-
ваемым похищать деньги со счетов своих жертв.

Кроме4 того, были установлены лица, причастные к соз-
данию и использованию вредоносных программ, предназна-
ченных для скрытого копирования реквизитов доступа к бан-
ковским счетам граждан и организаций. В общей сложности 
сотрудники Управления «К» предотвратили хищения с бан-
ковских счетов граждан на сумму около 1 млрд. руб.5

3 Филимонов С. А. Некоторые проблемы борьбы с 
киберпреступностью как самых опасных транснациональных 
преступлений // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 
1. С. 25. 

4 <Обиравших клиентов крупного банка хакеров задержали в 
России.> [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
rg.ru/2014/09/18/hakeri-site-anons.html.

5 <Международная конференция «A№tiFraud Russia - 2013» 
успешно завершила свою работу.> [Электронный ресурс]. – Режим 

Как обоснованно указывает В. В. Хилюта, мировая тенденция 
свидетельствует о том, что около 70% всех преступлений, совер-
шаемых в информационной сфере, составляют деяния, в которых 
компьютеры и другие средства электронной техники используют-
ся в качестве средства совершения корыстного преступления (хи-
щения) и умысел виновного лица направлен на завладение чужим 
имуществом путем изменения информации либо путем введения 
в компьютерную систему ложной информации.

Следует отметить, что лица, совершающие компьютерное 
мошенничество, действуют слаженно, обеспечение их необхо-
димой компьютерной техникой постоянно увеличивается. В 
этой связи только реальное привлечение как можно большего 
числа киберпреступников к уголовной ответственности позво-
лит обеспечить информационную безопасность России.

Кроме того, в действующий УК РФ необходимо незамед-
лительно ввести дополнительную статью об ответственности 
руководителей компаний интернет-провайдеров и сотовых 
операторов за бездействие, позволившее совершить компью-
терное мошенничество. При этом также необходимо рас-
пределить и гражданско-правовую ответственность исходя из 
степени вины киберпреступника и интернет-провайдера (опе-
ратора сотовой связи).

Как обоснованно указывает Р. В. Стоянов, возбудить дело 
– это еще далеко не победа. Раскрытие большинства киберпре-
ступлений буксует из-за отсутствия в ряде органов внутренних 
дел ресурсных возможностей, пока еще недостаточного про-
фессионализма их сотрудников.6

Подводя итог, следует отметить, что только уголовная по-
литика, направленная на реальную неотвратимость уголовной 
ответственности за совершение компьютерного мошенниче-
ства, позволит поставить заслон на пути имеющейся со сто-
роны хакеров угрозе информационной безопасности России, 
а начинающим программистам будет ясно, что гораздо без-
опаснее и спокойнее для них направить свои знания на дости-
жение законных целей в сфере компьютерных сетей. Добиться 
этого в ближайшее время является одной из первостепенных 
задач, как правоохранительных органов, так и всех институтов 
гражданского общества.
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Христенко А. А.

Оперативно-розыскная деятельность как разновидность 
коммуникативных процессов порождает оперативно-розыск-
ной информационный процесс,1 представляющий собой 
единство процессов обработки данных, связанных с опера-
тивно-розыскной регистрацией; функционированием опера-
тивно-розыскного учета; формирования банка данных опера-
тивно-розыскного назначения2. Терминологический состав и 
структура данного понятия позволяют рассматривать ОРИП 
с позиции автоматизированной системы,3 состоящей из со-
трудников и комплекса средств автоматизации его деятельно-
сти, реализующих информационную технологию выполнения 
установленных функций. Специфика оперативно-розыскной 
деятельности и порождаемая ею оперативно-розыскная ин-
формация требуют защиты. Основываясь на понятии инфор-
мационной безопасности в формулировке профессора А. И. 
Алексенцева4, понятие информационной  безопасности под-
разделений уголовного розыска может быть сформулировано 
как совокупность следующих трех основных составляющих: 1) 
состояние информационной среды, обеспечивающего удов-
летворение потребностей подразделений уголовного розыска 
в необходимой информации; 2) безопасность информации и 
телекоммуникаций, находящихся в распоряжении подразде-

1 Далее – ОРИП.
2 Яковец Е. Н. Основы информационно-аналитического 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности // Учебное 
пособие. – М.: МосУ МВД России, издательство «Щит-М».

3 Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 
Термины и определения. ГОСТ 34.003-90 // Издательство 
стандартов, 1991. – М., Стандартинформ, 2009.

4 Алексенцев А. И. Информационная безопасность // Безопасность 
информационных технологий. – № 1. – 1999.

лений уголовного розыска; 3) защищенность сотрудников уго-
ловного розыска и конфидентов от негативных информацион-
но-психологических воздействий.

Несмотря на значительную степень законодательной, на-
учно-исследовательской и инженерно-технической проработ-
ки вопроса, считается, что проблемы технической защиты не 
являются решенными в полной мере, в сравнении с чем – про-
блемы защиты сотрудников от деструктивных информаци-
онно-психологических воздействий можно рассматривать не 
только как слабо проработанные, а скорее – как  не решаемые 
в настоящее время.

Техническая защита информации не является исчерпы-
вающим средством, обеспечивающим необходимый уровень 
защищенности автоматизированной системы. Использование 
дорогостоящих технических решений создает иллюзию абсо-
лютной защищенности, причем обстоятельство, что любая си-
стема безопасности (техническая, организационная, техноло-
гическая) не может функционировать автономно без участия 
человека – ускользает из поля зрения. Исследования инфор-
мационной безопасности автоматизированных систем свиде-
тельствует о том, что самым слабым ее элементом является 
человек или человеческий фактор; применительно к ОРИП 
– сотрудник уголовного розыска, руководитель. Имеются ли 
объективные причины данного обстоятельства? Изучение дан-
ного вопроса позволяет утвердительно ответить на поставлен-
ный вопрос по следующим обстоятельствам:

– являясь участником информационно-коммуникативно-
го процесса, разновидностью которого является и оператив-
но-розыскной информационный процесс, человек подвержен 
воздействию внешних факторов, влияющих на соблюдение 
норм и правил информационного процесса. При этом как 
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сами факторы, так и спровоцированные поведенческие реак-
ции носят вероятностный характер и, как правило, слабо про-
гнозируемы;

– оперативный сотрудник, руководитель обладают при-
сущими им слабостями. Манипуляция слабостями нередко 
создает возможность управления поведением с целью измене-
ния технологического процесса обработки информации;

– стремление быть в фокусе внимания окружающих, за-
ставляет участников ОРИП совершать не обдуманные, не ра-
циональные поступки, как в информационных процессах, так 
и в окружающем информационном пространстве5;

– логика выполнения кибернетического вычислительного 
процесса и логика поступков в деятельности человека различ-
ны. Человек – не машина, программа его поступков не тож-
дественна программе вычислительного процесса, она вариа-
тивна, многофакторна и многоаспектна, поэтому сложность 
защиты логики человеческих поступков эквивалентна  слож-
ности построения алгоритмов мышления человека.

Сотрудники уголовного розыска являются неотъемле-
мым элементом ОРИП с присущим им «человеческим фак-
тором», который создает предпосылки и возможности для 
использования методов прикладных социальных наук, ориен-
тированных на изменение поведения и установок сотрудников 
с целью их побуждения к несанкционированному предостав-
лению защищаемых данных6. В соответствии с существующей 
терминологией этот метод назван социальной инженерией. 
Социальная инженерия — это метод управления действиями 
человека без использования технических средств, он основан 
на использовании слабостей человеческого фактора и считает-
ся очень разрушительным7.

Для несанкционированного доступа к защищаемым све-
дениям, помимо кибернетических атак, могут быть исполь-
зованы методы социальной инженерии. Различие состоит в 
том, что в первом случае, в качестве объекта атаки выступают 
технические средства, а во втором – психика субъектов порож-
дающих ОРИП – оперативных сотрудников, руководителей. 
Набор способов воздействия социальной инженерии весьма 
разнообразен. Однако, вследствие уникальности моральных, 
нравственных, волевых установок каждой личности, особенно-
стей социального статуса, гражданской позиции и отношения 
к исполнению своих обязанностей,  в социальной инженерии 
не существует универсальных решений для несанкциониро-
ванного доступа к защищаемой оперативно-розыскной ин-
формации. 

Наиболее часто используемыми и эффективными, по 
мнению специалистов, являются следующие методы: прямо-
го воздействия; обратной инженерии; сбора и исследования 
информации из открытых источников8, введения в заблужде-
ние. Для практики ОРД перечисленные методы могут пред-
ставлять двоякий интерес. С одной стороны, – как специаль-
ный арсенал оперативного сотрудника, используемый для 
информационного противоборства в процессе ОРД. С другой 

5 Халявин В. Секретная книга internet-пирата. – М.: Мартин, 2015.
6 Granger S. Social engineering fundamentals Hacker Tactics, 
Part I, 2001-12-18. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.scribd.com/doc/19676093/Social-Engineering-Fundamen-
tals (дата обращения: 29.05.2016).

7 Социальная инженерия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D
0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%
8F (дата обращения: 29.05.2016).

8 Попенко В. Н. Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, 
конспирации и дезинформации. – М.: АСТ. Кладезь, 2014.

стороны, – как угроза деструктивного информационного воз-
действия на субъектов – участников ОРИП.

Наиболее эффективными методами социальной инжене-
рии являются:

– метод прямого воздействия. Цель метода состоит в по-
лучении защищаемой оперативно-розыскной информации. В 
качестве объектов атаки выступают оперативные сотрудники, 
участвующие в технологии обработки входящего и исходяще-
го потока документов большой интенсивности. Специальные 
навыки атакующего лица – владение терминологией и сутью 
проблем, связанных с деятельностью атакуемых. Основу ме-
тода составляют состояние доверия, взаимопомощи, стрем-
ления оказать помощь. Тактика атаки – введение атакуемого 
оперативного сотрудника в состояние срочного принятия ре-
шения. Пример реализации атаки: атакующий звонит участ-
нику ОРИП и формирует некий коммуникативный процесс. 
В момент постановки вопроса атакующий вводит атакуемого 
оперативного сотрудника в режим срочного принятия реше-
ния. Например, сообщает о том, что выполняет неотложную и 
важную работу, для результативного выполнения которой тре-
буется срочно уточнить некоторые данные. После слов «требу-
ется уточнить» атакующий сообщает предмет своего интереса. 
Такая тактика провоцирует атакуемого сотрудника отступить 
от регламента обращения с защищаемыми сведениями, что 
обуславливает возможность утечки данных, необходимых ата-
кующему. Непродолжительность атаки и интенсивность слу-
жебного процесса атакованного обуславливает то, что атако-
ванный сотрудник, без посторонней помощи, не вспомнит об 
обратившемся лице и переданной ему информации;

– метод обратной инженерии. Цель метода состоит в по-
лучении защищаемой оперативно-розыскной информации. 
В качестве объектов атаки выступают участники ОРИП. Спе-
циальные навыки атакующего лица – способность войти в до-
верие. Атакующий должен быть осведомлен о личной жизни, 
увлечениях, слабостях, морально – нравственных особенностях 
поведения, убеждениях и стереотипах атакуемого оператив-
ного сотрудника. Основу метода составляют потребность ата-
куемого лица в дружеском окружении, дружбе, состоянии 
доверительных отношений. Особенностью метода является 
его существенная продолжительность. Ощущение комфорта, 
создаваемое неформальной обстановкой, притупляют про-
фессиональное чувство бдительности, а доверительная атмос-
фера провоцирует возможность разглашения защищаемых 
сведений, ставших известными оперативному сотруднику в 
процессе служебной деятельности. Тактика атаки – участие 
в совместных мероприятиях (семейных торжествах, спортив-
ных состязаниях и т.д.), проводимых в неформальной обста-
новке, когда состояние благодушия, хвастовство провоцирует 
у атакуемого сотрудника понижение порога самоконтроля и 
контроля содержания выдаваемой им при общении инфор-
мации.

В качестве примера комбинированных методов социаль-
ной инженерии и современных информационных технологий 
можно привести: 

– метод введения в заблуждение (фишинг), основываю-
щийся на особенности человека доверять длительно использу-
емым вещам, предметам, ресурсам; создании на их основе сур-
рогатов для получения  необходимых сведений (англ. fishing 
– рыбачить, выуживать);

– метод сбора и исследований сведений открытых источ-
ников. Эффективность этого метода обусловлена технико-со-
циальным феноменом XXI в.: под названием социальные сети 
активно эксплуатируются людские библейские пороки – тщес-
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лавие, гордыню и зависть. Желание саморекламы, хвастовство 
провоцирует у человека бесконтрольную собственноручную 
публикацию в социальной сети информации персонального 
характера, относящуюся к служебной деятельности и личной 
жизни. Опубликованная в социальной сети информация ста-
новится общедоступной.

Информационные атаки с использованием методов со-
циальной инженерии составляют угрозу информационной 
безопасности подразделений УР. Противодействие методам 
социальной инженерии может быть организовано с использо-
ванием, в первую очередь, организационно-режимных меро-
приятий, следующего содержания:

– изучения кандидата при приеме на работу, в том числе 
и за счет проведения проверочных мероприятий, направлен-
ных на всестороннее комплексное изучение его личностных 
качеств,  окружения, сферы интересов, трудовой биографии;

– проведения занятий с сотрудниками уголовного розы-
ска по правилам работы с защищаемой оперативно-розыск-
ной информацией и обучения навыкам противодействия ме-
тодам социальной инженерии;

– контроля за соблюдением технологии обработки ин-
формации ОРИП;

– воспитательной работы, связанной с повышением моти-
вации и бдительности сотрудников;

– контроля состояния профессиональной пригодности 
сотрудников в части обеспечения информационной безопас-
ности (возможно, с использованием технических средств ин-
струментальных психофизиологических исследований);

– организации контроля появления служебной информа-
ции и другой информации конфиденциального характера в 
открытых информационных источниках.

В качестве дополнительных мер могут быть использова-
ны:

– контроль входящей электронной корреспонденции, по-
ступающей в почтовые ящики сотрудников, вне зависимости 
от уровня служебного положения;

– контроль содержания служебных телефонных перегово-
ров сотрудников с использованием служебных средств связи.

Обеспечение деятельности сотрудников в рамках утверж-
денных регламентов является одной из задач руководящего 
состава. Степень осознания обозначенных проблем руково-
дящим составом и каждым сотрудником уголовного розыска 
является эффективной профилактической мерой по миними-
зации рисков от угроз несанкционированного доступа к опе-
ративно-розыскной информации с применением методов со-
циальной инженерии.
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

The Federal Law “On Education” clearly defined the essence 
of the education as combination of knowledge, abilities, and skills, 
treasure objectives, activity experience and competences, and 
tasks of higher education to prepare highly qualified specialists 
in all spheres of life. Teaching the humanitarian subjects namely 
the English language at higher schools is gaining particular 
significance. The increasing role of teaching a foreign language to 
students at a higher school is caused ‘by integration of worldwide 
long-term and large-scale scientific and technological labour, 
intensifying the international division of labour at every stage 
of scientific industrial process, widening the political economic 
contacts all over the world, necessity of carrying out scientific 
researches and developments, organizing common enterprises 
and meetings of specialists from different countries’1. Nowadays 
especially demanded are competitive, professional, and active 

1 Макаев Х. Ф. Профилирование иноязычной подготовки студентов 
как фактор повышения мотивации к профессиональному и ка-
рьерному росту: Монография / Под ред.  – Уфа: Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический университет, 2007. – 112 с.

specialists having communicative competence at a modern labour 
market.

It is difficult to re-evaluate the communicative competence in 
broadening international contacts and setting up partner relations 
with foreign companies and firms by Russia, which participates 
in world political, economical, and social processes. Requirements 
are put forward to professional training of specialists during 
which forming of communicative competence and developing of 
communicative abilities are regarded as psychological, linguistic, 
cultural, and pedagogical abilities2.

Communicative competence of a personality is considered 
to be knowledge and understanding the norms and rules of 
communication as well as of non verbal language of communication; 
high level of speech development, letting a person give and 
reproduce the information during the process of communication; 

2 Makaev Kh. F., Makaeva G. Z. The Role of Communicative Competence 
in Training a Specialist. В сборнике: The First International Congress 
on Social Sciences and Humanities. Proceedings of the Congress. Vi-
enna, 2013. С. 50-54.
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ability to contact with people considering their sex, age, social, and 
status characteristics; ability to persuade the interlocutor; ability 
to appreciate the interlocutor’s personality in a right way as a 
competitor or a partner3.

Analysis of scientific methodical literature, experiences of 
foreign language teachers at higher schools, as well as the authors’ 
experience show that forming a foreign language professional 
communicative competence of students at a higher school will be 
successful if all the effective methods of pedagogical diagnosing 
are used.

So, we believe that considering the elementary level of 
professionally oriented knowledge of a foreign language of 
students at pre-higher schools just before they start studying a 
foreign language at a higher school by the method of diagnosing 
will benefit to forming their foreign language professional 
communicative competence.

It has been proved that foreign language training of students 
is very problematic when they go from one educational institution 
of a lower level to another one of a higher level. The fact of 
presence of ‘breaking off’ of foreign language training at different 
level higher schools forces the researches to look for effective ways 
for realization the continuity principle of teaching contents of a 
foreign language at this educational institutions.

Continuity as a general didactic principle is considered in 
the works of V.G. Ananyev, V. S. Bezrukov, Yu. A. Kustov, P. N. 
Oleinik, N. Yu. Postalyuk, etc. The role of continuity in reinforcing 
knowledge, abilities, and skills, individuality qualities, their 
consecutive development and improvement gained earlier was 
shown by such great teachers of the past like Ya. A. Komensky, 
Zh. Zh. Russo, G. Pestalotzy. Ya. A. Komensky stated that ‘the 
one who is going to build a house should start it not from its roof, 
but from its foundation. Everything is caught together, connected 
with each other, one on the base of the other, just this way, but 
not differently’4. Consequently, the object of the research in this 
work is entrance testing of professionally oriented training and the 
process of forming a foreign language professional communicative 
competence of students organized on its base.

It should be underlined that there is inadequacy of using the 
method of testing only in controlling the learners’ knowledge. 
As the subject ‘Foreign Language’ is both the aim, and the means 
of training, it would be fair to tell about teaching testing which 
intends to integrate the process of training and the control of 
training closely5.

Thus, the pedagogical diagnose in favour of both teachers, 
and students should secure the right defining of results of former 
stages of education on the base of which improving the process 
of further training taking into consideration mental, psychological, 
and age peculiarities and wishes of students on the principle of 
differentiation and individualization at all training levels should 
take place.

Nowadays test control is becoming widespread by valuing 
students’ knowledge level. One of the reasons of why this kind of 
control is gaining such popularity was introduction of United State 

3 Макаев Х. Ф., Макаева Г. З., Макаева Л. Х. Формирование комму-
никативной компетентности как фактор эффективности подготов-
ки кадров для нефтегазовой отрасли / В сборнике: Современные 
технологии в нефтегазовом деле – 2014. Сборник трудов между-
народной научно-технической конференции. Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, 2014. – С. 170-174.

4 Коменский Я.А. Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М., 1982. – т. 2. – С. 102.
5 Углев В. А. Обучающее компьютерное тестирование // Теорети-

ческие и прикладные вопросы современных информационных 
технологий: Материалы VIII Всероссийской научно-технической 
конференции. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2007. – С. 312-316.

Examination for school leavers to enter a higher school, as well as 
transition to two level system of education, the important part of 
which being testing for students during the period of taking credits 
and exams.

Despite its being a traditional method, testing is considered 
to be one of the most effective means of diagnosing the results of 
previous stages of training a foreign language. But unfortunately 
too little attention is paid to practical and methodical instructions 
on organizing test controls, and at a higher school there are no real 
tests at all for checking the initial level of professionally oriented 
teaching a foreign language to the students with the purpose of 
further forming their foreign language professional communica-
tive competence. So, for forming foreign language professional 
communicative competence at a higher school through the profes-
sionally oriented foreign language training successfully we have 
created a set of entrance tests which serve to define knowledge lev-
el of students in connection with their future professional activity 
and simultaneous enlarging their knowledge, abilities, and skills.

Thus, during the process of taking the entrance testing not 
only the results of training were revealed, but also the process of 
introducing, reinforcing, and revising by the students the material 
suggested took place. In other words, there occurred improving 
the students’ knowledge.

The material for producing tests was taken from high school 
textbooks with professionally oriented content in technological 
sphere.

The research was carried out at three stages: stating stage, 
forming stage, and controlling one. The parameters for conduct-
ing the research were knowledge of professionally oriented vo-
cabulary, ability to react correctly in the situations of professional 
communication, skills by working with texts on the specialty being 
gained. While being assessed the results came from dividing up 
the students to four levels of training: 1. high level – 95-100%, 2. 
medium level – 75-94%, 3. below medium level – 55-74%, 4. low 
level – 55% and lower. The research involved 116 people; all of 
them being first year students of the Branch of Ufa State Petroleum 
Technological University in the City of Sterlitamak.

At the stating stage of the research the students were offered 
the author’s tests which include such sections and components of 
the subject’s content as vocabulary, oral speech and reading with 
deriving the main information. The results of the stage were dis-
tributed in percentage in the following way: the quantity of stu-
dents with high level training constituted the number 9, with me-
dium level the percentage was 43%, with the level lower than the 
medium one there were 36% of students, and 12% of those being 
experimented had low level training.

Forming the knowledge, the abilities, and the skills on the 
sections and components of the subject’s content mentioned above 
was taking place on the base of talks on professional topics such 
as clarifying the time of negotiations, discussing the aim of the 
meeting, changing the date of the goods delivery, and so on. The 
experimental training also included professionally oriented texts, 
tests, oral questioning.

At the controlling stage the results of forming a foreign lan-
guage professional communicative competence of the students 
were tested by five marks, only satisfactory, good, and excellent 
marks being selected. During this process considered were the 
changes in one or another parameter of a foreign language profes-
sional communicative competence of the students of the control 
and experimental groups. The results gained give evidence about 
the students who have shown best knowledge, abilities, and skills 
on the parameters of the experiment. If we consider this in per-
centage, the number of students of the first and second groups in-
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creased to 7% in each one, the number of students of the third and 
fourth groups lessened to 6% и 8%, accordingly.

In our opinion, the dynamics of main parameters in an 
experimental group could be explained by the fact that during 
carrying out the testing the students of the experimental groups 
have already shown not only their knowledge, abilities, and 
skills, but to a certain extent they have enlarged their previous 
results. The teacher could get precise information about the real 
state of foreign language knowledge of the students that is very 
important for continuing further teaching the foreign language to 
the students at the higher school. The level of knowledge of control 
group students remained none clarified, what makes it hard to 
trace the dynamics of their further development, consequently, 
effectiveness of their training.

The analysis of the experiment’s materials received allows us 
to come to a conclusion that organizing the entrance diagnosing 
and forming a foreign language professional communicative 
competence of the students on its base will give great positive effect 
by making controlling tests correctly, by selection of professionally 
oriented teaching material, and by methodologically correct 
organization of the teaching process.

The results of the research have shown that for forming a 
foreign language professional communicative competence of 
students in a proper way it is necessary to reveal the initial level of 
their professionally oriented language training with simultaneous 
developing their knowledge, abilities, and skills during the period 
of testing. On the base of these data there should be organized 
teaching in the form of talks, oral questionings, and reading 
professionally oriented texts which would allow to realize not only 

communicative but also professional training of a future specialist 
as a whole.
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Хлыстова Д. А.

Товышева А. А.

Попов К. Г.

Проблема информационной безопасности образователь-
ного учреждения превращается в последнее время из 
гипотетической во вполне реальную. Это связано как с общей 
актуальностью вопросов экономической эффективности 
обеспечения информационной безопасности хозяйственных 
систем1, так и с развитием электронного образования и дистан-

1 См.: Казыханов А. А., Попов К. Г. Эффективность экономических 
методов обеспечения информационной безопасности // Символ 
науки. – 2016. – № 4-1. – С. 81-83; Попов К. Г., Майский Р. 
А. К вопросу об определении экономической эффективности 
обеспечения информационной безопасности предприятия в 
условиях инновационной экономики // В сборнике: Проблемы и 
тенденции развития инновационной экономики: международный 
опыт и российская практика. Материалы IV международной 
научно-практической конференции. – 2016. – С. 175-179; Попов К. 
Г., Шамсутдинов Р. Р. Определение экономической эффективности 
обеспечения информационной безопасности предприятия // В 

ционных образовательных 
технологий в Российской Фе-
дерации.

Особенно актуальна 
данная проблема потому, 
что информационные базы 
образовательных организа-
ций содержат большой объем сведений об обучающихся 
и их родителях/попечителях, выпускниках, абитуриентах, 
преподавателях и т.п. Защита таких данных – насущная проблема 
каждого учебного заведения с учетом соблюдения требований 
законодательства о защите персональных данных.

Наибольшие трудности возникают с технической стороны 

книге: социально-экономические и правовые основы развития 
экономики: Коллективная монография. Под ред. И. В. Тропченко. 
– Уфа, 2015. – С. 144-155. 
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защиты персональных данных. В силу особенности организации 
учебного процесса, обработка персональных данных ведется на 
многих компьютерах, не всегда объединенных в локальную сеть. 
Возникает необходимость использования одной базы данных с 
организацией доступа по паролю, что влечет за собой изменение 
и расширение структуры локальной сети образовательного 
учреждения. Также необходимо определить возможные каналы 
утечки информации и возможные угрозы информационной 
системе, построить модель угроз нарушителя и на их основе 
строить модель защиты2.

В свою очередь, проблемы организации защиты 
персональных данных в учебных заведениях затрудняют 
развитие такой широкомасштабной отрасли образования, как 
электронное образование.

Цель системы электронного образования – обеспечение 
доступности качественного образования на основе 
использования ИКТ3.

Рассмотрим возможное типовое решение проблемы, 
связанной с защитой персональных данных на примере 
системы Moodle.

1С может быть взята за основу, то есть являться 
центральной системой хранения и управления данными4. 
1С-Битрикс можно приобрести в типовой конфигурации и 
к нему подключить интерфейс с Web-сервисами 1С, который 
может использоваться для реализации функционала личных 
кабинетов (студента, преподавателя) и как площадка для 
общения (форум, блоги, опросы).

Как известно, Moodle – бесплатная система дистанционного 
тестирования и обучения. Как и все бесплатное имеет ряд 
минусов: практически лишен поддержки и документации и с 
точки зрения поддержки целостности базы данных никак себя 
не контролирует (например можно удалить запись из таблицы 
курсов, а в оценках останется ссылка на удаленную запись).

К последним двум системам есть доступ через интернет, к 
1С доступ только внутри локальной сети.

В связи с требованиями по сертификации согласно ФЗ 
№152 «О защите персональных данных» целесообразно не 
хранить никаких персональных данных на стороне 1С-битрикса 
и Moodle.

Дело в том, что любая запись справочника или документа 
в 1С имеет свой уникальный идентификатор (можно получить 
вызовом метода Ссылка. Уникальный Идентификатор()) и 
представляет собой 32 символьную строковую переменную. 
Далее создается объект в 1С «План Обмена» и настраивается 
лишь на изменение справочников в которых отражен 
контингент (все участники: физические лица, преподаватели, 
сотрудник, студенты и пр.) Далее пишется обработка по 
добавлению/изменению пользователей 1С-Битрикс на основе 
утвержденных правил и автоматически регистрируется или 
изменяется учетная запись пользователя битрикс, в которой 
он сопоставляется с уникальным идентификатором записи 1С.

Само расписание хранится в 1С, равно как и список учеб-
ных групп. При загрузке страницы, выполняется первая опера-
ция и строится список групп, при выборе группы на сторону 
1С передается выбранная группа и возвращается расписание 
выбранной группы.

Если проанализировать сторону личного кабинета, то точно 
также и по этому принципу, пользователь логинится на стороне 
битрикса, битрикс передает уникальный идентификатор в 
1С, а она уже определяет роль пользователя и его данные и 

2 Хлыстова Д. А., Попов К. Г. К вопросу о моделировании угроз 
персональным данным пользователей в системах дистанционного 
обучения образовательных организаций // Международный 
студенческий научный вестник. – 2016. – № 3-1. – С. 96-97. 

3  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» [Текст]: [Электронный ре-
сурс] // КонсультантПлюс: [web-сайт]. http://www.consultant.ru/
document/Cons_doc_LAW_61801/ (26.04.2016)

4 Институт развития образования. [электронный ресурс]: http://
irorb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2645%3A
2013&catid=42%3Anf&Itemid=145(22.04.2015)

передает эту информацию обратно в личный кабинет. Moodle 
точно также хранит в себе только УИД пользователя, тестовые 
задания и учебные материалы. А эта информация не относится 
к числу персональных данных.

Охарактеризуем безопасность такой схемы. В 1С создается 
пользователь, устанавливается ему пароль. Так же создаем объект 
роль и разрешаем ей только вызов конкретного Web-сервиса. Соз-
дается общий модуль и делается привилегированным (то есть все 
что размещено в этом модуле будет выполнятся в независимости 
от прав пользователя, инициирующего исполнение функции. Тем 
самым даже если злоумышленник завладеет паролем и именем 
пользователя 1С он не сможет получить никаких данных из 1С.

Итак, для решения возможных проблем в сфере защиты 
персональных данных в образовательных учреждениях 
при использовании электронного обучения и систем 
дистанционного обучения необходимы следующие меры:

1. Развитиетехнологическойинфраструктурыобразоват
ельныхорганизаций. 

2. Применение электронных образовательных ресурсов, 
в том числе электронных учебников в процессе обучения. 

3. Расширение применения дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ).

4. Внедрение информационных систем сопровождения 
образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно 
требованиям действующего законодательства. 

5. Подготовка кадров в сфере электронного образования
Все вышеуказанные мероприятия невозможно реализовать 

без правильно выстроенной защиты персональных данных как 
в системе электронного образования, так ив традиционном 
образовании.
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ПСИХОЛОГИЯИПРАВО

Каждый участник правовых отношений представляет 
собой не только физическое лицо, наделённое субъективны-
ми правами и обязанностями, но и личность, обладающую 
совокупностью психологических, нравственных, умственных, 
физических и иных качеств. В числе психологических качеств, 
способных оказать влияние на поведение личности в обще-
ственных отношениях, представляют важность категории: 
«уверенность в себе», «самостоятельность» и «самоуважение». 

По мнению канадского профессора, доктора философии 
Труди Говиер, уверенность в себе интересна и как таковая, и 
как мера доверия, и в силу связи с другими качествами. К чис-
лу последних относятся независимость, самоуважение и само-
оценка1.

В юриспруденции доверие подвергалось исследованиям с 
точки зрения виктимологии. Американский психолог Д. Бра-
зерс исследовала пороки межличностного доверия у жертв 
преступлений. При этом использовались три аспекта понятия 
доверия: во-первых, доверие к другим людям; во-вторых, уве-
ренность в своем поведении относительно окружающих инди-
видов; в-третьих, вера в себя как самоуважение2. 

1 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 99. 

2 See: Ibidem.  

Доверие к другим лю-
дям, требует от последних 
порядочности, надёжности 
и человечности. Индивид, не 
обладающий указанными 
качествами, эгоцентричен, 
агрессивен, пренебрежи-
тельно относится к окружа-
ющим3. Уверенность в своём 
поведении по отношению 
к другим людям означает 
оценку индивидом само-
го себя как порядочного, 
способного к пониманию и 
помощи4. Уверенность в себе предполагает адекватную само-
оценку, чувство собственной компетентности, оптимизм5. 

Д. Бразерс обнаружила, что для жертв преступлений наи-
большие нарушения доверия относились к третьему аспекту – 
уверенности в себе. Потерпевшие, как правило, винили себя и 
имели заниженную самооценку после произошедшего. Такая 

3 See: Ibidem. P. 99-100. 
4 See: Ibidem. P. 100. 
5 See: Ibidem. P. 101.

Орлова С. В.
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реакция жертв, по мнению Д. Бразерс, была связана с необ-
ходимостью визуализации травматических событий, которые 
произошли с ними, чтобы сохранить ощущение безопасности. 
Нападения, свершаемые известными жертве лицами, пока-
зывают, что даже родственники и друзья могут быть опасны; 
нападения незнакомых людей демонстрируют, что любой ин-
дивид может атаковать в любой момент. Парадоксально, но 
обвинение жертвой самой себя в нападении становится спо-
собом восстановления контроля над обстановкой: если при-
чиной является поведение самого потерпевшего, то, действуя 
иначе в будущем, он сможет избежать аналогичных событий6.

По мнению Т. Говиер, вопреки предположениям Д. Бра-
зерс, человек может верить в себя и при этом быть пессими-
стом относительно перспектив развития своих способностей. 
Причина – неуверенность в возможностях общества, в котором 
данный субъект находится7. Окружение индивида может спо-
собствовать или препятствовать его творческому самовыраже-
нию.

Последний тезис обусловливает связь уверенности в себе 
и межличностного доверия с категорией независимости. Ин-
терпретация независимости в трудах разных авторов различ-
на. Причём независимость часто трактуется с точки зрения 
гендерной психологии. Сторонница феминизма Элисон Джаг-
гар, например, рассматривает автономию в её либеральном 
политическом контексте как самоопределение и понимает 
под ней индивидуалистический показатель человеческой при-
роды. Следуя за Витгенштейном и Н. Шеман, Э. Джаггар кри-
тикует либеральную политическую теорию, утверждая, что не 
существует внесоциального человеческого существа. Незави-
симость в её понимании предполагает, что физическое лицо 
может и должно определять и обозначать свои собственные 
эмоции и психические состояния. Но «если индивидуальные 
желания и интересы имеют социальную составляющую ..., ав-
торитетность личных суждений оказывается под вопросом»8. 
Исследователи мужского пола, по её словам, преувеличивают 
отделение ума от тела, а людей друг от друга, особенно детей 
от взрослых. Эти преувеличения вместе с неспособностью по-
нять и оценить социальную природу эмоций и интенциональ-
ных состояний приводят к построению неверно истолкован-
ной и ошибочно оценённой концепции независимости9.

Сандра Хардинг отмечает, что традиционная эпистемо-
логия предъявляет жёсткие требования к идеальному исследо-
вателю. Он должен быть личностью, не обладающей собствен-
ной точкой зрения, отрешённой, бесстрастной, непричастной, 
индивидуалистической, своекорыстной и принципиально 
изолированной от других людей и от природы. Таких субъек-
тов не существует. Но если бы такое лицо существовало, то это 
был бы мужчина, поскольку женщине было бы трудно оли-
цетворить собой воплощение чистого разума. Радикальная 
феминистская перспектива, по мнению С. Хардинг, отрицает 
целесообразность или желательность такого рода социальной 
трансцендентности10.

По словам Лорен Код, независимость – центральная тема 
истории западной философии11. Как она отмечает, это – цен-
тральная точка декартовой эпистемологии и кантовской эти-
ки, где самостоятельность человеческого существа рассматри-
вается как полная независимость, как способность освободить 
себя от всех ранее накопленных убеждений и привычек, чтобы 
быть беспристрастным, нейтральным существом. Такое пол-
ностью автономное человеческое существо было бы идеаль-
ным исследователем, так как оно не зависит от социальных ус-
ловностей и давления, и тем самым способно быть полностью 
объективным. Л. Код подвергает критике эту идею за невнима-

6 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 101.

7 See: Ibidem. 
8 Jaggar A. 1985. Feminist politics and human nature. Totowa, NJ: 

Rowman and Allanheld. Cit. by: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and 
Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 101-102.

9 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 102.

10 See: Ibidem. 
11 See: Code L. 1990. What can she know? Ithaca, NY: Cornell University 

Press. Сhapter 4. Cit. by: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-
Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 102.

ние к очевидному факту: язык, ценности и навыки мышления 
приобретаются от родителей и учителей. Поэтому полная 
независимость в рассматриваемом понимании недостижима. 
Кроме того, Л. Код усматривает в данной интерпретации пре-
небрежительное отношение к женщинам, поскольку отрица-
ется возможность женской независимости или закрепляется 
презумпция большей зависимости женщин по сравнению с 
мужчинами12.

Автономный мыслитель совершенно один, вынужден по-
лагаться только на себя и не может доверять никому при про-
верке достоверности восприятия. Неудивительно, что такая 
независимость может стать препятствием на пути к познанию 
истины. При таком подходе отрицается ценность познаватель-
ной взаимосвязи, практического опыта13. 

Л. Код говорит о необходимости альтернативной концеп-
ции, в рамках которой признавалась бы значимость контактов 
между людьми, эпистемологическая роль их знаний. Незави-
симый исследователь станет более естественным, социализи-
рованным14.

Линн Арно понимает независимость как возможность 
выражения членом общества своего мнения, не влекущего 
неприязнь к данному индивиду и пренебрежение его взгля-
дами. Анализируя эту позицию, Т. Говиер отмечает, что для 
некоторых людей независимость может означать возможность 
действовать так, как это не принято в обществе15. Указанными 
соображениями обусловлены ситуации, когда индивиды ре-
ализуют свои права и свободы в ущерб интересам окружаю-
щих.

По мнению Д. Т. Мейерс, независимость предполагает са-
мостоятельную жизнедеятельность, свободное целеполагание, 
творческое самовыражение. Отсюда угрозами независимости 
являются: социальное давление, попытки внешнего принуж-
дения, культурные стереотипы, а также неспособность инди-
вида к самопознанию и саморазвитию. Таким образом, неза-
висимость не требует трансцендентности личности16.

Т. Говиер обращает внимание на то, что условием не-
зависимости является уверенность в себе, так как необходи-
мое условие первой – критическая рефлексия. Кроме того, 
основой уверенности в себе выступает чувство собственного 
достоинства и умение противостоять критике17. Поэтому не-
зависимость, по мнению Т. Говиер, является ценностью18. Сле-
довательно, уверенность в себе – это условие независимости 
и самоуважения. В свою очередь человеческое достоинство 
представляет собой самостоятельную нравственную и право-
вую ценность. Оно тесно связано с правовым статусом лично-
сти, включая ранее упомянутую свободу слова, деятельности и 
творческого самовыражения.  

По мнению Т. Говиер, уверенность в себе – это разновид-
ность доверия. По крайней мере, она обладает теми же осо-
бенностями19.

Доверие является необходимым атрибутом социальной 
жизни, потому что люди взаимозависимы: все члены обще-
ства вступают в отношения с другими людьми, чьё поведение 
в будущем они не могут ни предсказать, ни контролировать20. 
Доверие влияет на взаимопонимание людей, отношение к по-

12 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 102.

13 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 102.

14 See: Ibidem. Pp. 102-103.
15 See: Ibidem. P. 103.
16 See: Meyers D. T. 1989. Self, society, and personal choice. New York: 

Columbia University Press. P. 55. Cit. by: Govier T. Self-Trust, Autonomy, 
and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 103.

17 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). Pp. 103-104.

18 See: Ibidem. P. 104.
19 See: Ibidem. 
20 See: Luhmann N. 1979. Trust and power. Trans. H. Davies, J, Rafman, 

and K. Rooney. London: John Willey and Sons. (Original German 
edition, 1973); Gambetta D. 1988. Tust: Making and breaking 
cooperative relations. Oxford: Basil Blackwell; Thomas L. 1991. Trust, 
affirmation, and moral character: A critique of Kantian morality. In 
Identity, character, and morality, eds Owen Flanagan and Amelie 
Oksenberg Rorty. Cambridge, Ma.: Bradford Books.   Cit. by: Govier T. 
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ступкам друг друга. Например, если человек услышит, что 
лицо, которому он доверяет, повело себя вероломно, бездуш-
но или жестоко, то, скорее всего, не поверит в это. С другой 
стороны, если это же лицо допустит непристойное высказыва-
ние в присутствии того, кто ему доверяет, то последний, веро-
ятно, будет считать это проявлением определённого реально-
го недостатка характера данного лица21.

По мнению Т. Говиер, межличностное доверие включает 
в себя ряд элементов. Во-первых, ожидание благодушного, не 
причиняющего вреда поведения, основанного на вере в поло-
жительную мотивацию и компетентность лица, вызывающе-
го доверие. Во-вторых, предположение честности со стороны 
другого, ощущение его порядочности. В-третьих, готовность 
полагаться на другого человека, в определённой мере зависеть 
от его действий, принимая на себя риск и становясь уязвимым. 
В-четвёртых, общая предрасположенность к положительной 
интерпретации действий лица, вызывающего доверие22.

Доверие к разным индивидам может проявляться в боль-
шей или меньшей степени. Мера доверия зависит от социаль-
ных ролей, профессиональных и личностных качеств людей23.

Перечисленные ранее четыре особенности межличност-
ного доверия могут быть и критериями оценки уверенности в 
себе. Как и для доверия к другим, для уверенности в себе ин-
дивид должен положительно оценивать собственные компе-
тентность и мотивацию, считать себя честным, быть готовым 
полагаться на себя и принимать риск неудачи при реализа-
ции своих решений, видеть себя в положительном свете. Если 
субъект способен отстоять свою позицию, противостоять кри-
тике и сохранить самооценку, то он уверен в себе24.

Как и межличностное доверие, уверенность в себе может 
иметь разную степень. Индивид может быть уверенным в себе 
при осуществлении одной деятельности и неуверенным в про-
цессе иной25.

Уверенность в себе тесно связана с компетентностью, спо-
собностью контролировать свои эмоции, критически оцени-
вать собственные поступки, противостоять негативной мотива-
ции и соблазнам ради сохранения верности своим ценностям26.

Неуверенный в себе индивид не способен к эффективной 
деятельности. Ему трудно противостоять критике, социально-
му давлению, возражать против нерациональных предложе-
ний. Он испытывает недостаток инициативы для преодоления 
препятствий и реализации самостоятельного поведения27. 

Безусловно, уверенность в себе связана и с исключительно 
психическими особенностями человека, такими как память, 
восприятие и интерпретация окружающей действительно-
сти, воля и самообладание. Степень уверенности в себе зави-
сит от конкретной ситуации. Причем, по мнению Т. Говиер, 
неуверенность в себе не всегда является недостатком. Иногда 
она может быть полезна. Ведь индивид, не будучи достаточно 
уверенным в себе в конкретной ситуации, воздержится от не-
обдуманного поведения и связанных с ним ошибок. Противо-
положностью является полная и постоянная неуверенность 
в себе. Последняя обусловливает неспособность к целепола-
ганию, профессиональной ориентации, эффективной дея-
тельности, общению. Она неизбежно негативно отражается 
на достоинстве личности. Человек становится зависимым от 
мнения других людей – членов семьи, коллег, руководителей. 
При таких обстоятельствах независимость невозможна28. При-
меры зависимости приводятся в труде Тесы Даль «Работа для 
любви». Речь идет о зависимости женщины от воли мужчины 
в семейных отношениях, когда женщина не имеет возмож-

Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 
1993). 105.

21 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 105.

22 See: Ibidem
23 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 

8, № 1 (Winter 1993). P. 105.
24 See: Ibidem. Pp. 105-106.
25 See: Ibidem. P. 106.
26 See: Ibidem. 
27 See: Ibidem. Pp. 106-107.
28 See: Ibidem. Pp. 107-108.

ности выразить свое мнение и проявить инициативу29. Чтобы 
противостоять психологическому насилию, женщине следует 
отстаивать свою позицию30.

Существует, таким образом, строгая аналогия между 
уверенностью в себе и межличностным доверием. Различия 
между этими категориями, по мнению Т. Говиер, касаются 
доказательств и характера уязвимости. Изначально и межлич-
ностное доверие, и уверенность в себе основываются на факти-
ческих данных и опыте. Доверие к другому индивиду основано 
на знании его склонностей, привычек и мотивации31.

При доверии самому себе человек сам приводит доказа-
тельства своей личностной состоятельности. В такой ситуации 
у человека больше доказательств, ведь он знает себя всю свою 
жизнь. Но, как известно, опыт работы с самим собой не даёт 
идеального самопознания: можно забыть, неправильно интер-
претировать, переоценить, недооценить или обмануть себя. С 
точки зрения уязвимости при межличностном доверии чело-
век уязвим перед тем, чьи действия и эмоции он не может кон-
тролировать. Если тот, кому выразили доверие, поступает пло-
хо, доверяющий находится в ситуации, которую создал не он 
и из которой он должен выбраться. Например, руководитель, 
который доверил работнику выполнение важного поручения, 
неожиданно обнаруживает, что обязан нести ответственность 
за действия работника, который выполнил поручение ненадле-
жащим образом. Когда речь идет об уверенности в себе, пред-
сказуемость неудачи обычно выше: индивид сам оценивает 
возможность выполнения им той или иной задачи. При этом 
он также уязвим в том смысле, что берет на себя риск и ответ-
ственность за последствия своих действий32. Однако неудача и 
ее последствия не всегда адекватно оцениваются и предсказы-
ваются индивидом. В частности, когда речь идет о преступле-
ниях, совершаемых по легкомыслию или небрежности. При 
легкомыслии лицо предвидит последствия своих действий, но 
самонадеянно рассчитывает на свою способность их предотвра-
тить, а при небрежности оно не предвидит последствия своих 
действий, хотя должно и может их предвидеть33. В свою очередь 
указанные последствия являются общественно опасными.

По справедливому утверждению Т. Говиер, уверенность в 
себе и независимость связаны с чувством собственного досто-
инства индивида34. Самоуважение означает положительную 
оценку личностью собственных качеств: воли, сознательности, 
способностей. Достоинство означает осознание личностью 
собственной ценности, важности своих интересов и целей. 
Субъект, уважающий себя, в случае оскорбления способен 
защищать свое достоинство35. 

Если индивид позволяет другим манипулировать им или 
использовать его, то лица, совершающие указные действия, 
достигают собственных целей за счет их совершения. В свою 
очередь субъект, ставший объектом манипулирования, осоз-
нает, что его интересы, скорее всего, не будут реализованы. Это 
подрывает и самоуважение, и достоинство личности36.

Говоря о самоуважении, следует учитывать, что оценка 
своих интересов как значимых означает не приоритет таковых 
перед интересами других индивидов, а признание их равноцен-
ными интересам других лиц, невозможность пренебрежения 

29 See: Dahl T. 1989. Working for love. New York: Delacorte Press. P. 35. 
Cit. by: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. 
Vol. 8, № 1 (Winter 1993). Pp. 108-109.

30 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 109.

31 See: Govier T. 1992. An epistemology of trust. International Journal of 
Moral and Social Studies. Forthcoming. Cit. by: Govier T. Self-Trust, 
Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 109.

32 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 109.

33 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Ст. 26. // СПС «КонсультантПлюс».

34 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 109.

35 See: Downie R. S. and E. Tefler. 1969. Respect for persons. London: 
George Allen and Unwin. Cit. by: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and 
Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 110.

36 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 110.
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ими37. С приведенным утверждением тесно связаны правовые 
принципы равенства и справедливости, а также необходимость 
баланса частных и публичных интересов в любом государстве. С 
одной стороны, в демократическом правовом государстве обя-
зательно обеспечение прав и свобод отдельной личности. С дру-
гой стороны, справедливо утверждение о единстве коренных 
и долговременных интересов людей в обществе38, из которого 
явствует необходимость уважения интересов всего общества, 
недопустимость их ущемления во благо частных потребностей. 

По мнению Д. Ролза, самоуважение представляет собой 
благо, необходимое для достижения целей. Неуверенность в 
своих силах делает цели недостижимыми. Индивид, который 
не верит в себя и не уважает себя, не сможет ставить социаль-
но значимые цели и достигать их39. Таким образом, неуверен-
ность в себе и отсутствие самоуважения негативно отражаются 
на жизнедеятельности не только личности, но и всего общества. 

Нередко при выражении своего мнения участники обще-
ственных отношений сталкиваются с критикой и обвинениями 
в неправоте. Следует признать, что в ряде случаев критика мо-
жет быть справедливой. Но для того чтобы оценить критику, 
индивид должен быть способен к осмыслению информации, 
поступающей из окружающего мира, а также к интроспекции 
и рефлексии40. Кроме того, значимы в этом случае самоува-
жение и адекватная самооценка. При отсутствии последних 
индивид подвержен манипулированию. Вместе с тем завы-
шенная самооценка и честолюбие способны привести к некор-
ректной интерпретации позиций оппонентов, их игнорирова-
нию и вытекающим отсюда социальным противоречиям.

Способность к осознанию и анализу поступков других 
людей и своих собственных действий Т. Говиер называет «неза-
висимой компетентностью». Указанная способность позволяет 
индивиду опираться на собственное мнение, действовать в соот-
ветствии с ним и в то же время работать над своими ошибками41.

Понятие «самооценка» исследовалось многими учеными. 
Этим обусловлено многообразие его трактовок. Есть пред-
положение о том, что каждый человек является особенным, 
что оправдывает его высокую самооценку. Т. Говиер называет 
такое суждение парадоксальным. Сомнительны и отдельные 
стратегии поддержания или повышения самооценки. На-
пример, некоторые учителя начальных классов отказываются 
проверять орфографию на том основании, что эта процеду-
ра приведёт к повреждению самооценки детей, которые не 
справляются с этим хорошо. Такая самооценка вряд ли пойдет 
на пользу ученикам при выполнении последующих образова-
тельных задач42. 

Т. Говиер рассматривает три тезиса о самооценке. Во-
первых, самооценка может быть общей и ситуативной. Общая 
самооценка – это восприятие человеком себя как такового. 
Ситуативная самооценка означает восприятие себя в опреде-
ленном смысле или в конкретной ситуации. Индивид может 
иметь высокую самооценку в целом, негативно оценивая свои 
способности или действия при некоторых обстоятельствах. 
Различие между общей и ситуативной самооценкой такое же, 
как между уверенностью в себе в целом и в конкретных ситу-
ациях43. В политически организованном обществе это влечет 
необходимость разделения и кооперации труда, когда каждый 
индивид является профессионалом в определенной сфере и 
занимается той деятельностью, которую может осуществлять 
продуктивно и качественно44.

37 See: Ibidem.
38 См.: Дробышевский С. А. Политическая организация общества и 

право как явления социальной эволюции. М.: Проспект, 2015. С. 
94-95.

39 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 110.

40 See: Ibidem. P. 111.
41 See: Meyers D. T. 1989. Self, society, and personal choice. New York: 

Columbia University Press. P. 52. Govier T. Self-Trust, Autonomy, and 
Self-Esteem // Hypatia. Vol. 8, № 1 (Winter 1993). P. 111.

42 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 112.

43 See: Ibidem.
44 См.: Дробышевский С. А. Политическая организация общества и право 

как явления социальной эволюции. М.: Проспект, 2015. С. 118, 144.

Во-вторых, следует различать сравнимую и несравнимую 
самооценку. С одной стороны, каждый индивид является цен-
ностью. С другой стороны, все люди обладают разными ка-
чествами и способностями, поэтому всем невозможно иметь 
одинаковую самооценку. По мнению Глории Стейнем, чело-
век уважает и ценит себя вместе с признанием ценности дру-
гих. Не нужно сравнивать себя с другими и определять, какое 
место индивид занимает среди других, чтобы поддерживать 
свою самооценку и уважать себя45. Вместе с тем все индивиды 
обладают разным достоинством в зависимости от их личных 
качеств и поступков.  

В-третьих, можно говорить о внутренней и внешней са-
мооценке. Под самооценкой понимается преимущественно 
внутреннее отношение человека к самому себе. Внутреннюю 
самооценку Т. Говиер называет «базовой», поскольку она не за-
висит от восприятия личности окружающими46. Внешнее чув-
ство достоинства возникает во взаимоотношениях с другими 
людьми. Внешняя и внутренняя самооценка тесно взаимосвя-
заны и взаимообусловлены47.

Индивид, не имеющий внутренних ресурсов для проти-
востояния критике, под влиянием постоянного унижения и 
игнорирования теряет самооценку и достоинство48. Напро-
тив, поведение лица, игнорирующего общественное мнение, 
нельзя назвать достойным. Ведь критериями оценки индивида 
окружающими выступают его поведение и личные качества49.

Базовая самооценка является необходимым условием уве-
ренности в себе, потому что последняя требует позитивного 
восприятия личностью себя и своих качеств. «Базовая» само-
оценка и связанная с ней уверенность в себе – это ценность, 
основной ресурс в условиях дефицита внешнего признания, 
когда индивиду необходимо противостоять необоснованной 
критике. Такая уверенность в себе предполагает «внутреннюю 
силу» и «внутренние ресурсы»50.

Однако индивиду не надлежит считать свои способности, 
возможности и личные качества абсолютными. Следует ме-
нять свои убеждения, если личный опыт показал их ошибоч-
ность51.

Некоторые философские теории личной независимости 
доходят до крайности, предлагая нереальные концепции че-
ловеческой жизни, неправильно истолковывают её как нечто 
асоциальное, бесстрастное и даже бестелесное. Т. Говиер от-
вергает такие концепции. Человек, который уверен в себе, 
вступает в отношения с другими людьми и имеет убеждения, 
чувства, эмоции и воспоминания, которые переносятся на 
реальных людей в реальных ситуациях. Индивид находится в 
реальной обстановке, хотя, возможно, не в полной мере при-
держивается всех подразумеваемых ролей и ожиданий. Неза-
висимый человек, опираясь на собственные убеждения, может 
поставить под сомнение культурные нормы и социальные 
роли, апеллируя к соответствующим убеждениям, ценностям 
и аргументам. Такой анализ не требует, чтобы индивид зани-
мал трансцендентное положение, ставил себя вне общества и 
эмпирических отношений. Суждения основываются на акту-
альной информации, поступающей извне52. 

Снискание самоуважения, самолюбие, самостоятель-
ность и уверенность в себе не отрицают важности отношений с 
другими людьми. Одновременно с этим отношения с другими 
людьми не должны влечь умаления собственного достоинства 
личности53.

45 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). Pp. 112-113.

46 See: Ibidem. P. 113.
47 See: Ibidem. 
48 See: Ibidem. 
49 См.: Дробышевский С. А., Протопопова Т. В. Представления о 

человеческом достоинстве в политико-юридических доктринах и 
праве. М.: Проспект, 2014. С. 17, 36, 77, 80, 105.

50 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 
8, № 1 (Winter 1993). P. 114.

51 See: Ibidem. Pp. 114-115.
52 See: Govier T. Self-Trust, Autonomy, and Self-Esteem // Hypatia. Vol. 

8, № 1 (Winter 1993). Pp. 114-115.
53 See: Ibidem. P. 116.
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Индивид не трансцендентное существо, но и не жерт-
ва социума и его стереотипов54. Это не предполагает ни дей-
ствий исключительно из собственного интереса, ни работы в 
одиночку с целью отстаивания своих убеждений, ценностей, 
потребностей и интересов. Это может проявляться и при вза-
имодействии и сотрудничестве с другими людьми. Уверенная 
в себе личность – это реальная личность. Она верит и чувствует 
доверие или недоверие к другим, может быть уверенной или 
не уверенной в себе55.  

Категория межличностного доверия тесно связана с ка-
тегорией человеческого достоинства. Последнее представляет 
собой самоуважение личности, ее нравственное, справедливое 
отношение к себе, стремление к снисканию уважения других 
людей и необходимость уважать других индивидов. В то же 
время рассматриваемый феномен – это совокупность соци-
ально-этических качеств человека, таких как великодушие, 
принципиальность, мужество, справедливость, гражданствен-
ность, честность, добродетельность, благоразумие, стремление 
к познанию истины и творческому самовыражению56. Отсюда 
критериями достоинства выступает наличие у лица тех же ка-
честв, которые выступают основой доверия к нему57. 

В процессе жизнедеятельности политически организо-
ванного общества имеет значение доверие между индивидами 
и между социальными группами, а также между представи-
телями государственного аппарата и населением. Чем выше 
уровень доверия, тем ниже социальная напряжённость и 
выше поддержка власти обществом. Относительно последней 
Д. Истон писал, что поддерживающее поведение способно со-
стоять из действий, благоприятствующих целям, интересам 
и поступкам другого лица. Поддержка проявляет себя при 
голосовании за того или иного кандидата или политическую 
партию. При этом поддерживающее поведение способно 
включать внутренние формы, именуемые ориентациями или 
душевными состояниями. В частности, готовность действовать 
в интересах тех или иных лиц или коллективов. Такого рода 
ориентации имеют место, например при патриотизме58.

Американский философ и политолог Ф. Фукуяма анализи-
рует способность людей к образованию общностей и совместной 
деятельности для достижения общей цели. Способность к объеди-
нению и солидарности зависит от наличия в обществе норм и цен-
ностей, признаваемых всеми его членами, а также от готовности 
последних подчинять частные интересы интересам обществен-
ным. Результат появления общих норм и ценностей – доверие, 
рассматриваемое как возникающее у членов общества ожидание 
того, что другие его члены будут вести себя более или менее пред-
сказуемо, честно и внимательно к нуждам окружающих, согласно 
общим нормам59. Таким образом, доверие возникает в обществе 

54 See: Ibidem.
55 See: Ibidem. 
56 См.: Дробышевский С. А., Протопопова Т. В. Представления о 

человеческом достоинстве в политико-юридических доктринах и 
праве. М.: Проспект, 2014. С. 105.

57 См. например: Щербаков А.С. Мордовское население Башкир-
ского Приуралья: локальные особенности субэтнической само-
идентификации // VI Конгресс этнографов и антропологов Рос-
сии, Санкт-Петербург, 28 июня – 2 июля 2005 г.: Тезисы докладов. 
– СПб.: МАЭ РАН, 2005. С. 114. Щербаков А.С. Поволжские финны 
в современном Башкортостане: некоторые этносоциальные и эт-
нопсихологические характеристики // Народы России: историко-
психологические аспекты межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений. – СПб., 2009. С. 31 – 36. Щербаков А.С. Особенно-
сти идентичности русского населения Башкортостана и некоторые 
тенденции её трансформации // Научные ведомости Белгородско-
го университета. Серия «История. Политология. Экономика. Ин-
форматика». – 2011. № 19 (114). Выпуск 20. С. 251 – 257.

 Щербаков А.С. Мордовское население Башкирского Приуралья: ло-
кальные особенности субэтнической самоидентификации // VI Кон-
гресс этнографов и антропологов России, Санкт-Петербург, 28 июня 
– 2 июля 2005 г.: Тезисы докладов. – СПб.: МАЭ РАН, 2005. С. 114.

58 See: Easton D. An Approach to the Analysis of Politics // World Politics. 
Vol. 9. No. 3 (Apr., 1957). P. 390-391. Цит. по: Дробышевский С. А. Из 
классических учений о политике и праве ХХ века: актуальные идеи 
Г. Еллинека и Д. Истона. М,: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 72. 

59 См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к 
процветанию: пер. с англ. М.: АСТ; Ермак, 2004. С. 52.

как выражение ожиданий нормального, честного поведения и вза-
имодействия на основе общих ценностей и норм, традиций60. 

Повышение человеческого достоинства посредством 
развития перечисленных ранее положительных личностных 
качеств, признание членами общества ценности друг друга, 
уважение к принятым в обществе нормам, в частности право-
вым, поддержание мира и совместная деятельность для дости-
жения коренных и долговременных интересов людей – основа 
самосохранения и прогресса государства. 
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 Орлова С. В.

Для любой человеческой личности характерно опреде-
лённое отношение к себе. Последнее взаимосвязано с личны-
ми качествами индивида, его поведением и отношением к 
нему со стороны других лиц.  

Как отмечает Х. Х. Шредер, общество одобряет одни мо-
дели поведения индивидов и их личные качества и осуждает 
другие. В свою очередь осознание личностью обладания теми 
или иными качествами влияет на её отношение к себе. Если 
качества и поведение индивида одобряет общество, то он ис-
пытывает радость и гордость; если же те или иные качества и 
поступки осуждаются социумом, то индивид испытывает чув-
ство стыда. Ощущения, вызванные осознанием степени своего 
достоинства в глазах общества, именуются самооценкой1. 

Отмеченные психологические аспекты поведения и само-
оценки личности тесно связаны с такой нравственной и правовой 
категорией, как человеческое достоинство. Последнее представля-
ет собой самоуважение личности, ее нравственное, справедливое 
отношение к себе, стремление к снисканию уважения других лю-
дей и необходимость уважать других индивидов. В то же время, 
рассматриваемый феномен – это совокупность социально-этиче-

1 See: Schroeder H. H. Self-Esteem and the Love of Recognition as 
Sources of Conduct // International Journal of Ethics. Vol. 19 № 2 
(Jan., 1909). Pp. 172-173.

ских качеств человека, таких 
как: великодушие, принципи-
альность, мужество, справед-
ливость, гражданственность, 
честность, совестливость, до-
бродетельность, отзывчивость, 
благоразумие, стремление к 
познанию истины и творче-
скому самовыражению2. 

Если индивид при-
держивается одобряемой 
обществом модели поведе-
ния, обладает положитель-
ными личными качествами, 
то повышается его оценка окружающими и, следовательно, 
его достоинство. Если же поведение индивида отклоняется от 
принятых социальных норм, то это влечёт общественное по-
рицание, в силу которого достоинство личности снижается.

Х. Х. Шредер отмечает разнообразие форм самооценки, 
таких как гордость, тщеславие, высокомерие. По его мнению, 

2 См.: Дробышевский С. А., Протопопова Т. В. Представления о че-
ловеческом достоинстве в политико-юридических доктринах и 
праве. М.: Проспект, 2014. С. 105.
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эти термины используются небрежно, что приводит специ-
алистов к неудачам в процессе коррекции самооценки. В част-
ности, подвергается критике позиция А. Смита о том, что «се-
крет образования заключается в направлении тщеславия на 
соответствующие цели и задачи». Предлагается попытка ис-
пользования негативного качества личности в социально по-
лезных целях вместо путей искоренения этого качества3. 

Вероятна ошибочность мнения о том, что личность мо-
жет формировать не только умения и способности, но и обще-
ственную оценку своего поведения и собственное достоинство. 
Человек может полагать, что обладает социально одобряемы-
ми качествами, которых в действительности у него нет, или 
может преувеличивать степень обладания ими. В этом случае 
имеет место тщеславие. Акцентирование внимания на сво-
их достоинствах с возможной их переоценкой – проявление 
тщеславия. Х. Х. Шредер именует данную разновидность са-
мооценки ложной гордостью, а связанную с ней манеру инди-
вида смотреть на окружающих свысока – высокомерием. Если 
же имеет место адекватная самооценка, когда человек осозна-
ёт свои подлинные достоинства, то, по мнению Х. Х. Шредера, 
имеет место истинная гордость4. Следовательно, индивида, 
который присваивает себе несуществующие положительные 
качества или способности, нельзя назвать достойным по при-
чине отсутствия для этого объективных оснований.

Для поддержания высокой самооценки и связанных с 
ней положительных эмоций индивид склонен поддерживать 
о себе хорошее мнение. Эта склонность удерживает лицо от 
совершения поступков, которые он считает недостойными. 
Обозначенное явление Х. Х. Шредер именует самоуважением. 
В большинстве случаев недостойными считаются поступки, 
которые отрицательно оцениваются обществом5. В этом про-
является связь уважения к индивиду со стороны окружающих 
и его самоуважения.

При этом может иметь значение мнение как всего обще-
ства, так и отдельных его групп. Индивид может прислуши-
ваться к этому мнению или игнорировать его. Однако если та 
или иная норма человеческого поведения верна, то со временем 
станет очевидной её польза для общества, даже если на опре-
делённом этапе она не согласуется с убеждениями индивида6. 

В основе самооценки ребёнка лежат те знания и навыки, ко-
торые взрослыми воспринимаются как незначительные. Познавая 
мир, ребёнок радуется похвале за свои достижения. Это влечёт по-
ложительные эмоции, основанные на признании достижений7. 

Ситуация остаётся неизменной ко времени прихода ре-
бёнка в школу и может не измениться в школьные годы при 
отсутствии наставничества. Со временем ребёнок перестаёт 
гордиться незначительными достижениями, а в основу са-
мооценки полагаются иные способности и качества, такие 
как сила, ум, материальные блага, родословная. Это ложная 
гордость, которая не принесёт вреда, если будет проявлять-
ся в течение непродолжительного времени и не закрепится 
в сознании. В противном случае она может привести к фор-
мированию высокомерия, заносчивости, самонадеянности. 
Причина перечисленных негативных явлений – недостаток 
подлинного интеллектуального и культурного развития8.  

Наставничество позволяет понять, что качества и способ-
ности, вызывавшие ложную гордость, а самом деле являются 
не достоинствами их обладателя, а лишь дарами природы. Ин-
дивид начинает осознавать необходимость правильного при-
менения этих качеств и способностей в соответствии с нрав-
ственными принципами. По мере развития нравственности 
формируется адекватная самооценка и понимание того, что 
достоинство личности не сводится к самодовольству и мнимой 
«исключительности»9. 

3 See: Schroeder H. H. Self-Esteem and the Love of Recognition as 
Sources of Conduct // International Journal of Ethics. Vol. 19 № 2 
(Jan., 1909). P. 173.

4 See: Ibidem. Pp. 173-174.
5 See: Ibidem. P. 174.
6 See: Ibidem. 
7 See: Ibidem. Pp. 174-175.
8 See: Ibidem Pp. 175-176.
9 See: Ibidem. P. 176.

Истинная гордость всегда сопровождается искренней 
скромностью. Она никогда не может быть преувеличена. Ки-
тайский философ Лао-цзы говорил: «Люди низшей доброде-
тели никогда не забывают о добродетели, и потому не имеют 
её». Напротив, в поведении некоторых индивидов можно на-
блюдать искусственное самоунижение, которое служит при-
крытием лицемерия и самовосхваления. Личность, обладаю-
щая искренней скромностью, избирает в качестве ориентиров 
высокие идеалы и осознаёт свои недостатки в сравнении с 
ними10. 

Когда самооценка достигает своего пика, наступает её 
ожидаемая кульминация. Исчезает потребность в постоянном 
поиске признания и демонстрации его снискания. Главной 
целью становится сохранение истинного чувства достоинства, 
причём не только своего собственного, но и других людей. 
На этом этапе приоритетным является уважение не к себе, а 
ко всей человеческой природе. И. Кант говорил, что человеч-
ность – это способность участвовать в судьбе других людей, и 
не только как средство, но и как цель. Средством достижения 
цели должно быть развитие морального и нравственного са-
мосознания. В дальнейшем индивид осознаёт непременную 
важность такого развития11. Справедливо утверждение о том, 
что люди должны стремиться к сохранению и развитию обще-
ства, членами которого они являются. При этом одни челове-
ческие качества способствуют достижению указанной цели, а 
другие препятствуют12.  

Положительная самооценка укрепляется благодаря при-
знанию со стороны других лиц. Снискание уважения окружа-
ющих – врождённая склонность каждого индивида. Стремле-
ние к признанию и уважению закономерно сопровождается 
стремлением их обеспечить. Крайняя степень проявления та-
кого стремления выражается в тщеславии или честолюбии13. 

Следовательно, стремление к обеспечению признания 
приводит к тому, что следование мнению других лиц стано-
вится основой человеческого поведения. Однако, как отмечает 
Х. Х. Шредер, при этом учитывается мнение части общества 
– ближайшего окружения индивида – но не всего общества в 
целом. Однако стремление к соответствию собственного по-
ведения общественным ожиданиям способствует уважению и 
потому является осознаётся как желательное14.

Х. Х. Шредер пишет, что осознание ценности тех или иных 
жизненных благ может перерасти в несдерживаемое стремле-
ние к обладанию ими. Данное утверждение справедливо и для 
самоуважения. Постоянное повышение самооценки личности 
может перерасти в эгоизм и высокомерие. В свою очередь по-
следнее может стать основой властолюбия и алчности. Ведь, 
как верно заметил Аристотель, блага и власть желаемы из-за 
уважения, которое они приносят их обладателю15. Вместе с 
тем очевидно, что материальные блага и власть не позволят 
повысить достоинство индивида, который не обладает соци-
ально одобряемыми качествами, пренебрежительно относит-
ся к окружающим, нарушает нормы права.

Социальное одобрение оказывает значительное влияние 
на самооценку личности. Так, осознание ребёнком разницы 
между его способностями и способностями взрослых могло 
бы привести его в смятение. Однако этого не происходит, по-
тому что он постоянно чувствует признание тех способностей, 
которыми обладает на определённом этапе развития. Отсюда 
вытекает склонность ребёнка к демонстрации взрослым своих 
умений для получения одобрения. Вместе с тем во всём важна 
мера. Признания достойны только полезные, позитивные на-

10 See: Ibidem. Pp. 176-177.
11 See: Schroeder H. H. Self-Esteem and the Love of Recognition as 

Sources of Conduct // International Journal of Ethics. Vol. 19 № 2 
(Jan., 1909). P. 178.

12 См.: Дробышевский С. А., Протопопова Т. В. Представления о че-
ловеческом достоинстве в политико-юридических доктринах и 
праве. М.: Проспект, 2014. С. 77.

13 See: Schroeder H. H. Self-Esteem and the Love of Recognition as 
Sources of Conduct // International Journal of Ethics. Vol. 19 № 2 
(Jan., 1909). P. 179.

14 See: Ibidem. P. 179-180.
15 See: Ibidem. P. 180.
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выки во избежание формирования неадекватно высокой само-
оценки16. 

По мере осознания истинных оснований признания ин-
дивид становится более независимым при формировании са-
мооценки, перестаёт нуждаться в её поддержании извне. Он 
становится более заинтересованным в уважении со стороны 
членов общества, обладающих авторитетным мнением в той 
или иной сфере, а также тех, кто симпатизирует ему. Конечно, 
возможны ошибки при оценке компетентности и дружествен-
ности окружающих. При этом формируется умение отличать 
искренние похвалу и признание от безосновательной лести и 
обмана. Бóльшую ценность начинает приобретать уважение 
со стороны более широкого круга лиц, нежели ближайшего 
окружения. Если стремление к обеспечению такого уважения 
чрезмерно, то возникает опасность развития тщеславия17.

В основе искреннего признания лежит оценка обществом 
реальных или предполагаемых достоинств их обладателя. Если 
бы указанные достоинства всегда были реальными, то сниска-
ние признания этих достоинств не могло бы быть чрезмерным. 
Тщеславный индивид ошибается при определении истинных 
достоинств. Заблуждаться могут и окружающие, если окажутся 
обманутыми ложной искренностью оцениваемого или сами до-
пустят ошибку при определении качеств, достойных уважения. 
Кроме того, люди часто демонстрируют уважение, основываясь 
на личной привязанности, тем самым вводя оцениваемого в за-
блуждение относительно его истинных достоинств. В результа-
те индивид может быть уважаемым, на самом деле не имея для 
этого оснований, неоправданно побуждать других верить в своё 
достоинство. Между тем истинное уважение возможно только 
в результате нравственного развития. Этот процесс долгий и 
трудный, полный искушений заслужить уважение путём обма-
на или подкупа, хитрости18.

На начальной стадии формирования тщеславия – на ста-
дии чрезмерной потребности в признании и уважении – от-
чётливо виден элемент неискренности. Конечно, возможны по-
пытки обосновать это явление инстинктивной, неосознаваемой 
потребностью в признании и сокрытии собственной слабости 
индивида. Х. Х. Шредер считает, что проявление такого инстин-
кта в случае задержки развития, действительно, возможно даже 
в зрелом возрасте. Однако в большинстве случаев имеют место 
умысел и сознательное поведение. Подтверждением служат 
хвастовство, притворство, вызывающие манеры лиц, желаю-
щих снискать уважение при отсутствии оснований для этого19.  

Постепенно индивид начинает понимать непристойность 
и несостоятельность избранных способов снискания уваже-
ния, однако трудный путь к заслуженному признанию ему 
по-прежнему не нравится. В сложившейся ситуации остаётся 
лишь совершенствовать своё умение использовать скрытые 
приёмы возбуждения интереса к своей персоне. Эти приёмы 
Х. Х. Шредер делит на две группы. В первую группу входят 
приёмы, связанные с притворством и лицемерием, во вторую 
– связанные с инграциацией. При этом приёмы, входящие в 
обе группы, схожи и взаимосвязаны20.  

Первостепенной задачей такого индивида становится 
подделка социально одобряемых качеств и убеждение окру-
жающих в своей искренности. Притворство может долго оста-
ваться незамеченным. Кроме того, стремясь создать эффект 
искренности, индивид может бросить тень подозрения на лю-
дей, являющихся подлинно искренними. Однако опытный на-
блюдатель может распознать обман, заметив случайный жест 
или неосторожное слово, которыми выдаёт себя лицемер. Его 
изобличает настойчивое стремление сохранить скромность, 
чрезмерно усердное избегание отсылок к самому себе21. 

Ещё один способ – использование способности нравить-
ся. Людям нравятся те, общение с кем доставляет положитель-

16 See: Ibidem. P. 180.
17 See: Ibidem. Pp. 180-181.
18 See: Schroeder H. H. Self-Esteem and the Love of Recognition as 

Sources of Conduct // International Journal of Ethics. Vol. 19 № 2 
(Jan., 1909). Pp. 181-182.

19 See: Ibidem. Pp. 182-183.
20 See: Ibidem. P. 183.
21 See: Ibidem. Pp. 183-184.

ные эмоции. Поэтому задача честолюбивого индивида – заво-
евать благосклонность. Это можно сделать негативно – будучи 
внимательным к другим, или позитивно – оказывая им услуги. 
Индивид старается быть приятным для всех, чтобы сохранить 
благосклонность хотя бы некоторых. Однако и в этом случае 
внимательный наблюдатель сможет отличить истинные веж-
ливость, учтивость и радушие от притворной угодливости. 
Аналогичная ситуация может иметь место и при оказании 
услуг: место действительного труда и реальной помощи инди-
вид прибегает к льстивому восхвалению и взяточничеству. В 
глазах опытного наблюдателя такой субъект выглядит не ина-
че как торговцем собственной честью22.

Непомерное стремление к собственному успеху выступа-
ет источником зависти, ревности и злобы к конкурентам. Это 
можно наблюдать, когда разные люди, занятые вместе в той 
или иной организации, стремятся к карьерному росту. Инди-
виды, не обладающие подлинным достоинством, вместо со-
средоточения усилий на самосовершенствовании и решении 
стоящих перед ним задач, будет стараться обратить на себя 
внимание, прибегая к рассмотренным ранее приёмам23.

Неискренний человек может прибегать к доносительству, 
злословию и клевете. Неприязнь к конкурентам может быть 
как скрытой, так и явной24.

Злоба и ненависть к соперникам могут выражаться в безо-
бидных на первый взгляд шутках. Открытого противостояния не-
искренний индивид будет опасаться из-за риска быть изобличён-
ным и потерпеть поражение в открытой и честной конкуренции25.  

Честолюбию чужда дружба. Дружба предполагает бес-
корыстную заинтересованность в благополучии других лиц, а 
честолюбие жертвует всем ради собственного успеха26. 

Корыстный интерес по-разному проявляется в разные пе-
риоды развития личности. В детстве и юности он ограничен. 
Но по мере интеллектуального и культурного развития эгоизм 
становится более осознанным, хладнокровным и расчётливым, 
адаптивным к окружающей обстановке. Поведение личности 
подчинено корыстным мотивам27.

Таким образом, каждый человек в процессе жизнедея-
тельности стремится снискать уважение окружающих. Однако 
этой цели разные индивиды достигают разными способами. 
Одни выбирают путь нравственного самосовершенствования, 
другие – лицемерия и обмана28.

Корысть и лицемерие негативно отражаются на самой 
личности, избравшей их для достижения цели. Они лишают 
индивида радости дружественного общения29.

В процессе воспитания учеников учителя должны учиты-
вать способность личности к формированию рассмотренных 
ранее диаметрально противоположных мотивов поведения, 
подчинённых, однако, единой цели – снисканию уважения 
окружающих. Необходима помощь детям со стороны настав-
ников в формировании правильной мотивации. Это способ-
ствует повышению культурного и нравственного уровня как 
отдельной личности, так и общества в целом30. 
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ПРАВАЧЕЛОВЕКА

Уже давно ученые пришли к убеждению, что современ-
ный этап общественного движения вошел в стадию постинду-
стриального информационного развития. Одной из главных 
особенностей этой стадии является то, что среди решающих 
факторов исторического развития главным становится культу-
ра. И вовсе не случайно XXI век объявлен веком культуры.

Во все возрастающей роли культуры в мировом развитии 
не может не проявляться связь ее с глобализацией, то есть с 
установлением единого взаимосвязанного мира. Существует 
мнение, что глобализация ведет к формированию не единого 
мирового гражданского общества (во всяком случае, не какого-
то однородного образования), а более сложного и многосо-
ставного комплекса согласованных или, во всяком случае, со-
гласуемых правовых систем. По-видимому, уже в осязаемом 
будущем станет возможным регулирование со стороны этих 
глобальных правовых систем таких же глобальных культур-
ных систем, а в их рамках – многообразных культурных прав 
человека и гражданина. Собственно говоря, уже сегодня связь 
между культурными правами и правами человека такова, что 
также заслуживает более широкого подхода. Так, известный 
специалист по культурным правам в международном праве 
Л. В. Протт утверждает, что культурные права, особенно те, 
которые относятся к сохранению культурного наследия, куль-
турной самобытности конкретного народа и культурному раз-
витию, при некоторых обстоятельствах рассматриваются как 
«права народов» и призывает возобновить усилия по отраже-
нию этих вопросов в международно-правовых нормах.

Глобальные процессы в сфере культуры неразрывно свя-
заны с американской культурной экспансией. То есть и здесь 

сложившаяся ситуация используется с целью извлечения вы-
годы для экономически и политически сильного преуспева-
ющего государства. И хотя это не единственное направление 
культурных изменений в современном мире, но, как справед-
ливо заметил П. Бергер, «это преобладающая тенденция, ко-
торая проявляется и, вероятно, будет проявляться в обозри-
мом будущем»1. 

Данная тенденция проявляется и действует в условиях 
острой конкурентной борьбы, которая ведется между основ-
ными глобальными центрами (США, Европа, Китай, Россия) 
– и не только в сферах геополитики и важнейших коммуника-
ций и природных ресурсов как основы развития экономики, 
но и в сфере культурного развития. 

По нашему мнению, в этой схватке геополитических ги-
гантов Евразию с ее громадными ресурсами, человеческим ка-
питалом и духовными началами можно расценивать как глав-
ный приз победителю. Этим победителем при определенных 
благоприятных условиях может стать Российская Федерация, 
для которой Евразийский проект, стартовавший в начале 2015 
года, наиболее полно соответствует ее стратегическим интере-
сам. 

Дело в том, что культура России, по большому счету, яв-
ляется «не чисто» славянской, а евразийской. Фактически она 
«основана на синтезе культур славянской и азиатской, и имен-
но эта культура связывает все этносы, проживающие на дан-

1 Многоликая глобализация. Культурное многообразие в современ-
ном мире. // Под ред. П. Бергера и С. Хантинтона. – М.: АСПЕКТ-
ПРЕСС. 2004 – С. 9.

Кривенький А. И.
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ном пространстве»2. Причем евразийский мир объединяется 
«не на основе методов насилия и войн, а на путях культурно-
го творчества и сотрудничества. В целом Доктрина Евразий-
ского экономического сообщества предусматривает развитие 
интеграционных процессов в социальной, экономической, 
культурной, правовой и управленческой сферах деятельности 
государств-членов Евразийского экономического сообщества.

Для понимания влияния культурного феномена на разви-
тие мирового сообщества и суверенных государств в научный 
оборот современного культурного процесса вошли и активно 
используются такие парадигмы, как: «диверсификация обра-
зования в сфере культуры»; «субвекторность системы развития 
регионального образования в сфере культуры и искусства»; 
«культура как ресурс развития общества»; «культура личности 
как ресурс развития общества»; «капитализация культуры как 
производительной сферы общества». Из сказанного следует, 
что в развитии современной цивилизации, а, следовательно, и 
отдельных государств, культура рассматривается и как эконо-
мический фактор, и как важнейший фактор развития обще-
ственных и социальных отношений.

Как уже отмечалось, миссия, стоящая перед мировой 
культурой и культурой суверенных государств, реализуется в 
условиях отнюдь не виртуального, а реального распростране-
ния глобальной культуры. В исследовании по этому поводу, 
организованном П. Бергером и С. Хантингтоном в государ-
ствах Западной Европы, Китае, Японии, Тайваньской респу-
блике, выделяются четыре средства распространения развива-
ющейся глобальной культуры3.

Первое из них С. Хантигтон удачно назвал давосской 
культурой (по названию швейцарского горного курорта, где 
ежегодно организуются международные экономические кон-
сультации на высшем уровне) – «международной культурой 
ведущих деловых и политических кругов мира. Ее основной 
двигатель, международный бизнес, – тот же самый двигатель, 
который управляет экономической и политической глобали-
зацией». Но субъектами данного средства распространения 
глобальной культуры являются не только те немногие, кото-
рых приглашают в Давос. В мире работают в бизнесе мил-
лионы космополитов во всех отношениях, которые говорят, 
одеваются, ведут себя, развлекаются и даже в какой-то мере 
мыслят по-английски «и надеются, что когда-нибудь и они бу-
дут участниками элитных саммитов»4. 

Второе средство распространения глобальной культуры 
– это глобализация западной интеллигенции, то, что Питер 
Бергер называет «клубной культурой интеллектуалов». Рас-
пространяется она разными организациям, имеющими от-
ношение к культуре. Среди них – академические структуры, 
фонды, неправительственные организации, некоторые пра-
вительственные и межправительственные учреждения. Это – 
«идеи и правила поведения, выработанные западными, глав-
ным образом, американскими интеллектуалами, такие, как 
учение о правах человека, концепции феминизма, защиты 
окружающей среды и мультикультурализма, а также пред-
ставления о политике и образе жизни, в которых воплощают-
ся эти идеологические построения»5. Согласимся, однако, что 

2 Власов Г. П. Глобальные центры современного мира и их геопо-
литические доктрины. // Личность и культура. – 2014. – № 3. – С. 
12-15.

3 Многоликая глобализация. Культурное многообразие в современ-
ном мире.// Под ред. П. Бергера и С. Хантинтона. – М.: АСПЕКТ- 
ПРЕСС. – С. 9.

4 Там же. – С. 11.
5 Там же. – С. 12.

данные идеологические построения не просто признаются, но 
и положены в образ жизни большого числа российских граж-
дан самых разных профессий, национальных культур, верои-
споведаний и иных культурологических пристрастий, т.е. все 
те, кто хочет добиться успеха на поприще элитной интеллек-
туальной культуры. 

Третьим средством, пожалуй, наиболее наглядным про-
явлением глобальной культуры являются способы распро-
странения массовой культуры, тиражируемые коммерчески-
ми предприятиями всех видов (Мс Donald,s, Disney и мн. др.) 
И хотя «большая часть массовой культуры, – замечает П. Бер-
гер, – носит поверхностный характер – в том смысле, что не 
оказывает серьезного влияния на взгляды, систему ценностей 
и поведение населения…, масштабы этого проникновения 
едва ли можно преувеличить»6.

Наконец, четвертым средством распространения глобаль-
ной культуры являются массовые движения того или иного 
типа. Наиболее успешными в распространении глобальной 
культуры можно считать евангелический протестантизм, осо-
бенно пятидесятничество. Обращение в пятидесятничество, 
которое на территории России распространено достаточно 
широко, меняет отношение людей к семье, сексуальному по-
ведению, воспитанию детей и, что самое главное, к работе и 
экономике вообще. Эти изменения не обязательно будут осно-
вательными, но то, что они формируются у членов подобных 
религиозных общин и проявляются наряду с традиционными 
по истечении определенного времени, становится очевидным.

Между описанными выше сферами культурной глобали-
зации проявляются как совпадения, так и противоречия. Это 
происходит на уровне элит и на уровне широких народных 
масс. Но, как полагает П. Бергер, есть один аспект, который 
присутствует во всех этих сферах. Это – индивидуализация, 
т.е. когда «все сферы зарождающейся глобальной культуры 
способствуют независимости индивида от традиции и сооб-
щества… Поэтому появляющаяся глобальная культура, – пи-
шет П. Бергер, – весьма привлекательна для всех, кто высоко 
ценит личную свободу и стремится реализовать ее как можно 
полнее»7.

Таким образом, реализация культурных прав в услови-
ях культурной глобализации решается для каждого человека 
на путях культурного выбора: «человек разрушающий или 
человек созидающий; человек, слепо рефлектирующий, или 
человек, осознанно действующий; личность, делающая выбор, 
который опирается на «опыт истории», или личность, наступа-
ющая на пресловутые тупиковые «грабли»; человек права или 
человек гармонии правовой нормы и морали, нравственной 
традиции, гуманистически ориентированных ценностей»8. 
Данные характеристики не появляются вдруг и невесть откуда, 
они являются результатом культурного воспитания, результа-
том роста формирования и развития человека в культурной 
среде. 

Вопрос – в том, какой является эта среда. И если говорить 
об изоляции от глобальной культуры, то она обязательно тре-
бует изоляции и от глобальной экономики, что для многих 
современных государств является затруднительным решени-
ем. Некоторые страны пытаются совместить изоляцию от гло-
бальной культуры с активным участием своих стран в глобаль-
ной экономике. Самым ярким примером является Китай. Но 
такое балансирование – занятие не из легких.

6 Там же. – С. 14.
7 Там же. – С. 17.
8 Там же.
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Спасительными могут быть здесь обстоятельства, кото-
рые принято называть локализацией: глобальная культура 
принимается, но с существенными местными видоизменени-
ями. Следует сказать, что и у локализации может быть более 
глубокий смысл. «Так, буддистские движения на Тайване за-
имствовали многие организационные формы американского 
протестантизма, чтобы распространять религиозное учение, в 
котором нет ничего американского, ничего западного»9.

Таким образом, процессы культурного развития госу-
дарств и гарантии культурных прав человека уже не одно де-
сятилетие находятся под влиянием процессов глобализации. 
Эти процессы влияют на развитие национальных культур раз-
нонаправленно: как положительно, так и отрицательно. Сло-
вом, угрозы глобализации в сфере культуры можно подраз-
делить на несколько видов. 

Как уже отмечалось, глобализация порождает куль-
турные угрозы в виде универсализации культур народов 
и подчинение этих культур единому космополитическо-
му порядку развития. Это может привести к потере наци-
ональной идентичности и господству глобализационных 
процессов в сфере культуры, «к утрате возможности позици-
онировать себя в качестве активных субъектов нового глобаль-
ного мироустройства»10. Однако наличие такой деструктивной 
опасности для национальной культуры вызывает протестное 
движение в виде локализации, означающей, что глобальная 
культура принимается, но с существенными изменениями в 
духе своей самобытной культуры. 

Понятно, что такое культурное развитие невозможно без 
защитных средств со стороны суверенных государств. Эта за-
щита состоит в способности «отстаивать, пропагандировать, 
распространять на другие страны и регионы свои культурные 
ценности и влияние в сфере культуры, создавать положитель-
ный имидж нации и стимулы к взаимообменам, проводить са-
мостоятельную культурную политику как внутри страны, так 
и вовне»11.

Возникает вопрос, а как отвечает на вызовы культурной 
глобализации Российская Федерация?

Можно сказать, что в последние годы здесь происходит 
много интересного. Так, в Совете по культуре и искусству при 
Президенте РФ создана и действует рабочая группа (возглав-
ляет руководитель Администрации Президента РФ С. В. Ива-
нов). Рабочая группа подготовила и по распоряжению Пре-
зидента РФ В. В. Путина вынесла на общественное обсуждение 
проект «Основ государственной культурной политики».

«Вне культуры, – указывается в проекте, – невозможно 
обеспечить более высокое качество общества, его способность 
к гражданскому единству, к определению и достижению об-
щих целей развития»12. «Цель государственной культурной по-
литики, – говорится далее в Проекте, – духовное, культурное, 
национальное самоопределение России, объединение россий-
ского общества и формирование нравственной, самостоятель-
но мыслящей, творческой ответственной личности на основе 
использования всего потенциала отечественной культуры»13.

9 Там же. – С. 18.
10 Кузнецов Т. В., Ремизов А. В. Теория и практика современных 

культурных процессов в России // Вестник Московского государ-
ственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 2 (38). 
– С. 16.

11 Там же.
12 Линц Г. В. Обсуждение проекта «Основ государственной культур-

ной политики» // Личность и культура. – 2014. – № 5. – С. 25.
13 Там же.

Из двух приведенных здесь абзацев Проекта можно сде-
лать следующие выводы: во-первых, современная государ-
ственная культурная политика России состоит в том, что без 
всемерного развития культуры невозможно обеспечить ка-
чественное развитие общества и гражданское единство; во-
вторых, без развития собственной культуры невозможно на-
циональное самоопределение России; в третьих, конечной 
целью развития отечественной культуры является формиро-
вание «самостоятельно мыслящей, творческой, ответственной 
личности»14. 
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Джабраилов А. А.

ПРАВАЧЕЛОВЕКА

В условиях глобализации мировой экономики, суще-
ственных изменений в международных политических отно-
шениях, продолжают возникать все новые и новые угрозы для 
национальной безопасности нашей страны. В современной 
России осуществляется реализация государственной полити-
ки в области обороны, государственной и общественной без-
опасности, соответствующей внутренним и внешним услови-
ям. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании 
Совета безопасности по вопросам обеспечения суверенитета 
и территориальной целостности России, 23 июня 2014 года, 
отметил, что важная задача – это защита конституционного 
строя. На всей территории России должно быть обеспечено 
верховенство Конституции, единство экономического и право-
вого пространства. Определенные Конституцией федераль-
ные стандарты незыблемы, и никто не вправе нарушать за-
кон и попирать права граждан. Необходимо неукоснительно 
соблюдать данные Конституцией принципы, а для этого от-
страивать четкую систему государственной власти, стремить-
ся, чтобы все ее составляющие действовали как единое целое, 
четко и системно, в том числе усиливать местную власть как 
часть всего государственного механизма. 

Под чрезвычайными обстоятельствами следует понимать 
обстоятельства, которые представляют собой непосредствен-
ную угрозу жизни и безопасности граждан или конституци-
онному строю Российской Федерации, и устранение которых 
невозможно без применения чрезвычайных мер1. К таким 
обстоятельствам относятся: попытки насильственного измене-
ния конституционного строя Российской Федерации, захвата 
или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспо-
рядки, террористические акты, блокирование или захват осо-

1 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2001. № 23. ст. 2277.

бо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и 
деятельность незаконных вооруженных формирований, меж-
национальные, межконфессиональные и региональные кон-
фликты, сопровождающиеся насильственными действиями, 
создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности 
граждан, нормальной деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера, чрезвычайные 
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, 
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 
повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
населения и требующие проведения масштабных аварийно-
спасательных и других неотложных работ).

В свою очередь, для установления режима контртеррори-
стической операции необходимо наличие условий, которые в 
соответствии с конвенционными нормами должны иметь до-
статочные доказательства своего существования. Европейская 
Комиссия по правам человека уточнила, что для применения 
ст. 15 Конвенции необходимо наличие следующих условий: 1) 
опасность должна быть реальной или неминуемой; 2) ее по-
следствия должны угрожать всей нации; 3) под угрозой долж-
но находиться продолжение организованной жизни общества; 
4) кризис или опасность должны носить исключительный ха-
рактер в том смысле, что обычные меры или ограничения, до-
пускаемые Конвенцией для сохранения безопасности, здоро-
вья и порядка, являются недостаточными2. 

2 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах 
человека и Европейская социальная хартия: право и практика. М., 
1998. С. 482.
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Согласно п. 1 ст. 56 Конституции Российской Федерации: 
«В соответствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод 
с указанием пределов и сроков их действия». В пункте 3 этой 
же статьи перечисляются 16 конституционных статей (право 
на жизнь, неумаление достоинства личности, неприкосновен-
ность частной жизни, свобода совести и вероисповедания, 
право на жилище, гарантии судебной защиты прав и свобод 
граждан и др.), содержащих такие права и свободы, которые 
не подлежат ограничению. Данный перечень прав совпадает 
по многим позициям с названным выше аналогичным переч-
нем прав ст. 15 Конвенции.

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 
2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» определяет основные 
принципы и содержание деятельности по обеспечению без-
опасности государства, общественной безопасности, эколо-
гической безопасности, безопасности личности, иных видов 
безопасности, предусмотренных законодательством В соответ-
ствии со ст. 2  Основными принципами обеспечения безопас-
ности являются: соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина; законность; системность и комплексность при-
менения федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, другими государственными органами, органами мест-
ного самоуправления политических, организационных, со-
циально-экономических, информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности; приоритет предупредитель-
ных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие 
федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами в целях обе-
спечения безопасности. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» ре-
гламентирует основные правовые нормы режима контртерро-
ристической операции, в том числе условия, основания и по-
рядок его введения, вводимые меры и временные ограничения 
ряда прав граждан, а также силы и средства, обеспечивающие 
режим контртеррористической операции, и компетенции 
субъектов проведения операции, что должно способствовать 
соблюдению прав и основных свобод человека в период вве-
дения режима контртеррористической операции3. Правово-
му регламентированию осуществления функции обеспечения 
защиты прав и свободы человека посвящен ряд статей Кон-
ституции Российской Федерации. Они являются базой для 
разработки системы норм права, способной регулировать все 
отношения деятельности ОВД в особых условиях.

Что же касается защиты прав и свобод органами вну-
тренних дел в условиях контртеррористической операции, 
то в этом случае сотрудники этих органов руководствуются 
конституционным требованием о том, что использование 
гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб инте-
ресам общества и государства, правам других граждан. При 
нарушении правовых предписаний, нанесении ущерба обще-
ственным и государственным интересам, а также правам дру-
гих граждан органы внутренних дел обязаны в установленных 
законом случаях и порядке принимать необходимые меры в 
отношении правонарушителя, которые могут быть связаны и 
с ограничением его прав и свобод. Однако и эти действия име-

3 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (с изм. 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 11. Ст. 1146.

ют своей целью создание условий, необходимых для реализа-
ции прав и свобод граждан4. На наш взгляд, реализация прав 
и свобод граждан в этом случае зависит от профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД и от совершенствования право-
вых механизмов обеспечения безопасности при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ПОЛИТИКАИПРАВО

Ляпин И. Ф.

В традиционном значении децентрализация государ-
ственной власти представляет конституционный способ ее 
рассредоточения, который выражается в нисходящем пере-
мещении полномочий между органами, представляющими 
исполнительную функциональную ветвь государственной вла-
сти. В современном российском правовом поле существуют 
императивный и договорной механизмы децентрализации 
государственной власти.

Централизованное, императивное правовое регулирова-
ние (метод субординации) осуществляется на властно-импе-
ративных началах. Механизм правового регулирования здесь 
прост: его начальное звено – обязывающие юридические нор-
мы, затем относительные правоотношения и, наконец, реали-
зация юридических обязанностей, когда субъективное право 
сводится к требованию исполнения обязанности1.

При императивном регулировании правовое положение участ-
ников правоотношения строится на началах неравенства, один из участ-
ников всегда наделяется властными полномочиями по отношению к 
другому. Как правило, субъект, наделенный властными полномочия-
ми, является государственным органом либо органом, уполномочен-
ным государством на совершение определенных действий, и наделен 
правом издания односторонне-властных предписаний, адресованных 
другому участнику. Права и обязанности субъектов правоотношения, 
построенного на принципах власти – подчинения, подлежат жесткой 
регламентации со стороны государства, и объем правомочий не может 
быть изменен участниками самостоятельно2.

1 См.: Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт 
комплексного исследования. – М., 1999. – С. 370-372.

2 Рукавишников И. В. Метод в системе правового регулирования об-
щественных отношений // Правоведение. – 2003. – № 1. – С. 217.

Основным способом, используемым в процессе деятель-
ности государства, является императивный (командно-воле-
вой способ). Его суть состоит в том, что государство в ходе сво-
ей деятельности через правовые акты, а также иные средства, 
действуют по принципу «команда – исполнение». Государство 
в одностороннем порядке, без согласия адресата, дает ему ко-
манды, которые являются обязательными для исполнения. 
Наиболее последовательно этот способ представлен в праве 
как императивный метод (метод властных предписаний) ре-
гулирования.

Императивный механизм заключается в обусловленности 
деятельности государственной власти нормативными предпи-
саниями и указаниями. Реальных гарантий свободы, равенства 
и справедливости можно добиться только с помощью права 
как императивного регулятора общественных отношений. 
Свобода, равенство и справедливость есть должная норма и 
мера императивной регуляции социального поведения: ор-
ганизованность и порядок в обществе, создаваемые импера-
тивным механизмом правового регулирования, обеспечивают 
необходимую свободу действий участникам общественных 
отношений, их правовое равенство в соответствии с социальной 
справедливостью, препятствуют возникновению бесправного ре-
жима насилия и произвола.

Императивным регулятором выступает право как таковое, 
так как оно активно противостоит произволу, оперативно его от-
торгает и устраняет, чтобы восстановить и утвердить высшие со-
циальные ценности свободы, равенства и справедливости. Право 
и произвол не могут существовать вместе, это – антиподы. Право 
сильного есть беззаконие в отношении слабого, его бесправие. То-
талитарный режим регулируется не правом, а грубой силой поли-



211

ЛяпинИ.Ф.

цейского произвола, идеологическим и физическим насилием над 
личностью. Поэтому ценностный императив права в демократи-
ческом обществе формулируется в требовании, чтобы государство 
было правовым, а общество – гражданским. Право ценностно в том 
смысле, что выражает долженствование в форме общеобязатель-
ной императивности. Только в таком случае свобода, равенство и 
справедливость выражают сущность и бытие права, выступают его 
высшими нормативными принципами, базовыми формами импе-
ративного долженствования в правовом государстве. На их основе 
формируются прочие производные виды ценностно-должного в 
общей аксиологической системе императивного долженствования.

Обладая сущностными свойствами нормативности, фор-
мальной определенности и императивности, правовая система в 
их организующей общности, приобретает новое качество – фор-
мально-нормативную системность, единый юридический строй, 
целостный императивно-регулятивный характер. Благодаря это-
му качеству правовая система придает социальному поведению 
людей общедозволительную направленность, обеспечивает не-
обходимый уровень организованности и упорядоченности обще-
ственной жизни, в полной мере реализует в социуме норматив-
ное бытие и триединую сущность права.

Именно формально-нормативная системность с ее обоб-
щающими принципами и постулатами, единым набором им-
перативных юридических средств, может всецело проявить 
богатый потенциал правовой системы в ее активной деятель-
ности по нормативному опредмечиванию и распредмечива-
нию социального бытия, четко отразить в категориях и схемах 
формальной определенности онтологию права, привести в 
упорядоченное движение иерархический ряд правовых цен-
ностей.

Перенося теоретические представления об императив-
ном механизме регулирования того или иного процесса обще-
ственных отношений в плоскость практической реализации, 
необходимо отметить, что в ежегодных Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию неоднократ-
но указывалось на необходимость совершенствования меха-
низма взаимодействия федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов Федера-
ции, в основу которого положен именно императивный меха-
низм децентрализации государственной власти.

Договорной механизм децентрализации государственной 
власти имеет в своей основе договор как форму регулирования 
общественных отношений. Практика использования такого 
механизма в современной России обусловлена исторически: 
период феодальной раздробленности XI–XV вв., освоение но-
вых земель и включение народов, их населяющих, в состав Рос-
сии в XVI–XVIII вв., зарождение советского государства – эти 
исторические периоды являются еще и этапами в развитии 
нормативного договорного регулирования.

Современный процесс государственного строительства 
характеризуется стремлением к законодательному разграни-
чению полномочий между федеральными органами власти и 
органами власти субъектов Федерации, что не означает пол-
ного отказа от договорной практики. Так как существуют на 
данный момент различные виды нормативных договоров и 
участие его во всех сферах государственной и общественной 
жизни3.

При существующей тенденции повышения роли дого-
вора, характерной для всего современного права, проблема 

3 Парфенова Т.  А. Нормативный договор как источник российского 
права: история и современность: дисс. ... канд. юр. наук: 12.00.01. 
– Челябинск, 2005. – С. 102.

нормативного договора и договорного правотворчества при-
обретает особое значение. Относительное единство в вопросе 
выделения нормативного договора из общей массы договоров 
не означает единого понимания данного правового явления. 
В научной литературе можно встретить различные категории, 
характеризующие, по сути дела, один и тот же источник права 
– нормативный договор. В одном случае его называют «норма-
тивный договор», «правовой договор», в другом – просто дого-
вор, иногда типовой договор, нередко «договор нормативного 
содержания» или «договор с нормативным содержанием» и 
др.

До недавнего времени договор нормативного содержания 
для Российской Федерации был таким же экзотическим источ-
ником права, как и правовой прецедент. Вместе с тем, разви-
тие федеративных отношений показало их востребованность. 
Как отмечает С. Н. Кожевников: «Договоры нормативного со-
держания – это совместные юридические акты, выражающие 
взаимное изъявление воли сторон, встречное принятие не себя 
каждой из них юридических обязанностей»4.

Классификация нормативных договоров возможна по не-
скольким основаниям. Так, по формам правотворческой дея-
тельности, при которой применяется договор, выделяют три 
группы нормативных договоров: а) между государственными 
субъектами права (непосредственное государственное право-
творчество); б) между государственными и негосударственны-
ми субъектами права (совместное правотворчество); в) между 
негосударственными субъектами права (санкционированное 
негосударственное правотворчество). В качестве примеров до-
говорных актов, относящихся к первой группе, можно приве-
сти межгосударственные договоры, ко второй – соглашения о 
социальном партнерстве, к третьей – коллективные договоры 
(в трудовом праве).

По составу субъектов принято обозначать равностатус-
ные и разностатусные (неравностатусные) договоры. Первые 
заключаются между субъектами права, обладающими фор-
мально или фактически равным правовым статусом: между 
государствами, между субъектами федеративных государств, 
между государственными органами. Вторые – между субъ-
ектами права, изначально неравными (вплоть до отношений 
подчинения) по своему статусу: между федеративным госу-
дарством и его субъектом, между субъектом федеративного 
государства и муниципальным образованием, между государ-
ственным органом и профессиональными союзами и т. п.5

Договоры – дополняющие и конкретизирующие консти-
туционное разграничение предметов ведения и полномочий 
по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации – можно считать равно-
правными. Но при этом соглашения, заключаемые в развитие 
таких договоров (на основании ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции), 
– о передаче органами исполнительной власти Российской 
Федерации осуществления части своих полномочий органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 
по определению не могут быть равноправными. Не вызывает 
сомнений, что федеральные органы исполнительной власти 
при передаче осуществления своих полномочий вправе осу-
ществлять контроль за деятельностью органов исполнитель-

4 Кожевников С. Н. Проблемы теории права: курс лекций. – Н. Нов-
город, 2010. – С. 193–194.

5 Иванов В. В. К вопросу о теории нормативного договора // Журнал 
российского права. – 2000. – № 7. – С. 85.
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ной власти субъектов Федерации в рамках этих полномочий, 
вплоть до отмены их решений6.

По своему действию в пространстве нормативные дого-
воры подразделяются на межгосударственные и внутригосу-
дарственные. Среди последних автор выделяет общегосудар-
ственные (Федеративный договор 1992 г.), межрегиональные 
(Договор об основах взаимоотношений Красноярского края и 
Эвенкийского автономного округа 1997 г.), внутрирегиональ-
ные (договоры между органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления).

По действию в отношении круга субъектов применяются 
договоры общего действия (Договор Российской Федерации и 
Республики Татарстан 2007 г.) и различные специальные дого-
воры (Соглашение о разграничении полномочий между Пра-
вительством РФ и администрацией Красноярского края в сфе-
ре развития угольной отрасли на территории Красноярского 
края 1999 г.). По действию во времени – срочные и бессрочные 
договоры7. 

Кроме того, нормативные договоры можно классифи-
цируют по отраслевой принадлежности: международные, 
государственно-правовые («конституционно-правовые»), ад-
министративные, хозяйственные, финансовые, налоговые, при-
родоресурсные, трудовые и т. д.

Анализ степени правой регламентации различных видов 
нормативных договоров в Российской Федерации показывает, 
что наибольшее внимание законодатель уделил международ-
ным договорам, внутрифедеральным договорам, договорам и 
соглашениям о международных и внешнеэкономических связях 
субъектов Российской Федерации, договорам и соглашениям 
в области социально-трудовых отношений. Впрочем, право-
вая регламентация и здесь страдает отсутствием системности, 
дублированием правовых норм, наличием противоречий. За-
конодательно предусмотрено, но не регламентировано заклю-
чение межмуниципальных договоров. Практически осущест-
вляют саморегулирование договорного процесса субъекты 
межрегиональных и межведомственных договоров, договоров 
органов власти и коммерческих и некоммерческих организа-
ций.

При этом нельзя забывать, что нормативный договор не 
должен являться универсальным регулятором общественных 
правоотношений повсеместно. Несмотря на потребность в до-
говорных методах регулирования, он не должен ни стоять над 
законом, ни подменять собой закон.

Исполнительная власть сегодня активно занимается до-
говорной деятельностью для более эффективного осущест-
вления стоящих перед ней задач. И в этой связи администра-
тивный договор все более явственно дает о себе знать. Вместе 
с тем, как справедливо указывается в литературе, степень за-
конодательного регулирования административного договора 
как правовой формы управления пока неадекватна задачам, 
принципам, функциям и содержанию современного публич-
ного управления8.

6 См.: Конституция Российской Федерации: научно-практиче-
ский комментарий / под ред. Б. Н. Топорнина, Ю. М. Батурина, 
Р. Г. Орехова. – М., 1997. – С. 462.

7 Иванов В. В. К вопросу о теории нормативного договора // Журнал рос-
сийского права. – 2000. – № 7. – С. 85.

8 См.: Старилов Ю. Н. Главные направления осуществления совре-
менной доктрины российского административного права // Ад-
министративное право на рубеже веков: межвуз. сб. науч. трудов. 
– Екатеринбург, 2003. – С. 67.

Правовой фундамент децентрализации заложен, пре-
жде всего, в Конституции Российской Федерации. Для опре-
деления структуры конституционных основ децентрализации 
необходимо определить параметры, совокупность которых 
позволяет считать данное государство с децентрализованной 
государственной властью. Анализ этих параметров позволя-
ет выявить признаки, с помощью которых можно установить 
принципы, структуру, способы и формы образования и функ-
ционирования децентрализованной государственной власти, 
отличительные свойства системы разделения власти по верти-
кали, установить режим ответственности за ее осуществление. 
Нормы основного закона государства, регулирующие эти во-
просы, и составляют конституционные основы децентрализа-
ции государственной власти. 

Демократическое государство, основанное на стабиль-
но развивающейся и эффективно работающей конституции, 
предполагает многоуровневый характер реализации консти-
туционных норм. Как отмечает Г. А. Гаджиев, сильное государ-
ство должно функционировать «в соответствии с запретами, 
велениями, требованиями, составляющими содержание демо-
кратических конституционных принципов»9. Российская Кон-
ституция содержит принципы и положения, которые имеют 
многоуровневый характер правового регулирования. Универ-
сальность конституционных норм проявляется благодаря за-
креплению в конституции большого числа норм-принципов, 
норм-целей, норм-задач, которые в целом могут быть отнесены 
к категории конституционных провозглашений, выполняющих 
одновременно телеологическую и экспрессивную функции. 
Конституционные провозглашения имеют общий характер, и 
требуется толкование, конкретизирующее их применительно 
к отдельным правоотношениям. Поэтому проводниками каче-
ства универсальности всегда выступают конституционное тол-
кование и конституционный контроль – гаранты конституцион-
ности различных нормативных правовых актов10.

Под конституционно-правовыми принципами децен-
трализации государственной власти следует понимать осно-
вополагающие идеи, закрепленные в конституции и законо-
дательстве государства и определяющие способ организации 
государственной власти в данном государстве, ее структуру.

Конституция Российской Федерации основывается на 
государственной целостности, единстве системы государ-
ственной власти, разграничении предметов ведения и полно-
мочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти ее субъектов, 
равноправии и самоопределении народов в Российской Феде-
рации. В то же время – это не полный перечень принципов. К 
таковым можно отнести государственный суверенитет (ст. 4), 
равноправие субъектов РФ (ч. 1 и 4 ст. 5), единство конститу-
ционно-правовой системы (ст. 15), разграничение предметов 
ведения между Федерацией и ее субъектами (ст.ст. 71-73).

По справедливому замечанию А. Е. Постникова, Консти-
туция РФ определила новую модель децентрализации пу-
бличной власти, основанную на разграничении предметов ве-
дения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Федерации и признании самостоятельности мест-

9 Гаджиев Г. А. Конституционные принципы рыночной экономики 
(Развитие основ гражданского права в решениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации). – М., 2002. – С. 9.

10 Кравец И. А. Российская Конституция и конституционализа-
ция правового порядка (некоторые вопросы теории и практики) 
// Журнал российского права. – 2003. – № 11. – С. 113.
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ного самоуправления в пределах его полномочий11. Вместе с 
тем, в условиях России механизм действия гарантий и сами 
гарантии децентрализации государственной власти только 
формируются.

В определении профессора О. Е. Кутафина, гарантии – 
это меры, обеспечивающие возможность реализации физи-
ческим лицом принадлежащих ему прав и свобод. Наряду с 
общепринятыми видами гарантий им были предложены про-
цессуальные – такие же условия или обстоятельства, только 
имеющие процедурный характер12.

Заслуживает внимания предложенная О. Е. Кутафиным и 
Е. И. Козловой классификация всей совокупности гарантий на 
социально-экономические, политические и юридические.

Социально-экономические гарантии предполагают соот-
ветствующую среду и материальную основу, обеспечивающие 
свободное использование прав и свобод. В числе этих условий 
– социальная стабильность, развивающаяся экономика, нали-
чие соответствующих мощностей и т. п.

Под политическими гарантиями понимаются: соответ-
ствующим образом ориентированная политика государства, 
ее направленность на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека; устойчивость 
политических структур, их способность к достижению граж-
данского согласия, исключение дестабилизации в обществе; 
должный уровень политической культуры.

Юридические гарантии охватывают все правовые сред-
ства, обеспечивающие осуществление и охрану прав и свобод 
человека и гражданина. К ним относится конституционное за-
крепление общего принципа гарантии права и конкретных га-
рантий каждого права. Во всех отраслях действующего права 
эти гарантии получили детальное обоснование13.

Основная проблема эффективности конституционных 
гарантий состоит в создании прочных законодательных (юри-
дических) основ, содержащихся в нормах конституционных 
федеральных и федеральных законов, и зависит от их логично-
сти и системности, целесообразности, четкой направленности 
и определенности применительно к конкретному субъекту и 
соответствующему виду общественных отношений. Именно 
законодательные юридические (правовые) гарантии способ-
ны конкретизировать и обеспечить эффективную реализацию 
конституционных норм-гарантий и принципов. К их числу 
можно отнести: повышение качества законодательной базы, 
парламентский контроль Федерального Собрания за деятель-
ностью исполнительной власти, решение Государственной 
Думой вопроса о доверии Правительству РФ, процедуру вы-
движения обвинения против Президента РФ для отрешения 
его от должности.

Изложенное выступает аргументом вывода, что развитие 
теории и совершенствование механизмов и конституционно-
правовых основ демократической практики наиболее рацио-
нального и эффективного соотношения тенденций централи-
зации и децентрализации по вертикали как одной из основ 
конституционного строя России являются важной задачей для 
современного российского общества и государства.

11 Постников А. Е. Конституционные принципы и конституционная 
практика // Журнал российского права. – 2008. – № 12. – С. 38.

12 См.: Государственное право Российской Федерации: курс лекций 
для юридических институтов и факультетов / под ред. О. Е. Кута-
фина. Т. 1. – М., 1993. – С. 220.

13 См.: Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. 
– М., 2016. – С. 190-191.
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ПОЛИТИКАИПРАВО

Какупшева М. М.

С незапамятных времен Северный Кавказ рассматривал-
ся как один из важнейших геостратегических регионов, отде-
ляющих Восточную Европу от азиатских степей, православие 
от ислама, как барьер между Византийской, Османской, Пер-
сидской и Российской империями и арена борьбы империи 
и межнациональных конфликтов. В течение всей своей исто-
рии Северный Кавказ пережил бесконечное количество войн 
и конфликтов между различными воинственными кланами, 
ордами, племенами, религиозными конфессиями, государ-
ствами и империями. Весь комплекс особенностей региона са-
мым непосредственным образом отразился на исторических 
судьбах народов и стран Северного Кавказа1

По разнообразию естественно-географических условий, 
многонациональному и многоконфессиональному составу на-
селения Северный Кавказ всегда был и остается сложным ре-
гионом. С древнейших времен этот регион привлекает к себе 
внимание. 

После распада СССР Северный Кавказ оказался в эпи-
центре межэтнических и внутренних конфликтов. Осетино-
ингушский и внутри-чеченский конфликты вылились в воору-
женные столкновения. Сегодня межэтнические противоречия 
являются существенной составляющей политической ситуа-
ции в Дагестане. То же можно сказать и о ситуации в Кара-
чаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее. Подобные 
вопросы завязались в тугой узел этнотерриториальных про-
блем на Северном Кавказе. Причины конфликтов разнообраз-
ны – борьба за власть, которая ярко выражена присутствием в 
регионах на субэтническом уровне, так как в структуре многих 
кавказских этносов устойчиво сохраняются родовые клановые 
группы; Земля – исторически сложившаяся проблема боль-
шинства горских народов Северного Кавказа, а земля издревле 
выступала здесь в качестве важнейшей ценности.

1 Гаджиев К. С. Геополитика Кавказа. М., 2003. С. 24

За последние десятилетие перечисленные проблемы пе-
решли в разряд латентных конфликтов, более масштабными 
и агрессивными, а потому особенно опасными является рас-
пространение экстремизма в молодежной среде. 

Причины усиления экстремизма в основном связаны с не-
стабильностью в социально-экономической и политической 
сферах, перенаселение большинства районов вследствие боль-
ших потоков миграции и вытекающие отсюда безработица, 
низкими доходами, нерешенностью социально-бытовых про-
блем, быстрая урбанизация. 

Нарушение прав в образовании, профессиональной де-
ятельности, сфере культуры, труде, семейных отношениях, 
ограничении возможностей физического и духовного разви-
тия, мировоззренческая неустойчивость, поверхностное вос-
приятие сложности и социального бытия, стремление к ре-
шительному обновлению жизненных позиций, социального 
статуса, недостаточная социально-психологическая зрелость 
молодежи неумолимо приводит к конфликтам, которые пре-
образуются в экстремальные формы защиты, и при выборе 
средств и способов достижения жизненных целей приводит 
характерным чертам проявлений экстремизма среди молоде-
жи. 

Молодежные проблемы невозможно рассматривать в от-
рыве от общественных и глобальных мировых процессов, по-
скольку молодежь не является саморазвивающейся системой 
и включена во все многообразие структур и отношений обще-
ства, будучи его неотъемлемой частью. 

Это обусловлено тем, что молодежь на протяжении всего 
исторического развития чувствительна ко всем политическим 
и социальным изменениям. Она замечает и остро реагирует 
на то, что ей кажется несправедливым, то, что не совпадает с 
ее общим мнением. В этих условиях использование религиоз-
ной идеологии в политических целях может обрести довольно 
широкую социальную базу, учитывая дальнейшее ухудшение 
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социально-экономической ситуации и усиление социально-
политической напряженности в регионе. 

На расширенной коллегии начальник ГУ МВД России 
по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Ченчик отме-
тил, что с начала года правоохранительные органы и силовые 
структуры провели ряд оперативно-разыскных и специаль-
ных мероприятий по выявлению и нейтрализации лидеров 
и активных участников бандформирований. В ходе 1345 ре-
зультативных спецопераций и мероприятий нейтрализовано 
и задержано 447 лидеров и членов бандформирований. Из 
незаконного оборота изъято значительное количество огне-
стрельного оружия, боеприпасов и компонентов взрывчатых 
веществ2. 

Статистика зарегистрированных преступлений и право-
нарушений экстремисткой направленности отражает неста-
бильную обстановку на Северном Кавказе. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая 
на расширенном заседании коллегии Министерства внутрен-
них дел России за 4 марта 2015 г., отметил, что ключевой за-
дачей органов внутренних дел остается борьба с экстремиз-
мом. Ксенофобия, национальная и религиозная нетерпимость 
угрожают единству нашего многонационального народа и 
целостности Российского государства. Действия экстремистов 
становятся всё более изощрёнными. Цель очевидна – спрово-
цировать гражданские конфликты, ударить по конституцион-
ным основам нашего государства, по суверенитету страны в 
конечном итоге. Важно мгновенно реагировать на любые сиг-
налы о готовящихся акциях экстремистов, проводить соответ-
ствующие профилактические действия, профилактическую 
работу, особенно в молодёжной среде3.

О том же говорил на открытии 39-го заседания Совета 
руководителей спецслужб государств-участников СНГ и ор-
ганов безопасности, которое состоялось 28 октября 2015 года, 
глава российской ФСБ Александр Бортников, который особо 
отметил, что большинство участвующих в боевых действиях на 
территории Сирии – это молодые люди в возрасте 25-30 лет, 
которые ранее выехали в страны Ближнего Востока с целью 
получения религиозного образования4.

Сила и возможности влияния вооруженного подполья 
деструктивных группировок на территории Северного Кавка-
за подталкивают федеральный центр, республиканское руко-
водство, правоохранительные органы, внести корректировки в 
методы борьбы с преступлениями и правонарушениями экс-
тремистской направленности.  

На муниципальном уровне органы местного самоуправ-
ления призваны играть весомо существенную роль в проти-
водействии экстремизму во всех уровнях. В соответствии со 
статьей 26 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ могут принимать муниципальные 
правовые акты, в том числе и в интересах профилактики экс-
тремизма.

В целях адекватного реагирования на существующие 
угрозы в последние годы государством предпринят значи-
тельный комплекс законодательных и организационных мер, 
направленных на создание государственной системы противо-
действия экстремизму в России.

2 Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://mvd.ru/news/item/6688526/

3 Официальный сайт Следственного департамента МВД России. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdmvd.ru/upload/
site1/document_journal/FGmAvh6mx8.pdf

4 Официальный сайт Агентства конфликтных ситуаций. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://monavista.ru/news/glava_
fsb_rf_aleksandr_bortnikov_rasskazal_kto_voyuet_v_igil/

Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года, утвержденная указом Президента Россий-
ской Федерации 02.05.2009 г. № 537, определяет экстремист-
скую деятельность различных организаций и структур как 
один из источников угроз национальной безопасности.

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25.07.2002 г. № 114 – ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями определяет цели, задачи, на-
правления противодействия экстремизму, роль и место всех 
субъектов этого противодействия. 

Важную роль в системе противодействия экстремизму 
выполняет Межведомственная комиссия по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации, созданная Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26.07.2011 г. № 988. Цель 
комиссии: обеспечение реализации государственной поли-
тики в области противодействия экстремизму; координация 
деятельности федеральных органов и исполнительной власти 
и органов и исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, участвующих в противодействии экстремизму; орга-
низационно-методическое руководство этой деятельности.

Задача правоохранительных органов, в том числе органов 
внутренних дел, состоит в том, чтобы не допустить возник-
новения и развития противоправной фазы кризисных ситуа-
ций социально-политического характера. «Полиция предна-
значена, - говорится в Федеральном законе «О полиции» от 
07.02.2011 № 3 ФЗ, - для защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства…, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собственности и для обеспе-
чения общественной безопасности».

Однако, для своевременного выявления и раскрытия по-
пыток вербовки молодежи в экстремистскую деятельность 
необходимы серьезные и длительные разработки, хорошо 
налаженный политический сыск, подразумевающий нали-
чие компетентного, качественного спец аппарата (агентурной 
сети) как на территории России, так и за рубежом, посред-
ством которого возможно организовать поступление значи-
мой информации, в частности, для выявления лидеров и орга-
низаторов рассматриваемой деятельности.  

Борьба с проявлениями экстремизма требует от оператив-
ных сотрудников определенных специальных познаний (в области 
религии, политики, истории, спецтехники, компьютера), опреде-
ление и применение новых нестандартных решений и подходов к 
организации к оперативно-розыскной деятельности. Это связано 
со спецификой субъектов совершения указанных преступлений, а 
так же с региональной спецификой Северного Кавказа. 
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ПОЛИТИКАИПРАВО

Тепляков Д. О. 

Савина Е. Н.

Развитие межэтнических отношений в России требуют 
совершенствования нормативного регулирования в сфере 
межнациональных отношений, а также поиска новых механиз-
мов достижения межнационального согласия. Л. Н. Васильева 
отмечает, что «Россия как федеративное многонациональное 
государство нуждается сегодня в рассмотрении концептуаль-
ных подходов к формированию гармоничных межэтнических 
отношений – залога ее территориальной целостности и наци-
онального единства».1

С целью обеспечить интересы государства, общества, че-
ловека и гражданина, укрепить единство и целостность Рос-
сии, её населения, на федеральном уровне принята Стратегия 
государственной национальной политики на период до 2025 
г. (утверждена Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666)2. 
Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотруд-
ничества народов Российской Федерации, развития их нацио-
нальных языков и культур.

Стратегия устанавливает основные вопросы государствен-
ной национальной политики РФ, которые требуют присталь-
ного внимания органов публичной власти. Такими вопросами 

1 Васильева Л. Н. Гармонизация сферы межэтнических отношений: 
концептуальные подходы // Государственная власть и местное са-
моуправление. 2014. N 2. С. 18 - 26.

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. 
Ст. 7477.

являются: сохранение и развитие культур и языков народов 
Российской Федерации, укрепление их духовной общности; 
обеспечение прав коренных малочисленных народов и наци-
ональных меньшинств; создание дополнительных социаль-
но-экономических и политических условий для обеспечения 
прочного национального и межнационального мира и со-
гласия на Северном Кавказе; поддержка соотечественников, 
проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с 
Россией.

Основным инструментом реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики на период до 2025 г. высту-
пают федеральные, региональные и муниципальные целевые 
программы. 

Для эффективного решения проблем необходимы целе-
направленные системные государственные меры, применение 
программно-целевого метода. В частности, сфера укрепления 
единства российской нации, гармонизации межэтнических 
отношений, этнокультурного развития и взаимодействия с 
общественными объединениями, созданными с целью сохра-
нения и развития этнических традиций и языков народов Рос-
сии, нуждается в применении программно-целевого метода в 
связи со сложностью и многообразием решаемых задач.

Так, на федеральном уровне принята и действует целе-
вая программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы) 
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(утв. Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г. 
№ 7183). Программа рекомендована органам исполнительной 
власти субъектов РФ при принятии в 2014 – 2020 годах регио-
нальных целевых программ. 

Федеральная целевая программы выделяет ключевые 
проблемы в сфере состояния межэтнических отношений 
в нашей стране. К ним относятся: слабое общероссийское 
гражданское самосознание (общероссийская гражданская 
идентичность) при все большей значимости этнической и 
религиозной самоидентификации; сложное социокультур-
ное самочувствие русского народа, неудовлетворенность его 
этнокультурных потребностей; этнополитический и религи-
озно-политический радикализм и экстремизм; рост национа-
листических настроений в среде различных этнических общ-
ностей; рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая 
социокультурная адаптация к условиям принимающего со-
общества; недостаточная координация как на федеральном, 
так и на региональном уровне использования ресурсов в целях 
достижения гармонизации межнациональных отношений, 
укрепления гражданского единства многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации); сохранение 
(при высоком российском стандарте защиты языковых и куль-
турных прав народов России) неудовлетворенности в среде 
отдельных народов уровнем обеспечения их культурно-язы-
ковых прав; сохранение сложной этнополитической и религи-
озно-политической ситуации на Северном Кавказе; усиление 
негативного влияния внутренней миграции на состояние ме-
жэтнических и межрелигиозных отношений в субъектах Рос-
сийской Федерации. Именно на решение указанных проблем 
и должны быть нацелены мероприятия и меры, закладывае-
мые в региональные и муниципальные целевые программы. 

Ни стратегия государственной национального политики 
на период до 2025 г., ни федеральная целевая программа не 
предусматривают разработку и принятие региональных либо 
муниципальных программ в качестве обязательных. Однако 
реализация программ свидетельствует, что органы публичной 
власти регионального или местного уровня работают в том 
или ином направлении. 

В апреле 2016 г. Федеральным агентством по делам наци-
ональностей был проведен конкурс по отбору региональных 
целевых программ, предусматривающих поддержку обще-
ственных инициатив и мероприятий, направленных на фор-
мирование и укрепление гражданского патриотизма и рос-
сийской гражданской идентичности, а также на реализацию 
мероприятий, направленных на этнокультурное развитие на-
родов России и поддержку языкового многообразия на терри-
тории Российской Федерации. О проведении конкурса был из-
дан приказ Федерального агентства по делам национальностей 
от 25 января 2016 г. № 124. 

Конкурс проводится ежегодно в целях реализации меро-
приятий по поддержке региональных программ в пределах 
средств, заложенных в федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, с целью распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках федеральной целевой программы.

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 35. 
Ст. 4509.

4 Приказ ФАДН России от 25.01.2016 № 12 “Об утверждении порядка 
и условий конкурсного отбора региональных целевых программ, 
утверждаемых в форме государственных программ субъектов 
Российской Федерации или подпрограмм государственных 
программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих 
поддержку общественных инициатив и мероприятий, 
направленных на формирование и укрепление гражданского 
патриотизма и российской гражданской идентичности, а также 
на реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообразия 
на территории Российской Федерации” // Федеральное агентство 
по делам национальностей: сайт. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://fadn.gov.ru/documents/list/konkursy (дата 
обращения: 30.05.2016 г.).

Согласно данным, отраженным в протоколе Комиссии 
агентства по отбору региональных целевых программ от 05 
апреля 2016 г. № П-35, 85 субъектов Российской Федерации были 
оповещены о проведении конкурса. В то же время лишь 73 субъ-
екта федерации представили в исполнительный орган заявки 
для участия в конкурсном отборе. Оставшиеся 12 субъектов, в 
числе которых: Брянская, Курская, Новосибирская, Пензенская, 
Челябинская, Амурская, Оренбургская, Ростовская и Томская 
области; г. Москва; Республика Калмыкия; Приморский край, 
не приняли участие в конкурсе. Данное обстоятельство свиде-
тельствует, что в перечисленных субъектах программы, направ-
ленные на формирование, укрепление гражданского патри-
отизма и российской гражданской идентичности, а также на 
реализацию мероприятий, направленных на этнокультурное 
развитие народов России и поддержку языкового многообра-
зия на территории России, не приняты. Можно сделать вывод, 
что работа по гармонизации межнациональных отношений в 
субъектах не ведется, а мероприятия по единению националь-
ного народа Российской Федерации не в приоритете. 

Между тем, доля субъектов Российской Федерации, реа-
лизующих региональные программы, направленные на укре-
пление гражданского единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений, в общем числе субъектов РФ является 
одним из целевых индикаторов и показателей оценки эффек-
тивности федеральной целевой программы. Соответствен-
но, факт отсутствия в 12 субъектах РФ региональных целевых 
программ отрицательно влияет на проводимую в Российской 
Федерации политику, направленную на единение населения 
страны, укрепление российской гражданской идентичности. 
Во-первых, в связи с тем, что подрывает проводимую в иных 
субъектах политику; во-вторых, потому что снижает показате-
ли результативности, заложенные и отслеживаемые федераль-
ной целевой программой; наконец, так как не свидетельствует 
об отсутствии предоставления необходимого приоритета обо-
значенным на федеральном уровне проблемам.

Необходимо принятие региональных целевых программ, 
направленных на гармонизацию межнациональных отноше-
ний, во всех без исключения субъектах Российской Федерации. 
Представляется возможным возложить контроль за приняти-
ем таких программ на Правительство Российской Федерации 
и Федеральное агентство по делам национальностей России. 
Реализация программ в каждом субъекте РФ позволит наблю-
дать и анализировать практику проведения мероприятий и 
принятия мер в больших вариациях, а значит – поспособству-
ет выработке в будущем наиболее оптимальных и эффектив-
ных программ.
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Соловьева И. А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

В настоящее время управление персоналом является од-
ной из важнейших функций менеджмента. Общеизвестен 
факт, что эффективность деятельности организации в суще-
ственной степени зависит от качества человеческих ресурсов 
– знаний, умений, навыков персонала. 

Рассмотрим ключевые роли службы управления персона-
лом.

1. «Стратегический партнер». 
• Служба управления персоналом разрабатывает и вне-

дряет современные системы управления персоналом в соот-
ветствии с бизнес-стратегией организации; 

• Формирование единой корпоративной культуры, с 
целью реализации бизнес-стратегии и способствующей вне-
дрению изменений в системе управления. Осуществление 
формирования «духовной общности» кадровой службы и руко-
водителей подразделений, создание ощущения и понимания 
единой цели; 

• Обеспечение устойчивого контакта между руково-
дителями и подчиненными сотрудниками, с целью достиг-
нуть их эффективной, слаженной работы, взаимопонима-
ния; 

• Создание привлекательной для работников организа-
ции внутренней среды, формирование позитивного имиджа 
организации, что позволяет привлекать и удерживать высоко-
квалифицированных специалистов. 

2. «Бизнес-партнер». 
• Обеспечение компетентным персоналом, мотивирован-

ным на достижение поставленных целей. 
3. «Проводник изменений». 

• Оказание содействия в проведении преобразований, 
развитии бизнеса и эффективной адаптации организации к 
изменяющимся условиям. 

4. «Кадровый эксперт». 
• Построение понятной, прозрачной, оптимальной си-

стемы управления персоналом для предоставления HR-услуг 
внутренним потребителям на высоком уровне; 

• Служба управления персоналом обеспечивает руково-
дителей структурных подразделений современными, эффек-
тивными инструментами управления персоналом; 

• Разработка и внедрение стандартов, процедур, норм и 
правил применительно к основным процессам управления 
персоналом; 

• Инициирование и реализация мероприятий, направ-
ленных на информирование сотрудников об изменениях в си-
стеме управления организацией, способствующих эффектив-
ному внедрению изменений. 

Оценку эффективности деятельности службы управле-
ния персоналом необходимо рассматривать как важнейший 
элемент общей концепции оптимизации управленческих ре-
шений в данной области.

В процессе анализа специальной литературы обнаружи-
лось относительно небольшое количество работ, посвященных 
рассмотрению методических вопросов оценки эффективности 
деятельности службы управления персоналом. Тем не менее, 
существует настоятельная потребность в разработке профиль-
ного методического инструментария, содержащего четкие 
критерии и тем самым способствующего снижению доли 
субъективизма оценки.
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Под оценкой деятельности службы управления персоналом 
в данном исследовании, авторами понимается целенаправлен-
ный упорядоченный процесс определения уровня эффективно-
сти деятельности службы управления персоналом нефтегазовой 
компании, направленный  на  выявление ключевых проблем 
управления в области кадровой политики, использования тру-
довых ресурсов, организационной культуры, качества управлен-
ческой деятельности и определения степени результативности 
достижения целей  компании с затраченными на это средствами.

В рамках исследования определены 4 этапа оценки дея-
тельности службы управления персоналом (СУП) нефтегазо-
вой компании, представленные на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1 на первом этапе определяются ос-
новные направления оценки деятельности службы управления 
персоналом. В исследовании выделены 4 направления оценки.

Оценка эффективности кадровой политики компании. 
Данное направление позволит определить насколько сложив-
шаяся в компании практика в сфере управления персонала от-
вечает выработанным руководством целям и стратегии. 

Оценка эффективности управления персоналом пред-
приятия. Данное направление показывает эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов нефтегазовой компании.

Оценка эффективности организационной культуры. Это 
направление позволяет оценить влияние сложившейся орга-
низационной культуры на производственное поведение ра-
ботников.

Оценка качества управления персоналом. Данное направ-
ление позволяет оценить качество управленческих решений 
кадровой службы, удовлетворяфющих конкретные потреб-
ности персонала в условиях труда и вознаграждении за труд, 
способствующих повышению приверженности работников 
своему предприятию.

На втором этапе оценки службы управления персона-
лом разрабатывается система уровней эффективности управ-
ления персоналом и дается их краткая характеристика (табли-
ца 1). В исследовании определено три уровня эффективности 
службы управления персоналом1.

На третьем этапе производиться градация критериев 
показателей по уровням эффективности  службы управления 
персоналом.

1 Буренина И. В., Герасимова М. В. Механизм определения уровня 
экономического потенциала субъекта энергетического рынка // 
Нефть, газ и бизнес.- 2008.- № 5-6.- С. 32-37.

Выбор показателей для оценки эффективности деятель-
ности СУП осуществлялся с учетом следующих требований:

– показатели должны быть максимально информативны-
ми, непротиворечивыми и давать представление о потенци-
альных возможностях управления персоналом;

– все показатели должны рассчитываться по данным ка-
дровой службы;

– показатели должны давать возможность проводить 
рейтинговую оценку как в пространстве, то есть в сравнении 
с другими компаниями (подразделениями), так и во времени, 
то есть за ряд периодов.

Исходя из вышеизложенных требований, разработана 
градация критериев показателей оценки эффективности СУП, 
представленная в таблице 22. 

На результативном четвертом этапе производится 
оценка показателей эффективности служб управления трудо-
выми ресурсами в баллах в соответствии с принятыми мини-
мальными значениями бальной шкалы для каждого критерия.

Для этого авторами приняты следующие минимальные 
значения бальной шкалы каждого показателя в пределах каж-
дого уровня3:

– значения показателя уровня    А – 3 балла;
– значения показателя уровня    Б – 2 балла;
– значения показателя уровня    В – 1 балл. 
В исследовании была определена система значений баль-

ной шкалы оценки уровней показателей оценки эффективно-
сти служб управления персоналом, как суммы баллов за все 16 
показателей: минимальное значение в 16 баллов и максималь-
ное значение в 48 баллов.  

Исходя из этого шкала уровней эффективности службы 
управления трудовыми ресурсами имеет три участка, разде-
ленных по следующему принципу: для каждого соответству-
ющего уровня большинство показателей должно быть этого 
уровня, то есть как минимум 9 показателей из 16, остальные 
показатели должны быть соседнего уровня, допускается нали-
чие одного показателя через уровень. 

Таким образом, верхняя граница уровня В будет: 
9В + 6Б + 1А = 24 (балла).
Нижняя граница уровня А будет:

2 Там же.
3 Буренина И. В., Герасимова М. В. Механизм определения уровня 

экономического потенциала субъекта энергетического рынка // 
Нефть, газ и бизнес.- 2008.- № 5-6.- С. 32-37.
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Рисунок 1. Этапы оценки деятельности службы управления персоналом нефтегазовой компании

Таблица 1.
Характеристика эффективности службы управления персоналом по уровням оценки

Уровень Обозна-чение Характеристика системы управления персоналом  

Эффективный А Деятельность службы управления персоналом является эффективной. Кадровая политика 
соответствует стратегии развития компании. Компания обладает всеми необходимыми 
трудовыми ресурсами для высокоэффективной производственной деятельности, имеет 
высокие трудовые и экономические показатели. 

Удовлетвори-
тельный

Б Деятельность службы управления персоналом находится на уровне ресурсообеспечения, 
достаточном для успешной производственной деятельности, имеет трудности, которые 
преодолеваются за счет работы механизмов адаптации. 

Неэффектив-
ный

В Деятельность службы управления персоналом имеет системные нарушения параметров всех 
функциональных показателей, что характеризует ее неэффективность.
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9А + 6Б + 1В = 40 (баллов).
Уровень Б будет располагаться между верхней границей 

уровня В и нижней границей уровня А (таблица 3).
Предложенная методика оценки деятельности службы 

управления персоналом позволяет:
– определить уровень эффективности деятельности служ-

бы управления персоналом нефтегазовой компании; 
– в процессе градации критериев показателей определить уров-

ни направлений деятельности службы управления персоналом;

– при градации критериев показателей оценки эффектив-
ности службы управления персоналом определить сильные и 
слабые стороны управления.
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Таблица 2. 
Градация показателей оценки эффективности служб управления персоналом

Направления 
оценки Показатели оценки

Уровень показателя оценки

Эффектив-
ный (А)

Удовлетворитель-
ный (Б)

Неэффективный 
(В)

Оценка эффек-
тивности кадро-
вой политики 
компании

Изменение квалификации работников4 >5% 3-5% <3%

Конкурентоспособность заработной платы >1,5 0,7-1,5 <0,8

Соотношение количества управленческого 
персонала к количеству работников <0,13 0,13-0,33 >0,3

Соотношение коэффициентов оборота по 
приему и выбытию персонала >1 0,5 – 1 < 0,5

Результативность управления >10% 5-10% <5%

Оценка эффек-
тивности управле-
ния персоналом 
предприятия

Темп изменения выработки на 1 работника >1 0,5-1 <0,5

Трудоемкость единицы продукции, чел./
тыс. руб. < 30 28-65 > 65

Зарплатоотдача Рост более 10%
Колебания преж-
него уровня от  
-5% до 10%

Снижение более 
5%

Соотношение между ростом произво-
дительности труда и средней заработной 
платы

>1,2 1,0 -1,2 <1

Окупаемость инвестиций в обучение пер-
сонала >1,5 1,1-1,5 <1,1

Оценка эффек-
тивности органи-
зационной куль-
туры

Инфраструктура производства5 Слаженная Удовлетворитель-
ная Неслаженная

Динамика потерь рабочего времени Снижение потерь Прежний уровень 
потерь Увеличение потерь

Оценка качества 
управления пер-
соналом

Коэффициент удовлетворенности персо-
нала >0,8 0,6-0,8 <0,6

Средний стаж непрерывной работы на 
предприятии НГК >10 лет 5-10 лет <10 лет

Доля работающих на участках с тяжелыми 
и вредными условиями труда

Улучшение усло-
вий Прежний уровень Снижение условий

Коэффициент постоянства кадров >1 0,8-1 <0,8

4 Соловьева И. А., Закирьянов Р. И. Разработка комплексной много-
критериальной модели оценки системы обучения и развития че-
ловеческих ресурсов организации // Интернет-журнал «Науковеде-
ние». – 2016. - Том 8. - № 2.

5 Труфанов А. В. Влияние организационной культуры на деятель-
ность организации [Текст] // Экономика, управление, финансы: 
материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). – 
Пермь: Меркурий, 2014. – С. 150-153.

Таблица 3. 
оценка уровней эффективности службы управления персоналом, в баллах

Уровень Обозначение Оценка уровня (в баллах)

Эффективный А 40-48

Удовлетворительный Б 25-39

Неэффективный В 16-24
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Байгузина Л. З., 

Галимова Г. А.
Развитие региона и решение таких задач, как обеспече-

ние определенного уровня жизни населения, формирование 
потенциальных возможностей для использования имеющих-
ся ресурсов, природно-ресурсного и экологического потенци-
ала, обеспечение стабильности общественно-политической и 
национально-этнической ситуации, возможно только при ус-
ловии наличия в распоряжении региона достаточного объѐма 
финансовых ресурсов. Одним из показателей, позволяющих 
количественно оценить финансовую самостоятельность реги-
она, можно считать его финансовый потенциал.

В наших исследованиях мы подробно рассмотрели фор-
мирование финансового потенциала региона и влияние на 
него таких элементов как бюджетный, налоговый, страховой и 
инвестиционный1. Остановимся на наиболее значимом для его 
формирования бюджетном потенциале. 

Важным инструментом государственного регулирования 
экономической и социальной сферы, центральным звеном 
финансовой системы региона выступает бюджет региона. При 
этом состояние бюджета является важным индикатором со-
стояния экономики. Оно отражает финансовое состояние хо-
зяйствующих субъектов, показывает, соответствует ли размер 
централизуемых финансовых ресурсов региона объему его 
потребностей. Перспективы развития экономики региона в 
значительной степени зависят от способности региона само-
стоятельно финансировать свою деятельность, от состояния 
его бюджетной системы.

1 Байгузина Л. З., Галимова Г. А. Теоретические основы синергизма 
в формировании финансового потенциала региона // Управление 
экономическими системами. –2015. –№6(78).

Эффективность функ-
ционирования бюджетной 
системы и бюджетной поли-
тики в существенной степе-
ни зависит от бюджетного потенциала, то есть способности 
бюджетного механизма аккумулировать в руках государства 
финансовые ресурсы. Под бюджетным потенциалом понима-
ют также максимально возможные расходы, которые может 
позволить себе бюджет, исходя из доходных поступлений. 
В Бюджетном кодексе РФ (ст.131 п.6) бюджетный потенциал 
рассматривается с точки зрения бюджетной обеспеченности. 
Уровень бюджетной обеспеченности определяется соотно-
шением между расчетными налоговыми доходами на одного 
жителя, которые могут быть получены консолидированным 
бюджетом субъекта Российской Федерации исходя из уровня 
развития, структуры экономики, налоговой базы (налогово-
го потенциала), и аналогичными показателями в среднем по 
консолидированным бюджетам субъектов Российской Феде-
рации с учетом структуры населения, социально-экономи-
ческих, географических, климатических и иных объективных 
факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
одного и того же объема государственных и муниципальных 
услуг в расчете на одного жителя2.

З.С. Зенченко рассматривает бюджетный потенциал с 
точки зрения поступления налоговых платежей и эффектив-
ности их использования. Фактически под бюджетным потен-
циалом региона можно понимать сумму потенциалов всех 

2 Зенченко С. В. Финансовый потенциал региона: методы и модели 
оценки. – Ставрополь. – 2008. –С. 182.
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действующих в данном регионе экономических субъектов с их 
доходами и расходами, что раскрывает свойство аддитивности 
бюджетного потенциала.

Н.М. Климова сращивает понятие «налоговый потенциал 
региона» с понятием «бюджетно-налоговый потенциал реги-
она», рассматривая его как максимально достижимый объем 
бюджетно-налоговых поступлений, который может быть по-
лучен в рамках региона в сложившихся условиях хозяйствова-
ния3.

В мировой финансовой практике под налоговым потен-
циалом принято понимать потенциальный бюджетный доход 
на душу населения, который может быть получен органами 
власти за определенный промежуток времени (обычно фи-
нансовый год) при использовании единых на всей территории 
страны условий налогообложения, то есть  путем  стандарти-
зации налоговых баз и ставок. Выделяя из совокупности нало-
гооблагаемых ресурсов или источников бюджетных доходов 
часть, относящуюся к бюджетной компетенции определен-
ных органов власти, можно говорить о доходном (налоговом) 
потенциале бюджетов соответствующих уровней власти. По-
нятие налогового потенциала территории предполагает учет 
максимально возможного числа налогооблагаемых ресурсов 
данной территории4.

Так, в структуре бюджетного потенциала региона Климо-
ва Н.М. выделяет:

- налоговые доходы субъекта РФ;
- неналоговые доходы субъекта РФ и безвозмездные по-

ступления, за исключением субвенций;
- потенциал планируемых расходов субъекта РФ.
Условно величину бюджетного потенциала региона мож-

но представить следующим образом:
БП= (НП+ нНП) – РП,      

(1)
где БП– величина бюджетного потенциала;
НП – налоговый потенциал региона;
нНП – неналоговый потенциал региона;
РП - расходные обязательства региона.

Налоги являются основным инструментом, с помощью 
которого образуются государственные и муниципальные де-
нежные фонды и, соответственно, создаются материальные 
условия для функционирования публичной власти.

Большую часть поступлений в региональные и местные 
бюджеты составляют отчисления от федеральных налогов, 
удельный вес которых в общей величине налоговых доходов 
достигает 80,5% (преимущественно отчисления налога на 
прибыль организаций и НДФЛ). На долю собственных реги-
ональных и местных налогов, таких как налог на имущество 
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный на-
лог, налог на имущество физических лиц и земельный налог, 
приходится только 13,5% доходных поступлений. По данным 
Минфина России, более 40% налога на прибыль формирует-
ся на территории Москвы. Почти 60 % акцизов формируется 
на территории 15 субъектов РФ, где проживает 40,7% граждан 
России. НДПИ в основном формируется тоже на территории 
15 субъектов РФ, при этом почти половина данного налога 
приходится на Тюменскую область.

3 Климова Н. М.  Бюджетно-налоговый потенциал региона // Фи-
нансы. Учет. Аудит –2003. – №9. – С. 17.

4 Адамеску А. А. Современная роль региональных программ // Реги-
онология. – 2005. – №13. – С. 3-12.

В некоторых территориях значительная часть налоговых 
доходов местных бюджетов продолжает формироваться за 
счет отчислений от налога на доходы физических лиц. Соглас-
но экспертным оценкам, в 2013 году поступление НДФЛ впер-
вые превысило поступления от нефтегазовых доходов.

Соответственно, именно налоговый потенциал является 
определяющим в структуре бюджетного потенциала. Ана-
лиз налоговых поступлений в бюджетную систему региона в 
целях определения бюджетного потенциала необходимо во 
взаимосвязи с оценкой состояния и развития социально-эко-
номического положения территории, крупнейших и бюд-
жетообразующих плательщиков налогов с учетом влияния 
экономической и политической ситуации на их деятельность, 
налоговой политики, изменений законодательства о налогах и 
сборах, формирования модели поведения налогоплательщи-
ка.

Известен способ анализа региональной экономики через 
сопоставление конкурентных преимуществ. В данном случае 
оценка уровня развития территории производится на основе 
таких критериев, как доступ к ресурсам, географическое по-
ложение, квалификация рабочей силы, наличие и стоимость 
помещений, развитие региональной финансовой системы, по-
литика местной администрации, качество жизни. Вместе с тем 
механическое использование этого опыта не представляется 
целесообразным, так как ориентация только на традиционные 
статистические показатели (уровень безработицы, производи-
тельность труда, объем промышленного производства и т.д.) 
без учета специфики их интерпретации не позволяет в пол-
ной мере отразить объективные особенности трансформиру-
ющейся экономики. Валовая добавленная стоимость, произве-
денная в регионе, является показателем доходов, наилучшим 
образом характеризующим уровень экономической актив-
ности в регионе. Однако модель налоговой системы, опреде-
ляемая по критерию конкурентоспособности, недостаточно 
эффективна с точки зрения формирования и регулирования 
налогового потенциала, сбалансированности социально-эко-
номического развития региона. Налоговое администрирова-
ние обеспечивает собираемость налогов. Оценка налогового 
потенциала для начисления налогов, в отличие от собранных 
в бюджет, позволяет не учитывать различия усилий регионов 
по сбору налогов. Соответственно, существенным факторов яв-
ляется повышение налогооблагаемой базы. 

В соответствии с Основными направлениями деятель-
ности Правительства РФ на период до 2018 года, утверж-
денного в 2015 году, предусмотрена разработка стратегии 
пространственного развития Российской Федерации как тер-
риториально-пространственной модели развития экономики, 
создающей предпосылки обеспечения межрегиональной ин-
теграции. Подобный подход позволит целенаправленно ра-
ботать в части повышения финансового потенциала региона с 
учетом всех преимуществ территорий. Естественно, меняются 
методы, модели и инструменты управления регионами. 

Территориально – пространственная модель развития 
экономики регионов предполагает пересмотр структуры фи-
нансовой системы региона и изменения в бюджетно-налого-
вой политике. 

Важно выяснить, какие условия регулирования бюджет-
ного потенциала необходимо создать в условиях простран-
ственной модели функционирования экономики региона. 
Специфика бюджетно-налоговой политики, определяющая 
формирование бюджетного потенциала региона, по нашему 
мнению, должна быть реализована в следующих направлени-
ях:
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1) ограничение изменений в нормативно-правовом поле 
бюджетно-налогового законодательства, например, наложе-
ние моратория на увеличение налоговой нагрузки;

2) обеспечение эффективного администрирования нало-
гообложения (охват налогооблагаемой базы в полной мере, 
новые методы администрирования);

3) создание условий для повышения налогооблагаемой 
базы (стимулирование инвестиционной деятельности на тер-
ритории, концентрация налоговой системы на предоставле-
нии преференций приоритетным видам деятельности, наибо-
лее перспективным для территорий);

4) проведение эффективной социальной политики в ча-
сти финансирования расходов социального характера;

5) целевая направленность расходов бюджетов, имеющих 
инвестиционный характер.

Как известно, на налоговый потенциал влияют уровень 
развития и темпы роста экономики региона, экономическая 
активность субъектов экономики. В условиях кризиса и неста-
бильности экономики налоговые механизмы особо значимы 
с точки зрения стимулирования активности. В сложившихся 
условиях увеличение налоговой нагрузки становится одним из 
механизмов сокращения экономической активности субъек-
тов. Это и обусловило наложение Правительством РФ морато-
рия на увеличение налоговой нагрузки.

Особое значение для регионального бюджета имеет раз-
витие малого предпринимательства. Рост налогового потен-
циала в данной сфере возможен в двух направлениях:

– введение дополнительных стимулов; 
– легализация такой категории физических лиц как само-

занятое население. Самозанятое население – это физические 
лица, относящиеся к неформальному сектору экономики и 
представленные такими категориями, как занятые на индиви-
дуальной основе и в домашнем хозяйстве.

В 2016 году для индивидуальных предпринимателей, за-
регистрированных в первый раз, предоставляются налоговые 
каникулы по упрощенной и патентной системам налогоо-
бложения. Субъектам Российской Федерации предоставлено 
право снижать налоговую ставку по упрощенной системе на-
логообложения с объектом налогообложения в виде доходов 
с 6 до 1 процента для отдельных видов предпринимательской 
деятельности и категорий налогоплательщиков с предоставле-
нием субъектам Российской Федерации необходимых средств 
для компенсации выпадающих доходов бюджетов. 

Налоговое администрирование данного сектора эко-
номики, по нашему мнению, также проводится не в полной 
мере. Однако в 2016 году законодательно наложен запрет на 
проведение проверок субъектов малого бизнеса на три года. 
Считаем, что данные мере послужат стимулом для легализа-
ции неформального сектора экономики. 

Есть также виды деятельности, которые сегодня слабо ох-
вачены налогообложением – это аренда жилья, оказание услуг 
по грузовым перевозкам, строительно-монтажные и ремонт-
ные работы и другие. 

Новые методы администрирования используются не 
только в малом и среднем бизнесе, но и в крупном. Так, наблю-
дается политика централизации налогового администрирова-
ния их деятельности. Однако некоторые меры планируется 
реализовать и на уровне субъектов РФ. Например, обеспе-
чение устойчивости бюджетов бюджетной системы путем 
регулирования льгот по налогам. В частности, предлагается 
окончательно отказаться от установления новых льгот на фе-
деральном уровне (включая освобождение от налогообложе-
ния, изъятие из налоговой базы и объекта налогообложения) 

по региональным и местным налогам. Целесообразно было бы 
передать полномочия по установлению льгот регионам и при 
предоставлении льгот осуществлять оценку их эффективности 
и устанавливать льготы на определенный срок. 

Целенаправленная работа в рамках указанных направле-
ний повышения бюджетного потенциала благоприятно ска-
жется на формировании финансового потенциала региона, 
его регулировании. Совершенствование экономико-функцио-
нального обеспечения бюджетно-налогового механизма пред-
полагает выработку концептуальных подходов к формирова-
нию бюджетной и налоговой систем, основанных на модели 
социально-экономического развития регионов. Комплексное 
изучение проблем формирования и регулирования бюджет-
ного потенциала, выявление значимых факторов, определяю-
щих его, позволят существенно повысить финансовой потен-
циал любой территории. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Галимова А. Ш.

Галина А. Э.

За годы рыночных преобразований в экономике сберега-
тельное поведение граждан России менялось неоднократно, 
приобретая разные формы и социальную направленность. Но 
становление сберегательного поведения граждан в новых эко-
номических условиях до сих пор не стало предметом глубоко-
го научного анализа. Сберегательное поведение, по-прежнему, 
больше понимается как экономическая проблема без учета ее 
социальных аспектов и социальной роли в развитии рынка 
финансово-банковских услуг и в обеспечении социальной ста-
бильности общества. Вследствие этого, изучение становления 
сберегательного поведения населения России в период с 90-х 
годов ХХ века, становится особо значительным, имея научную 
и практическую значимость1. 

К важнейшим критериям, определяющим сберегатель-
ное поведение населения, можно отнести надежность, вы-
годность и ликвидность сбережений. В соответствии с этим в 
экономической системе доминируют организованные формы 
сбережений, которые могут предоставить наибольший доход. 
В условиях свободы экономического поведения обнаружи-
вается эффективность рыночного механизма, который уста-
навливает баланс между экономическими интересами всех 

1 Ускова Т. В., Поварова А. И., Орлова В. С. Сберегательное поведение 
населения и финансы домохозяйств как инвестиционные ресурсы 
экономики : препринт. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2011. – С. 5.

участников, которые участвуют в процессе сбережения. Тем 
временем, значительную роль играет и государство, которое 
выполняет функции, связанные с регулированием экономи-
ческих процессов. Государство обязано обеспечивать защиту 
экономических интересов участников сбережения, тем самым 
устанавливать границы их деятельности, которые имеют вид 
соответствующего законодательства и контроля над его испол-
нением. 

Ситуация на валютном рынке в 2014-2015 гг., а именно 
серьезное обесценивание рубля, в очередной раз заставляет 
российских граждан задуматься о судьбе своих сбережений. 
Несмотря на заявления аналитиков о том, что рубль пере-
продан, а снижение его стоимости по отношению к основным 
валютам можно объяснить действиями спекулянтов, люди 
активно скупают доллары и евро. Клиенты банков проявляют 
интерес к депозитам в иностранной валюте и меняют свои ру-
блевые вклады на валютные. Из-за того что кризисные явле-
ния нарастают, сбережения и инвестиции домашних хозяйств 
снижаются. Сбережения населения занимают особое место 
среди экономических явлений, так как они находятся на стыке 
интересов государства, предприятий и людей, которые специ-
ализируются на предоставлении финансовых услуг. С одной 
стороны, сбережения являются важным показателем уровня 
жизни, связанным с потреблением, доходами и расходами на-
селения. С другой стороны, сбережения населения представ-
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ляют собой ценный источник экономического развития, ис-
точник инвестирования и кредитования хозяйства2.

Главными и более массовыми экономическими субъек-
тами являются домашние хозяйства, которые не занимаются 
прибыльным делом, но располагают денежными доходами, 
осуществляют расходы и имеют склонность к сбережению. В 
нормальных условиях потребности домохозяйств ограничены 
из-за недостатка средств в семейном бюджете. Перед потреби-
телем стоят две основные задачи распределения ограниченно-
го бюджета: во-первых, между массой желаний и разнообрази-
ем товаров, во-вторых, между сбережением и потреблением3. 
При исследовании домашних хозяйств используются такие 
уровни деятельности, как индивидуальная трудовая деятель-
ность, то есть производство в домашних условиях; индивиду-
ально-семейная торговля; традиционные домашние работы, 
сдача в аренду жилья, земли и т.д.; приобретение ценных бу-
маг. Активная часть населения сектора «домохозяйства» рабо-
тает во всех секторах экономики, откуда получает средства на 
существование. 

Участники домашних хозяйств хранят собственные сбере-
жения в финансовых учреждениях и различные услуги опла-
чивают через банки. Сбережения населения, независимо от 
того, в какой форме они содержатся, подкрепляются конкрет-
ными мотивами. Слово «мотив» определяет явление психоло-
гического, субъективного порядка4.

Имея определенный мотив сбережения, домохозяйство 
принимает решение о выборе инвестиционного инструмента, 
срока вложения денежных средств, то есть в зависимости от 
мотива для каждого домохозяйства характерна определенная 
стратегия сберегательного поведения.

Одним из первых, кто попытался четко сгруппировать 
мотивы воздержания людей от расходования полученного 
ими дохода, стал Дж. М. Кейнс. Им было выделено 8 основ-
ных групп мотивов («стремлений»): образовывать резерв; не-
обходимость позаботиться о старости; обеспечить себе доход 
в форме процента; иметь возможность увеличивать свои бу-
дущие расходы; наслаждаться чувством независимости; обе-
спечить себе маневр, позволяющий себе осуществить спеку-
лятивные операции; оставить наследникам состояние; просто 
удовлетворить чувство скупости5.

Выделяют две основные предпосылки образования насе-
лением некоего денежного запаса: 1) откладывание денежных 
средств, которые предназначены для инвестирования в ценные 
бумаги или накопление; 2) откладывание части денежных до-
ходов для их использования в потребительских целях6.

Любой благоразумный человек, который имеет какие-
либо накопления, понимает, что хранение денежных средств 
дома – не лучший вариант в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации. Так как экономический кризис, как прави-
ло, сопровождается ростом инфляции, а это, в свою очередь, 
приводит к тому, что накопленная сумма исчезает на глазах, 
все понимают, что нужно их вкладывать в какие-либо финан-
совые инструменты. Но для многих все ограничивается лишь 
этим пониманием, так как они не знают, что это за инстру-

2 Галимова А. Ш. Денежные сбережения населения как источник 
инвестиций: Диссертация на соиск. ученой степени канд. экон. 
наук. – Уфа, 1998. – С. 12.

3 Жеребин В. Домашние хозяйства в переходной экономике// 
Вопросы статистики. – 1998. - № 1. – С. 6.

4 Кашин Ю. И. Сбережения населения в СССР. – М.: Финансы, 1979. 
– С. 23.

5 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с 
англ. профессора Н.Н. Любимова под редакцией д.э.н., профессо-
ра Л.П. Куракова. – М.: «Гелиос АРВ», 1999. – С. 214.

6 Галимова А. Ш. Денежные сбережения населения как источник 
инвестиций // Автореферат диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук. – Уфа, 1998. – С. 11.

менты и как ими воспользоваться. Институтом социально-эко-
номических проблем народонаселения РАН были проведены 
исследования, посвященные изучению мотивов и целей сбере-
жения домашних хозяйств. Результаты этого исследования и 
наши дополнения к ним представлены в таблице 1. 

В общем виде мотивы сбережений населения можно раз-
бить на следующие группы: 

Желание сохранить текущий уровень и структуру потре-
бления после выхода на заслуженный отдых.

Создание определенной суммы денежных резервов на не-
предвиденные обстоятельства.

Удовлетворение потребностей, расходы на которые выхо-
дят за пределы денежных средств, оставшихся после удовлет-
ворения более нужных текущих потребностей.

Необходимость обеспечения детей. 
Также существуют так называемые немотивированные 

сбережения. Они образуются вследствие повышения платеже-
способных возможностей по сравнению, во-первых, с уровнем 
потребностей и, во-вторых, с возможностями общества удов-
летворить спрос.

Бывают неорганизованные и организованные формы де-
нежных сбережений. Организованные сбережения использу-
ются в качестве источника инвестиций. К неорганизованным 
сбережениям относятся наличные денежные средства на руках 
у населения. В соответствии с этим, сберегающую часть насе-
ления можно разделить на две условные группы – «сберегате-
ли» и «инвесторы»7. К числу первых можно отнести 6-31 %, ко 
вторым – около 11-16 % всех сберегающих граждан. «Сберега-
тели» имеют сбережения, но в основном тратят их на текущие 
потребительские нужды. «Инвесторы» же, как правило, тратят 
свои сбережения на дорогие покупки, отдых, лечение и т.д., и 
их денежные сбережения больше в 1,5-2 раза, по сравнению со 
«сберегателями».

На сберегательный процесс населения весомое влияние 
оказывают многообразные политические, экономические, 
психологические, социальные факторы. Они могут быть как 
внешними (проведение мер экономической политики госу-
дарством), так и внутренними (размеры дохода отдельно взя-
той семьи).

Одним из важнейших и актуальных для России фак-
торов, оказывающих влияние на сберегательное поведение 
граждан, является инфляция, в условиях которой практиче-
ски невозможно сохранить накопленные сбережения. Весьма 
существенное влияние на сберегательное поведение населе-
ния оказывает и нестабильная ситуация на валютном рынке. 
В условиях когда у большинства домохозяйств (примерно у 85 
%) уровень доходов остается неизменным, а уровень расходов 
повышается, не представляется возможным иметь и сохра-
нять сбережения. Поэтому валютный запас — это отнюдь не 
панацея. Также актуальными в современных российских усло-
виях являются факторы надежности финансовых учреждений, 
уровень процентных ставок; безработица, несвоевременная 
выплата заработной платы работникам; отрицательный опыт 
финансового поведения в прошлом и его субъективная оценка; 
склонность индивида к риску; незнание финансовых инстру-
ментов, финансовая безграмотность и низкая информирован-
ность населения о возможностях вложений. Все перечислен-
ные факторы достаточно тесно взаимосвязаны между собой. 
Но, несомненно, самый важный фактор – величина дохода.

Для осуществления эффективного исследования мотивов 
сбережений необходимо поделить их на две части – долго-
срочную и краткосрочную. Долгосрочная включает в себя 
денежные средства населения, которые не используются в це-

7 Луценко А. Сбережения работающего населения: масштабы, 
функции, мотивы // Вопросы экономики. – 1996. – № 1. 
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лях текущего потребления в течение достаточно длительного 
периода времени. Краткосрочные сбережения обычно реа-
лизуются на потребительских рынках. Немаловажная черта 
сбережений и их инвестиционная характеристика взаимос-
вязана с целевой разницей, для которых они образованы. В 
данном случае, в соответствии с условиями, для которых они 
создаются, свободные сбережения планируется реализовы-
вать в самых разнообразных сферах инвестиционного рынка: 
Краткосрочные сбережения становятся средством операций 
и спекуляций, они более направлены на финансовые рынки, 
долгосрочные же более направлены на капитализацию в сек-
торе, напрямую не связанном с финансовой деятельностью.

Еще одно различие в классификационных признаках сбе-
режений населения страны заключается в их социализации, 
то есть трансформации из личных финансов в финансы обще-
ственного значения. Данный процесс происходит, когда фи-
нансы попадают на рынок, где в дальнейшем происходит их 
распределение с помощью финансовых посредников.

События последних месяцев на денежном рынке России 
показали, что современная банковская система РФ не имеет 
достаточного количества финансовых ресурсов для осущест-
вления кредитования сектора производства. Это связано с 
большим недоверием со стороны граждан страны, нацелен-
ностью населения на накопление сбережений в наличной 
иностранной валюте, а не в рублях и отток средств со сторо-
ны Центрального банка Российской Федерации в резервы зо-
лота. Кризисы 2014 и 2015 годов весьма негативно сказались 
на сберегательном и инвестиционном поведении населения. 
Также следует отметить, что в современной России не создан 
оптимальный и высокоэффективный механизм трансформа-
ции сбережений в инвестиции, который бы соответствовал 
современной рыночной экономике. Имеющийся рыночный 
механизм не может полностью обеспечить производственный 
сектор экономики нужными ресурсами для осуществления 
стабильного экономического роста. При современной рыноч-
ной экономике центральная роль в изменении и превращении 
сбережений в инвестиции принадлежит фондовому рынку и 
банковской сфере. Именно они призваны эффективно прово-
дить трансформацию сбережений населения в инвестиции на 
основе конкуренции.
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Таблица 1
Основные цели сбережений домашних хозяйств в Российской Федерации (в % от числа опрошенных)

Цели сбережений 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2013 г. 2014 г.

Лечение 31,7 25,4 21,4 19,2 18,5

Покупка недвижимости 30,6 35,3 38,3 40 41

Получение дополнительного дохода 13,0 13,2 13,5 13,7 13,8

Образование (в т.ч. детей) 35,1 32,3 31,1 29,4 29,6

Крупные покупки для дома 21,0 27,2 30,8 34,3 35,1

Организация расширения дела 3,6 4,5 5,6 6,7 6,9

Отдых, отпуск 24,2 23,4 22,8 21,3 20,8

На всякий случай 28,5 24,6 23,6 22,9 22,4

Помощь близким людям 14,2 12,3 10,9 9,9 9,7

Строительство, ремонт 12,2 14,2 16,4 18,2 18,4

Покупка автомобиля 10,2 12,1 13,6 13,9 13,5

Затруднились ответить 0,8 0,7 0,5 0,4 0,5

Особые случаи 21,3 18,5 17,1 15,8 15,1

Другое 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5
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The article presents the results of assessments of the collection of the tax on mineral extraction 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Мусина Д. Р.

Сейдалин Р. Р.

Основным стратегическим документом, определяющим 
развитие газовой отрасли на перспективу, выступает «Энер-
гетическая стратегия – 2035». В качестве целевых ориентиров 
в ней обозначен прирост потребления природного газа на 
внутреннем рынке до 17-24% к 2035 г., на внешних рынках – до 
35-52%. Одной из задач, направленных на достижение постав-
ленных ориентиров, является «установление равных экономи-
ческих условий для справедливой конкуренции, прежде всего 
между ПАО «Газпром», вертикально-интегрированными и не-
зависимыми нефтегазовыми компаниями»1. 

В связи с этим, чрезвычайно важное значение имеет по-
строение эффективной системы налогообложения мине-
рально-сырьевого сектора, которая должна, с одной стороны, 
обеспечивать получение государством природной ренты, гене-

1 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года. Про-
ект. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.
energystrategy.ru/ab_ins/source/ES-2035_09_2015.pdf (дата обра-
щения: 01.06.2016).

рируемой при добыче минерального сырья, а с другой – соот-
ветствовать потребностям долгосрочного развития, сохранять 
достаточные стимулы для инвестиций в данный сектор23456. 
В 2013 г. была инициирована дифференциация недрополь-

2 Халикова Д. О., Халикова М.А. Проблемы оценки инвестиционной 
привлекательности нефтегазовых компаний в условиях современ-
ного налогообложения// Аудит и финансовый анализ. 2015. №5. 
С.298-301.

3 Мазитова А.Р., Тасмуханова А.Е. Систематизация направлений 
реструктуризации в нефтегазодобывающем комплексе. Austrian 
Journal of Humanities and Social Sciences. 2014. № 11-12. С. 238-243.

4 Соловьева И. А., Макашева А. М. Совершенствование экономическо-
го механизма государственного регулирования нефтегазового ком-
плекса // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. № 2(7). С. 1-19. 

5 Гафарова З. Р., Герасимова М. В., Соловьева И. А. Особенности 
налогообложения предприятий нефтегазового сектора // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 217-219.

6 Мусина Д. Р. Ценообразование на рынке нефти и газа / учебное 
пособие, Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет. Уфа, 2009.
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зователей по налогу на добычу полезных ископаемых на газ 
по аналогии с подобной дифференциацией в нефтедобыче, 
реализованной еще в 2007 г.789 Цель исследовательской рабо-
ты – оценить влияние изменения взимания налога на добычу 
полезных ископаемых на газ на экономическую эффектив-
ность разработки газового месторождения10. Объектом иссле-
дования выступает одно из газовых месторождений ПАО «НК 
«Роснефть».

С 2014 г. был изменен порядок исчисления ставок НДПИ 
для газа горючего природного и газового конденсата. До 2014 
г. ставка НДПИ на природный газ и газовый конденсат была 
фиксирована на год и едина для всех недропользователей. В 
течение 2014 г. произошла дифференциация налогообложе-
ния по НДПИ11. Сначала дифференциация подразумевала 
разделение недропользователей на две категории – «Газпром» 
и прочие производители газа.

С 1 января 2014 г. в отношении газа горючего природно-
го, добытого из всех видов месторождений углеводородного 
сырья, применялась ставка 700 руб. за 1000 м3 газа. При этом 

7 Мусина Д. Р.  Влияние налога на добычу полезных ископаемых на 
эффективность разработки нефтяного месторождения // Вестник 
ВЭГУ. 2014. № 6 (74). С. 69-76.

8 Мухаметов Р. Р., Мусина Д. Р. Факторы, определяющие 
себестоимость добычи нефти. В сборнике: Инновационная наука: 
прошлое, настоящее, будущее, сборник статей Международной 
научно-практической конференции: в 5 частях. 2016. С. 108-111.

9 Гареева З. А. Использование зарубежного опыта налогового сти-
мулирования инновационной деятельности сырьевых компаний. 
В сборнике Проблемы и тенденции развития инновационной эко-
номики: международный опыт и российская практика. Сборник 
научных трудов по материалам 1 Международной научно-прак-
тической конференции. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет». 2013. С. 44-46.

10 Мусина Д. Р., Мусалимов А. Д., Тасмуханова А. Е. Влияние «боль-
шого налогового маневра» на эффективность нефтедобычи // Ев-
разийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С. 187-189.

11 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния: 06.05.16).

она умножалась на коэффициент 0,673 следующими налого-
плательщиками:

– налогоплательщиками, не являющимися в течение все-
го налогового периода собственниками объектов Единой си-
стемы газоснабжения;

– налогоплательщиками, не являющимися в течение все-
го налогового периода организациями, в которых непосред-
ственно и (или) косвенно участвуют собственники объектов 
Единой системы газоснабжения, и суммарная доля такого 
участия составляет более 50%. Таким образом, ставка НДПИ 
на природный газ для всех, кроме ПАО «Газпром», была 471 
руб./1000 м3.

С 1 июля 2014 г. произошла дальнейшая дифференциа-
ция НДПИ на газ путем введения формулы для расчета ставок 
НДПИ в отношении газа горючего природного и газового кон-
денсата (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 30.09.2013 N 263-ФЗ).

Ставка НДПИ в отношении природного газа составляет 
35 руб. за 1000 м3 газа. Эта величина умножается на базовое 
значение единицы условного топлива (Еут) и на коэффициент, 
характеризующий степень сложности добычи газа горючего 
природного и (или) газового конденсата из залежи углеводо-
родного сырья (Кс), а к полученному произведению прибав-
ляется величина показателя, характеризующего расходы на 
транспортировку газа горючего природного (Тг).

В работе оценено влияние изменения взимания налога 
на добычу полезных ископаемых на газ на экономическую эф-
фективность разработки газового месторождения. С этой це-
лью проведены расчеты эффективности разработки газового 
месторожде ния по двум вариантам: в системе налогообложе-
ния добычи газа, действовавшей до 2014 г., когда для всех ме-
сторождений применялась единая ставка НДПИ и в системе 
налогообложения, действующей с 1 января 2014 г. по настоя-
щее время, когда величина отчислений НДПИ рассчитывается 
дифференцированно для каждого газового месторождения. 
Описание вариантов расчетов приведено в таблице 1. Резуль-
таты расчетов представлены в таблице 2.

По критерию чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 
оба варианта эффективны: ЧДД положительны, индексы до-

Таблица 1. Описание расчетных вариантов

Показатель Вариант 1 Вариант 2

Период действия налоговых условий До 01.01.2014 г. С 01.01.2014 г. по наст.вр.

Ставка НДПИ на природный газ, руб./1000 м3 333,5 35,0

Формула расчета НДПИ на природный газ —

Расчетная величина НДПИ на природный газ — 161,9

Таблица 2. Результаты расчетов

Показатель Вариант 1 Вариант 2

1 НДПИ на газ, руб./1000 м3 333,5 161,9

2 Чистый дисконтированный доход по проекту, млн. руб. 2592,7 7083,4

3 Дисконтированный доход государства, млн. руб. 26105,4 22482,2

в т.ч. доля поступлений за счет НДПИ, % 36,5 20,9

4 Индекс доходности инвестиций, руб./руб. 1,1 1,3

5 Срок окупаемости, лет 19,3 14,1

6 Внутренняя норма доходности, % 16,4 18,8
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ходности больше единицы. Если в первом варианте (условиях 
до 2014 г.) дисконтированный доход государства больше ЧДД 
инвестора в 10 раз, то во втором варианте – в 3,2 раза (рисунок 
1). Вместе с тем, совокупный дисконтированный доход увели-
чится по данному проекту от применения дифференцирован-
ного налогообложения на 3,0%.

Изменится структура совокупного дохода: доля инве-
стора увеличится с 9% до 24%, соответственно с 91% до 76% 
уменьшится доля дохода государства. Кроме того реализация 
дифференцированного подхода на данном месторождении 
увеличивает ЧДД инвестора на 63% по сравнению с вариантом 
1. При этом доход государства снизится на 14%. Изменится 
также структура доходов государства. Доля поступлений по 
НДПИ на газ снизится с 36% до 21%. В целом по результатам 
расчетов на примере одного из газовых месторождений ПАО 
«НК «Роснефть» можно сделать вывод о том, что введение 
дифференцированного налогообложения по НДПИ на газ 
значительно улучшит экономическую эффективность проекта 
для инвестора. В этом прослеживается одна из целей данного 
дифференцированного подхода в налогообложении – создать 
равные конкурентные возможности для недропользователей в 
газовой отрасли. 
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В статье определена величина потерь от «замораживания» капитальных вложений в связи 
с превышением сроков строительства против нормативных. Автор приходит к выводу, что 
трудности с инвестициями связаны с тем, что процесс реализации жилья строящихся объектов 
идет слабыми темпами, что приводит к замедлению кругооборота денежных средств. Заключая 
договор на приобретение квартиры строящегося объекта физических лиц с заказчиком или 
строителем, физические лица принимают долевое участие в строительстве многоквартирного 
дома. Статья 1 пункта 3 и статья 2 Закона №214-ФЗ с физическими лицами Закон запрещает 
заключать инвестиционный договор с заказчиком (строителем) на приобретение квартиры при 
строительстве многоквартирного дома, если физические лица не являются индивидуальными 
предпринимателями или юридическим лицом.
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THEMECHANISMOFIMPROVEMENTOFINVESTMENTMANAGEMENTWITHCONSIDERATIONOFTIMEFACTOR

Тhe article identifies the value of losses from a freezing of capital investments in connection with the exceeding of construction time 
against the standard. The author comes to the conclusion that the difficulties with the investments related to the fact that the process of 
implementation of housing projects under construction is weak, resulting in slower circulation of money. Signing a contract for the purchase 
of an apartment under construction to individuals with a customer or a Builder, individuals accept equity participation in the construction 
of apartment buildings. Article 1, paragraph 3, and article 2 of the Law №214-FZ with physical persons the Law prohibits to conclude an 
investment contract with the customer (Builder) for the purchase of apartments in the construction of an apartment house, if individuals are 
not individual entrepreneurs or legal entity.
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Фархутдинов А. М.

Интенсивный прирост продукции и высокие темпы разви-
тия производства обеспечивают капитальные вложения, которые 
требуют сокращения сроков ввода новых производственных мощ-
ностей. Исключительно важной задачей является определение об-
щественно-необходимой длительности строительства. Она требует 
не только целесообразности, концентрации трудовых ресурсов на 
наиболее важных объектах, что даст сокращение сроков строитель-
ства, но и решения вопроса правильного определения необходи-
мых затрат рабочего времени. Наблюдается невыполнение плана 
ввода производственных мощностей в отрасли строительства. В 
связи затягиванием сроков строительства, существенно снижает-
ся эффективность производства, сдерживается ввод мощностей в 
эксплуатацию и темпы роста производства, а вложенные средства 
распыляются. Оценка фактора времени и величина потерь в связи 
с затягиванием срока строительства рассчитывается как сумма чи-
стого дисконтированного дохода (далее ЧДД) нормативного срока 
строительства и превышающего срока строительства.

Величина потерь в связи с «замораживанием» капиталь-
ных вложений определяется по формуле:

     (1)
где, Sn – величина потерь в связи с «замораживанием» ка-

питальных вложений;
Sн.с.с. – величина потерь в связи с «замораживанием» капи-

тальных вложений в период нормативного срока строительства, 
тыс. рубль;

Sп.с.с. – величина потерь превышающего срока строитель-
ства в связи с «замораживанием» капитальных вложений.

При проведении расчета оценки фактора времени со-
гласно формуле, сумма величин потерь в связи с затягиванием 
срока строительства жилого комплекса «Французский двор» 
(дом № 5а), составляют 61 556,02 тыс. рублей, а жилого ком-
плекса «Дом на Новомостовой» – 199 969 тыс. рублей.

Исследования показала, что этапы развития жилищного 
строительства ведется не интенсивно, имеются задержки сда-
чи объектов с нарушением нормативных сроков их сдачи в экс-
плуатацию по следующим причинам:

– высокая себестоимость строительства жилья, которая 
приводит к затруднению реализации;

– высокая стоимость аренды или выкупа земельного участка;
– несвоевременное финансирование инвесторов, связан-

ное с проблемой реализации жилья строящихся объектов.
Реализацией инвестиционной деятельности жилищного 

строительства в форме капитальных вложений занимаются 
основные участники инвестиционной деятельности – инвестор 
и юридические лица, т. е. осуществляется реализация инве-
стиций и заказчика.

Отсутствие единой информационной системы внутри строи-
тельного комплекса приводит к низкой инвестиционной привлека-
тельности большинства регионов России. Строительные предприятия 
не получают не только нужные им ресурсы в необходимом объеме, но 
и возможность реализации новой строительной продукции1. 

Заказчиками могут являться инвесторы и могут быть юри-
дические или физические лица, которые должны реализовать 
инвестиционные проекты. Если это не предусмотрено в дого-
воре между заказчиком и другим участником инвестицион-
ного процесса, то заказчик не должен вмешиваться в процесс 
строительства других участников инвестиций. Заказчик наде-
ляется правами владения, пользования и распоряжения капи-
тальными вложениями, если не является инвестором (статья 4 
пункта 3 Закона №39-ФЗ)2. Заказчик и застройщик обязуются 
предоставить возможность приобретения жилья покупателю.

Подрядчики в соответствии с заключенным с заказчиком 
договором подряда, государственного или муниципального 
контракта и в соответствии с гражданским кодексом Россий-
ской Федерации обязуются выполнять вид работы согласно 
договору. Ими могут являться физические или юридические 

1 Артамонова Ю. С. Формирование инновационной стратегии раз-
вития Региональных строительных комплексов / Ю. С. Артамоно-
ва, Б. Б. Хрусталев, А. В. Савченков // Известия ПГПУ им. В. Г. 
Белинского. 2011. №24. С. 168–170.

2 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений от 25.02.1999 №39-
ФЗ (ред. от 28.12.2013). [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
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лица. Пользователями объектов капитальных вложений могут 
быть инвесторы, т. е. юридические или физические лица, госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и т. д., 
для которых создаются указанные объекты.

Согласно пункту 6 статьи 4 Закона № 39-ФЗ, участники 
инвестиционной деятельности вправе совмещать функции 
двух и более участников. Отношения между субъектами инве-
стиционной деятельности регулируются Законом № 39-ФЗ и 
осуществляются на основании заключенного между указанны-
ми субъектами договора (статьи 2, 4 пункта 1 и статья 8), кото-
рый называется договор-инвестирование. Договор-инвестиро-
вание – это вид документа, предназначенный для реализации 
инвестиционного проекта и показывающий объемы финанси-
рования строительства объекта. 

После проектирования заключается договор-инвести-
рование между инвестором (заказчиком) и строителем. Для 
заключения договора потребуется разрешение на право соб-
ственности земельного участка для жилищного строительства, 
а также должны быть четко прописаны в договоре условия и 
сроки сдачи жилого дома в эксплуатацию. 

По оценке В. В. Пустошкина, этапы привлечения денеж-
ных средств таковы: в первую очередь, физические или юриди-
ческие лица вступают в ЖСК. Второй этап – заключение ЖСК 
договор-инвестирование с застройщиком. В этом договоре 
будут показаны основные условия финансирования, «зеркаль-
ным» образом отраженные в документах, подписанных ЖСК 
со своим физическими или юридическими лицами. Член ЖСК 
должен внести первоначальный взнос за квартиру, если в дого-
воре существует такой пункт. Оплату застройщику осуществля-
ет ЖСК в соответствии с графиком платежей. С подрядчиками 
и поставщиками застройщик расплачивается полученными 
деньгами, а также компенсирует свои бюджетные расходы3.

Механизм совершенствования управления инвестициями 
с учетом фактора времени в строительном производстве пред-
ставлен по схеме инвестиций на примере жилого комплекса 
«Дом на Новомостовой» в виде финансовых потоков. В настоя-
щее время строительных организациях осуществляются таким 
образом: ООО «Генподрядный строительный трест № 3» за-
ключает договор – инвестирование с ГУП «Фонд жилищного 
строительства РБ», т. е. строительная организация за счет соб-
ственных средств осуществляет строительство объекта. ООО 
«Генподрядный строительный трест № 3» заключает договор 
на СМР с ООО «Дирекция капитального строительства».

Схема работы такова: застройщик строит и производит 
отчет заказчику через ООО «Дирекция капитального строи-
тельства». После отчета заказчик рассчитывается квартирами 
строящегося объекта по себестоимости. В этом случае часть 
строительства реализует застройщик, а часть – заказчик.

После реализации квартир застройщик инвестирует 
дальнейшее строительство объекта, в противном случае он 
обязан брать кредит от «Инвест Капитал Банка». Кредиты бан-
ка автоматически приведут к повышению себестоимости объ-
екта и соответственно к повышению стоимости жилья.

Физические лица не спешат составлять договор долевого 
участия, так как риск очень большой: двойные продажи, про-
срочка исполнения обязательств инвестором-застройщиком, 
нарушение своих обязательств по договору долевого участия 
инвестором-застройщиком, лишающее возможности получить 
то, что граждане рассчитывали получить по договору (суще-
ственное изменение характеристик квартиры, сроки проекти-
рования и строительства и т. д.). Поэтому люди боятся вступать 
в долевое участие. В связи с этим инвесторы не могут вовремя 
реализовать объекты. Одной из причин замедления фактора 
времени в оценке срока строительства является то, что инвесто-
ры не могут вовремя финансировать объект строительства.

Договор долевого участия в строительстве многоквар-
тирного дома детально охарактеризован в Законе №214-ФЗ 
(статья 1 пункта 3 и статья 2). Закон запрещает заключать ин-
вестиционный договор с физическими лицами и заказчиком 
(строителем) на приобретение квартиры при строительстве 
многоквартирного дома, т. е. только на заключение договора 
долевого участия в строительстве. Заключение договора-инве-
стирования возможно, если физические лица являются инди-
видуальными предпринимателями или юридическим лицом4. 

3 Пустошкин В. В. Инновационные схемы финансирования объек-
тов жилищного строительства (на примере применения в финан-
совых схемах института ЖСК) / В. В. Пустошкин // Инновацион-
ная деятельность. 2010. № 2. С. 43-48.

4 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-

Для решения этих проблем необходимо предусмотреть 
возможность разрешения на заключение договора-инвестиро-
вания физическим лицам с заказчиком на свою долю квартир5. 
В этом случае схема работы будет иная. ГУП «Фонд жилищ-
ного строительства РБ» может начать СМР с ООО «Дирекция 
капитального строительства», т. е. своими силами, без других 
застройщиков. Во время строительства необходимо привлечь 
физические лица к заключению договора-инвестирования. 

При заключении договора-инвестирования физическими 
лицами с заказчиком схема работы будет такова: ГУП «Фонд 
жилищного строительства РБ» может начать СМР с ООО «Ди-
рекция капитального строительства», т. е. своими силами, без 
других застройщиков. Во время строительства необходимо при-
влечь физические лица к заключению договора-инвестирования.

Каждое физическое лицо, заключающее договор-инвестиро-
вание с заказчиком (строителем), согласно Закону № 39-ФЗ, обя-
зуется вовремя финансировать строительство. Финансирование 
строительства будет осуществляться таким образом: физическое 
лицо после заключения договора-инвестирования оформляет 
ипотечное жилищное кредитование в банке; после оформления 
кредита банк перечисляет средства заказчику и отслеживает ход 
строительства; заказчик будет рассчитываться квартирами.

Заключая договор-инвестирование, люди могут осущест-
влять контроль целевого использования вложенных средств, 
т.к. к договору будут прилагаться график финансирования 
и календарный график. Договорные обязательства заказчи-
ка по финансовому обеспечению строительства определяет 
график финансирования. График показывает распределение 
финансовых ресурсов во времени за каждым источником фи-
нансирования для обеспечения своевременного выполнения 
календарного графика работ, а также условия договора об ис-
точниках финансирования, представленного подрядчиком.

Календарный график устанавливает сроки проведения 
подготовительных и общеплощадочных работ, распределение 
объема капитальных вложений и объема строительно-мон-
тажных работ по этапам и срокам строительства. По нормам 
продолжительности строительства должны учитываться сро-
ки строительства. По возведению здания, начиная с подготови-
тельного периода и заканчивая пуско-наладочными работами 
и благоустройством, весь комплекс работ должен охватывать 
календарный график объекта.

Эти документы даст возможность, физическим лицам, осу-
ществлять контроль целевого использования вложенных средств, 
т. е. средства будут использоваться только по назначению. 
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особую эвристическую значимость и теоретическую весомость именно в настоящее время, в 
эпоху бескомпромиссных информационных войн между геополитическими и цивилизационными 
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общности. Следовательно, дабы избежать этой ценностной деструкции, необходимо детальное 
изучение именно того этоса (национального, этнического и т.д.), который подвергается 
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In the article, ethos is viewed as a behavior typical for a particular historical community or social group and includes a complex of 

motives: moral, legal, aesthetic, religious and mental being in relation to each other in the process of mutual determination. The meaning of 
ethos in this sense takes on a special heuristic and theoretical significance in the present time, in the era of uncompromising information war 
between geopolitical and civilizational adversaries, who tend to value destruction of the opposing community. Therefore, in order to avoid 
value destruction, requires detailed study of that ethos (national, ethnic, etc.), which is object by certain informational influences, and from 
which they emanate.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Сабиров В. Ш.

Понятие этоса (от греч. еthos – нрав, характер, 
душевный склад) давно существует в гуманитарной науке 
и философии. Его употребляли еще Гераклит, Эмпедокл и 
Аристотель, вкладывая в него, однако, разные смыслы. Автор 
«Никомаховой этики», например, использовал слово «этос» 
при содержательном описании этических добродетелей. 
Проблема исследования этоса как совокупности нравов, 
ценностных ориентиров и стереотипов поведения вновь 
актуализируется в XVIII веке. В частности, И. Г. Гердер пытал-
ся увязать функционирование моральных ценностей с геогра-
фической средой, а также с условиями существования людей 
в определенном природном и социальном пространстве. М. 
Вебер в своей фундаментальной книге «Протестантская этика 
и дух капитализма» капиталистическому этосу, основанному 
на протестантской религии, противопоставляет феодальный 
этос, сложившийся под сильным влиянием католической 
церкви. В 20-30-е годы ХХ века английский социолог Р. Мертон 
изучал этос научного сообщества как совокупности моральных 
нормативов, культивируемых в научной среде.  Широко из-
вестными в 80-90-е годы ХХ века стали книги венгерского уче-
ного Е. Анчел1, подразумевавшей под этосом определенные 
нравственные начала, не проявляющиеся открыто в повсед-
невной жизни людей, и М. Оссовской2, показавшей становле-

1 Анчел Е. Этос и  история М., 1988.
2 Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., 1987.

ние и развитие норм и ценностей феодальной и буржуазной 
морали и присущих им личностных образцов поведения. По 
определению М. Оссовской, этос — это стиль жизни какой-ли-
бо общественной группы, ориентация ее культуры, принятая в 
ней иерархия ценностей; в этом смысле этос выходит за преде-
лы морали.

Из отечественных авторов следует отметить академика 
А.А. Гусейнова, который впервые стал широко использовать 
понятие этоса для характеристики особых типов добродетели, 
свойственных для разных социальных слоев (аристократиче-
ский и мещанский этосы). Нельзя не отметить также попытки 
В.Т. Ефимова создать особую науку этосологию, изучающую 
нравы разных народов и эпох. Понятие этоса анализировали 
также такие известные отечественные этики, как Ю. В. Согомо-
нов, В. И. Бакштановский, Р. Г. Апресян, М. Г. Ганапольский и 
др. В 2006 году под научным руководством д.ф.н., профессора 
О. С. Соиной была подготовлена и защищена кандидатская 
диссертация Е. А. Сосновской «Этос японского общества», 
выявившей духовные основания и стержневой элемент япон-
ского национального этоса. Несмотря на концептуальные от-
личия в трактовке этоса у упомянутых авторов, все они в той 
или иной степени этос соотносят прежде всего с нравами и 
нравственным поведением людей. 

В более широком контексте стала употреблять понятие 
этоса (этос культуры) американский антрополог и культуро-
лог Р. Бенедикт, которая в своей книге «Модели культуры» 
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(1934) развила новую теоретическую схему изучения культур, 
связанную с выявлением присущего каждой культуре един-
ства— центрального стрежня, общей темы культуры, опреде-
ляющей конфигурацию всех ее элементов. Этот центральный 
момент Бенедикт и называет этосом культуры. Примечатель-
но, что, став в 1941 году членом-основателем Института интер-
культурных исследований, она по поручению службы военной 
информации США провела анализ японской культуры. Ре-
зультатом стала знаменитая работа «Хризантема и меч». Этот 
факт красноречиво свидетельствует о том, что в США придава-
ли и сейчас придают очень важное значение изучению особен-
ностей национальных этосов не только как сугубо академиче-
ской задачи, но и в ярко выраженном прикладном аспекте, а 
знания, полученные в этой сфере, используются в деятельно-
сти спецслужб и дипломатии.

Производное от этоса слово «этология» — наука о пове-
дении животных и людей. Своеобразие поведения людей со-
стоит в том, что они в своем поведении руководствуются не 
только инстинктами, но ценностями и смыслами, которые и 
составляют внутренние мотивы их поведения. В европейской 
традиции, в силу укоренившегося в ней рационализма, эти 
аспекты человеческой жизни дифференцировались, и их на-
чали изучать по отдельности. Так возникли этика, эстетика, 
философия религии, философия права и др. Однако в дей-
ствительности, в реальном человеческом сознании нравствен-
ные, правовые, эстетические, духовно-религиозные ценности 
и смыслы существуют одновременно и неразрывно, легко 
переходя друг в друга. Используя здесь понятие этоса, мы 
стремимся уловить это единство и объемность человеческого 
сознания. Несмотря на достаточно широкий логический объ-
ем данного понятия, оно предпочтительнее, предположим, 
понятия «нравственное сознание» поскольку последняя явля-
ется своего рода умозрительной абстракцией. При этом из по-
нятия этоса мы исключаем универсально-общечеловеческое 
и индивидуально-неповторимое содержание человеческого 
поведения. Этос в данной трактовке представляет собой по-
ведение, типичное для определенной исторической общно-
сти (нации, этноса, социальной группы), детерминированное 
целостной совокупностью мотивов в пределах их конкретной 
пространственной локализации. Значение понятия этоса в 
таком понимании приобретает особую эвристическую значи-
мость и теоретическую весомость именно  настоящее время, в 
эпоху бескомпромиссных информационных войн между гео-
политическими и цивилизационными противниками. 

Конечная цель информационных войн — ценностная де-
струкция противоборствующей социальной общности, ибо 
информационная война направлена преимущественно на 
этос, а не только на моральное сознание людей. Следователь-
но, дабы избежать этой ценностной деструкции, необходимо 
детальное изучение именно того этоса (национального, этни-
ческого и т.д.), который подвергается определенным инфор-
мационным воздействиям. В данном случае речь идет, разуме-
ется, об нашем национальном этосе в целом и его отдельных 
субкультурных проявлений. Поскольку в России наряду с 
общенациональным этосом существует множество субэтосов 
(этнических, региональных, социально-групповых) именно 
в настоящий исторический период крайне важно усмотреть 
«болевые точки»  нашего национального этоса в целом и су-
бэтосов в частности, прежде всего с точки зрения их уязвимо-
сти влиянию разного рода «ценностных вирусов». События 
на Украине красноречиво свидетельствуют о том, насколько 
важно изучение этоса, поскольку возможны в результате це-
ленаправленных информационных воздействий болезненные 

искажения ценностных ориентиров целого народа. Исполь-
зуемые украинской пропагандой понятия-образы: «ватник», 
«совок», «колорад», эстетически принижающие Россию и 
русских, имели немаловажное значение в закреплении в со-
знании значительной части украинских граждан русофобских 
стереотипов и ненависти к России.

Одновременно мы должны изучать этосы противобор-
ствующих нам государств, народов и различного рода дви-
жений, чтобы не морализировать, а разбираться в сути их 
мотивации и причинах их агрессивного отношения к России 
и русским, которые отнюдь не ограничиваются только геопо-
литическими или экономическими факторами, а имеют более 
глубокую духовно-ценностную природу. 

Информационные войны возникли не сегодня. В наше 
время они приобрели тотальный характер в силу колоссаль-
ных возможностей современных технических средств: телеви-
дения, Интернета, социальных сетей, мобильной связи и т. д. 
Более того, необходимо исходить из того, что информацион-
ные войны будут продолжаться долго, а накал их будет только 
нарастать. Успешно противостоять информационным воздей-
ствиям наших противников возможно только постигая сущ-
ность и особенности мотивации их поведения, понимая источ-
ники их духовных упований, ценностей и смыслов. С нашей 
точки зрения, такой подход является весьма конструктивным, 
поскольку он исключает морализирование, негативизм, пре-
небрежение и ложный оптимизм, в нем сочетается уважение 
к противнику с тщательным изучением его достоинств и поро-
ков. Надо знать их «правду», понимать ее природу, духовные 
истоки ее появления, теоретические источники, ее питающие, 
исторические корни, ее вызывающие, и т.д. Следует исходить 
из того, что на противоположной стороне «информационных 
окопов» находятся не только отпетые негодяи, глупцы, зло-
деи, преступники, бандиты, головорезы и пр. (хотя там есть, 
конечно, и такие), а, прежде всего, люди с другими взглядами, 
ценностями, идеалами, уходящими корнями в духовную тра-
дицию, культуру, историю, цивилизационные привычки и т.д. 

Во многих современных исследованиях современной об-
щественной жизни сохраняются традиции прежних подхо-
дов, в которых основное внимание уделяется экономическим, 
геополитическим, правовым аспектам, а аксиологические, ду-
ховно-нравственные — либо игнорируются, либо им придает-
ся слишком мало значения. Эта констатация в полной мере 
относится и к тематике информационных войн. Между тем, 
в любой теме, вокруг которой разворачиваются нешуточные 
информационные баталии, эти аспекты не только присут-
ствуют в явном или неявном виде, но очень часто являются 
их глубинными основаниями и причинами. Чтобы не быть 
голословными, сошлемся в качестве примеров на ряд тем, 
остро дискутируемых в СМИ и информационных потоках. 
Во-первых, отечественные дипломаты и политики не устают 
обвинять наших геополитических соперников в лице США и 
западноевропейских стран в политике «двойных стандартов». 
Действительно, это так, но, зададимся вопросом, могут ли ве-
сти себя иначе политики и не только политики, воспитанные 
в традиции утилитаризма и прагматизма, прочно укоренив-
шихся в их национальных этосах? По-видимому, нужно под-
вергнуть изучению именно эту мотивацию в поведении за-
падных политиков и искать ей соответствующее противоядие, 
перестав при этом морализировать. В этом же контексте сле-
дует воспринимать пренебрежение западными «партнерами» 
норм международного права, которые легко попираются ими 
именно из утилитарных соображений. Действенность между-
народного права восстановится только тогда, когда западные 
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политики встретятся с силой, способной им противостоять. 
Об этом красноречиво свидетельствуют события в Сирии и во-
круг нее. Во-вторых, широко известно, что в США и странах 
ЕС развернута истеричная информационная кампания про-
тив России, которая изображается в крайне неблагоприятном 
виде. Конечно, здесь имеет место быть множество разнообраз-
ных факторов, обусловливающих именно такую реакцию на 
Россию, усиливающуюся в экономическом, политическом и 
военном отношениях. Однако до сих пор практически игно-
рируются их духовные и нравственные причины. В свое время 
В. Шубарт писал3 о наличии у западных европейцев некоего 
«пра-страха» по отношению к России и русским, уходящего 
корнями в книгу пророка Иезекиля, предрекавшего угрозу на-
роду Израилеву, исходящей от страны Рос (Рош)4. Поскольку 
в США и ряде западноевропейских стран очень сильна каль-
винистская традиция с ее идеей предопределения, себя они, 
естественно, мыслят спасенными, поскольку преуспевают в 
этой жизни, а Россию выставляют извечным изгоем, обречен-
ном на погибель, ибо русские в целом живут достаточно труд-
но и небогато. В-третьих, не утихает информационная война 
относительно сексуальных меньшинств, которым на Западе 
в последние годы уделяется большое внимание, и в каком-то 
смысле лицам нетрадиционной сексуальной ориентации ча-
сто отдается приоритет в карьерном росте. В нашей прессе на 
этот счет обнаруживается в худшем случае морализаторство, 
в лучшем – указываются экономические, демографические и 
политические причины этого явления. С нашей точки зрения, 
здесь имеются более глубокие корни нравственного оправда-
ния и эстетизации нетрадиционных гендерных ориентаций. 
Можно сделать предположение о том, что в настоящее время 
на Западе возрождаются представления и идеи, имевшие хож-
дение еще в средние века в виде ересей альбигойцев, катаров, 
павликан и богумилов, осуждавших деторождение и семей-
ные ценности. В-четвертых, нельзя не отметить и тот факт, что 
в англосаксонских странах исторически сложилось прецедент-
ное право, наложившее определенный отпечаток на их этосы. 
Здесь право соотносится прежде всего с целесообразностью.  
В России же действует нормативное право. Русских и росси-
ян вообще отличает то, что они праву придают не только мо-
ральное, но и онтологическое значение, воспринимая его как 
высшую справедливость. Если же юридические законы не 
отвечают этим высочайшим требованиям, то они попирают-
ся самым что ни на есть нигилистическим способом. Можно 
привести множество других примеров, свидетельствующих о 
наличии глубоких духовных, культурных, правовых, этических 
и эстетических смысловых разночтений в интерпретации тех 
или иных явлений, свойственных геополитическим и цивили-
зационным противникам, которые часто ускользают от внима-
ния исследователей и по этой причине не получают адекват-
ного понимания и оценки. 

Современный исламский радикализм родился не на пу-
стом месте. В значительной степени его появление обусловлено 
духовно-нравственным протестом против неолиберальной за-
падной цивилизации, попирающей традиционные ценности 
многих народов. Однако этот протест, справедливый в своих 
основаниях, принял экстремистские формы, облекся в органи-
зацию террористических движений, и к настоящему времени 
стал угрозой существованию уже не только Ближневосточных 
государств. Так называемое Исламское государство и другие 
радикальные исламские движения и организации разверну-

3 Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 1987. С. 87-122.
4 Иез. (38; 1-23).

ли широкую информационную сеть в Интернете, в которую 
пытаются уловить прежде всего представителей молодежи. 
В этом контексте необходимы полномасштабные исследова-
ния этоса радикальных мусульманских движений, чтобы по-
нять, чем и каким образом они прельщают граждан нашей 
страны, делая их адептами своей разрушительной идеологии. 
Как правило, в научном сообществе, обыденном сознании и 
общественном мнении чаще всего вербализируется крими-
нальная мотивация у адептов этих движений, и по существу 
игнорируются духовно-нравственные мотивы их поведения, не 
усматриваются аберрации совести и другие искажения рели-
гиозного, правового и нравственного сознания, принимающие 
порой весьма причудливые формы. Еще раз подчеркнем, что 
теоретически ошибочной является трактовка экстремизма и 
терроризма как сугубо криминального феномена, что делает 
практически малоэффективной попытки их преодоления вну-
три нашей страны и за ее пределами. Нельзя отождествлять 
человека, совершающего преступления из корыстных целей, 
и, предположим, шахида, в террористическом акте убиваю-
щего не только других людей, но и самого себя. 

Важно отметить еще один момент: наши духовные, геопо-
литические и цивилизационные противники в своих инфор-
мационных воздействиях на разные этнические группы, соци-
альные слои и группы населения эксплуатируют и усугубляют 
как пороки людей (в этом плане более преуспевают западные 
средства массовой информации), так и возвышенные чувства и 
жажду справедливости, свойственные прежде всего молодежи 
(в этом  плане более показательны радикальные  исламские 
сайты). Это обстоятельство требует тщательного анализа при-
чин и факторов отклоняющегося поведения, включая и разные 
варианты аберрации религиозного, правового, нравственного 
и эстетического сознания, деформирующих содержание это-
са, превращая его в зону социального риска.

Следовательно, детальное и тщательное изучение этосов 
является крайне важной задачей современных гуманитарных, 
социально-этических  и этико-правовых исследований, даю-
щих возможность для построения эффективной системы про-
тиводействия нашим геополитическим и цивилизационным 
противникам в обостряющейся информационной войне. 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Исхаков М. З. 

Даллакян К. А.

Философско-методологическая рефлексия современной 
российской правовой реальности предполагает интегратив-
ное исследование проблем становления личности и правового 
государства, которые в научной литературе, как правило, рас-
сматриваются автономно друг от друга. Между тем, отдельно 
взятые весьма актуальные для нашего общества проблемы за-
водят исследователей в когнитивный тупик. Ситуация услож-
няется неоднозначностью трактовок этих и без того малораз-
работанных концептов.

При определении понятия «личность» обычно указыва-
ют, что в отличие от понятий «человек» и «индивид», оно не-
сет социальную «нагрузку». То есть, согласно такому подходу, 
личностью является всякий человек, у которого в процессе со-
циализации возникли сознание, речь, социальные ценности и 
т.д. Однако на деле при таком понимании отождествляются 
понятия «человек» и «личность». Ведь человек по своей сущно-
сти также предполагает социализацию, без которой он как че-
ловек не существует. Социологи прямо утверждают, что лич-
ность – продукт социальных отношений, «социальный атом», 
то есть член социальной группы, общности. Но тогда почему 
мы наблюдаем существование и развитие Личностей и безли-
кой серой массы, представителей которой при всем желании 
личностями назвать нельзя?

В свое время Э. Ильенков в статье «Что же такое лич-
ность?» писал: «О том, что «личность» – уникальное, невос-

производимо-индивидуальное образование, одним словом, 
единичное, спорить не приходится. «Единичное» в филосо-
фии понимается как абсолютно неповторимое, существую-
щее именно в данной точке пространства и времени и отли-
чающееся от любого другого «единичного», а потому и внутри 
себя столь же бесконечное, как сами пространство и время»1. 
Это отнюдь не противоречит ранее высказанному тезису о 
социальной природе личности. В данном случае социальное 
выступает средством актуализации, активизации личностно-
индивидуального. «Личность (в узком смысле), – подчеркива-
ют Л. Д. Столяренко и С. И. Самыгин, – это субъект решения 
проблем, выбора, способный самостоятельно и ответственно 
решать проблемы, это субъект культуры. Личность может 
проявиться там, где человек сталкивается с проблемами, кон-
фликтами. Человек еще не личность, если не способен само-
стоятельно решать жизненные проблемы и нести за свои ре-
шения и поступки ответственность».2 Однако, как определить, 
способен ли человек решать эти проблемы и нести за них от-
ветственность? 

1 Ильенков Э. В. Что же такое личность? // С чего начинается лич-
ность. М.: Политиздат, 1979. С. 185-186.

2 Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология личности. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2011. С. 10.
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А. Н. Леонтьев считал, что «личность представляет собой 
систему усвоенных социальных ролей, когда «роль» – это про-
грамма, которая отвечает ожидаемому поведению человека, 
занимающего определенное место в структуре той или иной 
социальной группы, это структурированный способ его бытия 
в жизни общества».3 То есть программу выбирает все-таки че-
ловек, из всего многообразия социальных воздействий, а тем 
более способ исполнения выбранной роли. Хотя социальные 
программы очень важны, как системы, из которых элемент 
выбирает более близкую. Л. С. Выгодский подчеркивал, что 
личность характеризует способ не только интериоризации со-
циального опыта, но и его экстериоризации.4 Таким образом, 
социальную сущность личности отмечают практически все. 
Однако еще раз подчеркнем, что важна не только специфика 
и значимость роли, но и особенность, даже уникальность ее ис-
полнения. Ведь одну и ту же роль, например, шекспировского 
Гамлета играли и Иннокентий Смоктуновский и Владимир 
Высоцкий – но как по-разному!  

Многие ученые при определении личности подчерки-
вают именно внутренние условия преломления социального 
опыта. У. Джеймс, отмечая интегративную сущность лично-
сти, называл ее «хозяином» психических функций, а Г. Олпорт 
– определителем поведения и мыслей, что практически одно 
и то же.  «Личность, – пишет С. Л. Рубинштейн, – это интегри-
рующее начало, объединяющее воедино различные психиче-
ские процессы индивида, его внутренний мир, самосознание, 
сообщающее его поведению (деятельности) необходимую по-
следовательность и устойчивость»5. 

Так или иначе, практически все авторы признают, что 
масштаб личности измеряется масштабом ее дел. «Чем значи-
тельней личность, тем более она создает социально значимые 
результаты. Гете прекрасно ответил на вопрос о пути самопо-
знания: «Как можно познать себя? Только путем действия, но 
никогда – путем созерцания. Попытайся выполнить свой долг, 
и ты узнаешь, что в тебе есть».6 

Некоторые авторы подчеркивают, что субстанциональ-
ной характеристикой личности является свобода, не отвечая, 
однако, на вопрос что же собой она представляет? Часто вы-
дергивая из контекста слова Б. Спинозы о свободе, как осоз-
нанной необходимости, отождествляют эти понятия. То, что 
свободная деятельность предполагает знание необходимости 
и действие согласно ей, не означает, что свобода и необхо-
димость – одно и то же. Парные диалектические категории, 
определяясь друг через друга, ни в коем случае не должны ото-
ждествляться. В случае с феноменом личности свобода высту-
пает как независимость от воли других и зависимость от «Я» 
личности, то есть от ее сущности. Собственно говоря, личность 
и представляет собой, на наш взгляд, социально конкретную 
форму реализации сущности человека, то есть его «Я». Ядром 
личности выступают ее ценности, проявляющиеся в мотивах 
деятельности. А одной из основных ценностей личности и 
высшим ее мотивом является самореализация. Не случайно в 
пирамиде А. Маслоу потребность в самореализации и самоак-
туализации стоит на высшем месте. Однако самореализация 
личности предполагает знание ее сущности. Круг замыкается. 

Отмечая необходимость «пространственного» рассмо-
трения личности, А. В. Петровский пишет: «Личности явно 
тесно под «кожей» индивида, и она выходит за пределы его 
телесности в новые «пространства»7. Он выделяет три вида 
«личностьобразующего» пространства – индивидуальной 
психики (интраиндивидное пространство), социального вза-
имодействия (интериндивидное пространство) и идеально-
личностного воздействия на душу человека (метаиндивидное 
пространство). Нас в настоящей статье интересует в первую 
очередь интериндивидное пространство, то есть пространство 

3 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиз-
дат, 1975. С. 118.

4 Выгодский Л. С. Мышление и речь. М.: АСТ, 2008. С. 127.
5 Рубинтейн С. Л. Бытие и сознание. СПб.: Питер, 2003. С. 234.
6 Гете И. В. Страдания юного Вертера. М.: Эксмо, 2012. С. 63.
7 Петровский А. В. Психология и время. М., СПб: Питер, 2007. С. 112.

социального взаимодействия, однако не в малой степени судь-
ба правового государства, его эволюции зависит и от интра-
индивидного и метаиндивидного пространства. Попробуем 
разобраться с этим. И быть может, наконец, прольем немного 
света на проблему построения правового государства в отдель-
но взятой стране в целом и в России, в частности. 

В качестве исходной методологической установки при-
мем тезис о единстве внешнего и внутреннего. Определенный 
тип общественного обустройства воздействует на формирова-
ние того или иного типа личности, в свою очередь, в значи-
тельной мере, являясь следствием личностных характеристик 
граждан. То, что приоритет в системно-элементном взаи-
модействии остается за системой, не означает, что элемент 
не влияет на сущностные характеристики системы. Поэтому 
проблему личности следует рассматривать в многомерном 
пространственно-временном измерении. Одним из простран-
ственных характеристик личности является тип общественно-
го устройства, которое, будучи социальным одеянием, фор-
мообразует личность, придает ей социальный лик. Поэтому 
дихотомию сущности и личности следует дополнить до три-
ады – сущность, личность, лик, представляющую собой этапы 
пространственного проявления идеальной сущности. То есть 
личность представляется проявлением сущности, а лик в свою 
очередь личности. Возникает правомерный вопрос: влияет ли 
тип общественного устройства на сущность человека или за-
трагивает лишь его феноменальные характеристики?

Рассмотрим этот вопрос на примере греческого государ-
ства. Первым условием существования и развития грека как 
гражданина была свобода. «Грек значит свободный» – говори-
ли они, хотя сами активно пользовались «дивидендами» ра-
бовладения, используя в качестве рабов, как правило, пленных 
иноземцев. Возможность участия каждого взрослого мужчины 
в работе высшего органа власти Народном собрании – экклек-
сии, а в перерыве между собраниями в булэ – «совете пяти-
сот», которые выбирались по жребию среди простых граждан 
не моложе 30 лет, свидетельствует о высокой степени развития 
греческой демократии. Не только свобода, но и справедли-
вость, которую они отождествляли с законностью, представля-
ла для них высшую ценность. А фундаментальные личностные 
ценности, безусловно, имеют сущностную природу. Таким об-
разом, мы видим, при всех ее понятных ограничениях, одну из 
начальных форм проявления либертарно-юридического по-
нимания права, как меры свободы и справедливости, которое, 
безусловно, влияло на формирование свободной личности.

Прекрасной иллюстрацией влияния ценностей полисно-
го государственного устройства на формирование личностных 
характеристик граждан являются предсмертные слова Эзопа, 
который предпочел смерть рабской жизни: «Где пропасть для 
свободных людей?» В основу такого правопонимания легли 
идеи Платона и Аристотеля о том, что назначением всякого 
государства является утверждение нравственности, а также 
общего блага, как считал Гроций, или общей безопасности, 
по мнению Гоббса, или свободы, согласно Руссо и Лассалю. 
Однако такое понимание характерно лишь для западной 
культуры. Для восточного государства приоритетными были 
задачи сохранения физического и юридического простран-
ства властвования. Там, как известно, не было ни «публики», 
ни «рес- публики». В связи с этим умножается сомнение в 
общепризнанной в научной литературе мысли, что с разви-
тием общества, классовая сущность государства постепенно 
исчезает, оно превращается в инструмент организации всего 
общества. Вряд ли оправданно универсализировать западно-
европейскую модель эволюции государства. Поэтому, говоря 
о социальных условиях становления личности, следует рассма-
тривать влияние на этот процесс теории и практики построе-
ния именно западноевропейского правового государства. Это 
ни в коей мере не означает, что в восточных типах государств 
формирование личности не происходит, скорее напротив, 
просто оно происходит не благодаря, а вопреки государствен-
ному влиянию, то есть как сопротивление давлению на лич-
ную свободу. 
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Содержание понятия «правовое государство» также не-
однозначно, как и понятия «личность». При определении 
феномена современного правового государства авторы, как 
правило, указывают, что оно представляет собой верховенство 
права, порой, не дифференцируя его от закона. В этом то, на 
наш взгляд, и заключается одна из главных методологических 
ошибок. Право и закон отождествляются лишь в позитивист-
ской традиции толкования права. Как справедливо отмечает 
С. С. Алексеев, – «смысл права во многом как раз и состоит в 
том, чтобы реализовать предназначение цивилизации – обе-
спечить самоценность жизни человека, свободу людей, и ис-
ключить из жизни людей хаос произвола, насилия, в совре-
менных условиях – право силы».8

«Правовое государство, – пишет Ф. М. Раянов, – это уч-
реждаемая и контролируемая гражданским обществом власть, 
призванная использовать государственно-правовые институты 
для эффективной организации общественной жизни в под-
линно народных интересах».9 Здесь важен момент признания 
власти гражданским обществом, то есть правовое государ-
ство – это государство народа, организованного в институты 
управления. А для такой организации нужны определенные 
личностные характеристики. Гражданское общество форми-
рует личность, которая формируется развитым гражданским 
обществом. Вновь круг замыкается. Так как мы уже подчер-
кнули в качестве методологической установки приоритетность 
системы перед элементом, начинать формирование личности 
следует с развития гражданского общества, способствующего 
становлению правового государства.

Некоторые авторы считают, что не существует правово-
го государства вообще, поэтому следует говорить о нем лишь 
с привязкой к общественно-экономической формации. На-
пример, правовое социалистическое государство, или право-
вое буржуазное государство, которое в целом они понимают 
как правовой орган управления обществом.10 Достаточно ин-
тересна трактовка правового государства В. А. Четверниным. 
«В реально существующих государствах, – пишет он, – власть 
в разной мере ограничена правом. Понятие же правового го-
сударства предполагает максимальное ограничение власти 
правом…. Представления о правовом государстве изменяются 
в ходе исторического прогресса государства. То, что считалось 
максимальным ограничением власти правом в Германии в 
первой половине XIX в., когда возникло понятие правового го-
сударства (Rechsstaat), сегодня уже таковым не считается. Зна-
ния о правовом государстве постоянно обогащаются. Так что 
правовое государство – это нормативная модель, предполага-
ющая высокий уровень развитости права и государственности, 
отражающая уровень уже достигнутый в наиболее развитых 
странах»11. То есть, согласно В. А. Четвернину, все государства 
в какой-то мере правовые, так как они имеют право и руковод-
ствуются им, однако он не отождествляет право и закон, как 
позитивисты. Правовое государство понимается им как иде-
альный тип государства, на который должны ориентироваться 
современные государства.12 Кстати, как социально-политиче-
ский идеал правовое государство рассматривается многими 
учеными.13 

Существуют также попытки рассмотрения правово-
го государства в качестве идеологического феномена14. Так, 
А. В. Поляков, практически отождествляя понятия правовое 
государство, демократия и гражданское общество, говорит в 

8 Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия. М.: Статус, 
2000. С. 196.

9 Раянов Ф. М. Теория правового государства. Проблемы модерни-
зации. Уфа: Гилем, 2010. С. 60.

10 См.Батурин Ю. М., Лившиц Р. З. Социалистическое правовое госу-
дарство: от идеи к осуществлению. М.: Наука, 1989. С. 26.

11 Проблемы общей теории права и государства. М., 1999. С. 539
12 Там же. С. 540.
13 См. Рабинович П. М. Основы общей теории права и государства. 

Харьков, 2005. С. 47.
14 См. Поляков А. В. Общая теория права. Феноменолого-коммуни-

кативный подход. СПб., 2003. С. 563.

основном о либеральном правовом государстве. «Российское 
посттравматическое правосознание последнего десятилетия 
ХХ века, – пишет он, – характеризуется завышенным требова-
нием к правовому государству, имеет место мифологизация 
его образа. В силу специфики российского правового мен-
талитета сама концепция новой модели государственности 
может получить социальное признание лишь при условии 
придания такому государству универсальных социальных ка-
честв и сакрального значения. Выполняя компенсаторскую 
функцию, правовое государство воспринимается при этом как 
социальный идеал, неведомый и таинственный Китеж-град, 
отыскание которого разом решит все социальные проблемы 
и придаст смысл жизни общественному целому»15. В этих сло-
вах, конечно, есть доля истины, ибо действительно существует 
некоторая «мифологизация» понятия «правовое государство», 
воспринимаемого в качестве панацеи, которую все жаждут, и 
почти никто не знает, что это такое. 

Точке зрения, согласно которой правовое государство 
существовало всегда, в каждой формации оно лишь имело 
специфическую форму,16 противопоставляется позиция, под-
черкивающая, что правовое государство представляет собой 
недостижимую, несбыточную цель, теоретическую модель, 
особый горизонт развития общества17.  Однако следует под-
черкнуть, что историческая изменяемость содержания поня-
тия не означает его нереальность. Содержание многих поня-
тий исторически изменяется в зависимости от социального 
развития, но это отнюдь не означает, что его не следует изучать 
и развивать. Содержание правового государства постоянно бу-
дет меняться, но сущность его останется неизменной. 

Лишь беглое рассмотрение понятия «правовое государ-
ство» позволяет согласиться с мнением, что термин «право-
вое государство», его содержание, рассматривается авторами 
с различных, порой диаметральных позиций18. Однако само 
словосочетание «правовое государство» по определению пред-
полагает соответствие конкретно-исторического государства 
сущности права, как меры свободы и справедливости, которое 
возможно лишь при условии контроля деятельности органов 
власти гражданским обществом.

Главное, чтобы сами феномены права и правового госу-
дарства представляли для граждан реальную ценность, что 
в значительной мере зависит от специфики правосознания 
граждан, представляющего собой когнитивно-эмоциональ-
ное отношение к правовым феноменам. Некоторые авторы 
изначально рассматривают правосознание в единстве с иде-
ей правового государства. «Правосознание, – отмечает Э. Ю. 
Соловьев, – это ориентация на идеал правового государства, 
который имеет безусловный характер и уже в данный момент 
определяет практическое поведение человека как гражданина. 
Это значит, что хотя правового государства еще нет, человек 
начинает жить так, как если бы оно утвердилось. Он вменяет 
себе в обязанность следовать таким установлениям (или хотя 
бы декларациям), которые соответствуют понятиям сувере-
нитета, права, и отказывается подчиняться тем, которые несут 
на себе явную печать неправового (патерналистского, и авто-
ритарно-бюрократического) ведения государственных дел»19. 
С этим трудно согласиться, ибо не всякое правосознание есть 
правосознание гражданина правового государства. Ведь мо-
жет существовать и правосознание человека тоталитарного 
государства. В данном случае Э. Ю. Соловьев, на наш взгляд, 

15 Поляков А. В. Там же. С. 571.
16 См. Формирование правового государства в России: путь к спра-

ведливому обществу. Саратов, 2008. С. 54.
17 Графский Г. Ф. Обзор материалов «Основные концепции права и 

государства в современной России» // Государство и право. 2003. 
№ 5. С. 23.

18 Орлов И. В. Правовое государство: PRO ET CONTRA // Консти-
туция  Российской Федерации и современное  законодательство: 
проблемы реализации и тенденции развития. Саратов. Ч. 2., С. 
259-260.

19 Соловьев Э. Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. 
М: Наука, 1992. С. 189-190.
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выдает желаемое за действительное. Возможно, очень неболь-
шой процент высокоинтеллектуальных граждан и будут вести 
себя подобным образом, но все-таки реальность влияет на со-
знание, в том числе и правовое.

Если говорить об общественном сознании России, то в 
массовом сознании правовая психология часто не только не 
соответствует, но порой и противостоит правовой идеоло-
гии. Это не странно, так как субъектом правовой психологии 
является народ, простые люди, а правовой идеологии – уче-
ные, мыслители, государственные деятели. Это обусловливает 
противоречивость российского правосознания, которое часто 
называют правовым нигилизмом, порождающим конфликт 
между сущест вующим правом и отношением к нему социу-
ма, который мы и наблюдаем в нашей жизни. А это отнюдь не 
способствует формированию личности. 

Многие авторы, анализируя характер российского правосо-
знания,  вычленяют следующие негативные тенденции: сниже-
ние личной ответственности за выполнение требований законов, 
высокий уровень преступности, низкий уровень правовой куль-
туры населения, высокий уровень применения радикально-на-
сильственных средств и методов правоохранительной деятельно-
сти, распространение правового нигилизма и этатизма и другие.

Построение правового государства должно учитывать 
традиции, самобытность духовной составляющей российской 
правовой системы. У россиян к закону всегда было недоверчи-
во-ироническое отношение, наряду с доверчивостью властям 
и стремлением к справедливости. Политико-правые рефор-
мы, не принимающие это во внимание, обречены на сопро-
тивление, рост преступности и правонарушений. В качестве 
особенностей традиционного российского правосознания сле-
дует отметить приоритет общественных прав и интересов над 
правами и интересами отдельной личности. Общинные отно-
шения, а в дальнейшем и принцип коллективизма, во многом 
препятствовали внедрению в сознание людей главенства прав 
человека над правами общества, естественных для западного 
общества.  

К сожалению, правовой нигилизм был свойственен рос-
сиянам на протяжении всего развития нашего государства. 
Практически всегда простые люди страны ставились по иную 
сторону закона, были совершенно бесправны. Не зная своих 
прав, они не могли их защищать. Законы, выражающие ин-
тересы народа, как правило, носили декларативный характер.  

Неразвитость российского правосознания объясняется 
еще и этатистским типом сознания населения, его менталите-
том. В России всегда господствовала патриархальное, общин-
ное сознание. Власть представлялась как данная свыше сила, а 
Царь – скорее как «отец», «батюшка», нежели глава государ-
ства. Его нередко наделяли мифическими способностями, как 
отмечал А. Ф. Лосев, благодаря чудоориентированному созна-
нию россиян20.  Отсутствие социально-правовых ограничений 
приводило к восприятию власти не как набора прав и, что 
еще важнее, обязанностей, а конкретной личности, которая 
осуществляет власть по своему усмотрению. Таким образом, 
обезличивание людей сопровождалось наделением власти 
сверхличностными свойствами. Такова цена тоталитарного во-
ждизма.

К тому же, в общинном сознании не поощрялось выделе-
ние из коллектива по какому-либо признаку. Отсюда и отри-
цательное отношение не только к богатству, но и к неординар-
ным личностям. «Русский человек, – отмечал Н. А. Бердяев, 
– … мало почитает качества в личности. Это связано с тем, что 
личность чувствует себя погруженной в коллектив, личность 
недостаточно еще раскрыта и сознана... Русский человек не 
чувствует неразрывной связи между правами и обязанностя-
ми, у него затемнено и сознание прав, и сознание обязанно-
стей, он утопает в безответственном коллективизме...»21  «Но 
отрицание права, – пишут А. П. Бутенко и Ю. В. Колесничен-

20 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиз-
дат.1991. С. 232. 

21 Бердяев Н. А. Философия неравенства. М.: ИМА-Пресс, 1990. С.96.

ко, –… есть отрицание личности, порабощение ее коллекти-
ву... Русские смешивают право с моралью и ставят судьбу лич-
ности в зависимости от нравственного сознания людей, от их 
добродетелей... »22 

 Отрицание ценности свободы, как фундаментальной ха-
рактеристики права, замена ее понятием воли, то есть подмена 
понятия «liberty» понятием «freedom» в значительной мере ни-
велирует индивидуальность и социальную активность людей. 
Воля как чисто физическая, не ограниченная социальными нор-
мами и законом свобода, представляет собой преимущественно 
стремление к «бегству от общества», а не к установлению обще-
ственного порядка. Поэтому, как только сила государственной 
власти в России ослабевала, наступало смутное время. Разго-
рался национальный сепаратизм, росла преступность, наблю-
дались апатия и растерянность, происходил общий упадок эко-
номики, культуры, образования и в целом государственности. 

Для того, чтобы изменить положение необходимо, пре-
жде всего, сменить приоритеты развития от государства к 
личности, ее правам и свободе. Это и означает формирование 
пространства правового государства, способствующего разви-
тию чувства собственного достоинства личности, обществен-
ной дисциплины, взаимного уважения и доверия граждан 
друг к другу, к закону и государству. А для этого необходимо, 
прежде всего, совместное созидание и развитие институтов 
гражданского общества.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Неганов Ф. М.

Хазиев З. А.

Под истиной мы обычно разумеем высшую цель позна-
ния. В науке, в философии, в религии человек стремится к 
истине.1 Конечно, для того чтобы принять что-то за истину, 
человеку нужно удостовериться в том, что это (подлинная) 
истина. Что значит удостовериться? Удостовериться – значит 
самому усмот реть соответствие, очевидность, неоспоримое. О 
научных истинах мы можем сказать, что они, будь то экспе-
риментальные факты или теоретические положения, приво-
дятся (или могут быть приведены) к очевидному усмотрению. 
В идеале ученый не должен принимать на веру утверждение, 
истинность которого не усматривалась бы им с очевидностью. 
Если утверждение не обоснованно, сомнительно, оно либо от-
клоняется, либо принимается в качестве гипотезы.2

1 Классическое понимание истины, которое мы встречаем со време-
ни Аристотеля, анализируется в работе: Неганов Ф. М., Хазиев З. 
А. Образование и ценности: аксиологический и правовой аспекты 
// Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 10. – С. 212.

2 Проявляющийся аксиологический аспект в деятельности ученого 
раскрывается в работе: Неганов Ф. М., Хазиев З. А. Правовая акси-
ологическая детерминация // Евразийский юридический журнал. 
– 2015. – № 11.

Но что мы можем сказать о философских или религи-
озных истинах? Всегда ли их можно привести к очевидному 
усмотрению? Вот философ Декарт провозглашает положение 
«я мыслю, следовательно, существую» несомненной истиной, 
ибо оно усматривается им, как он выражается, «ясно и отчет-
ливо», а его соотечественник философ Паскаль усматривает, 
что это положение столь же сомнительно, как большинство 
других философских изречений. Вот средневековый теолог Ф. 
Аквинский в труде «Сумма против язычников» приводит до-
казательства существования Бога, а мы, даже сочтя его аргу-
менты убедительными, тем не менее, должной веры не обрета-
ем. Что мы мо жем здесь сказать? Относительно философских 
и религиозных истин люди быва ют менее единодушны, чем 
относительно научных истин. 

Почему так? Почему в одних истинах мы можем удосто-
вериться, а в других – нет? И здесь нельзя сказать, что это из-за 
того что одни истины основываются на разуме, другие – нет, 
одни истины рациональны, другие – иррациональны; т.к. де-
ление на «рациональное» и «иррациональное» уже предпола-
гает то, о чем мы спрашиваем: рациональное – это то, что мо-
жет стать общедоступным, иррациональное – то, что не может 
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стать общедоступным.3 Вдобавок, такое объяснение внушает 
нам неверное представление о познавательной деятельности: 
как будто в открытии истин задействуются не все духовные 
способности (в одних случаях – разум, а в других – ска жем, 
вера).

В этом непростом деле нам не разобраться, не вглядев-
шись в тот та инственный процесс, что мы именуем словами 
«открытие истины» или «ус мотрение очевидности». Возьмем 
открытие И. Ньютоном закона всемир ного тяготения. Про-
зрение величайшего ученого состояло в том, что земное при-
тяжение распространяется не только на земное яблоко, но и 
на небесную Луну; другими словами, Луна постоянно падает, 
подобно яблоку, сорвавшемуся с дерева. Благодаря этому он 
смог показать, используя законы динамики, что сила, необхо-
димая для движения планет по эллиптическим орбитам, выве-
денные И. Кепле ром, – это сила притяжения Солнца, которая 
должна быть обратно пропор циональна квадрату расстояния. 
С помощью имевшихся оценок расстояния до Луны, Ньютон 
вычислил период обращения Луны, который соответст вовал 
наличию гравитационной силы, обратно пропорциональной 
квадрату расстояния до Земли. Результат расходился на 12 
процентов с тем, что дава ли наблюдения. Позднее, когда было 
обнаружено, что имевшиеся оценки расстояния ошибочны, 
он повторил вычисления с новыми данными и при шел к заме-
чательному совпадению. С этого момента любой ученый мог 
удостовериться в совершенном открытии, как в истине.

В этой истории стоит обратить внимание на различие, 
како вое имеется, в том, чтобы открыть истину и в том, что-
бы удостовериться в истине. Бесспорно, совершить открытие 
трудно, а удостовериться в истине проще. Путь первопроход-
ца похож на блуждание в непро глядной чаще, а путь тех, кто 
идет следом, похож на прогулку в ясный день (мы понимаем 
это, поэтому и воздаем творцам нового заслуженную хвалу). 
В то же время, мы предпочитаем думать, что истина, добы-
тая первым и подтвержденная вторыми, одна и та же. Ведь 
ее содержание и там, и там одинаково. Ньютон открыл закон 
всемирного тяготения, в котором мы можем удостовериться, 
– кто станет это оспаривать? Один ученый совер шает откры-
тие, другие получают возможность удостовериться в истине. 
Только вот появляется одно недоразумение: поиск истины те-
перь кажется каким-то ущербным занятием, – ведь этот путь 
заведомо долгий, извилистый, трудный и рискованный; а есть 
путь прямее, короче, проще и безопаснее, – ему люди следуют 
тогда, когда приобщаются к найден ному; поскольку конечный 
пункт (истина) и там, и там одинаков, то второй путь выглядит 
явно предпочтительнее первого. 

Следовательно, позицию, что приравнивает истину, ус-
мотренную впер вые, к истине общедоступной, нельзя назвать 
безупречной. Поэтому выдвинем другое предположение: ис-
тина открытия не совпадает с истиной подтверждения. Или 
скажем так: они могут совпадать по содер жанию, и отличают-
ся по форме. В пользу этого предположения говорит то обсто-
ятельство, что открытие – это ред кое, уникальное, почти неве-
роятное событие, а подтверждение может быть неоднократно 
повторено. И действительно, такое со бытие, как открытие 
закона всемирного тяготения, обусловливалось множе ством 
факторов: чередой выдающихся достижений в астрономии и 

3 Сравните это гносеологическое понимание истины с онтологиче-
ским в работе:  Неганов Ф. М., Хазиев З. А. От древней мифологии 
к правовой системе государственного устройства: философские 
искания Платона // Евразийский юридический журнал. – 2014. – 
№ 12. – С. 223.

физике, работой Коперника, условиями эпохи, сложившейся 
парадигмой научно-исследовательской работы, господство-
вавшими философскими и религиоз ными представлениями, 
и т.д. Поистине, в открытии словно сосредотачива ется весь 
мир.4 А мы, знакомясь с истиной уже выведенной на свет, 
упуска ем из виду исключительность момента, приведшего к 
ее открытию. Так что, возможно, имеется существенная часть 
открытия, которая безвозвратно теряется.

Если мы здесь правы, тогда, должно быть, существуют две 
формы «схватывания» очевидности: одна – та, что сопрово-
ждается при формировании общедоступных истин, другая – 
та, что возникает при уникальных событиях открытия нового. 
Чтобы удостовериться в ис тине, уже кем-то открытой, чело-
веку бывает достаточно реализовать одну форму постижения, 
чтобы открыть истину – необходимо осуществить другую фор-
му постижения. Причем, по содержанию, которое и объекти-
вируется как результат познавательной деятельности, истины 
и в пер вом, и во втором случаях могут предстать одинаковы-
ми. Попытаемся теперь разобраться с каждой этой формой по 
отдельности.

Итак, одна форма, согласно предположению, ведет к 
общедоступному. Это значит, что очевидность, усматривае-
мая одним, может также усматриваться другими. Рассмотрим 
пример такой истины. Предста вим, что учитель в классе дока-
зывает ученикам положение: 4x5=5x4. (Уче ники пока не усма-
тривают очевидность.) Учитель вычерчивает на доске рисунок 
из кружков, затем проводит четыре горизонтальные линии, 
которые пересекают кружки, и объявляет: «Вот четыре ряда 
по пять кружков». После чего он проводит пять вертикальных 
линий и снова объявляет: «Вот пять колонок по четыре круж-
ка». В заключении он выводит: «Так как кружки одни и те же, 
то мы получаем равенство: 4x5=5x4». И ученики прозрева ют. 
Что означает здесь усмотрение очевидности? По убеждению 
И. Канта – это синтез: спонтанный акт мышления, объединя-
ющий разъединенное. Мы примем эту точку зрения и тоже 
будем считать: удостовериться в ис тине – значит осуществить 
синтез. Возможно, что не все ученики в классе смогут усмо-
треть очевидность. Тогда учитель повторит ход доказатель-
ства, упрощая переходы пояснениями, которые будут связы-
вать одно суждение с другим, так чтоб можно было, по словам 
Декарта, «всё вместе и по от дельности обозреть в последова-
тельном и нигде не прерывающемся движе нии мысли». Из 
чего мы можем заключить, что истины синтеза складывают ся 
из воспроизводимых элементов и поэтому конструируемы, 
т.е. приводи мы к такому виду, что в них могут удостовериться 
и другие. Все научные истины, будучи истинами подтверж-
денными сообществом ученых, синте тичны, следовательно, 
воспроизводимы, конструируемы, приводимы к общедоступ-
ному виду. И надо ли говорить о том, что истина, понимаемая 
как синтез мышления, лежит в основе идеала рационального 
познания? Причем, многие убеждены, что это единственная 
форма истины.5

Но мы пришли к мысли, что есть другая форма истины, 
другой способ постижения: очевидность, которая откры-

4 См. о данной форме истины в работе: Неганов Ф. М., Яруллина Л. 
Х. Нонконформизм и подлинность человеческого существования 
в концепции Ж.-П. Сартра // Вестник Башкирского университета. 
– 2009.– № 4. – С. 1490.

5 Наиболее яркий пример в мировой философии мы встречаем у Ге-
геля. См. работу: Неганов Ф. М., Хазиев З. А. Обоснование права и 
нравственности в философии Гегеля: онтологический и антропо-
логический аспекты // Евразийский юридический журнал. – 2015. 
– № 1. – С. 226.
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вается одному, оказывается недоступной другому. Чтобы 
понять этот странный феномен, рассмотрим пример соот-
ветствующей истины. Есть одна японская легенда о монахе 
Иккю, жившем в XV веке, эта легенда и послужит нам при-
мером. Йккю мучительно раз мышлял о жизни и религии. 
«Если Бог есть, пусть спасет меня! Если нет, пусть меня сгло-
жут рыбы на дне озера». Он действительно бросился в озе-
ро, но мимо проходили люди и, увидев тонущего монаха, 
спасли его. По легенде, Иккю после этого обрел веру; други-
ми словами, случай помог ему открыть истину. Что же такое 
здесь открытие истины? По всей видимости, это уже не син-
тез. Ибо, как можно догадаться, истина, от крывшаяся Иккю, 
не складывается из воспроизводимых элементов и поэто му 
не относится к числу общедоступных истин. В самом деле, 
мы знаем, о чем думал монах, испытывая свою судьбу, мы 
способны живо представить себе всё случившееся, но ни 
одна воспроизводимая в мышлении деталь не поможет нам 
приобщиться к истине. Более того, если кто-нибудь решит-
ся пойти на тот же отчаянный шаг, на какой решился монах, 
и его тоже спасут, то, может статься, что веры этот человек 
не обретет. Таким образом, истина, открыв шаяся Иккю, 
оказывается недоступной другому. Что это за истина, если 
не синтез? 

Еще раз вглядимся в события, повествуемые легендой. 
Иккю мучи тельно размышлял о жизни и религии: «Есть Бог 
или нет Его?» Надо пола гать, что ранее поиски приводили его 
к вещам, в присутствии которых мысль о Боге оживлялась в 
душе и звучала, как отклик на воспринимаемое. Но тут же, 
должно быть, ему попадались вещи, которым оказывалась со-
звучной мысль о том, что Бога нет. Так или иначе, Иккю пре-
бывал в сомне нии, и конец этим сомнениям был положен 
событиями, описанными в леген де. После произошедшего 
мысль о Боге зазвуча ла в душе монаха по-особенному: не как 
возможная, допустимая, вероятная мысль, а как истинная. Она 
зазвучала словно в унисон со всем миром, каждая час тичка 
мира как будто бы участвовала в рождении этого звучания. Всё 
говорило «за», и ничего «против». Эту форму постижения мы 
назовем резонансом, поскольку она на поминает именно это 
акустическое явление.

Слово резонанс можно встретить в работах некоторых 
философов персоналистического направления. Вот какое 
описание этого слова приводит Г. Марсель, ссылаясь на 
лекции астронома Р. Л. Минковского, в книге «Опыт кон-
кретной философии»: «Если мы придерживаемся явлений 
слухо вых восприятий, то это слово означает «как если бы 
источник звука нахо дился внутри закупоренной вазы и зву-
ковые волны, вновь и вновь отража ясь от ее стенок, напол-
нили бы ее своим звучанием. Или, иначе говоря, это проис-
ходит так, как если бы звук охотничьего рога, отсылаемый 
со всех сторон эффектом эха, заставил бы задрожать в еди-
ном порыве ничтожный листочек и мельчайшую былинку, 
преобразив весь лес в звуковой вибри рующий мир»». И 
дальше: «Предположим, что эти элементы отсутству ют: я 
верю в то, что в таком случае мы увидим, как мир оживает 
и наполня ется (независимо от инструмента, вне его и вне 
всякого физического свойст ва) проникающими глубинны-
ми волнами, которые, не являясь звуковыми в чувственном 
смысле слова, тем не менее будут все равно гармонически-
ми, резонирующими, мелодичными, способными опреде-
лить любую тональ ность жизни. И сама эта жизнь будет 
охвачена резонансом до самых глубин своего существа при 
контакте с этими звучащими и молчащими одновре менно 
волнами, будет пронизана ими, затрепещет в унисон с 

ними, заживет их жизнью, сливаясь с ними в одно единое 
целое. В этом и состоит сущ ность резонанса»6.

Итак, мы примем, что открытие истины – это эффект ре-
зонанса. В чем состоит принципиальное отличие этого эффек-
та от синтеза, ведь и то, и другое, согласно предположению, 
– формы истины? 

Мы вывели, что истина подтверждения – это синтез, когда 
все связываемые элементы находятся перед умственным взо-
ром наблюдателя, как бы собранные на од ном зримом про-
странстве. Истина же открытия, являясь необходимым для 
усмотрения актом мышления, становится следствием  эффек-
та – резонанса, когда проживаемые во времени события объ-
единяются в совместном звучании, где очевидна временная 
взаимосвязь. Таким образом, одна форма постижения (синтез) 
статична, другая (резонанс) – динамична.

Бывает, человек усваивает какое-нибудь положение и 
может удостовериться в нем, как в синтетической истине, но 
в душе он не принимает это положение и, возможно, не ус-
матривает очевидность. Такое противоречивое отношение 
складывается, например, по поводу переживания человеком 
собственной смертности. Мы можем легко вывести его из эм-
пирического факта: «Люди смертны, следовательно, и я смер-
тен», осуществив необходимый синтез мышления, но этого 
вывода нам будет недостаточно для того, чтобы постичь оче-
видность.7 Поэтому-то люди не так уж часто осознают свою 
смертность. «Никого заметно не тревожит мысль о неизбеж-
ной, всегда недалекой смерти, – пишет А. Шопенгауэр, – и 
каждый живет так, будто он будет жить вечно; это доходит до 
того, что можно даже сказать – никто, собственно говоря, не 
убежден в неизбежности своей смерти, так как иначе между 
его настроением и настроением пригово ренного к казни пре-
ступника не могло бы быть такой большой разницы»8. То есть, 
мысль о недалекой смерти у нас не то что забывается или под-
вергается сомнению, а просто не звучит, не резонирует в душе. 
Но совсем по-другому эта мысль открывается, скажем, поэту 
Басе в таком его стихотворении:

Стебли морской капусты
Песок заскрипел на зубах...
И вспомнил я, что старею.
В этих строках заключена трудноуловимая нить ассоциа-

ций. Возможно, скрип песка на зубах указал поэту на незамет-
ное и постоянное разрушение, которому подвержено наше 
тело. Ведь скрип издают трущиеся друг о друга предметы, ко-
торые постепенно стираются в пыль. И даже то, что не издает 
скрипа, тоже со временем превращается в пыль. И вот мысль 
«я старею» вдруг зазвучала в душе, войдя в резонанс со скри-
пом, и так, словно вещи сами напомнили ему об этом.

Говоря о звучании и резонирующем действии, мы, по 
сути, стираем границу, сохраняющуюся при осуществле-
нии синтеза, между субъектом и объектом познания. Чтобы 
услышать истину – теперь уже правильнее будет вести речь 
о слушании, а не об усмотрении, коль скоро синтез, основы-
вающийся на видении в пространстве, уступает здесь место 
звучанию, – человеку сначала нужно определенным образом 
настроиться на восприятие истины, подобно камертону, от-

6 Марсель Г. Опыт конкретной философии. – М.: Республика, 2004. – 
С. 68-89.

7 См. работу: Неганов Ф. М., Файзуллин Ф. С., Ханов И. Н. Аксиоло-
гическая детерминация. – Уфа: Гилем. – 2004. 

8 Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основа-
ния. Мир как воля и представ ление. – T. I. – M.: Наука, 1993. – С. 
385-386.
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зывающемуся на определенный звуковой тон.9 И тогда может 
произойти резонанс. «Для того чтобы услышать беззвучное, 
– рассуждает М. Хайдеггер в работе «Положение об основа-
нии», – требуется слух, которым об ладает каждый из нас, и 
который никто не использует правильно. Это слух связан не 
только с ухом, но одновременно и с принадлежностью чело-
века к тому, на что настроено его существо. А человек остается 
настроен на то, ис ходя из чего о-пределяется его существо. В 
этом о-пределении человек за тронут и окликнут неким голо-
сом, который в зависимости от того, чем чище тон он издает, 
тем беззвучнее раздается чем-то звучащим»10. 

Таким образом, в звучании дает о себе знать сопри-
частность познающего познаваемому. И это – еще одно важное 
отличие одной формы истины от другой. Но как можно стать 
сопричастным истине? Ответ: в поиске. Поиск истины мы мо-
жем рассматривать как процесс вхождения человека в отно-
шение к истине. Блуждание ищуще го, которое кажется порой 
каким-то ущербным заняти ем, в действительности представ-
ляет собой необходимый путь к открытию истины. Вне поиска 
– о чем всегда и всюду свидетельствует опыт познания – истина 
не «зазвучит» в душе, не будет резонирующего эффекта. Тот, 
кто упорно размыш ляет над какой-нибудь проблемой, нахо-
дится ближе к открытию, чем тот, кто ждет наития, озарения, 
удачи, не утруждая себя поис ком. Конечно, поиск ученого не 
похож на поиск философа или теолога, но и там, и там, остает-
ся верным одно: вне поиска человек не приближается к откры-
тию нового. Чтобы стать сопричастным истине, необходимо 
встать на тот путь, который мы выше охарактеризовали, как 
«извилистый, долгий, трудный, рискованный». 

Ис ходя из сказанного, мы утверждаем, что одни истины 
имеют форму синтеза в мышлении, другие – имеют форму ре-
зонанса. Одна форма, как правило, является преобладающей 
в «истинах подтвержде ния», другая форма – в «истинах откры-
тия». Но обе они крайне важны в познавательной деятельно-
сти. Отсутствие синтеза делает истину неусматриваемой, от-
сутствие резонанса делает истину беззвучной.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Яшин А. Н.

Генезис русской цивилизации, становление и разви-
тие государственности происходило в непростых условиях, 
при которых в борьбе за независимость восточнославянским 
племенам приходилось постоянно воевать, в основном, обо-
роняясь. Поэтому первой и ведущей русской идеей (по сути, 
политико-правовой) становится идея независимости и объ-
единения русских земель, утверждение этнической идентич-
ности, самобытности духовной и материальной культуры. Для 
укрепления государства требовалось создание новых социаль-
но-правовых механизмов, в том числе, важнейшего из них – 
правосудия.

В догосударственный, родоплеменной период право-
судие было прерогативой старейшины рода или племени, 
которые публично устанавливали вину нарушителя обычая 
и отдавали его во власть потерпевшего. При дальнейшем ус-
ложнении социальных отношений и развитии государствен-
ности, на основе общей пользы «создавалось … право страны, 
которое прежде всего и больше всего выражается в суде, раз-
бирающем те столкновения отдельных лиц друг с другом, ко-
торые эти лица не в силах помирить своими средствами, и им 
приходится обращаться к той силе, власть и значение которой 
они признают»1.

Вряд ли возможно определить время появления первого 
суда в современном его понимании, но идея приглашения на 
роль судьи третье, независимое лицо зарождалась объектив-
но с возрастанием потребности разрешать конфликты более 
справедливо, по правде. Несомненно, философия русского 
правосудия оформляется с формированием Древнерусского 
государства, с зарождением той самой русской идеи, о кото-

1 Князьков С. А. Из прошлого Русской земли. Ч. 1. Очерки из исто-
рии допетровской Руси. Изд. 2-е, испр. и доп. Пг. 1917. С. 118.

рой напишет И. А. Ильин: «Возраст русской идеи есть возраст 
самой России»2.

В период IX – XIII веков в Древнерусском государстве идет 
становление обычного по форме (в сравнении с Византией и 
Западом), но совершенно уникального по содержанию право-
порядка и правосудия – с особой духовностью и философией. 
Исследователи отмечают в русском праве и правосудии это-
го периода внутреннее логическое единство, последователь-
ность в развитии, органическое сочетание обычного права и 
княжеского законодательства. Принимая во внимание неред-
ко используемую исследователями констатацию свободной 
рецепции иностранного законодательства (в особенности, ви-
зантийского) как решающего фактора в становлении правовой 
системы Древней Руси, представляется необходимым отчасти 
возразить подобной категоричности. Бесспорно, роль и влия-
ние византизма значительна, но согласимся с профессором Т. 
Ю. Амплеевой в том, что «общественно-политический строй 
Древнерусского государства настолько отличался от византий-
ского, что механическое перенесение норм византийского пра-
ва на русскую почву было невозможно»3.

Уникальность русской цивилизации, помимо прочего, 
определяется способностью аккумулировать в собственную 
материю органически подходящие категории и ценности, ко-
торые содержались, в частности, в византийской культуре. В 
«Повести временных лет», «Русской Правде», иных источниках 
мы обнаруживаем юридический дуализм: славянское обычное 
и каноническое византийское право, а мировоззренческую ос-
нову правосознания составляет симбиоз язычества и христи-

2 Ильин И. А. О русской идее // Русская идея: [Сборник / Сост. и 
авт. вступ. ст. М. А. Маслин; коммент. Р. К. Медведевой]. М. 1992. С. 18.
3 Амплеева Т. Ю. История уголовного судопроизводства в России 

(IX – XIX вв.): автореф. дисс. … д-ра. юрид. наук. М., 2006. С. 34-35.
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анской этики. Именно, исходя из христианской этики, право 
на Руси стало восприниматься исключительно как этическая 
категория, а правосудие заключало в себе идею Правды и 
Справедливости.

В русской ментальности еще в догосударственный пери-
од укоренилась идея Правды, которая стала базовой в фило-
софии русского правосудия, определив на века его глубинную 
сущность – «судить по Правде», отводя второстепенную роль 
закону. Русскую ментальность невозможно представить без 
вечного поиска Правды, размышления о ней и стремления 
к ней. Не уяснив и не прочувствовав феномен русской фило-
софии Правды, невозможно понять ни ход исторического 
развития, ни специфику русского правосознания. Русскому 
человеку еще в период становления раннефеодального обще-
ства Правда представляется синтезом идей справедливости и 
истины, как единство с глубинными онтологическими и акси-
ологическими основаниями.

С принятием православия в русское правосознание при-
шло иное понимание преступления – по нормам канониче-
ского права это грех, требующий не только наказания, но и 
искупления. Не без требования русской православной церкви 
княжеская власть воплощает в положительном праве прин-
ципы христианской морали, а наказание рассматривается как 
возмездие за совершенное зло. Но зло должно наказываться 
по справедливости, а в православии справедливость понима-
ется как следование Божиим заповедям. «Изборник 1076 года» 
так объясняет справедливость: «Творящим добро воздай по-
чет, творящих зло наказывай. Не оправдывай виновного, даже 
если он и друг тебе, не обижай правого, даже если он и враг 
тебе»4.

В период IX-XIII вв. в русской правовой культуре сфор-
мировалось соотношение морали и права, справедливости и 
закона. Так, в понимании русского человека, в согласии с ду-
ховно-нравственными ценностями, закон должен носить не 
формальный, а нравственный характер, соответствовать на-
родной Правде и Справедливости. Одновременно, в русском 
менталитете взаимосвязаны представления о праве и справед-
ливости. Такой подход воплощало и русское правосудие в до-
монгольский период. Исходя из идеи праведности и справед-
ливости, обычая и христианской этики, в русском правосудии 
зарождается и применяется ряд процессуальных принципов, 
не утративших актуальности и законных закреплений по сей 
день.

Прежде всего, в нормативных предписаниях внедрен 
принцип равенства перед судом всех сословий, за исключени-
ем княжеского (князь – сам судья), в основе которого равенство 
всех в православии. Преобладал состязательный, устный про-
цесс при пассивной роли суда, хотя имел место и розыскной. 
Суд был гласным и открытым для народа, а строго выверен-
ных процессуальных процедур не было, как не было и деления 
процесса на уголовный и гражданский. В неразделенности уго-
ловного и гражданского процесса не стоит усматривать при-
митивность нормотворцев и правоприменителей; в то время 
правосудие руководствовалось основной целью – прекраще-
ние конфликта сторон и восстановление нарушенного права, 
не придавая значения характеру правонарушения.  Лишь к XII 
веку в результате государственно-правового совершенствова-
ния преступление трансформируется от частноправового де-

4 Платонов О. А. Святая Русь (Энциклопедический словарь русской 
цивилизации). М., 2000. С. 799.

ликта к публично-правовому, а наказание из восстановитель-
ной процедуры в карательную.

Принцип процессуальной состязательности реализовы-
вался определенной системой доказательств, наиважнейшими 
из которых были видоки (по-современному, очевидцы факта, 
свидетели) и послухи, лишь слышавшие о факте, но создавав-
шие добрую славу какой-либо стороне процесса. Если не до-
ставало свидетелей, применялись «суды Божьи»: рота (крест-
ные целования и присяга), ордалии (испытание водой, огнем, 
раскаленным металлом), поле (судебный поединок), жребий. 
Пожалуй, следует согласиться с исследователем истории судо-
производства Н. Гартунгом в том, что «суды Божьи» являются 
не столько доказательством, сколько самостоятельной формой 
процесса, основанной «на веровании, что сам Бог оправдает 
невинных, а осудит виновных»5.

Особенностью развития древнерусского правосудия были 
общинные институты, имевшие существенные судебные пол-
номочия. На общинном сходе выбирались «добрые люди», 
которым поручалось отправлять правосудие. Это было народ-
ное правосудие с применением обычного права, без участия 
государства. Все поступки человека, включая преступления, в 
общинном сознании расценивались по критерию добра и зла; 
опираясь на эти категории, выносились приговоры. «Общи-
на, – писал К. С. Аксаков, – есть союз людей, отказывающих-
ся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее 
согласие: это действо любви, высокое действо Христианское. 
Община представляет, таким образом, нравственный хор, и 
как в хоре не теряется голос, но, подчиняясь общему строю, 
слышится в согласии всех голосов, так и в общине не теряется 
личность»6. Особый колорит имело вечевое правосудие, в ко-
тором просматривалась традиция древнегреческого остракиз-
ма. Вечевое правосудие вышло из архаичной традиции удале-
ния из микросоциума лиц, нарушающих его внутренний мир, 
«врагов общества».

Правосознание народа в древнерусском государстве было 
ориентировано не на поведение по законным правилам, а на 
жизнь по совести. Даже самосуд и кровная месть находили 
нравственное оправдание, поскольку единодушно поддер-
живались всем миром как справедливое возмездие за грех и 
сотворенное зло. В дальнейшем, вплоть до XX века, правовой 
обычай будет стабилизирующим регулятором социальных от-
ношений в России, проявляясь в наибольшей степени в право-
судии. В русской общине всегда считали: если поступаешь по 
обычаю, по старине, то поступаешь по праву. «Что старее, то 
правее» – гласит русская поговорка.

С христианством на Руси образовались церковные суды, 
т. е. состоялось особое духовное правосудие по рассмотрению 
антицерковных и покушавшихся на нравственные заповеди 
деяний. В результате русское правосудие обретает теологи-
ческую форму и религиозно-философский смысл, в котором 
проступает конфликт добра и зла, души и тела, Бога и дья-
вола, божественного предопределения и воли человека. Цер-
ковное правосудие реализует русскую идею справедливости, 
связывая правовые явления с нравственными категориями 
и верой, что определяет в дальнейшем особенность русской 
правовой культуры с православной основой. Это православие, 

5 Гартунг Н. История уголовного судопроизводства и судоустрой-
ства Франции, Англии, Германии и России. СПб.: Тип. Э. Арнголь-
да, 1868. С. 81. 

6 Аксаков К. С. Краткий исторический очерк Земских Соборов // 
«Русский Вестник». № 17. 22-29 апреля 1992. С. 13.
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прошедшее через русский архетип и вековые духовные цен-
ности, сформированные еще язычеством.

Через православную веру на Русь привносится идея по-
ставленного Всевышним верховного правителя и судьи – Ве-
ликого князя и «помазанника Божьего». Для русского народа, 
принявшего эту идею, в дальнейшем развитии государства 
Российского власть имела сакральный характер, а правитель 
стал лицом, способным в полной мере разрешить проблему 
Правды земной. Исходя из этого, особая значимость прида-
валась княжескому правосудию в раннефеодальном Русском 
государстве. Безусловно и окончательно княжеские решения 
принимались народом как решения «по Правде и Справед-
ливости»; по сути, через прецеденты создавалось русское го-
сударственное право и правосудие (примерно, как подобным 
образом формировалось право справедливости в Англии по-
средством судебных решений лорд-канцлера). Идея справед-
ливости в княжеском правосудии заключалась также в защите 
лиц, живших вне общины, например, чужаков или дружинни-
ков, т. е. княжеская воля одновременно являлась гарантом их 
прав. Имея большие законодательные полномочия, русские 
князья, как свидетельствуют древнерусские правовые тексты, 
были ограничены в произволе. Творить законы для русского 
князя – это не есть только его право, но и возложенная на него 
Богом обязанность. Подтверждением тому служат первые сло-
ва княжеских уставов: «Во имя отца, и сына, и святаго духа».

Древнерусское правосудие домонгольского периода от-
личалось от западноевропейского и восточного правосудия 
идеями гуманизма и милосердия, проявлявшимися в срав-
нительно мягкой каре, преимущественно штрафа, воплощая 
идею святости человеческой жизни («Русская Правда» не 
предписывала смертную казнь). Кстати, употребляемые в за-
конах слова «казнь» и «казнить» не тождественны современ-
ным юридическим терминам; они подразумевали телесное 
наказание. Например, в статье 38 Устава Ярослава предписа-
но: «Аще жена будеть чародеица, наузница, или волхва, или 
зелейница, муж, доличив, казнить ю, а не лишиться»7.

Идея милосердия зародилась и укоренилась в духовном 
складе русского общества еще в дохристианский период. До-
казательством такого утверждения можно считать непринятие 
русским законодателем хотя и православного, но довольно же-
стокого византийского правосудия, которому были свойствен-
ны такие наказания, как выкалывание глаз, отрубание конечно-
стей, оскопление и прочие подобные. Кроме того, летописные 
источники свидетельствуют, что русские князья осуждали 
проявления жестокости отдельными князьями. Так, в 1097 
году Святополком Изяславичем был по наговору схвачен и 
ослеплен Василько Ростиславич (князь Теребовльский), якобы 
готовивший заговор против великого князя Святополка. Узнав 
о такой жестокости, Владимир Мономах, заплакав, произнес: 
«Се не бывало есть в Русьск1зй земьли ни при д1зд1зх наших, 
ни при отцихъ наших, сякого зла»8.

На Русь с христианской верой пришли из Византии и 
первые православные священники, естественно, с собственной 
духовной и правовой культурой, где присутствовала в боль-
шей степени идея ужесточения правовой ответственности. 
Великий князь Владимир Святославич (Креститель) по их на-
стоянию ввел даже, правда, ненадолго, смертную казнь. Таким 
образом, с христианством на Русь проникали формы правосо-

7 История политических и правовых учений / под ред. Э. Лейста. М., 
2004. С. 93.

8 Там же. С. 94.

знания как с идеей милосердия к преступнику, так и одновре-
менно с духом жестокости, из чего также можно сделать вывод 
– христианство не было решающим фактором формирования 
и утверждения идеи гуманизма в русском правосознании и 
правосудии, но, несомненно, оказалось материалом, источни-
ком для формирования мировоззренческих постулатов, соот-
ветствующих русскому духовному миру.

Анализ философии правосудия Древнерусского государ-
ства показывает огромное влияние ненормативных социаль-
но-психологических и идейных детерминаций на правосудие, 
в идею которого закладываются вырабатываемые обществом 
нравственные установки. Русский человек раннегосударствен-
ного периода жил в режиме соблюдения процедур, ритуалов 
и религиозных этико-нормативных общественных требова-
ний, формировавших правовую среду, законотворчество и 
правосудие. Несомненно, этический контекст формировал 
особый тип правовой культуры, в которых в будущем закон 
никогда не будет доминировать над справедливостью, а идея 
правды станет основной в русской философии правосудия.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Коноплева А. А.

Современный город можно сравнить с живым организ-
мом, для которого характерна высокая организованность и 
сложность проистекающих в нем процессов. Все явления, 
имеющие место в городском пространстве, детерминированы 
формированием его внешнего облика и направлены на об-
разование, так называемой, «городской души». Слаженность 
системы гармонично сочетающихся внешних и внутренних 
свойств приводит к развитию уникальности городского про-
странства, а также неповторимости тех эмоций и ощущений, 
которые испытывают люди, посещающие город, или воспи-
танию исключительных черт характера и менталитета, свой-
ственных для людей, проживающих в нем.  

Размышляя о «душе» города Симферополя, следует отме-
тить факт переживания столицей Республики Крым в разные 
периоды сложных, насыщенных и без преувеличения важных 
исторических событий, которые поспособствовали развитию 
процесса культурогенеза, иными словами, стали основой для 
становления и созревания культуры. Примечательно то, что 
с изменением «души» города отношение к нему его жителей 
тоже меняется. Это может стать основой для миграционных 
процессов1 и изменений демографического состава. Таким об-
разом, на фоне современных международных противоречий и 

1 Коноплева А. А. Осмысление процесса развития культурного шока 
в контексте современных миграционных процессов // Социально-
гуманитарное обозрение. – 2016. – № 1. – С. 41-43. 

геополитических преобразований2 данная тема приобретает 
особую актуальность.

Проблемы современного городского пространства, ста-
новления и развития культуры города появились в центре 
научных исследований относительно недавно. В целом обо-
значенная проблема рассматривается преимущественно с 
помощью культурологического инструментария: В. Вильчек, 
А. Костромицкая, Л. Мэмфорд, Т. Роззак. Отдельно следует 
рассмотреть подход К. Маркса, согласно которому культуро-
генез объясняется с позиции трудовой концепции и представ-
ляется как процесс приобщения человека к трудовой деятель-
ности. В своем исследовании мы опираемся преимущественно 
на идеи ведущий культурантропологов М. Бахтина, Ф. Боаса, 
А. Кребера, Б. Малиновского и др., которые попытались обо-
сновать культурное развитие с позиций диффузионизма, диа-
логизма и других подходов. На наш взгляд, особого внимания 
заслуживает принцип историзма, позволяющий представить  
развитие как результат культурно-исторических эпох.        

Если в основе теории возникновения культуры лежит 
преимущественно трудовая концепция, то культурогенез со-
временной культуры связан скорее с наполнением уже суще-
ствующей культуры новыми смыслами. Опираясь на идеи 
российской исследовательницы В. Лях, обозначим, что «куль-
турогенез, как исторически развивающийся, сложный и мно-

2 Буткевич С. А. Терроризм и экстремизм в Российской Федерации: 
реальные и потенциальные угрозы // Евразийский юридический 
журнал. – 2016. – № 4 (95). – С. 285-287.
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гогранный концепт, как способ освоения действительности, 
создания ценностей, реализации творческого потенциала че-
ловека в сфере материального и духовного производства пред-
ставляет не просто сумму предметов и вещей, а процесс рас-
крытия способностей и дарований человека»3. Таким образом, 
на сегодняшний день мы можем констатировать, что под куль-
турогенезом понимают процесс становления и развития уни-
кальных черт духовной и материальной культуры, способных 
обособить одно культурное образование от другого. При этом 
культурогенез явственнее проявляется как раз на примере ма-
териального компонента культуры. Это объясняется тем, что 
духовная составляющая культурного формирования все же 
основывается на традициях, кардинальное изменение которых 
приводит к исчезновению культуры. С этой позиции вполне 
успешно к рассмотрению процесса развития культуры подо-
шел Г. Спенсер, который, в своей органической теории при-
держивался мысли о важности количественных характеристик 
и элементов, составляющих объем культуры. 

В. Лях отмечает, что культурогенезу свойственен ряд ком-
понентов: «виды деятельности, позиции и объекты, которые 
организованы вокруг важных и жизненно необходимых задач 
в обществе»4. В свою очередь, важнейшими категориями куль-
туры, обеспечивающими культурогенез, являются традиции, 
культурное наследие и духовный опыт народа, которые форми-
руют духовный мир, образ жизни и мировоззрение человека. 
Другой важнейшей характеристикой становления и развития 
культуры является его интерактивный характер. «Культуро-
генез создаёт условия для одновременного общения людей 
различных культур, их диалога и взаимопроникновения»5. 
Можно добавить, что человек, как правило, проживая именно 
в городе, константно пребывает в состоянии взаимодействия.

Сам процесс интеракции можно представить развиваю-
щимся по следующим направлениям: контакт с окружающей 
природной средой; общение с людьми-жителями данного го-
рода; перенимание созданных обычаев и ценностей культуры. 
При этом городское пространство по причине развивающих-
ся глобализационных процессов многолико, поэтому контакт 
осуществляется и с представителями мигрирующих слоев6.

В виду этого, помимо привычного, знакомого окружения 
в городе часто происходит столкновение с системой неизве-
данных, чуждых традиций, провоцирующих на поиск средств 
для установления с ними контакта или же наоборот – методов 
их избегания7. Для этого не обязательно сталкиваться с чуж-
дой или экзотической культурами – достаточно неизбежных 
прикосновений к любой из окружающих субкультур. Так или 
иначе, город, постоянно находящийся в процессе интеракции, 
движения, будет развиваться, при этом перманентно пребы-
вая в поиске универсальных механизмов для установления но-
вых взаимодействий. 

В условиях поликультурности процесс интеракции при-
обретает ярко выраженный межкультурный контакт. Меж-
культурное взаимодействие – «процесс установления контак-

3 Лях В. И. Культурогенез как концепт теории и истории культуры 
// Аналитика культурологии. 2011. № 19. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kulturogenez-
kak-kontsept-teorii-i-istorii-kultury (дата обращения: 06.07.2016).

4 Там же.
5 Там же.
6 Коноплева А. А. Осмысление процесса развития культурного шока 

в контексте современных миграционных процессов // Социально-
гуманитарное обозрение. – 2016. – № 1. – С. 43.

7 Лотман Ю. М. К построению теорий взаимодействия культур 
(семиотический аспект) / Лотман Ю. М. // Избранные статьи. Т. 1. – 
Таллинн, 1992. – 704 с.

тов, при котором происходит обоюдное воздействие отличных 
или сходных систем паттернов под влиянием различного рода 
факторов (политика, экономика, борьба за ресурсы, интерес и 
т.д.) и внутренних особенностей участников интеракции. Его 
цель – передать культурную информацию (как внутри одной 
системы, так и между различными), поспособствовать обога-
щению, развитию и сохранению своей уникальности, осуще-
ствить более глубокое познание чужих и собственных культур-
ных особенностей»8. 

Если исходить из того, что существует два пути реализа-
ции культурогенеза: эволюционный и революционный, то в 
контексте современных политических и экономических усло-
вий9, в Крыму отмечается их наслоение. Это связано с тем, что 
эволюционность сродни диффузии, а революционные преоб-
разования – следствие сложных ментальных и экономических 
трансформаций, получивших распространение после вхож-
дения Республики Крым и города федерального значения Се-
вастополя в состав Российской Федерации10 11. Философское 
осмысление культурогенеза Симферополя позволяет сделать 
вывод о его тесной связи с процессами взаимодействия. Это 
отчасти вызвано его столичным характером, сосредоточением 
транспортных сообщений, административных объектов и про-
чими факторами, которые обеспечивают стремительный по-
ток гостей, работников, студентов – носителей разных культур. 
И в данной ситуации в синхроническом аспекте происходит 
пересечение не столько исторических слоев, сколько культур. 

Анализ культурогенеза, происходящего под влиянием 
межкультурных контактов, основывается на изучении ряда 
универсальных параметров субъектов взаимодействия. Это 
предполагает анализ культурной осведомленности, способ-
ности культуры пускать в свой круг особенности других куль-
турных образований, чувствительности культуры к внешним 
влияниям, а также подверженность стереотипам.

Исходя из перечисленных характеристик, можно просле-
дить, как различные факторы влияют на развитие и становле-
ние города. 

1. Если говорить о глубине взаимодействия, то примеча-
тельно, что, учитывая особенности Симферополя, в нем осу-
ществляются как глубокие фундаментальные контакты, что 
связано, к примеру, с длительным проживанием в границах 
города русских, крымских татар, украинцев, армян, болгар, ев-
реев. Так и эпизодические, поверхностные контакты, которые 
вызваны посещением города туристами. При этом глубина 
контактов, происходящих в Симферополе, значительно мень-
ше по сравнению, например, с Ялтой, где турист пребывает 
не просто транзитом, а останавливается на более длительное 

8 Коноплева А. А. Детерминанты межкультурных взаимодействий в 
Республике Крым // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – 2015. – № 8-3 (58). – С. 119.

9 Буткевич С. А. Организационно-правовые аспекты охраны 
общественного порядка (по материалам Республики Крым) // 
Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 
2015. – № 1. – С. 87.

10 Буткевич С. А. Обеспечение общественной безопасности в 
Республике Крым: проблемы теории и практики // Проблемы 
переходного периода: адаптация нормативно-правовых актов 
Крымского федерального округа к законодательству Российской 
Федерации. – 2015. – С. 185-191.

11 Чудина-Шмидт Н. В. Экстремальное поведение в переходный пе-
риод // Проблемы переходного периода: адаптация нормативно-
правовых актов Крымского федерального округа к законодатель-
ству Российской Федерации. – 2015. – С. 166-170.
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время12. Кроме этого, культурное пространство Ялты (как ма-
териальное, так и духовное) как раз было сформировано твор-
ческой, научной и политической элитой, рассматривающей 
Ялту как курорт, место для отдыха и творчества. 

2. С другой стороны, межкультурное взаимодействие осу-
ществляется и между разными по масштабу образованиями: 
цивилизациями, нациями, этносами, субкультурами. Об этом 
свидетельствует, например, наличие в городе Симферополе 
мечетей, соборов, костела, кенасы и других культовых соору-
жений. Это отчасти обосновывает толерантное отношение к 
представителям разных культур и, конечно, объясняет факт 
низкой вероятности возникновения конфликтов на почве эт-
нического или конфессионального различия.

3. Постоянное пребывание в Симферополь большого 
количества людей обеспечило его культурную динамику и 
синхроническое развитие. Так называемый характер «перева-
лочного пункта», возможно, отчасти сыграл злую шутку с го-
родом, особенно в процессе создания его традиций и имиджа, 
что всегда вызывало трудности у экспертов. Однако, на наш 
взгляд, именно это позволило городу сформировать собствен-
ную, многогранную, возможно, и эклектичную, но все же са-
мобытную культуру.

Следует отметить, что большое влияние на формиро-
вание культуры Симферополя оказало взаимодействие на 
диахроническом уровне. Пример этому – ярко выраженная 
преемственность поколений, патриотизм, общая система цен-
ностей и отсутствие явных историко-культурных противоре-
чий.   

Таким образом, межкультурные взаимодействия стано-
вятся системообразующим фактором в процессе культуро-
генеза Симферополя, который с уверенностью можно пред-
ставить как город, открытый к осуществлению контактов, 
толерантный и, что очень важно, поликультурный. Измене-
ние состояний, качеств, областей деятельности, ценностей 
взаимодействующих культур в Симферополе, порождение 
новых форм культурной интеракции, духовных ориентиров 
определяют длительность и масштабность процессов взаимо-
действия. Эпизодические отношения, которые не затрагивают 
глубокие уровни культурной активности, не способные ко-
ренным образом изменить ценностные ориентиры горожан, 
образ жизни (хозяйственные и рыночные отношения, обмен 
информацией), также могут рассматриваться как один из ва-
риантов реализации культурогенеза, поскольку однозначно 
находят свое отражение в процессе развития города.

Однако на сегодняшний день исход взаимодействий мо-
жет быть не всегда предсказуем. Основная задача, возникаю-
щая перед современными мыслителями – обеспечение мирно-
го совместного проживания жителей города-представителей 
разных культур и политических взглядов. В связи с этим дан-
ная проблема требует детальной разработки с целью выра-
ботки механизмов реагирования в возможных экстремальных 
ситуациях.

12 Кравченко Н. А. Оценка факторов формирования и реализации 
потенциала туристской отрасли Республики Крым // Крымский 
научный вестник. – 2015. – № 3. – С. 3-13.
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Для того чтобы определиться с тектологическими мето-
дами исследования, представляется необходимым определить 
само понятие метод.

Прежде всего, необходимо отметить, что задачи наук 
формируют её методы. Метод это – совокупность приемов и 
операций познания и практической деятельности; способ до-
стижения определенных результатов в познании и практике. 
А. А. Богданов определяет основную задачу тектологии – си-
стематизировать организационный опыт. Тектология должна 
выяснить, какие способы организации наблюдаются в приро-
де и в человеческой деятельности; затем – обобщить и система-
тизировать эти способы; далее – объяснить их, т.е. выработать 
абстрактные схемы их тенденций и закономерностей, опреде-
лить направления развития организационных методов и их 
роль в мировом процессе1. 

Автор «Тектологии» пишет: «Для практики и для теории 
нужны и важны методы. Вывод по отношению к ним ясен: «все 
методы суть организационные. Отсюда задача: понять и из-
учить все и всякие методы как организационные. Это может 
быть большим шагом вперед, но при одном условии: чтобы ор-
ганизационные методы поддавались научному обобщению»2.

Если бы организационные методы в одной области были 
одни, в другой – другие, совершенно с ними несходные, в тре-
тьей – третьи, например в организации вещей, т. е. в технике, 
не имеющие ничего общего с методами организации людей, 
т. е. экономики, или организации опыта, т. е. мира идей, то 
овладеть ими стало бы нисколько не легче от того, что все они 
будут обозначены как организационные. Совсем иное, если по 
исследованию окажется, что между ними, возможно, устано-
вить связь, родство, что можно подчинить их общим законам. 
Тогда изучение этой связи, этих законов позволит людям наи-
лучшим образом овладевать этими методами и планомерно 
развивать их и станет самым мощным орудием всякой практи-

1 Богданов А. А. Тектология: всеобщая организационная наука/ 
редкол.: Л. И. Абалкин и др.; Институт экономики АН СССР. – М.: 
Экономика, 1989. – С. 127.

2 Там же. – С. 74.

ки и всякой теории. Что же в действительности – первое или 
второе?»3

Таким образом, можно, усмотреть здесь, как А.А. Богда-
нов ставит перед собой проблему, и намечает определённый 
путь исследования.

«Самое глубокое различие, какое известно нам в природе, 
– это различие между стихийностью и сознательностью, меж-
ду слепым действием сил природы и планомерными усили-
ями людей. Здесь надо ожидать наибольшей разнородности 
методов, наибольшей их несводимости к единству. Здесь луч-
ше всего начать исследование»4. Философ сознательно начина-
ет процесс познания, именно с этих различных и не сводимых 
на первый взгляд друг к другу областей. 

И в ходе анализа процесса познания наглядно показыва-
ются факты подражания человека природе в приемах и спосо-
бах организационной деятельности. 

«Природа организует сопротивление многих живых ор-
ганизмов действию холода, покрывая их пушистым мехом, 
перьями или иными, мало проводящими тепло оболочками. 
Человек тем же самым путем достигает тех же результатов, 
устраивая себе теплую одежду. Стихийное развитие приспо-
собило рыбу к движению в воде, выработав определенную 
форму и строение ее тела. Человек придает ту же форму сво-
им лодкам и кораблям, причем воспроизводит и строение ске-
лета рыбы: киль и шпангоуты в точности соответствуют ее по-
звоночнику и ребрам. Посредством «паруса» перемещаются 
семена многих растений, животные с летательными перепон-
ками и т. п.; человек усвоил метод паруса и широко применя-
ет его на памяти истории. Режущим и колющим природным 
орудиям животных, например клыкам и когтям хищников, 
были, вероятно, подражанием ножи и копья первобытных ди-
карей и т. п. В истории культуры можно найти сколько угодно 
таких иллюстраций»5.

А. А. Богданов приводит множество примеров из истории, 
науки, органического и неорганического мира, как в различных 
сферах вырабатывались практически сходные организационные 

3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.

Грачёв М. В.
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методы, приведем лишь некоторые из них. Так, пишет автор 
«Эмпириомонизма», «скелет двигательного аппарата человека 
представляет систему разнообразных рычагов, в которой есть и 
два блока (для одной шейной и одной глазной мышцы); но ры-
чаги применялись людьми для перемещения тяжестей за тыся-
челетия до выяснения этого анатомами, а блоки – за много сотен 
лет. Всасывающие и нагнетательные насосы с клапанами устраи-
вались задолго до раскрытия вполне сходного с ними аппарата 
сердца. Так же и музыкальные инструменты с резонаторами и 
звучащими перепонками изобретались много раньше, чем были 
выяснены строение и функции голосовых органов животных; 
равным образом в высшей степени маловероятно, чтобы первые 
собирательные стекла были сделаны в подражание хрусталику 
глаза. А устройство электрических органов у рыб, обладающих 
ими, было исследовано много позже, чем физики построили по 
тому же принципу конденсаторные батареи»6.

Тектология охватывает материал всех наук и всей жизнен-
ной практики. Принципиальное отличие процесса познания 
в частных науках и тектологии заключается в сознательном по-
иске условий и способов организации элементов в отношении 
к активностям или сопротивлениям. Также одно из важных 
отличий состоит в следующем: любая наука оперирует в своем 
познании с конкретными элементами, определённым предме-
том познания. Особенностью же тектологического исследова-
ния будет абстрагирование от конкретно-физиологического 
характера элементов, заменив их безразличными символами 
и выразить связь их абстрактной схемой. Эта схема будет срав-
ниваться с другими и этим путём вырабатываться обобщения, 
которое даст понятие о формах и типах организации. Тем са-
мым А. А. Богданов намечает индуктивный путь исследования. 

Изучаются различные комплексы с точки зрения их орга-
низованности и дезорганизованности. Так как комплекс – это 
всегда одна из разновидностей в сочетании активностей и со-
противлений, то необходимо выполнить следующую проце-
дуру:

– определить, относительно какого желаемого направле-
ния в развитии рассматриваются элементы комплекса;

– определить элементы, как активности, или же, как сопро-
тивления;

– разложить комплексы на элементы, соответственно по-
ставленной задаче;

– выяснить конкретные соотношения между планомерно 
выделенными элементами.

Как и было сказано выше, необходимо отвлечься от кон-
кретных элементов, заменить их безличными символами и вы-
разить их связь абстрактной схемой.

Автор «Красной звезды» сравнивает эти абстрактные схе-
мы с другими, полученными тем же путем, тем самым, выра-
батывая тектологические обобщения, дающие понятия о фор-
мах и типах организации, намечая тем самым индуктивный 
путь исследования.

А. А. Богданов выделяет три формы индукции: обобща-
юще-описательную, статистическую и абстрактно-аналити-
ческую7. Все они применимы, конечно, и к явлениям органи-
зации-дезорганизации. Благодаря этому методу, выявляются 
закономерности явлений, которые выражают их связь и акту-
альные и потенциальные тенденции.

На уровне обобщающее-описательной индукции необхо-
димо произвести описание организационных фактов, чтобы 
охватить отношения всевозможных элементов, именно здесь не-
обходимо отвлечься от всяких элементов; описание же, выпол-
няемое специальными науками, всегда имеет в виду те или иные 

6 Там же. – С. 75.
7 Там же. – С. 129.

определенные элементы и не может от них отвлечься. Тектоло-
гия тяготеет к очень обширному обобщению. Обобщение только 
тогда оформлено в ее смысле, когда оно в равной мере выражает 
связи или комбинации, как тел, так и представлений, идей. Как 
отмечает А. А. Богданов, необходимо найти такую формулиров-
ку, которая подходила бы и ко всяким другим элементам.

Статистический метод включает количественные учет фак-
тов и подсчет их повторяемости. Как пишет философ, «коли-
чественный учет явно подразумевается в самом определении 
«организованности» и «дезорганизации»: только тогда, когда он 
произведен хотя бы приблизительно, можно сказать, действи-
тельно ли целое практически больше или меньше в определен-
ном отношении, чем простая сумма его частей, и насколько».

Однако высшие ступени исследования достигаются методом 
абстрактно-аналитическим. По мнению А. А. Богданова именно 
«он устанавливает основные законы явлений, выражающие их 
постоянные тенденции. Средством для этого служит «абстраги-
рование», т. е. отвлечение, удаление осложняющих моментов; оно 
обнаруживает в чистом виде основу данных явлений, т. е. имен-
но ту постоянную тенденцию, которая скрыта под их видимой 
сложностью. Абстрагирование выполняется иногда реально, как 
это бывает в точных «экспериментах» естественных наук; иногда 
же только идеально. Еще чаще, разумеется, тектология вынужде-
на будет ограничиваться одним мысленным абстрагированием. 
Только абстрактный метод способен дать нам настоящие и уни-
версальные тектологические законы». Таким образом, представле-
на индуктивная часть методологии А. А. Богданова.

На базе полученных результатов, на основе индуктивной 
части методологии тектологии, становится возможна текто-
логическая дедукция. Как пишет философ, «которая будет 
прилагать, и комбинировать их для новых теоретических и 
практических выводов. Когда же выяснены общие законы, то 
дедукцией дается твердая опора для планомерной организа-
ционной деятельности – практической и теоретической: тогда 
устраняется элемент стихийности, случайности, анархичного 
искания, делаемых ощупью попыток в труде и в познании»8.

Как подмечает А. А. Богданов, «применяясь на деле, каж-
дая тектологическая дедукция будет получать эксперимен-
тальную проверку, которая в то же время явится и проверкой 
законов, послуживших основой дедукции. Успех тектологиче-
ских обобщений и выводов зависит, прежде всего, от правиль-
ного анализа изучаемых комплексов, от целесообразного их 
разложения на элементы»9.

Таким образом, тектология представляет собой уникаль-
ный методологический синтез, соединяя в себе абстрактный 
символизм с экспериментальным характером естественных 
наук. «Материал же тектологии охватывает весь мир опыта. 
Таким образом, она и по методам, и по содержанию наука 
действительно универсальная»10. Тектология в своих методах 
соединяет в себе как теоретический характер методов: индук-
ции, абстрагирования, дедукции, так и практический: соци-
альная практика и эксперимент.
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17 июня 2016 г. в Московском государственном юридиче-
ском университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась 
международная научно-практическая конференция, посвя-
щённая юбилею д.ю.н., профессора кафедры международного 
права МГЮА Людмилы Петровны Ануфриевой «Sumus ubi 
sumus. Международное право ХХI века: мир и безопасность, 
сотрудничество и интеграция, права человека». В конферен-
ции приняли участие видные учёные, представляющие раз-
личные российские и зарубежные научно-исследовательские 
организации и высшие учебные заведения (Московский го-
сударственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), 
МГЮА, Дипломатическую академию МИД РФ, Российский 
университет дружбы народов (РУДН), Всероссийскую ака-
демию внешней торговли, Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Южный федеральный университет, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, Институт государства и права РАН, Школу права 
и международных отношений имени Джона Эдварда Фоулера 
Университета штата Пенсильвания (США) и др.).

Гостей конференции приветствовал заведующий кафе-
дрой международного права МГЮА, д.ю.н., профессор К. А. 
Бекяшев. В начале работы конференции состоялась презента-
ция двух изданий, опубликованных к юбилею Людмилы Пе-
тровны, – это коллективная монография «Право ВТО: теория и 
практика применения»1 и Liber Amicorum в честь профессора 

1 Право ВТО: теория и практика применения / отв. ред. Л. П. Ануф-
риева. – М.: Норма, 2016.

Л.П. Ануфриевой2, научные статьи в который подготовлены 
её друзьями, коллегами и учениками. Далее участники конфе-
ренции представили свои научные доклады.

Заведующий кафедрой международного права МГЮА, 
д.ю.н., профессор К. А. Бекяшев выступил с докладом на тему 
«Новый этап кодификации международного морского пра-
ва». Докладчик обстоятельно осветил процесс подготовки в 
рамках ООН юридически обязательного документа о сохра-
нении и устойчивом использовании морского биоразнообра-
зия за пределами зон национальной юрисдикции. Разработка 
такого документа обусловлена неопределённостью правового 
режима отдельных компонентов морского биоразнообразия 
и пробелом в действующих конвенциях. Для осуществления 
данной задачи ГА ООН в 2004 г. приняла резолюцию 59/24, где 
предусматривалось создание Специальной неофициальной 
рабочей группы открытого состава (СНРГ). Окончательный 
ее мандат был сформулирован в 2011 г., когда ГА ООН своей 
резолюцией подтвердила полномочия СНРГ по инициирова-
нию процесса, направленного на выявление пробелов в нор-
мативно-правовом регулировании сохранения и устойчивого 
использования морского биоразнообразия за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции путём их устранения, в т.ч. 
за счёт возможной разработки многостороннего соглашения в 
рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Рекомен-

2 Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопас-
ность, сотрудничество, права человека: Liber Amicorum в честь 
профессора Людмилы Петровны Ануфриевой / отв. ред. Н. А. Со-
колова. – Москва, 2016. – 416 с.



252

Евразийский юридический журнал № 6 (97) 2016

дации, выработанные СНРГ и предложенные для включения 
в резолюцию 69-й сессии ГА ООН, были изложены в её ито-
говом документе, принятом в январе 2015 г. ГА ООН было 
рекомендовано создать подготовительный комитет с целью 
выработки базовых рекомендаций относительно основных 
положений проекта юридически обязательного документа 
(соглашения) в рамках Конвенции ООН по морскому праву. 
Этот комитет, учреждённый в соответствии с резолюцией ГА 
ООН 69/292 от 6 июля 2015 г., должен будет к концу 2017 г. до-
ложить ГА о достигнутом прогрессе с тем, чтобы последняя 
смогла принять решение о созыве под эгидой ООН межправи-
тельственной конференции в целях разработки текста между-
народного юридически обязательного документа.

Проблема изменения международных договоров после-
дующей практикой государств была освещена в докладе за-
ведующего кафедрой международного права МГУ имени М. 
В. Ломоносова, к.ю.н., доцента А. С. Исполинова. Докладчик 
отметил, что прошедшие недавно круглые даты ряда универ-
сальных международных договоров (70-летие Устава ООН, 
20-летие соглашений о ВТО, 50-летие Венской конвенции 1961 
г. о дипломатических сношениях) наглядно показали, что не-
которые их положения применяются государствами на прак-
тике совершенно по-другому, более того, эта практика иногда 
разительно отличается от текста договора. Распространён-
ность данного явления стала одной из причин особого вни-
мания к этому вопросу Комиссии ООН по международному 
праву (КМП), в рамках которой проф. Г. Нольте подготовил 
доклады о последующей практике и последующих соглаше-
ниях государств. Проанализировав практику применения 
международных договоров, А. С. Исполинов пришёл к выводу 
о том, что изменение договора последующей практикой госу-
дарств может приводить к трём различным последствиям: 1) к 
полной замене договорной нормы; 2) к её дополнению неким 
важным новым элементом; 3) к молчаливому прекращению 
действия этой нормы. Изменение договоров последующей 
практикой оказывается эффективным решением для продол-
жения применения тех договоров, которые либо вообще не 
предусматривают внесение формальных поправок, либо уста-
новленный порядок для таких поправок на практике оказал-

ся чрезвычайно затруднительным. Какая норма приходит на 
смену договорной норме и как такая практика согласуется с 
принципом pacta sunt servanda? По первому вопросу доклад-
чик придерживается позиции о том, что договорная норма за-
меняется тоже договорной, которая лишь облечена в другую 
форму. Отвечая на второй вопрос, оратор заключил, что по 
мере того, как последующая практика начинает активно при-
меняться или признаваться всё большим числом государств, 
то, что было раньше нарушением, становится признанным 
правилом поведения.

Заведующая кафедрой международного права Южного 
федерального университета, д.ю.н., профессор Л. И. Волова в 
своём выступлении осветила направления совершенствования 
права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Хотя осно-
ву права ЕАЭС составляют Договор о ЕАЭС 2014 г. и другие 
международные договоры, регулирующие различные сферы 
данного интеграционного объединения, реализация интегра-
ционных процессов осуществляется преимущественно путём 
обращения к актам органов Союза и к национальному праву 
государств-участников. По мнению докладчика, развитие ин-
теграции в рамках ЕАЭС идёт по наднациональному типу, что 
доказывается закреплением за отдельными органами Союза 
наднациональных полномочий. Реализация признака над-
национальности будет способствовать росту национальных 
экономик государств-участников, созданию благоприятных 
условий хозяйствования для более слабых в экономическом 
отношении государств, их физических и юридических лиц.

Для практики принципиально важным является вопрос о 
том, как достигается единообразное понимание и применение 
норм права ЕАЭС, включающего в свою систему нормы меж-
дународного права и национального права государств-участ-
ников. Л. И. Волова отметила, что оно обеспечивается решени-
ями Суда ЕАЭС, а правовые основы для воздействия решений 
Суда на развитие права Союза заложены в самом Договоре о 
Союзе 2014 г., Статуте и Регламенте Суда. Особое внимание 
было обращено на необходимость нормативной определён-
ности в иерархии источников права Союза. Дело в том, что в 
этом вопросе на сегодняшний день наблюдается несогласован-
ность: так, ст. 6 Договора о ЕАЭС и ст. 50 Статута Суда ЕАЭС 
(Приложение № 2 к Договору) оперируют различными переч-
нями источников права ЕАЭС. Имеющаяся правовая неопре-
делённость задерживает сближение национальных правовых 
систем в рамках ЕАЭС. Проблема существует также и в том, 
что во внутреннем государственном праве государств-участ-
ников акты интеграционных объединений, не являющиеся 
международными договорами, в правовую систему не вклю-
чены, не определено их место в этой системе, отсутствуют и 
механизмы их реализации. Для достижения успеха в процессе 
развития права ЕАЭС необходимо, как полагает проф. Л. И. 
Волова, определить модель систематизации и структурирова-
ния права ЕАЭС. В пользу этого свидетельствуют цели про-
ведения качественной гармонизации и унификации в рамках 
Союза. Для гармонизации права в рамках ЕАЭС возможно ис-
пользование модельного законодательства. Принятие модель-
ных законов должно сочетаться, по мнению докладчика, с раз-
работкой единых законодательных актов, в первую очередь, в 
торгово-экономической и хозяйственной сферах с принятием 
общих стандартов с тем, чтобы обеспечить развитие и углубле-
ние интеграции.

Тема «Современное развитие источников международно-
го частного права» стала предметом доклада заведующей ка-
федрой международного публичного и частного права НИУ 
«Высшая школа экономики», д.ю.н., профессора Н. Ю. Ерпылё-
вой. По мнению автора доклада, МЧП – это комплексное пра-
вовое образование полисистемного характера, объединяющее 
в своём составе нормы различного правового генезиса. Внеш-
ним проявлением комплексного характера МЧП выступает 
наличие разных по своей природе источников права, форми-
рующих данную правовую систему: внутригосударственного 
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законодательства; международных договоров; международ-
ных обычаев; судебных прецедентов; нормативно-правовых 
актов международных организаций; lex mercatoria. Основной 
тенденцией развития национального законодательства как 
источника МЧП является его интенсивная и экстенсивная ко-
дификация. Итогом кодификации как процесса является при-
нятие одного или нескольких актов кодификации МЧП путём: 
1) введения в отраслевые кодексы специальных разделов, со-
держащих коллизионные нормы для определения примени-
мого права к отношениям, составляющим предмет кодекса 
(межотраслевая кодификация); 2) разработки отдельного за-
кона, определяющего право, применимое ко всем отношени-
ям сферы МЧП, но не включающего вопросы международного 
гражданского процесса (автономная кодификация); 3) разра-
ботки отдельного масштабного закона, определяющего право, 
применимое ко всем отношениям сферы МЧП, и включаю-
щего вопросы международного гражданского процесса (ав-
тономная комплексная кодификация). Другая тенденция раз-
вития источников МЧП состоит в расширении инструментов 
негосударственного регулирования международных частных 
отношений, а именно lex mercatoria. Наиболее ярко данная 
тенденция проявляется на примере работы Гаагской конфе-
ренции по МЧП (ГКМЧП), Международного института по 
унификации частного права (УНИДРУА) и Международной 
торговой палаты (МТП). Широкое раcпространение различ-
ного рода негосударственных регуляторов, их применение во 
многих областях международных коммерческих отношений 
привело к сегментации lex mercatoria, которая представлена 
такими разновидностями, как lex рetrolia (нефтяное право), 
lex bursaria (биржевое право), lex bancaria (банковское право), 
lex sportivа (спортивное право), lex electronica (электронное 
право) и др. В завершение Н. Ю. Ерпылёва подчеркнула, что 
современное развитие источников МЧП будет определяться 
двумя закономерностями функционирования международно-
го сообщества: во-первых, повышением роли международных 
организаций как межгосударственного, так и надгосударствен-
ного характера в формировании норм МЧП с ростом числа 
норм «мягкого права»; во-вторых, усилением влияния научно-
технического прогресса на расширение области применения 
норм МЧП как за счёт включения в его орбиту новых сегмен-
тов экономики, так и за счёт интенсификации электронной 
формы взаимодействия субъектов МЧП.

Профессор кафедры международного права Диплома-
тической академии МИД РФ, старший научный сотрудник, 
к.ю.н. Б. М. Ашавский в своём выступлении проанализировал 
правовую природу принципа мирного сосуществования госу-
дарств. Указав на многогранность этого понятия, учёный обо-
значил четыре аспекта мирного сосуществования: реальная 
необходимость и возможность, существующая в современную 
эпоху; один из руководящих принципов внешней политики 
государств; фактически существующие отношения; централь-
ный принцип (обобщающая норма) современного общего 
международного права. Акцентировав внимание на том, что 
в настоящее время можно говорить уже не о мирном сосу-
ществовании государств с различным социальным строем, а 
о мирном сосуществовании государств независимо от их по-
литических и социально-экономических различий, докладчик 
привёл перечень основных элементов мирного сосуществова-
ния, среди которых отказ от войны как средства решения спор-
ных проблем между государствами; равноправие, взаимопо-
нимание и доверие между государствами; невмешательство во 
внутренние дела; строгое уважение суверенитета и территори-
альной целостности всех государств; развитие экономического 
и культурного сотрудничества на основе полного равенства и 
взаимной выгоды. Далее Б. М. Ашавский обратился к тем меж-
дународным актам, в которых анализируемый принцип полу-
чил нормативное закрепление – Уставу ООН 1945 г., резолю-
циям ГА ООН «Мирные и добрососедские отношения между 
государствами» 1957 г., «Меры по установлению и укреплению 

мирных и добрососедских отношений между государствами 
1958 г., Декларации о принципах международного права 1970 
г. и др. Уже в новых условиях государства-члены ООН подтвер-
дили свою приверженность мирному сосуществованию и со-
трудничеству, о чём свидетельствуют, в частности, Итоговый 
документ Всемирного саммита 2005 г. и принятая ГА ООН в 
2009 г. резолюция 63/128.

Заслуженный профессор Школы права и международ-
ных отношений имени Джона Эдварда Фоулера Университета 
штата Пенсильвания (США), доктор права У. Э. Батлер посвя-
тил свое выступление деятельности Д. И. Каченовского (1827-
1872) и его вкладу в создание Института международного права 
в г. Гент (Бельгия) в 1873 г. Д. И. Каченовский был видным уче-
ным-международником Российской империи, профессором 
Харьковского университета, где после  защиты магистерской 
диссертации «О владычестве над морями» в 1849 г. он долгое 
время заведовал кафедрой международного права. В 1855 г. он 
защитил докторскую диссертацию «О каперах и призовом су-
допроизводстве». По традиции, установившейся в российской 
науке со времен правления Екатерины Великой, российские 
ученые уезжали на один-два года на обучение в университе-
ты Пруссии, Австро-Венгрии. Франции. Правоведы посещали 
Англию и Шотландию. Для обозначения этой тенденции по 
аналогии с «Гран-туром» (фр. Grand Tour — «большое путе-
шествие») – термина для образовательных поездок детей евро-
пейских аристократов У. Э. Батлер ввел термин “Legal Grand 
Tour’’ (англ. – «большое путешествие для юристов»).  На про-
тяжении своей научной карьеры Д. И. Каченовский предпри-
нял два больших путешествия в Западную Европу, включая 
Пруссию и Англию, в ходе которых он изучал взгляды запад-
ных коллег по актуальным вопросам международного права 
и расширял свои познания в области государственного права 
европейских держав и сравнительного правоведения. Д. И. Ка-
ченовский был последовательным сторонником идеи необхо-
димости кодификации норм международного права, что, по 
его мнению, могло быть достигнуто благодаря сотрудничеству 
учёных-международников из различных стран. Эта идея Д. 
И. Каченовского получила свое воплощение через год после 
его преждевременной кончины от чахотки в 1873 г., когда бы 
учрежден Институт международного права – независимое на-
учное сообщество, продолжающее свою работу по кодифика-
ции норм международного права и поныне.

Cвое выступление на тему «Brutum fulmen, или три су-
дьи и один король» (буквально лат. «brutum fulmen» – «бес-
смысленная молния», то есть пустые угрозы) доцент кафедры 
международного права МГЮА, к.ю.н. Я. С. Кожеуров начал со 
стихотворения «Канут Великий» И. З. Сурикова (1874). В нем 
изложена одна из притч о короле Кануте, который, чтобы 
посрамить придворных льстецов, запретил морским волнам 
двигаться на берег. Когда же волны нарушили королевский 
запрет, льстецов ждала опала – так Канут Великий продемон-
стрировал свите, что могущество короля имеет свои пределы. 
Далее в своей презентации Я. С. Кожеуров привел несколько 
примеров из судебной практики, в которых вопреки запове-
дям Канута и объективным пределам национального права, 
суды пытались урегулировать вопросы вне пределов своей 
юрисдикции. Так, в 2010 г. судья окружного суда округа Ко-
лумбия (США) постановил, что Российская государственная 
библиотека (РГБ) и Российский государственный военный ар-
хив (РГВА) должны передать хасидской организации «Агудас 
Хасидей Хабад», расположенной в США, коллекцию древнеев-
рейских книг и рукописей, известную под названием «библио-
тека Шнеерсона», а позднее наложил на ответчика астрономи-
ческих размеров пени за длительное неисполнение решения. 
В 2014 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по иску 
РГБ и Министерства культуры РФ против Библиотеки Кон-
гресса США, в которой истолковал невозвращение 7 книг из 
коллекции Шнеерсона Библиотекой Конгресса США как на-
рушение договора безвозмездного пользования, и установил 
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симметричные пени в размере 50000 долларов США за каж-
дый день неисполнения решения. В завершение своего вы-
ступления Я. С. Кожеуров указал на опыт Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 г. судья ЕСПЧ отказался 
установить ограничения в отношении содержания веб-сайта 
газеты, разместившего информацию, компрометирующую 
заявителя. Судья аргументировал свою позицию тем, что, не-
смотря на желательность приказа в целях защиты неприкос-
новенности частной жизни, он будет заведомо неисполним 
и иметь характер brutum fulmen, а суд не должен совершать 
пустых поступков.

Доцент кафедры международного права Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития, к.ю.н. И. 
М. Лифшиц выступил с докладом на тему «Феномен standard-
setting bodies в международном финансовом правопорядке». 
Международными финансовыми стандартами называются 
различного рода рекомендательные акты в финансовой сфе-
ре. Они, являясь значимым средством воздействия на финан-
совые отношения международного характера, представляют 
собой именно рекомендации, то есть неправовые регулято-
ры. Что касается собственно правового оформления между-
народных финансовых стандартов, то такое оформление они 
приобретают только после введения в национальное зако-
нодательство соответствующих изменений или после их за-
крепления в источниках международного права, например, 
в международных договорах. Своеобразными «родителями» 
международных финансовых стандартов являются различные 
международные институции, объединяемые общим названи-
ем Standard-Setting Bodies (SSB) – органы, устанавливающие 
стандарты. Так, в списке SSB, приведённом на сайте Совета по 
финансовой стабильности (FSB), указано 15 таких институций, 
некоторые из которых именуются организациями (напри-
мер, Организация экономического сотрудничества и развития 
(OECD)); некоторые – комитетами (например, Базельский ко-
митет по банковскому надзору (BCBS)); другие – советами (на-
пример, Международный совет по бухгалтерским стандартам 
(IASB)), ассоциациями (например, Международная ассоциа-
ция страховых надзоров (IAIS)). И. М. Лифшиц подробно ос-
ветил вопросы о членстве в таких институциях и об их право-
вой природе (некоторые институции являются классическими 
межправительственными организациями, другие однозначно 
могут быть отнесены к международным неправительственным 
организациям, третьи – занимают промежуточное положе-
ние). Докладчик отметил, что сами финансовые стандарты 
могут иметь различные наименования («принципы», «кодек-
сы», собственно «стандарты» и «рекомендации»). В числе ин-
струментов, обеспечивающих их имплементацию, которая в 
принципе не является международно-правовой обязанностью 
государства, выделяют рыночные и официальные стимулы. 
Этот процесс происходит под влиянием различного рода об-
стоятельств: так, имплементация международных стандартов 
влияет на повышение кредитного рейтинга государства, об-
легчает доступ к финансированию, снижает стоимость заим-
ствований (рыночные стимулы). В числе мотивов, побуждаю-
щих вводить в национальные законодательства рекомендации 
различных международных институций, были указаны также 
обязанности, вытекающие из членства в международных орга-
низациях, обычая прислушиваться к различным заявлениям и 
обращениям. Немалую роль здесь играет процесс мониторин-
га имплементации стандартов, который имеет разные формы 
и названия, что также нашло подробное освещение в докладе.

Доцент кафедры международного права МГЮА, к.ю.н. Л. 
И. Захарова обозначила тему своего выступления в вопроси-
тельном ключе: «Lex sportivа в контексте становления глобаль-
ного права?». В своей рецензии на 2-ое издание монографии Л. 
И. Захаровой «О спорт, ты-мир! Роль международного права, 
lex sportivа и lex olympica в регулировании международных 
спортивных отношений» проф. Л. П. Ануфриева вынесла на 
обсуждение вопрос о природе международного спортивного 

права: оно международное в узком смысле слова, т.е. часть 
системы международного права, или это то, что Ф. Джессеп 
именовал «транснациональным правом»?3. Автор выступле-
ния признала, что ее взгляды на процессы  регулирования 
международного спорта эволюционировали в соответствии с 
законом «отрицания отрицания» гегелевской диалектики. В 
2006 г., когда она приступила к исследованиям в этом направ-
лении, ее устраивало объяснение, предложенное проф. С. В. 
Алексеевым, одним из основоположников российской науки 
спортивного права, который в своем учебнике по междуна-
родному спортивному праву (2008) указал на комплексный 
характер этого образования и на объединение в его составе 
норм международного публичного, международного частного 
и внутригосударственного права. В 2013 г. в 1-ом издании своей 
монографии Л. И. Захарова предприняла попытку разграни-
чить сферы действия таких регуляторов, как международное 
публичное право и lex sportivа. Она убеждена в том, что под 
международным спортивным правом следует понимать со-
вокупность именно международно-правовых норм, регули-
рующих сотрудничество государств в области спорта. Однако 
эти нормы, по ее мнению, не образуют отдельной отрасли 
международного публичного права. Процесс международно-
правового регулирования в этой сфере не отличается полно-
той и системностью. Оригинальность метода заключается в 
том, что правила, касающиеся регламентации спорта высших 
достижений, вырабатываются не государствами, а Олимпий-
ским движением. Чтобы обеспечить имплементацию на вну-
тригосударственном уровне норм, которые уже оформились 
и функционируют в его рамках, Олимпийское движение при-
нимает помощь со стороны государств, признающих их юри-
дическую обязательность в своем законодательстве. Каким ви-
дится будущее взаимодействие международного спортивного 
права и lex sportiva? Л. И. Захарова высказала предположение 
о том, что в перспективе правовая система будет характеризо-
ваться полицентричностью: творить право будут конкуриру-
ющие регуляторы. Изучение взаимного влияния, которое два 
нормативных комплекса – международное спортивное право 
и lex sportivа- оказывают друг на друга на современном эта-
пе, подводит автора доклада к необходимости поиска ответа 
на более широкий вопрос о том, наблюдается ли становление 
глобального права в области международного спорта. В от-
ечественной науке дискуссию о формировании зачатков гло-
бальной правовой системы и глобального права инициировал 
проф. В. М. Шумилов в своем анализе особенностей между-
народного экономического права в целом и международного 
финансового права, в частности.

Проф. Л. П. Ануфриеву также тепло поздравили с ее 
юбилеем президент Российской Ассоциации международно-
го права, первый заместитель директора Института законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, д.ю.н., проф. А. Я. Капустин; главный редактор «Евразий-
ского юридического журнала д.ю.н., проф. И. З. Фархутдинов, 
от имени кафедры международного права РУДН заместитель 
заведующего доц. А. М. Солнцев, гости из северной столицы – 
заведующий кафедрой международного права юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета д.ю.н., проф. С. В. Бахин и к.ю.н., доц. В. С. Иваненко.

В завершение этого замечательного научного симпозиу-
ма Людмила Петровна поблагодарила участников за интерес-
ные и актуальные доклады, вызвавшие неподдельный интерес 
всех собравшихся.

3 Ануфриева Л. П. «О спорт, ты-мир!» Сложен ли гимн 
«международному спортивному праву»? Рецензия на книгу Л. 
И. Захаровой «О спорт, ты-мир! Роль международного права, 
lex sportivа и lex olympica в регулировании международных 
спортивных отношений». – Saarbrücken: LAP Lambert Academic 
Publishing, 2015. 277 c. // Евразийский юридический журнал. 2016. 
№ 1 (92). С. 404.
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21 марта 2016 года в Российском университете правосудия на 
Международной конференции «Территориальные споры и право 
мира в современную эпоху глобализации» особое внимание при-
влекла тема территориальных споров в Южно-Китайском море.

Конференция была организована отделом конституци-
онно-правовых исследований и Центром «Право мира» со-
вместно с кафедрой конституционного права им Н.В. Витрука, 
правовым дискуссионным клубом «Открытое право» РГУП 
при участии кафедры конституционного и международного 
права Финансового университета при Правительстве РФ, отде-
ла сравнительного правоведения ИНИОН РАН. 

В конференции приняли участие представители 12 рос-
сийских вузов, общественных организаций, российских и 
зарубежных СМИ. Среди иностранных участников между-
народной конференции - ученые, общественные деятели, со-
трудники посольств, представители СМИ из Азербайджана, 
Индии, Ирана, Кипра. 

На конференции присутствовали представители админи-
страций регионов России и заинтересованных ведомств. Сту-
денты и аспиранты Университета правосудия также проявили 
большой интерес к конференции.

В работе конференции приняли участие российские и за-
рубежные ученые - видные эксперты и специалисты в области 
азиатской политики, международного права, глубоко и осно-
вательно изучающие данный предмет. Они выступили с до-
кладами, провели многочасовую дискуссию и дали глубокий 
научный анализ ситуации, возникающей порой в разных рай-
онах планеты в связи с обострением территориальных споров.

Глава Комитета по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока Государственной Думы Федераль-
ного Собрания России Н.М. Харитонов прислал в адрес кон-
ференции поздравительное письмо. В письме указывается, что 
все стороны территориального спора должны прилагать мак-
симум усилий, чтобы решить проблему мирными средствами 
на основе законодательства и справедливости.

Российские специалисты и ряд приглашенных зарубежных 
гостей представили целый ряд докладов, в которых изложили 
проблемы, связанные с Южно-Китайским морем, а также ре-
гиональными спорами, угрозами безопасности и миру во всем 
мире. Во всех докладах уделялось особое внимание последним 
изменениям, связанным с незаконной деятельностью Китая в 
районе Южно-Китайского моря, начиная с декларации о так 
называемой линии «языка буйвола», последовавшей за этим 
строительством искусственных островов, а также проведением 

испытательных полетов, размещением системы радаров, ракет 
«земля-воздух» на ряде спорных островов, действиями, ускоряю-
щими милитаризацию Китая в Южно-Китайском море… 

Выступающие выражали обеспокоенность по поводу су-
ществующей ситуации, высказывали суждения относительно 
возможных последующих действий Китая в его стремлении 
монополизировать территорию ЮКМ, а также предлагали 
меры для решения данной проблемы. 

Президент Центра «Право мира», заведующий отделом 
конституционно-правовых исследований РГУП, доктор юри-
дических наук, профессор И. А. Умнова в своем докладе «При-
знанные принципы права: теория и практика применения для 
решения территориальных споров в условиях глобализации» 
подчеркнула, что споры в ЮКМ необходимо решать на основе 
соблюдения норм международного права, а Южно-Китайское 
море должно стать зоной мира. В этом вопросе Россия могла 
бы стать ключевым медиатором в урегулировании споров в 
Южно-Китайском море

Важную роль в политике миротворчества играет усиле-
ние взаимодействия России с традиционными партнерами в 
целях оказания помощи в урегулировании международных 
региональных конфликтов. Среди таких конфликтов в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе наиболее болезненным и затяж-
ным является сегодня спор по статусу и границам территори-
альных владений в Южно-Китайском море (Фото 1).

Россия придерживается нейтралитета, не может занять 
позицию той или иной стороны, будучи заинтересованной в 
развитии отношений со всеми государствами. «Мы понимаем, 
- отметила Ирина Умнова, - что сотрудничество России с Ки-
таем в рамках амбициозного проекта Шелковый путь является 
одним из приоритетов на азиатском пространстве». Это, одна-
ко, не мешает России выступить инициатором мирного урегу-
лирования споров и создания медиативных примирительных 
процедур на уровне ООН. Проблемами ЮКМ по ее мнению 
могла бы заняться специальная примирительная комиссия в 
рамках ООН, организующая переговоры и вырабатывающая с 
участием сторон общие подходы.

Международное сообщество создает трибуналы, как пост-
фактум для привлечения к ответственности за нарушение норм 
международного права. Но нужны и превентивные меры. «Если 
мы будем бездействовать, то можем молчаливо согласиться с 
возможностью признания и в современную эпоху политики 
самозахвата территорий, которая процветала в древности и 
средние века, и от которой человечество предприняло попыт-
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ку уйти, признав такие действия несовместимыми с нормами 
международного права», - подчеркнула Ирина Умнова.

Кандидат исторических наук Г. М. Локшин, ведущий науч-
ный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН РАН, начал 
свой доклад «Южно-Китайское море – растущая напряженность 
и пути решения» показом видеофрагмента о действиях Китая 
по насыпанию и строительству искусственных островов, других 
его многочисленных действиях, открыто нарушающих закон о 
Южно-Китайском море, а также грубых мерах против вьетнам-
ских рыбаков. «Я считаю, - подчеркнул Локшин, что применение 
Китаем грубых мер против вьетнамских рыбаков, как и то, что 
ряд китайских руководителей, особенно в военных кругах высту-
пают с враждебными заявлениями, которые затем публикуются 
в средствах массовой информации, угрожает миру и стабильно-
сти. Коммунистическая партия Вьетнама проявляет мудрость и 
ответственность, предлагая меры, которые бы позволили разре-
шить сложившуюся ситуацию в ЮКМ мирным способом через 
дипломатические каналы» (Фото 2).

В своем докладе «Новые вызовы безопасности в Южно-Ки-
тайском море» доктор исторических наук Д. В. Мосяков, руко-
водитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании 
Института Востоковедения РАН выразил сожаление о том, что 
давно высказывавшиеся им прогнозы о продолжении эскалации 
напряженности в Южно-Китайском море полностью подтвер-
дились. Китай не намерен останавливаться и не остановится, а 
будет только наращивать гонку вооружений на островах архипе-
лага Спратли и Парасельского архипелага (находящиеся под су-
веренитетом Вьетнама). Китай пытается превратить эти острова, 
которые, с точки зрения международного права, были им неза-
конно захвачены, в непотопляемые авианосцы. По мнению Д. В. 
Мосякова, то, что Китай расширяет и насыпает острова, очевид-
но подтверждает возможность с легкостью превратить их в воен-
ные базы и не может не вызвать обеспокоенности других стран. 
Он также предупредил о постоянной растущей опасности воен-
ного столкновения между Китаем и США (Фото 3). 

Арти Сони - участник из Индии, главный редактор Ин-
дийской газеты «VishwaDarpan» подтвердила, что Индия вы-
ступает за урегулирование всех споров в Южно-китайском 
море мирными средствами и на основе международного пра-
ва, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982. «Мы 
выступаем против милитаризации в регионе спорных тер-
риторий, Индия уважает свободу судоходства и приветствует 
усилия и вклад, внесенный всеми странами в поддержании 
стабильности, безопасности и свободы судоходства в Южно- 
Китайском море», - подчеркнула Арти Сони.

Анализируя серьезные последствия односторонних дей-
ствий Китая и опасность возникновения конфликта в Южно-
Китайском море, все выступавшие на семинаре были едины во 
мнении, что лучшим способом решения споров являются пере-
говоры, соблюдение норм международного права, в частности 
Конвенции ООН по Морскому праву 1982 года и Декларации о 
поведении сторон в Южно-Китайском море (DOC). Кроме того, 
странам АСЕАН необходимо в ближайшее время принять Ко-
декс поведения сторон в Южно-Китайском море, чтобы создать 
принципиальную правовую основу для решения споров. 

Главный редактор журнала «Многополярный мир» Б. П. 
Виноградов сказал следующее о цели своего участия в кон-
ференции: «Это крайне важная проблема, которая меня очень 
интересует. Я бы хотел, чтобы наши читатели поняли, на-
сколько сложна это проблема, как она влияет на жизнь всего 
мира, всего человечества. Реальная ситуация последнее время 
очень тревожна, и я думаю, что настал момент, когда надо от-

крыто и прямо сказать об этом, а не хранить и продолжать 
хранить молчание, поскольку военные действия, предприни-
маемые Китаем, не только угрожают безопасности в ЮКМ, но 
затрагивают права и интересы многих других государств». 

Подводя итоги дискуссии, Президент Центра «Право 
мира», заведующий отделом конституционно-правовых ис-
следований РГУП, доктор юридических наук, профессор И. А. 
Умнова дала следующую оценку состоявшегося разговора:

«Проблема Южно-Китайского моря с каждым годом стано-
вится всё острее. Сегодня это уже не региональная, а глобальная 
проблема. Ученые, собравшиеся в Российском государственном 
университете правосудия, предприняли попытку рассмотреть 
возможности мирного решения этой проблемы на правовой ос-
нове и основательно обсудили вопрос о том, какие меры и способы 
мирного урегулирования споров можно посоветовать применить 
политикам для поступательного разрешения конфликта в Южно-
Китайском море. Сегодняшняя конференция проходила очень 
оживленно, и практически все выступающие высказали свои пред-
ложения. «Что касается меня, - заметила Ирина Умнова, - то если 
раньше я выступала за решение этой проблемы в рамках АСЕАН, 
то теперь считаю, что ее необходимо решать на уровне ООН, соз-
дать специализированную международную комиссию на уровне 
этой организации, в которую вошли бы все стороны, участвующие 
в споре. Данная комиссия должна проводить регулярный монито-
ринг ситуации в ЮКМ, составлять доклады для их рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей ООН или ее подразделениями». 

По итогам конференции было принято решение напра-
вить подготовленные рекомендации в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ, учитывая, что Глава Комитета по 
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока Н. М. Харитонов прислал приветственный адрес конфе-
ренции с высокой оценкой ее задач и выразил готовность под-
держать предложения ученых. 

В рамках конференции российские и зарубежные участ-
ники, а также российские студенты смогли познакомиться с 
большим объемом литературы и документов, касающихся 
юридических вопросов о территориальном суверенитете сухо-
путной части и водной акватории Вьетнама.

Все участники конференции высоко оценили результаты 
дискуссии, носившей не только научный, но и практический 
характер, были единодушны в том, что состоялось активное, 
конструктивное обсуждение, полностью отвечающее целям 
обмена мнением о мирном решении территориальных спо-
ров, как в глобальном масштабе, так и в Южно-Китайском 
море, в частности. Участники конференции согласились, что 
необходимо продолжить дискуссии на эту тему, расширить 
состав участников и масштаб проводимого мероприятия. 

Фото 1. Профессор Умнова (Конюхова) И. А. Фото 2. К.и.н. Локшин Г. М.

Фото 3. Д.и.н. Мосяков Д. И.
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ПАМЯТИУЧЕНОГО

5 июня 2016 г. из жизни ушел известный юрист-междуна-
родник, действительный член Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН), действительный член Российской экологи-
ческой академии (РЭА), академик Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), 
доктор юридических наук, профессор кафедры международ-
ного права РУДН Михаил Николаевич Копылов.

Михаил Николаевич родился 11 июня 1955 г. в Ново-
сибирской области. В 1977 г. с отличием окончил между-
народно-правовой факультет МГИМО МИД СССР по 
специальности «международное право», квалификация 
«юрист-международник со знанием иностранного языка». 
С 1977 г. по 1980 г. – учился в аспирантуре по кафедре меж-
дународного права МГИМО МИД СССР. Кандидатскую 
диссертацию на тему «Международно-правовое регули-
рование полетов воздушных судов над открытым морем» 
защитил в 1980 г. под руководством профессора С. В. Мо-
лодцова. 

С 1977 г. по 1982 г. работал в ГосНИИ гражданской авиа-
ции МГА СССР: сначала в должности младшего научного со-
трудника, затем – старшего научного сотрудника отдела воз-
душного права. Участвовал в разработке воздушного Кодекса 
Союза ССР 1983 г.

Более 30 лет жизни Копылова были связаны с РУДН: 
вначале – в должности доцента, затем – профессора кафедры 
международного права. Михаил Николаевич также занимал-
ся организационной работой, курировал юридическое отделе-
ние Института дистантного образования РУДН (позднее – Ин-
ститута международных программ РУДН).

В 2001 г. защитил докторскую диссертацию в диссерта-
ционном совете при Московском государственном институте 
(университете) международных отношений МИД России на 

тему: «Право на развитие и экологическая безопасность раз-
вивающихся государств (международно-правовые вопросы)».

Профессор Копылов много внимания уделял участию в 
зарубежных научных мероприятиях. Так, в 1983 г. он получил 
диплом об окончании Летней школы Международной ассо-
циации юристов-демократов, 1986 г. – был приглашенным 
профессором в Школе права и в Институте исследования про-
блем окружающей среды Хартумского университета (Судан), 
1989 – 1990 гг. – приглашенный исследователь в Школе пра-
ва Гарвардского университета (США). Михаил Николаевич 
неоднократно принимал участие и выступал с докладами на 
международных конференциях, посвященных различным 
проблемам международного права, в том числе международ-
ного экологического права. Выступал с лекциями в Универси-
тете им. Дж. Вашингтона (США), Университет Эмори (США), 
Джорджтаунском Университете (США), Бостонском Универ-
ситете (США), Университете Пэйс (США), Гуджарадском уни-
верситете (Индия), Скандинавском институте африканских 
исследований (Швеция). Неоднократно являлся членом совет-
ской/российской делегации на советско/российско-американ-
ских форумах различного формата. Участвовал в разработке 
Декларации Белладжио по окружающей среде и развитию 
(1991), переданной для обсуждения в высшие представитель-
ные органы власти СССР и США накануне Конференции в 
Рио-де-Жанейро 1992 г. по окружающей среде и развитию.

Профессор М. Н. Копылов – признанный специалист в 
области международного экологического права как в России, 
так и за рубежом. Он внес неоценимый вклад в развитие от-
ечественной науки международного экологического права 
и является основателем школы международного экологиче-
ского права РУДН. Перу М. Н. Копылова принадлежит более 
300 научных работ, в том числе статьи, монографии, учебни-

ПАМЯТИПРОФЕССОРАМИХАИЛАНИКОЛАЕВИЧАКОПЫЛОВА

Копылов Михаил Николаевич
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ки. Он внес весомый вклад в разработку проблем отраслевых 
(специальных) принципов международного экологического 
права, классификации воздушного пространства на виды, 
кодификации военных аспектов экологической безопасно-
сти, экологического районирования в международном и вну-
тригосударственном праве, юридической ответственности за 
экологические преступления, создания и функционирования 
безъядерных зон и зон, свободных от ядерного оружия. Кро-
ме того, им сформулирована концепция кодификации и про-
грессивного развития международного экологического права. 
Наряду с этим, он выдвинул и обосновал отраслевой характер 
международного экологического права, раскрыл содержание 
концепции и принципа экологической безопасности, суть 
ограничений, которые накладывает экологический импера-
тив на право на развитие государств, впервые в отечественной 
юридической литературе раскрыл сущность договоров об об-
мене части внешнего долга на экологические программы, а 
также показал роль норм «мягкого» права и международных 
экологических стандартов в системе источников международ-
ного экологического права. Раскрыл значение иерархической 
связи нормативных правовых актов для организации и функ-
ционирования районной экологической политики. Впервые 
сформулировал критерии периодизации истории возникно-
вения и развития международного экологического права. Вы-
двинул идею об особом характере полетов воздушных судов 
над открытым морем. Доказал необходимость преобразова-
ния Программы ООН по окружающей среде в полноценную 
экологическую организацию на базе международного дого-
вора, создания международной экологической администра-
ции, включения экологической проблематики в Устав ООН. 
Раскрыл юридическое содержание права на благоприятную 
окружающую среду, а также ряда специальных принципов 
международного экологического права.

При жизни проф. М. Н. Копылов получил ряд наград: в 
1981 г. – благодарность министра гражданской авиации СССР; 
в 2003 г. – почетную грамоту Министерства образования Рос-
сийской Федерации; в 2005 г. – почетную грамоту в связи с 
45-летием РУДН; 2007 г. – почетную медаль Российской ассо-
циации международного права имени Григория Ивановича 
Тункина.

Михаил Николаевич Копылов был постоянным автором 
«Евразийского юридического журнала» и давал интервью 
журналу1.

В прошлом году Михаил Николаевич отпраздновал свое 
60-летие. В канун дня рождения Президент Российской акаде-
мии наук, д-р физ.-мат. наук, проф. В. Е. Фортов вручил проф. 
М. Н. Копылову премию имени А. Ф. Кони за вклад в разви-
тие международного экологического права. В РУДН состоялся 
круглый стол «Актуальные проблемы современного междуна-
родного экологического права», посвященный 60-летию про-
фессора Копылова2. Поздравить юбиляра пришли представи-
тели ведущих научных школ. 

1 Фархутдинов И. З., Солнцев А. М. Экологическая безопасность в 
евразийском пространстве интервью с доктором юридических 
наук, профессором кафедры международного права юридическо-
го факультета РУДН, руководителем направления «юриспруден-
ция» института международных программ РУДН М.Н. Копыло-
вым // Евразийский юридический журнал. 2013. N 8. С. 5-9

2 Абашидзе А. Х., Гугунский Д. А., Солнцев А. М. Круглый стол «Актуаль-
ные проблемы современного международного экологического права», 
посвященный 60-летию профессора Михаила Николаевича Копылова 
// Евразийский юридический журнал. 2015. N 7. С. 337-339.

Коллектив кафедры международного права РУДН глубо-
ко скорбит в связи с уходом Михаила Николаевича Копылова. 
Это большая потеря для отечественной науки международно-
го экологического права. Для кафедры – потеря непоправи-
мая, ведь проф. М. Н. Копылов был флагманом коллектива, 
локомотивом по многим направлениям деятельности. Под 
его руководством защитилось более 20 кандидатов и докторов 
наук. Многие из коллег и учеников пришли в храм Арханге-
ла Михаила в Тропарево попрощаться с ним и проводить его 
в последний путь. Примечательно, что Михаил Николаевич 
ушел из жизни 5 июня, а в этот день Православная церковь 
вспоминает двух Михаилов: святителя Михаила Синадского 
и преподобномученика Михаила Эдесского. Также глубоко 
символично, что 5 июня во всем мире празднуется Всемирный 
день охраны окружающей среды.   

Надеемся, что этот трагический случай больше объеди-
нит нас ради светлой памяти проф. М. Н. Копылова и дости-
жения тех научных высот, к каким все время стремился доро-
гой и уважаемый Михаил Николаевич.

АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович
доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой 

международного права Российского университета дружбы на-
родов, Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, 
социальным и культурным права

ФАРХУТДИНОВ Инсур Забирович
доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник 

Института государства и права (сектор международно-право-
вых исследований) Российской академии наук, главный редак-
тор Евразийского юридического журнала

ГУГУНСКИЙ Денис Андреевич
старший преподаватель кафедры международного права 

Российского университета дружбы народов
СОЛНЦЕВ Александр Михайлович
кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведу-

ющего кафедрой международного права Российского универ-
ситета дружбы народов
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В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки и общественно-бытовых зданий во многих 
муниципальных районах Башкортостана не проходят процесс эффективный очистки, что нарушает экологические стандарты и 
генерируют ущерб для экологии Республики. Вопросы модернизации (реконструкции) очистных сооружений – крайне актуальная 
проблема в нашем регионе. В данной статье с прикладной позиции рассматривается процесс реконструкции очистных сооружений 
в деревне Кабаково и даётся приводится экономическая оценка мероприятий. 

Для реализации цели оценки экономического эффекта при сравнении двух вариантов строительства автор разработал 
расчетную часть для данного конкретного проекта. В работе доказывается и обосновывается экономическая целесообразность, 
которая подтверждена расчетом экономического эффекта, отсюда, учитывая принцип аддитивности эффектов, можно утверждать 
о действительной практической необходимости и актуальности внедрения данного предложения.
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ECONOMICEVALUATIONOFTHEEFFECTIVENESSOFREKONSTRUKTSIIDRAINAGEFACILITIES

Currently, domestic waste water from residential buildings and public buildings in many municipal districts of Bashkortostan does not 
undergo a process of effective purification that violate environmental standards and generate damage to the environment of the Republic. 
The modernisation (reconstruction) of treatment facilities – are highly relevant issue in our region. In this article, applied with the position 
deals with the process of reconstruction of wastewater treatment plants in the village of Kabakovo and is given the economic evaluation ac-
tivities. To achieve the objective of assessing the economic impact when comparing the two options the author has developed a calculation 
part for this particular project. We prove and substantiate the economic feasibility of which was confirmed by the calculation of economic 
effect, hence, given the principle of additivity of effects, it is possible to assert about a real practical need and relevance of the implementa-
tion of this proposal.

Keywords: reconstruction, economic impact, sewage treatment, sewerage, the payback period.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

В соответствии с заданием на проектирование выданным 
Заказчиком муниципальное учреждение «Дирекция единого 
заказчика», был разработан проект по реконструкции очист-
ных сооружений канализации деревни КабаковоКармаска-
линского района.

В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные 
воды от жилой застройки и общественно-бытовых зда-
ний центральной части деревни без очистки отводятся в 
р.Белая. Хозяйственно-бытовые сточные воды промыш-
ленных предприятий через канализационную насосную 
станцию кирпичного завода отводятся на очистные соору-
жения ОАО «Кабаковстром». В настоящее время сброс осу-
ществляется на рельеф.

Производительность существующих очистных сооруже-
ний ОАО «Кабаковостром» в настоящее время составляет око-
ло 200 м3/сут.

Перечисленные сооружения не эксплуатируются – вви-
ду полного отсутствия оборудования на КНС, которое было 
демонтировано по неизвестным причинам и недостроенного 
участка напорного трубопровода, который в настоящее вре-
мя находится в неудовлетворительном состоянии (подвергнут 
коррозии)1. Отсюда эксплуатационные затраты растут и отсут-

1 Хайруллин В.А. Экономико-правовой анализ социальной инвестиционной 
политики государства в области строительства /В.А.Хайруллин // Евразий-
ский юридический журнал, №4 (83) 2015.- С.188.
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ствует экономический эффект эксплуатации объектов2.В свя-
зи с этим было принято решение о реконструкции, которая 
заключается в строительстве новых блочных очистных соору-
жений, удовлетворяющих природоохранным требованиям 
по технологии, безопасности и защите окружающей среды, 
обеспечивающие требуемую степень очистки сточных вод до 
установленных нормативов допустимого сброса в р. Белая.

В проекте предусматривается полная биологическая и 
физико-химическая очистка сточных вод на установках глубо-
кой очистки Тверь-100 (или БИО – 100), а также обеззаражива-
ние очищенных сточных вод на установках ультрафиолетового 
облучения.

После строительства очищенные сточные воды будут со-
ответствовать нормативам сброса сточных вод в р.Белая. Что 
сгенерирует экологический эффект, тем самым снизив не-
операционные затраты. По требованию заказчика были рас-
смотрены два альтернативных проекта по реконструкции 
очистных сооружений Тверь – 100 и БИО-100. Для выбора оп-
тимального проекта необходимо экономическое обоснование 
проектов и технико – экономический расчёт параметров про-
ектов. 

Срок окупаемости капитальных вложенй на строитель-
ство очистных сооружений определяется по формуле3:

Ток=КВ/(Э+ Пр),       (1)
где КВ -  капитальные вложения на строительство;
Э - экономический эффект от внедрения проекта за счет 

снижения платы за сброс;
Пр – прибыль очистных сооружений, определяется по 

формуле
Пр= Qгод·С·1,25,                     (2)
где Qгод– годовой расход сточных вод, м3/год;
C- cтоимость очистки 1м3 стоков.
Срок окупаемости капитальных вложений на строи-

тельство очистных сооружений на основе установок глубокой 
очистки Тверь-100 составит

Пр=216445·19,1·1,25=5167,6 тыс.руб, 
Ток=24389,22/(585,23+5167,6)=4,3 года.
Срок окупаемости капитальных вложений на строи-

тельство очистных сооружений на основе установок глубокой 
очистки БИО-100 составит

Пр=216445·26,4·1,25=5714,15 тыс.руб, 
Ток=30311,22/(585,23+5714,15)=4,8 года.
Предотвращенный экологический ущерб, тыс. руб/год, 

определяется по формуле4:

2 Хайруллин В.А. Метод расчета социального эффекта в ходе реализации 
инвестиционно-строительного процесса /В.А.Хайруллин, И.Г.Терехов, 
А.С.Огнева  //Интернет-журнал «Науковедение», №4(17), 2013.- С.1-6.

3 Хайруллин В.А. Метод расчета социального эффекта в ходе реализации 
инвестиционно-строительного процесса /В.А.Хайруллин, И.Г.Терехов, 
А.С.Огнева  //Интернет-журнал «Науковедение», №4(17), 2013.- С.1-6.

4 Хайруллин В.А. Оценка экономического эффекта от внедрения новых 
конструктивных решений в строительстве /В.А.Хайруллин, В.Н.Зенцов, 
Э.В.Шакирова  //Известия Высших Учебных Заведений: Социология. Эко-
номика. Политика, №1(44), 2015.- С.75-79.

,10)( 6
21

−⋅⋅−⋅⋅⋅⋅=∆ jiiiêèíô VññÀÊY δγ
  (3)

где γ – денежная оценка ущерба за сброс одной условной 
тонны загрязнения, принимается равной 2528 руб/усл. т;

Кинф = 34,3 (на начало 2016 года);
δк- константа, характеризующая рыбохозяйственное зна-

чение водоема, в РБ принимается, равной 0,5;
А – показатель относительной опасности сброса i-го ве-

щества в водоем, усл.т/т; 
сi1 , сi2 – концентрация загрязняющих веществ, соответ-

ственно до и после очистки, г/м3;
Vi – объем годового сброса сточных вод в водоем, м3/год.
Результаты расчета сведены в таблицу 1.
Предотвращенный экологический ущерб составит 6317,4 

тыс.рублей.
В результате проведенного технико-экономиче-

ского сравнения строительства очистных сооружений 
д.КабакововКармаскалинского района, была выбрана схема 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на основе устано-
вок, производства торгового дома «Инженерное оборудова-
ние», Тверь-100.

Экономическая эффективность, выраженная через срок 
окупаемости, составляет 4,3 года, что характеризует целесоо-
бразность проекта.
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Таблица 1 – Предотвращенный экологический ущерб

Наименование вещества Аi,усл.т/т С1i, г/м
3 С2i, г/м

3 Vi, , м
3/год Y,

тыс.руб/год

Взвешенные вещества 0,33 432 3 216445 1328,5
БПК 0,33 266 3 216445 814,5
Фосфаты 5,0 10 0,5 216445 445,8
Азот аммонийных солей 2,5 69 0,39 216445 1609,6
ХПК 0,1 578 10 216445 533,1
ПАВ 10 17 0,1 216445 1585,9
Итого 6317,4
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КВОПРОСУОПРИМЕНЕНИИПРИНУДИТЕЛЬНЫХМЕРВУГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙСИСТЕМЕИВУГОЛОВНОМПРАВЕ

Одним из актуальных вопросов на современном этапе развития правовой системы РФ 
является уголовно-правовая политика по оптимизации мер уголовно-правового характера и 
реформированию уголовно-исполнительной системы, а также реформирование уголовной 
политики Российской Федерации. Анализ современной криминальной ситуации свидетельствует 
о наличии в действующем механизме уголовно-правового регулирования ряда проблем. Так, 
законодательная регламентация принудительных работ в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве повлекла ряд вопросов теоретико-прикладного характера, решение которых 
направлено на эффективное правовое регулирование, обеспечиваемое надлежащим уровнем 
оформления и применения указанной меры уголовно-правового характера.

Ключевые слова: уголовное право, система наказания, уголовно-исполнительная система, 
принудительные работы.
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TOTHEQUESTIONOFTHEUSEOFCOERCIVEMEASURESINTHEPENALSYSTEMANDCRIMINALLAW

One of the topical issues at the present stage of development of the legal system of the Russian Federation is a criminal policy of 
optimization measures under the criminal law and the reform of the penal system, as well as reform of the criminal policy of the Russian 
Federation. Analysis of the current criminal situation indicates the presence of the mechanism of legal regulation of a number of problems. 
Thus, the legal regulation of forced labor in criminal and penal legislation has caused a number of issues of theoretical and applied problems, 
the solution of which is directed to an effective legal regulation, to ensure the proper level of design and application of the said measures 
under criminal law.

Keywords: criminal law, penal system, correctional system, forced labor.

УГОЛОВНОЕПРАВО

Алексеев Т. Г.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» рас-
ширена сфера применения наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы. Закон определил введение нового вида уголовного 
наказания – принудительных работ. Каково их место в системе 
наказаний? В чем особенности и проблемы применения?

Правовая природа уголовного наказания как меры госу-
дарственного принуждения определяется теми правовыми 
признаками, в которых проявляются его сущность, механизм 
кары, его применение в зависимости от категории преступле-
ния, требования, указывающие на орган государства, который 
обеспечивает его исполнение, либо на участие в уголовно-ис-
полнительных правоотношениях иных юридических лиц, обе-
спечивающих трудовую занятость осужденных, выполнение 
контрольно-надзорных и иных функций. 

По уголовному праву России конкретный вид наказания 
представляет собой составную часть комплекса мер уголовно-
правового характера, в которых получает свою реализацию уго-
ловная ответственность. Вот почему правовая природа наказания 
должна рассматриваться через призму оценки его сущностных 
признаков, механизма применения, смягчения, обеспечения 
кары, характера исполнения, соотношения с иными мерами уго-
ловно-правового характера и освобождения от отбывания нака-
зания и учета особенностей исполнительных процедур. 

Принудительные работы как новый вид уголовного нака-
зания выступают в качестве своеобразной льготной кары, бло-
кирующей исполнение лишения свободы на определенный 
срок, и имеют сложную правовую природу1.

Принудительные работы занимают промежуточное положе-
ние между лишением свободы и наказаниями, альтернативными 
лишению свободы. В то же время, как отмечают ученые и юристы-
практики, законодательный алгоритм назначения принудитель-
ных работ переводит их из разряда уголовных наказаний в разряд 

1 Маликов Б. З., Алексеев Т. Г. Актуальные вопросы правовой при-
роды уголовного наказания в виде принудительных работ // Чело-
век: преступление и наказание. Рязань. 2014. № 1 (84). С. 13-16.

иных мер уголовно-правового характера, сближает с условным 
осуждением, а точнее – воспроизводит такую известную советско-
му уголовному праву меру, как условное осуждение к лишению 
свободы с обязательным привлечением осужденного к труду.

Как отмечают представители Министерства юстиции 
Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказания Российской Федерации, для начала планируется 
развернуть семь – восемь исправительных центров2.

В связи со сложившейся в настоящее время ситуацией в 
стране, мы считаем, что принудительные работы необходимо 
активно применять как альтернативу лишению свободы. 

В данной мере наказания очень много положительного. 
Перечислим только некоторые из них: 

1) Принудительные работы являются наиболее строгим 
видом наказания не связанным с лишением свободы.

2) Принудительные работы общественно полезны, так как 
приносят пользу государству, обществу.

3) Уменьшаются затраты на содержание и исправление 
преступника, что в период действия санкций против России и 
тяжелой экономической ситуации очень важно.

На осужденных к принудительным работам распространя-
ются положения трудового законодательства, за исключением 
правил приема, увольнения, перевода на другую работу, отказа 
от выполнения работы, предоставления отпусков. Время привле-
чения осужденного к оплачиваемому труду засчитывается им в 
общий трудовой стаж. Принудительные работы не назначаются 
несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой 
или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имею-
щим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пяти-
десятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидеся-
тилетнего возраста, а также военнослужащим.

Оценивая законодательную новеллу, нам представляется, 
что принудительные работы необходимо назначать самосто-

2 Преступников в качестве наказания будут направлять в ис-
правительные центры на принудительные работы. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.rg.ru/ 2011/ 03/ 22/ 
pri№uditel№ie- raboti.html (дата обращения 01.05.2015).
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ятельно, т.е. не в качестве альтернативы лишению свободы, а 
как самостоятельный вид наказания. Соответственно, из ч. 1 
ст. 53.1 УК РФ необходимо исключить слова «как альтернатива 
лишению свободы», изложив ее в следующем виде: «Прину-
дительные работы применяются в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части настоящего Ко-
декса, за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые», 
а также исключить из ст. 53.1 УК РФ часть вторую.

Так, например, актуально применять принудительные ра-
боты в отношении лиц, злостно уклоняющихся от уплаты али-
ментов. Тем самым государство в принудительном порядке обе-
спечивает нарушителя работой и заработанные им денежные 
средства перечисляет детям. Анализируя данную мысль можно 
сказать, что принудительные работы являются одним из рыча-
гом влияния и перевоспитания преступника. Тем самым мы ви-
дим, что государство в лице Федеральных органов исполнитель-
ной власти, выступает в роли восстановителя справедливости.

На настоящем этапе правового регулирования назначе-
ние принудительных работ в качестве меры наказания приве-
дет к возникновению ряда трудностей для правоприменителя, 
во избежание чего необходимы более тщательная доработка 
и осмысление вопросов правовой природы, назначения и ис-
полнения наказания в виде принудительных работ.

По большому счету, отбытие наказания в виде принудитель-
ных работ обязывает осужденного к определенному поведению. То 
есть не нарушать режим таких центров, запрещается употребление 
алкоголя. Нарушители режима, наказываются администрацией. 
Нарушители могут быть наказаны предупреждением, запретом 
покидать центр на выходные и праздничные дни. Самым жестоким 
наказанием лицам, которые злостно нарушают режим и уклоня-
ются от выполнения общественных работ, по представлению адми-
нистрации происходит замена принудительных работ на лишение 
свободы. При этом один день не отработанных принудительных 
работ приравнивается к одному дню лишения свободы.

Лица, которые следуют возложенным на них государ-
ством обязанностей, не нарушают режим производства при-
нудительных работ, хорошо работают – такие люди поощря-
ются. Поощрения могут быть разными. Эти осужденные на 
выходные, праздничные дни, могут покидать центр, приобре-
тать на заработанные деньги различные продукты питания и 
одежду. И могут рассчитывать на досрочное освобождение от 
таких работ и даже на отпуска.

Вообще, такие осужденные одеваются, обуваются и пита-
ются за счет выплачиваемой им зарплаты.

Рядом с таким центром может жить семья осужденного, что 
будет стимулировать осужденного лучше работать и не получать 
взысканий и замечаний, дабы на выходных их видеть и содержать.

В целом такая мера наказания как принудительные рабо-
ты, со своей системой наказаний и поощрений, призвана обе-
спечить осужденному лицу все условия для полного исправле-
ния, на основе оплачиваемого труда.

Также применение принудительных работ должна раз-
грузить колонии и тюрьмы. Так как в настоящее время наблю-
дается нехватка мест в исправительных учреждениях, в связи с 
большой численностью преступности и в связи со слабой ма-
териальной обеспеченностью исправительных учреждений.

При создании же исправительных центров, есть возмож-
ность реализации произведенной продукции. Данные денежные 
средства можно направить на дальнейшее развитие уголовно-ис-
правительной системы, не привлекая дополнительные финансо-
вые вложение с бюджета, путем урезания социальных программ.

П. 3 ст. 60.1 УИК РФ гласит, что изолированные участки, 
функционирующие как исправительные центры, могут созда-
ваться при исправительных учреждениях3.

В настоящее время исполнение данного пункта происхо-
дит лишь формально. Так как на самом деле лица, осужденные 
к принудительным работам, трудоустроены и продолжают 
работать вместе с лицами, которые осуждены к лишению сво-
боды. В этом случае нарушается принцип раздельного содер-
жания осужденных в зависимости от тяжести совершенного 
ими преступления. Также нарушается исполнение наказания, 
так как осужденные, находящиеся в колониях-поселениях, не 
изолированы от общества, так как работают вместе с лицами 
не изолированными от общества.

Эффективное применение наказаний, альтернативных 
лишению свободы, в отношении лиц, совершивших престу-
пления небольшой и средней тяжести, должно обеспечивать 
защиту общества от преступника, снижение уровня крими-

3 УИК РФ от 08.01.1997 года № 1-ФЗ. [Электронный ресурс]: Справ.-
правовая система «Консультантплюс».

нализации общества, разобщение преступного сообщества, 
снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

С целью обеспечения эффективного контроля за испол-
нением осужденным обязанностей и ограничений предпола-
гается использование аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля, автоматизированно-
го компьютерного учета осужденных, внедрение в практику 
работы учреждений, исполняющих наказания, не связанные с 
изоляцией осужденных от общества, программы психологи-
ческой коррекции личности и изменения поведения.

В этих условиях необходимо принятие мер по формиро-
ванию качественно новых учреждений, способных эффектив-
но исполнять наказания, не связанные с изоляцией осужден-
ного от общества4.

Для достижения указанных целей предусматривается ре-
ализация следующих мер:

– разработка законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, предусматривающих 
возложение на уголовно-исполнительные инспекции полно-
мочий по контролю за условно-досрочно освобожденными 
лицами. При разработке таких нормативных правовых актов 
необходимо учесть вопросы оказания социальной помощи ус-
ловно-досрочно освобождаемым лицам;

– оптимизация структуры уголовно-исполнительных ин-
спекций, создание таких инспекций в районных, городских адми-
нистративно-территориальных образованиях, где они в настоящее 
время отсутствуют, организация «опорных пунктов» уголовно-ис-
полнительных инспекций в отдаленных населенных пунктах, где 
проживает более 45 осужденных без изоляции от общества.

В целях обеспечения эффективного исполнения альтер-
нативных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 
от общества, и контроля за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, необходимы:

– закрепление норматива штатной численности уголов-
но-исполнительных инспекций и доведения его до 2,1 про-
цента среднегодовой численности осужденных, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительных инспекциях;

– обеспечение и внедрение в деятельность уголовно-ис-
полнительных инспекций телекоммуникационных технологий, 
электронного документооборота и ведения электронных личных 
дел осужденных, создание единой базы учета осужденных к на-
казаниям, не связанным с изоляцией осужденных от общества;

– обеспечение уголовно-исполнительных инспекций ауди-
овизуальными, электронными и иными техническими средства-
ми надзора и контроля в целях эффективного контроля за осуж-
денными без изоляции от общества;

В заключение хочется добавить, что для того чтобы новый вид 
наказания действительно эффективно работал, необходимо урегу-
лировать все вопросы, которые с ним связаны в нормативно-пра-
вовом акте, чтобы при исполнении наказания не было пробелов.

Какова будет действительная практика применения ново-
го вида уголовного наказания и его воздействие на современ-
ную российскую преступность и личность преступника, пока-
жет время. А пока хочется надеяться, что все, что предусмотрел 
законодатель, будет эффективно исполняться, а законодатель 
в свою очередь оперативно реагировать на изменение ситуа-
ции и своевременно принимать меры для улучшения уголов-
но-исполнительной и уголовной системы России.
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Гражданские права и обязанности приобретаются и осу-
ществляются свободно, своей волей и в своем интересе, но 
действия по их приобретению и осуществлению должны быть 
добросовестными и не нарушать свободу других лиц. Эти пра-
вила распространяются на все гражданско-правовые отноше-
ния, в том числе и на связанные с наследованием имущества, 
включая действия по принятию наследства. Недобросовестное 
поведение наследника при принятии наследства может вы-
ражаться, к примеру, в затягивании процедуры принятия на-
следства с целью избежать обязанности по выплате долгов в 
связи с истечением срока исковой давности (п. 3 статьи 1175 
Гражданского кодекса РФ. 

Действия гражданина-должника при принятии наслед-
ства требуют дополнительного внимания и изучения в связи 
с внесением в Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» положений о банкротстве должника-гражданина. 
Так, в соответствии с нормами Закона о банкротстве, в случае 
невозможности исполнения денежных обязательств перед 
кредиторами и невозможности введения в отношении долж-
ника процедуры реструктуризации долгов, арбитражный суд 
принимает решение о признании должника-гражданина не-
состоятельным (банкротом) и вводит в отношении его имуще-
ства процедуру реализации имущества. 

Все имущество гражданина1, имеющееся на дату приня-
тия решения о признании гражданина банкротом, а также 
выявленное или приобретенное после даты принятия ука-
занного решения , включается в конкурсную массу должника 
и подлежит последующей реализации. Весьма часто интерес 
гражданина-банкрота в поступлении в конкурсную массу на-
следственного имущества с последующей его реализацией для 
погашения долгов перед кредиторами отсутствует. Однако та-
кое поведение гражданина-должника явно недобросовестно, 
и задачей правового регулирования является пресечение по-
добного поведения и обеспечение исполнения долговых обя-
зательств.

Законом установлено, что для приобретения наследства 
наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). В соответ-

1 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон Рос. Федерации 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 27 сент. 2002 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 16 окт. 2002 г. // СПС КонсультантПлюс. 
[Электронный ресурс]. (дата обращения: 02.06.2016).

ствии со статьей 1153 ГК РФ наследство может быть принято 
посредством обращения к нотариусу или другому уполномо-
ченному лицу на выдачу свидетельства о праве на наследство, 
либо посредством совершения действий, свидетельствующих 
о фактическом принятии наследства. К таким действиям за-
кон относит: вступление во владение или в управление на-
следственным имуществом; принятие мер по сохранению 
наследственного имущества, защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц; проведение за свой счет расходов на 
содержание наследственного имущества; уплата за свой счет 
долгов наследодателя или получение от третьих лиц причи-
тавшихся наследодателю денежных средств.

Высшая судебная инстанция разъяснила, что к действиям 
по принятию наследства могут относиться и такие действия, 
как: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю 
жилое помещение или проживание в нем на день открытия 
наследства (в том числе без регистрации наследника по месту 
жительства или по месту пребывания), обработка наследни-
ком земельного участка, подача в суд заявления о защите сво-
их наследственных прав, обращение с требованием о проведе-
нии описи имущества наследодателя, осуществление оплаты 
коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет 
наследственного имущества расходов, предусмотренных ста-
тьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и 
распоряжению наследственным имуществом2. Тем самым до-
пускается совершение любых действий, свидетельствующих 
о воле наследника на принятие имущества, что порождает 
право на принятие наследства. В свою очередь, именно такая 
постановка вопроса дает возможность для осуществления не-
добросовестных действий со стороны получателя наследства 
(наследника).

Дело в том, что в настоящее время в юридической литерату-
ре устоялось мнение, что принятие наследства является односто-
ронней сделкой3, «посредством которой призванный к правопре-

2 О судебной практике по делам о наследовании: постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 мая 2012 г. № 9: 
опубл. 6 июня 2012 г. // СПС КонсультантПлюс. [Электронный 
ресурс]. (дата обращения: 03.06.2016).

3 Кирилловых А. А. Прием наследства и отказ от него: правовые 
позиции и некоторые проблемы правоприменительной 
практики // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. (дата 
обращения: 03.06.2016); Лайко Л. В. Приобретение наследства, 
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емству наследник становится обладателем причитающихся ему 
прав и обязанностей, составляющих наследственное имущество4. 
Причем само принятие наследства и действия, направленные на 
принятие наследства, в таком понимании не различаются, и, сле-
довательно, также признаются односторонней сделкой. Соответ-
ственно, для приращения имущества наследодателя к имуществу 
наследника последнему необходимо совершить волевые действия, 
направленные на приобретение наследства (сделку). При этом вы-
вод о воле, направленной на приобретение наследства, возникает 
как естественный вывод из самих действий наследника.

Чтобы признать действия наследника сделкой, нотариу-
су, либо если возникнет спор, суду, необходимо установить, ка-
кие именно действия были совершены и соответствуют ли эти 
действия действиям, поименованным в законе. Единственным 
условием для возникновения права на наследство является то, 
что такие действия должны быть совершены в течение шести 
месяцев со дня открытия наследства, а свидетельство о праве 
на наследство выдается в любое время (статья 1163 ГК РФ). 

Такой подход законодателя и судов нельзя назвать удач-
ным, поскольку наследник может совершать указанные в за-
коне действия (обрабатывать земельный участок, страховать 
имущество, оплачивать коммунальные платежи), но без цели 
дальнейшего приобретения имущества. Затем он может, к 
примеру, удостоверить отказ от наследства, а действия, совер-
шенные ранее и имеющие юридическое значение, не получат 
правовую форму выражения и станут юридически не значимы. 
Тогда как «то, что выступает предметом гражданско-правово-
го воздействия, должно получить правовую форму выраже-
ния. Поэтому гражданско-правовое регулирование основа-
но на нормативном закреплении признаков действий. А для 
удостоверения юридического эффекта содеянного, граждан-
ское право определяет действиям лиц специальные формы, 
обеспечивающие их отраслевую квалификацию»5. Поэтому в 
случае необходимости квалификации действий наследника по 
требованию его кредиторов, необходимо относить их либо к 
сделкам, совершаемым с целью получения наследства, либо к 
действиям иного юридического значения, но в любом случае 
подобные действия должны признаваться порождающими 
соответствующие гражданско-правовые последствия. То есть 
волевые действия наследника, направленные на имущество 
наследодателя, должны оцениваться как юридические акты в 
интересах кредиторов наследника с целью погашения имею-
щихся у наследника долгов.

Таким образом, указанные волевые действия наследника 
нельзя отнести к поступкам. В юридической литературе под 
юридическими поступками понимаются действия, направ-
ленные на реализацию гражданской правосубъектности или 
защиту нарушенных субъектов гражданских прав. Общим 
между юридическими поступками и юридическими актами 
является то, что и то, и другое совершается со специальным 
намерением вызвать юридические последствия. «Отличие же 
юридического акта от юридического поступка проявляется 
в том, что первый направлен на движение правоотношения, 
тогда как второй — только на реализацию гражданской пра-
восубъектности или защиту нарушенных субъективных граж-
данских прав»6.

Красавчиков О. А. под юридическим поступком понимает 
«правомерное юридическое действие, с которым нормы права 
связывают юридические последствия независимо от того, было 
ли направлено это действие на указанные последствия или нет»7. 
Трудно представить в данной ситуации совершение действий с 
наследственным, юридически пока еще чужим имуществом, с 
целью получить неизвестный правовой результат, отличный от 
его последующего приобретения. Иное является «неудобным» 

принятие наследства и вступление в наследство: о терминологии 
в наследственном праве, доктрине и практике // Наследственное 
право. 2008. № 2. С. 17.

4 Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс 
(проблемы теории и практики). Кишинев: Штиинца, 1973. С. 182.

5 Чеговадзе Л. А. Договор как основа гражданско-правового 
регулирования // Власть закона. 2015. № 4.

6 Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального 
права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения / 
Исслед. Центр частного права. М.: Статут, 2009. С. 94–95.

7 Красавчиков О. А. Категории науки гражданского права. 
Избранные труды: в 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 215–216.

для кредиторов должника, поскольку невозможно определить, 
поступит ли в конкурсную массу должника дополнительное 
имущество или нет. Иное отношение к проблеме делает возмож-
ным такие ситуации, что после завершения процедуры реали-
зации имущества должника-гражданина, когда прекращаются 
и обязательства перед кредиторами в силу закона (статья 213.28 
Закона о банкротстве), должник-гражданин может обратиться к 
нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. В 
доказательство совершения действий по принятию наследства 
он вправе ссылаться на все те же действия (по обработке земли, 
страхованию имущества и др.), которые в процедуре реализации 
имущества квалифицировались не как действия, направленные 
на получения наследства. 

Такая неопределенность правового регулирования дей-
ствий по принятию наследства, несомненно, подрывает граж-
данский оборот и деловые отношения, которые покоятся на 
кредитоспособности участников. Безусловно, что усложнение 
процедуры перехода имущества от наследодателя к наследни-
кам не оправдана, поскольку такие отношения, как правило, 
складываются между родственниками либо близкими людьми 
и приводит лишь к затягиванию процедуры вступления в права 
наследства, но в то же время недобросовестными действиями не 
должны и нарушаться права контрагентов по гражданско-право-
вым сделкам. Правовое регулирование должно быть направлено 
на исключение возможности совершения недобросовестных дей-
ствий, включая действия гражданина-банкрота, совершаемые с 
целью исключить из конкурсной массы ликвидное имущество. 

К примеру, в § 1981 Германского гражданского уложения 
предусмотрено, что судом по ходатайству наследника или по хо-
датайству кредитора может быть установлено управление наслед-
ством, если есть основания предполагать, что поведение наследника 
или его имущественное положение ставят под угрозу удовлетворе-
ние требований кредиторов наследства за счет наследства. 

Для российского делового оборота характерны многочислен-
ные виды действий, юридический эффект которых в виде право-
вой возможности приобретения прав на наследственное имуще-
ство признается в судах. Однако законодателю следует учитывать, 
что подобные действия должны быть четко регламентированы с 
указанием их правовых форм и наступающих юридических по-
следствий. В противном случае граждане-должники будут изы-
скивать возможности необоснованного обособления унаследован-
ного ими имущества от участия в погашении задолженности по 
имеющимся гражданско-правовым обязательствам.
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