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фессор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный сотрудник Института фило-
софии РАН, заслуженный экономист Республики Башкортостан.

В 1972 году окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломносова, после чего преподавал на кафедре политэкономии 
Башкирского государственного университета. В 1990-1992 годах – заведующий экономическим отделом Совета министров Респу-
блики Башкортостан, с 1992 по 1994 – председатель Фонда имущества Республики Башкортостан. В 1994-1995 занимал должность 
председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью, где разрабо-
тал особую схему приватизации государственного имущества в РБ, создал античубайсовский башкирский ваучер, систему использова-
ния российского приватизационного чека, а также участвовал в реформировании законодательства финансовой и банковской систем. 
Результатом его деятельности стало то, что в республику не смогли проникнуть крупные олигархи. 

В течение четырех лет был проректором по экономике Башкирского государственного университета, в 1999 году избран депута-
том Государственной Думы третьего созыва, был заместителем председателя Комитета Государственной Думы по собственности.

С 2004 по 2012 год – профессор РАГС (РАНХиГС) при Президенте РФ, с 2012 – ведущий научный сотрудник Института фило-
софии РАН, где приступает к разработке вопросов солидарных отношений, создает новую научно-философскую дисциплину «солида-
рология». Публикует ряд книг и десятки статей на эти темы.

Круг научных интересов – экономическая теория и марксистская политэкономия, проблемы глобализации и устойчивого раз-
вития, философская антропология, авторская концепция солидарологии.

– Уважаемый Халиль Абубакирович, люди знают 
Маркса как автора «Капитала» - книги, которую мало 
кто читал, но о которой все слышали. И у широкого чи-
тателя она не ассоциируется с философией. В каких же 
работах Маркса изложено его философское учение?

– Философское учение К.Маркса основывается на ме-
тодологических положениях, изложенных в его трудах, в 
частности, в «Тезисах о Фейербахе», «Нищете философии», 
«Капитале» и ряде других работ. Иных методологических 
источников, более убедительных и подходящих для форми-
рования действенной философии будущего, в научно-фило-
софской литературе, изданной после Маркса, найти невоз-
можно.

– Вы превозносите Маркса как философа, но сам он 
себя таковым не считал, и, кстати, активно критиковал 
современных ему философов. И одна из его работ, кото-
рую вы упомянули, так и называется – «Нищета филосо-
фии». Не очень похоже, чтобы философ мог так назвать 
свою книгу, скорее, наоборот. 

– Нужно понимать, что термин «философия» присут-
ствует в заглавии указанного труда как сатирическая антите-
за названию работы П.-Ж. Прудона «Система экономических 
противоречий, или Философия нищеты», а его содержание, 
в основном, состоит из анализа экономических проблем. И 
действительно, при первом чтении произведения К. Марк-
са «Нищета философии», заложившего начало созданию его 
уникальной теоретической системы, возникает впечатление, 
что оно не является философским, в тексте философия как 

отдельная тема почти отсутствует. Тем не менее, представля-
ется, что «Нищета философии» является трудом не только 
экономическим, но и истинно философским, направленным 
на реализацию провозглашенного за год до выхода этой ра-
боты тезиса Маркса: «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить 
его»1. В данном утверждении содержательную смысловую на-
грузку несут не только глаголы «объясняли» и «изменить», но 
и фраза «дело заключается». То есть, действительно ценным, 
общественно значимым, необходимым для общечеловече-
ского дела руководством к действию могут считаться такие 
идеи, теории или принципы, нацеленные на прогрессивные 
преобразования отживших, негативных порядков в окружа-
ющем мире, главным образом, в человеческом обществе. 

– «Прогрессивные преобразования отживших поряд-
ков»… Что же в этом принципиально нового, что отлича-
ет Маркса от прочих обществоведов? Под этим подписал-
ся бы любой из французских просветителей, например.

– На самом деле громадная армия обществоведов и тог-
да занималась, и сегодня занята, в основном, изложением 
часто схоластических, бессистемных, раздробленных логиче-
ских догматов, не соприкасающихся с реальной действитель-
ностью. «Провидение, провиденциальная цель – пишет об 
этом К. Маркс, – вот то громкое слово, которым теперь поль-
зуются для объяснения хода истории. На деле это слово не 

1 Маркс К.	Тезисы	о	Фейербахе	//	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс.	Соч.,	изд.	2.	-	
Т.	3.	-	С.	4.
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объясняет ровно ничего. Это в лучшем случае риторическая 
форма, один из многих способов многословного пересказы-
вания фактов»2. В отличие от этого он сам предложил фило-
софский труд, заложивший основы нового учения, перевер-
нувшего историю человечества.

– То есть, «Нищета философии» это прото-«Капитал»?
– Излагаемые в «Нищете философии» в полемике с Пру-

доном положения о соотношении потребительной стоимо-
сти и стоимости, о труде как источнике прибавочной стои-
мости, о конкуренции и монополии, о разделении труда и 
машинном производстве, об экономических законах и кате-
гориях и т.п. в последующем были развернуты К. Марксом в 
соответствующие положения его гениального труда «Капи-
тал», ставшего непревзойденной до сих пор вершиной фило-
софского исследования и преобразования жизни мирового 
сообщества после ХIХ века. 

Этот труд продемонстрировал нестареющий образец 
научно-философской методологии раскрытия истины, путей 
достижения справедливости и свободы личности, признанных 
сегодня узловыми философскими проблемами: в «Капита-
ле» впервые научно установлено истинное лицо общества, 
основанного на капиталистических отношениях, показаны 
пути перехода к обществу одновременно и социальной спра-
ведливости, и свободы личности через его освобождение от 
эксплуатации человека человеком. «Если нравственное со-
знание массы, – писал Ф.Энгельс в предисловии к «Нищете 
философии», – объявляет какой-либо экономический факт 
несправедливым, как в своё время рабство или барщину, то 
это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя, 
что появились другие экономические факты, в силу которых 
он стал невыносимым и несохранимым»3.

– Рискну предположить, что среди читателей наше-
го журнала не так много тех, кто читал «Капитал». Да-
вайте воспользуемся возможностью и кратко изложим, 
что же из себя представляет эта книга. Если это возмож-
но сделать коротко, конечно.

– В «Капитале», выдвинув в качестве изначального, заро-
дышевого, краеугольного и системообразующего фрактала 
денежно-капиталистического общества категорию «товар», 
рассмотрев его потребительную стоимость и стоимость, об-
условленных двойственным характером труда как конкрет-
ного и абстрактного труда, выяснив, что величина стоимости 
измеряется затратами общественно-необходимого труда, 
К. Маркс затем развернул анализ на раскрытие закономер-
ностей возникновения из обмена товаров сущности и содер-
жания денег, их превращения в капитал через становление 
рабочей силы в качестве товара и появления постоянного и 
переменного капиталов, механизма образования и действия 
законов прибавочной стоимости и прибыли как узловых 
категорий капиталистического способа производства. В по-
следующем эти же исследования позволили установить ис-
точники и содержание земельной ренты, средней нормы 
прибыли, простого и расширенного воспроизводства обще-
ственного капитала и пр. Так, используя метод движения от 
абстрактного к конкретному и от него к практике, К.Маркс, 
задолго до выдвинутой Л. фон Берталанфи общей теории 
систем, разработал величайший, доселе никем непревзой-
денный образец методологии диалектического и системно-
синергетического анализа, создания научно-философской 
системы; до авторов современной синергетики на конкрет-
ном примере показал, каким образом происходит самоор-

2	 Маркс К.	Нищета	философии.	-	Там	же.	-	Т.	4.	-	С.	141.
3	 Энгельс Ф.	Маркс	и	Родбертус.	Предисловие	к	первому	немец-

кому	изданию	работы	К.	Маркса	«Нищета	философии»	//	К.	
Маркс,	Ф.	Энгельс,	Собр.	соч.,	изд.	2.	-	Т.	21.	-	С.	184.

ганизация капиталистической системы, как в ней действуют 
своеобразные фракталы и аттракторы, специфические дис-
сипативные структуры, бифуркации и фазовые переходы и 
т.п. Таким образом, была показана взаимосвязь экономики 
и философии, доказаны возможность и необходимость соз-
дания целостной философской системы на основе анализа 
экономического базиса общества.

– Хорошо. Но ведь этой книге уже полторы сотни 
лет. Как сказал великий Гераклит: «все течет, все меняет-
ся». Неужели за это время «Капитал» не успел устареть?

– Никто из представителей философской и иной обще-
ствоведческой науки после К. Маркса не смог повторить его 
научный подвиг. Пытаясь хотя бы подвергнуть сомнению ис-
тинность его теории, различные адепты капитализма крити-
куют ее второстепенные положения, но доказательно опро-
вергнуть ее целиком, особенно в методологическом аспекте, 
до сих пор никому не удалось. Сегодня преумножилось от-
меченное Марксом увлечение рассудочной логикой, много-
словным пересказыванием фактов, дроблением философии 
на различные, далекие от реальной жизни изолированные 
разделы, появилась традиция специализации каждым от-
дельным «философом» по определенной мелкой тематике, 
малопонятной даже коллегам по философскому цеху, не 
связанной с целостной философской системой по преобра-
зованию мира и другими проблемами. В целом современная 
мировая философия находится в методологическом тупике, 
в положении «разброда и шатаний», не может найти дорогу 
к целостному и системному раскрытию истинного содержа-
ния современной цивилизации, путей ее выхода из кризис-
ного и болезненного состояния. 

– То есть, философия находится в состоянии кризиса?
– Следует подчеркнуть, что здесь речь идет о кризисе не 

классической философии в целом, а лишь ее «авангарда», о 
профессиональных проблемах тружеников «философского 
пера», призванных обогатить философию применительно к 
сегодняшним мировым реалиям, занятых сегодня исследова-
тельской работой в тиши кабинетов, выступающих на разных 
форумах, публикующих различные печатные труды, пытаю-
щихся придать философии современное лицо. Философия 
как наука, род занятий и образовательная система жила, жи-
вет и будет жить, пока существует сам человек как разумное 
существо, испытывая на себе воздействие указанного кризи-
са. Более того, без очистительной философии человечество 
обречено на деградацию и вырождение. Вся предыдущая 
история доказывает, что каждый шаг общественного про-
гресса шел под неминуемым влиянием философских идей, 
воплощенных в самые различные формы: народного твор-
чества (мифы, сказания, легенды, фольклор и т.п.), литера-
турных произведений, трактатов великих мыслителей, ре-
лигиозных норм, научных теорий и др. Последнее наиболее 
мощное такое влияние современная цивилизация испытала 
со стороны идей гениальных экономико-философских тру-
дов К. Маркса, особенно «Капитала». Именно под влиянием 
этих идей человечество отвергает капитализм, из-за чего он 
вынужден отказаться от самых своих архаичных свойств, соз-
дать для продления существования общественные формы, 
многие из которых предлагались марксизмом и являются 
предпосылками новой общественной системы.

– «Отказаться от самых архаичных свойств»… Зна-
чит, сам капитализм тоже изменяется, модернизируется?

– Существенным фактором модернизации управле-
ния делами капитала стало то, что капиталистические от-
ношения в мире трансформировались в тоталитарное до-
минирование денежно-капиталистических отношений. По 
существу, допущение денег к управлению общественными 
отношениями отстраняет самого человека из непосредствен-
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ного управления. Ему остается только заниматься эмиссией 
денег и регулировать денежные потоки. Деньги выступают в 
качестве «субъекта» монопольного социального управления, 
будучи посредником и концентрированным выражением 
отношений между людьми как «объектами» манипулирова-
ния. В первом томе «Капитала» в разделе «Мировые деньги» 
К. Маркс писал: «Только на мировом рынке деньги в полной 
мере функционируют как товар, натуральная форма которо-
го есть вместе с тем непосредственно общественная форма 
осуществления человеческого труда in abstracto. Способ их 
существования становится адекватным их понятию»4. Это 
сказано о всемирных функциях металлических денег – золота 
и серебра. С отказом в 1973 году от золотого стандарта миро-
вые деньги никуда не исчезли, они только видоизменились. 
Перестав отражать количество заключенного труда в золоте, 
мировые деньги в виде «резервных валют» стали служить их 
владельцам в качестве символа обладания соответствующей 
их количеству собственностью, которая олицетворяет объем 
заключенного в ней человеческого труда. То, что отдельные 
лица незаслуженно становятся владельцами большого коли-
чества денег и эксплуататорами заключенного в них чужого 
труда, особая история.

– Давайте углубимся в эту особую историю. Деньги 
существуют чуть ли не столько же, сколько и сам чело-
век, равно как и разделение общества на тех, у кого они 
есть, и тех, у кого их нет. Как же связаны деньги и эксплу-
атация? И потом, разве по отношению к феодальным 
порядкам, денежная система капитализма не является 
более справедливой? Деньгами потенциально может об-
ладать всякий, независимо от происхождения…

– Являясь косвенным, символическим измерителем 
права людей на долю в общественном богатстве, деньги не 
только не способствуют обеспечению справедливого распре-
деления, но и во многом ведут к существенному отклонению 
от такового. Естественно, при этом ведущую роль играют 
механизм и нормативы распределения, которые устанавли-
ваются самими людьми. Однако решающей становится заву-
алированная, скрытая природа самих денег, позволяющая и 
способствующая манипулированию указанными механизма-
ми распределения со стороны тех, в чьих руках оказываются 
рычаги такого распределения. 

В результате деньги как регулятор социальных отно-
шений по сравнению с другими формами регулирования 
приводят к многократному увеличению социальной неспра-
ведливости. Происходит неправомерное, незаслуженное 
накопление гигантского количества денег как свидетельства 
права собственности на громадные доли общественных благ 
у немногочисленных, как правило, социально безответствен-
ных лиц, и лишению такой возможности большого числа 
людей, имеющих естественное право на свою долю в указан-
ных благах. Указанное положение, в свою очередь, приводит 
к существованию в обществе явлений подкупа всего и вся, 
деградации нравственных устоев, искажению истинных цен-
ностей в межличностных и общественных связях и устрем-
лениях. Более того, в денежно-капиталистическом обществе 
судьба каждого человека всецело зависит от того, доступно 
или нет определенное количество денег для обеспечения его 
жизнедеятельности, они «обволакивают» его со всех сторон, 
превращают в своего «раба», отчуждают от другого человека, 
от общества и окружающей природы. 

Возвращаясь к вашему вопросу о сравнении с феодаль-
ными порядками, скажу, что в современных условиях соци-
альные структуры, господствующие в мире и основанные на 

4	 Маркс К.	 Капитал.	Критика	политической	 экономии.	Том	пер-
вый	//	К.Маркс,	Ф.Энгельс.	Соч.,	изд.	2.	-	Т.	23.	-	С.	153.

использовании денежных связей и механизмов регулиро-
вания, попирающих всяческие нормы морали и нравствен-
ности, устремленных на удовлетворение самых низменных 
способов потребления и наживы, находятся в таком же со-
стоянии загнивания, в каком в свое время находились ра-
бовладельческие и феодальные отношения, основанные на 
насилии и внеэкономическом принуждении к труду и рас-
пределению его результатов. 

– В чем именно заключается это загнивание?
– Искажающий характер механизмов денежного регу-

лирования экономических процессов в мире под влиянием 
гигантского финансового пузыря, только на 12–15 процен-
тов отражающего реальные материальные связи, выступает 
источником нарастающих и необратимых социально-эко-
номических и социально-экологических катаклизмов: на-
ступающего голода громадных масс людей в бедных стра-
нах, усиливающейся угрозы экологической катастрофы 
из-за глобального потепления, массового падения нравов, 
деградации духовного сознания сильных мира сего и т. п. 
Порочный круг роста денежной массы в мире, подавляю-
щая часть которой скапливается у ограниченного круга лиц, 
«заливающих деньгами» любую свою прихоть, обусловли-
вает необратимый процесс гигантских нерациональных 
затрат общественного труда, всемирной инфляции, роста 
цен на продукты питания и их недоступность растущему 
числу безденежных людей. Закон прибыли, действующий 
как верховная движущая сила экономики, консервирует го-
сподство занимающих монопольные командные высоты от-
раслей, тормозит диверсификацию производства, развитие 
альтернативных источников энергии и других прогрессив-
ных технологий и техники, способствует урезанию «лиш-
них» затрат на природоохранные меры со стороны моно-
полий и в общественном масштабе, провоцируя тем самым 
экологические катаклизмы. Упомянутые выше капитаны 
капиталистической экономики, без сомнения, заслуживают 
вознаграждения за исполнение управлеческих функций в 
той мере, в какой они обеспечивают оптимальные воспро-
изводственные процессы и рост экономического развития, 
хотя последний происходит преимущественно за счет науч-
но-технического прогресса, в котором не только нет заслуги 
капитализма, но и имеет место торможение им любых про-
грессивных явлений. Общеизвестно, как капиталистические 
сверхбогачи присваивают блага многократно больше за-
служенных ими вознаграждений, занимаются чудовищным 
сверхпотреблением. 

– Да, зарплаты и выходные пособия топ-менеджеров 
растут, как на дрожжах, безотносительно к развитию ре-
альной экономики. И действительно, современные капи-
талисты до сих пор считают себя двигателями прогресса. 
Даже придумали для себя новый термин – “креативный 
класс”. Что же нас ждет дальше, будет ли у этой системы 
конец, или мы так и будем болтаться в цикле “бум-спад”?

– Периодически возникающие глубокие финансово-эко-
номические кризисы из-за того, что “надувающиеся” финан-
совые пузыри неизбежно должны “лопаться” как в любой 
“пирамиде”, в конечном счете, должны привести к оконча-
тельному краху денежно-капиталистической формации. 
В этом отношении весьма симптоматичным во время фи-
нансово-экономического кризиса, начавшегося в последнем 
квартале 2008 года, было одно из отчаянных предложений 
премьер-министра Италии С.Берлускони, одного из извест-
ных и ведущих мировых политических лидеров своего вре-
мени, о том, чтобы ликвидировать все биржи в мире и вза-
мен им создать иную систему регулирования экономических 
отношений. Вопрос заключается в том, какой должна быть 
новая система.



15

Барлыбаев Х. А.

Реальная жизнь на планете за весь ХХ век и поныне 
протекает и меняется по Марксу. Прежде всего, под вли-
янием уничтожающей критики капиталистических отно-
шений марксистской теорией и, на этой основе, народной 
борьбы против них, капитализм постарался и сумел вы-
жить, нивелировать свои самые уродливые формы и соз-
дать новые элементы протезного характера, продлив тем 
самым себе существование и отодвинув свой «смертный 
час». Это произошло, в основном, под руководством «глав-
нокомандующих» самого капитала и прогрессивно мыс-
лящих политических деятелей разных стран и различных 
поколений. Достижению своих целей им помогла сама 
логика эволюции капиталистической системы, нараста-
ющее развитие естественных наук, техники и технологий, 
появление громадных валютно-финансовых и кредитно-
банковских структур, когда эксплуатация чужого труда 
осуществляется не напрямую в процессе труда и производ-
ства как во времена Маркса, а через сложнейшую систему 
накопления финансового капитала, который в подавляю-
щей части олицетворяет собой накопленную прибавочную 
стоимость, результат неоплаченного труда сотен миллио-
нов работников по всему миру.

– Вернемся к философии. Если я правильно пони-
маю фейербаховский тезис Маркса об изменении мира, а 
также тезис о том, что наследник немецкой философии 
– немецкий пролетариат, то он считал, что философией 
заниматься уже не нужно, так как нужно действовать. А 
теперь выходит, что мы не можем действовать, так как 
не знаем философии? Опять нужны идеи?

– Капитализм как эксплуататорский строй – это не-
счастье для человечества, находящегося в состоянии уто-
пающего. Поэтому ему нужна идея, способная спасти его 
от катастрофического исхода. Философия К. Маркса, раз-
работанная им исходя из системного анализа экономики 
капитализма, по определению является критикой этого 
способа производства. В целом любая философия долж-
на быть критической, ибо, анализируя реальную жизнь с 
позиций высших проявлений человеческого духа, она по 
своей имманентной сущности обладает критической на-
правленностью. Не случайно «Капитал» имеет подзаголо-
вок «Критика политической экономии», да и в названиях 
трех основных произведений И. Канта основное смысловое 
значение имеет стоящее первым слово «Критика…» Ис-
тинную философию не любят и не желают ее влияния на 
общественную жизнь, прежде всего, правящие классы и 
их ученые адепты, именно из-за ее критического содержа-
ния, нацеленного на раскрытие путей достижения истины, 
справедливости и свободы в обществе из-за того, что это 
кардинально противоречит их интересам. Да и остальным 
гражданам из философии нередко приходится узнавать 
нелицеприятные для себя вещи, особенно из сферы мора-
ли и нравственности.

Изложенные положения, характеризующие сущность 
современного капитализма и вытекающие из методологии 
их анализа Марксом, самоочевидны, проглядываются «нево-
оруженным взглядом», можно сказать, аксиоматичны и их 
понимание не представляет особого труда. Странно, что их 
не замечают и не исследуют «лучшие» умы современной 
философии и науки. Если не быть субъективно политически 
и идеологически ангажированным, следовать научной объек-
тивности, верности истине и честности, то приходится при-
знавать истинность указанных положений и по-научному их 
развивать. Исследование этих явлений могло бы сделать со-
временную философию истинно философской, нацеленной 
на прогрессивные преобразования сегодняшних обществен-
ных отношений. 

– Если желаемое осуществится, и лучшие умы об-
ратят внимание на эти самоочевидные идеи, короче го-
воря, если жизнь пойдет по Марксу, то каким будет это 
новое общество? И какая ему будет нужна философия?

– В «Капитале» К. Маркса в качестве фрактала обще-
ственной системы выступает товар, в котором в потенции 
содержатся все атрибуты и свойства капиталистической эко-
номической системы, движение которого порождает денеж-
ное обращение и превращение денег в капитал, вытесняет 
человека из системы общественных отношений и занимает 
его место в рамках денежно-капиталистических отношений. 
Очевидно, в философии будущего исходную и центральную 
роль в общественной системе должен играть сам человек c его 
многогранной природой и атрибутами, важнейшей гранью 
которого является способность к сознательному общению, 
формированию солидарных отношений с себе подобными. 
Аналогично тому, как свойства товара разворачиваются в 
многогранную систему капиталистических отношений, ука-
занные свойства человека должны разворачиваться в обще-
человеческие свойства и атрибуты солидарного общества, 
где установлены взаимосвязи всех атрибутов человека как 
специфического фрактала с каждой структурой общества и 
мироздания, где бы категория «человек» занимала исходное, 
ключевое и системообразующее положение в отношении 
других категорий и всей системы в целом.

– Получается, нас ждет что-то вроде нового Возрож-
дения. Тогда освобождали человека от идеи его никчем-
ности перед лицом творца и реальной никчемности 
перед лицом церковников, а теперь будем освобождать 
от идеи капитала и реальной власти капиталистов. Есть 
место для проведения философских и исторических 
аналогий. Халиль Абубакиович, спасибо Вам большое 
за содержательный разговор! Судя по сводкам с эконо-
мического фронта, у Вас в ближайшем будущем будем 
еще предостаточно поводов для разъяснения марксо-
вой критики капитализма. С радостью предоставим Вам 
страницы нашего журнала под это благое дело!

Интервью брали:
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ДОКТОР ЗОРГЕ – АГЕНТ КОМИНТЕРНА

В первой статье данного цикла* рассказывалось о юношеских и молодых годах, начале 
японской миссии Рихарда Зорге, роли известного немецкого ученого Карла Хаусхофера в 
формировании его геополитических взглядов. 

Ниже автор продолжает повествовать о его формировании как профессионального 
ученого, журналиста, аналитика и геополитика. Именно все это вкупе помогло ему стать 
величайшим разведчиком эпохи Второй мировой войны. В Москву он приехал уже 
коммунистом-журналистом с сильной исследовательской стрункой. Об авторитетном 
положении Рихарда Зорге в Коммунистическом Интернационале говорит интенсивный 
характер его работы, в том числе над своими книгами. 

Доктор Зорге, работая в Москве референтом, инструктором Отдела международных 
связей Коминтерна, расширял всемирную шпионскую сеть коммунистического движения и 
изучал на практике основные правила проведения тайных операций. В 20-е годы работники спецслужб молодой Советской 
Республики являлись одновременно и агентами Коминтерна. На Рихарда Зорге, превосходного теоретика и сильного 
организатора, владевшего европейскими языками, было большое уважение  со стороны таких видных деятелей, как Мануильский, 
Куусинен, Пятницкий, Бухарин и др.

С 1925 г. советская власть видела главную практическую пользу существования Коминтерна исключительно как 
обслуживающего органа советских спецслужб. В 20-40-х годы прошлого века практически вся советская разведывательная 
сеть в Европе и Америке опиралась на невидимую стальную сеть Коминтерна. И оттуда же вышли ее лучшие разведчики, звезды 
того времени, названного «эпохой великих нелегалов».

Но Сталин уготовил верным солдатам революции совсем не то, что они заслужили. Их пытали в застенках НКВД, гнобили 
в лагерях как классовых врагов... Многотысячный корпус советских разведчиков, вышедший из недр Коминтерна, в наши дни 
назвали «расстрелянная разведкой**. 

Данную статью завершает рассказ о китайской миссии доктора Зорге. 
Ключевые слова: группа «Рамзай», «Кто вы, доктор Зорге?», Коминтерн Отдел международного сотрудничества (ОМС), 

Агнес Смедли, «Дочь земли».
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DOCTOR SORGE AS AN AGENT OF COMINTERN

In the first article of this cycle, the movement described the youthful and young years, the beginning of the Japanese mission, the 
role of the famous German scientist Karl Haushofer in the formation of the geopolitical views of Dr. Sorge.

 Below the author continues to tell about his formation as a professional scientist, journalist, analyst and geopolitics. All this together 
helped him to become the greatest intelligence officer of the era of the Second World War. He arrived in Moscow already a Communist 
journalist with a strong research string. The authoritative position of Richard Sorge in the Communist International is reflected in the 
intensive nature of his work. The author is confident that Richard, by his origin and by his nature, was simply doomed to become a 
globally-minded and acting person , including on his books.

Dr. Sorge, working in Moscow as an instructor, an instructor in the International Relations Department of the Comintern, expanded 
the worldwide spy network of the communist movement and studied the basic rules for conducting covert operations. Richard Sorge, an 
excellent theorist and a strong organizer who spoke European languages, is in great demand from such prominent figures as Manuilsky, 
Kuusinen, Pyatnitsky, Bukharin, and others.

In the 1920s and 1940s, practically the entire Soviet intelligence network in Europe and America relied on the invisible steel network 
of the Comintern. And from the same place came her best scouts, the stars of this time, called “the era of the great illegals.”

But Stalin prepared for the loyal soldiers of the revolution something completely different from what they deserved. They were 
tortured in the dungeons of the NKVD, spread rot in the camps as class enemies ... Many thousands of Soviet intelligence corps, coming 
out of the bowels of the Comintern, today were called “shot by intelligence”.

This article completes the story of the Chinese mission of Dr. Sorge.
Keywords: Group “Ramsay”, “Who are you, Dr. Zorge?”, Comintern Department of International Cooperation (CHI), Agnes Smedley, 

“Daughter of Earth”.
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Фархутдинов И. З.

1. Возвращенное имя – 20 лет спустя
Легендарный разведчик Рихард Зорге был неизвестен 

в Советском Союзе почти до середины 60-х годов прошлого 
столетия. Его мужество и терпение вызывало уважение даже 
у его врагов. Не меньшая стойкость и выдержка понадоби-
лись его официальной жене, Екатерине Максимовой. За 11 
лет брака они видели в общей сложности друг друга не более 
полугода. В сентябре 1942 года против нее было сфабрико-
вано дело о шпионаже. Над женой разведчика измывались 
на Лубянке 5 месяцев, а он в это время сидел в токийской 
тюрьме «Сугамо». Ее выслали на 5 лет в Красноярский край. 
Там она умерла в июне 1943 г. при невыясненных обстоятель-
ствах. В бреду и горячке она повторяла только одну фразу: 
«За что?»1 О том, что случилось с супругой, Зорге так и не 
узнал. Его казнили через год после гибели Екатерины.

Общая судьба - тюрьмы разные.
Неоапологеты Сталина и сегодня кощунственно заявля-

ют, она же признала, мол, свою вину и поэтому была сослана 
в Сибирь. Что, они сами не признали бы при пытках, что, на-
пример, «рыли туннель между Бомбеем и Лондоном»!?

После ареста Зорге 18 октября 1941 года имя разведчика 
в СССР было окутано плотной завесой молчания. Казалось, 
что власти, военное ведомство о нем напрочь забыли. При-
чем полосу намеренного забвения Зорге его оставшиеся в 
живых соратники и друзья с особой горечью и обидой вос-
принимали на фоне того, что за рубежом его имя, его заслуги 
перед Москвой были широко известны. 

Материалы о шпионской деятельности группы «Рам-
зай» доктора Зорге американцы нашли в японских архивах 
сразу после капитуляции милитаристской Японии 2 сентя-
бря 1945 г., что ознаменовало окончание Второй мировой 
войны. Американцы, оккупировав островное государство 
по своей привычке, сложившейся в побежденном Третьем 
Рейхе, сразу устремили свои взоры на архивы японских спец-
служб. Часть секретных материалов из «дела Зорге» сгорела 
в пожаре во время одного из сильнейших налетов авиации 
США на Токио 10 марта 1945 г. Но и того, что сохранилось, 
было более чем достаточно для того, чтобы удивиться и по-
разиться тому, сколь многого сумел добиться Рихард Зорге 
со своими соратниками.

На основании этих документов начальник токийского 
отдела военной разведки (G-2) оккупационных сил США в 
Японии генерал-майор Уиллоуби составил отчет и направил 
его в Вашингтон.

Сперва Уиллоуби противился его публикации, однако 
вскоре понял, что для американской публики этот материал 
имел политическую ценность: он был призван служить пред-
упреждением о том, как международный коммунистический 
заговор мог быть направлен против западных демократий. В 
условиях начавшейся холодной войны американцев очень 
интересовал вопрос, не подталкивал ли Советский Союз Япо-
нию к войне с США.

Уиллоуби, которого генерал Макартур трогательно на-
зывал «мой любимый фашист», намеревался использовать 
дело Зорге, чтобы продемонстрировать, как советская раз-
ведка рекрутировала и рассылала во все края армию симпа-
тизировавших коммунизму и их попутчиков для проведения 
саботажа в свободных обществах… В результате, 10 февраля 
1949 года доклад Уиллоуби был передан в токийскую прес-

1	 Соколов	Б.В.	Рихард	Зорге.	Джеймс	Бонд	советской	разведки.	М.:	
Вече,	2015.	С.	4-5.

су. Материалы о Рамзае были опубликованы сначала в япон-
ской прессе, откуда они перекочевали в СМИ других стран. 
Публикация сразу же вызвала острый интерес во всем мире. 

В 1951 году в США по теме работы в Японии разведы-
вательной группы Рихарда Зорге состоялись специальные 
слушания парламентской комиссии по антиамериканской 
деятельности2. Этот процесс также был широко разреклами-
рован в западных средствах массовой информации. Таким 
образом, своей популярностью на Западе, если так можно 
выразиться, в 50-60-е годы прошлого века советский развед-
чик обязан американцам.

В 1957 г. вышла книга «Человек с тремя лицами», рас-
сказывающая о докторе Зорге, советском Джеймсе Бонде. 
Ее автором был Ганс-Отто Мейснер, который перед войной 
работал в германском посольстве в Токио и хорошо знал оба-
ятельного и немного как бы беспутного журналиста Рихарда 
Зорге. Когда выяснилось, что этот отличный парень, замеча-
тельный собутыльник и покоритель женских сердец работа-
ет на советскую разведку… сказать, что получился скандал 
– значит не сказать ничего. Это был гром среди ясного неба. 
Случившееся запало в душу Мейснера надолго, после войны 
он написал эту книгу. 

Практически в течение двадцати лет после гибели Ри-
харда Зорге Советский Союз не признавал его своим агентом. 

Вскоре книга «Человек с тремя лицами» попала в руки 
французского кинорежиссера Ива Чампи, который в 1961 г 
выпустил на экран фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Так на 
международной сцене появляется личность, до сих пор оку-
танная тайной, – супершпион Рихард Зорге. С ним и нача-
лась слава группы «Рамзая». Фильм прошел по Европе и за 
океаном с огромным успехом.

Устранить вопиющую несправедливость в отношении 
Рихарда Зорге, вообще-то, помог случай. Юрий Гагарин пер-
вый космонавт Земли после своего триумфального космиче-
ского полета объехал весь мир, включая Японию. В Токио его 
принимали, как и везде, совершенно с восторгом. Японцы 
ему рассказали про Зорге и свозили на его могилу. Гагарин 
был потрясен этой историей. Вернувшись в Москву, первый 
космонавт очень эмоционально рассказал Никите Сергееви-
чу, мол, оказывается, был такой великий советский развед-
чик, о котором у нас никто ничего не знает. Юрий Гагарин 
сослался на фильм кинорежиссера Ива Чампи «Кто вы, док-
тор Зорге?», который показали ему в Токио. Впечатленный 
услышанным, Хрущев приказал выяснить, существовал ли 
такой разведчик в действительности. 

Существует версия, что будто бы сам Ив Чампи в 1962 
году предложил ленту для показа в СССР. Фильм посмо-
трели сотрудники Министерства культуры во главе с не-
забвенной товарищем Фурцевой. Решили, что фильм нам 
не подходит. Когда в 1963 году в СССР был образован Госу-
дарственный комитет по кинематографии, Ив Чампи снова 
предложил свою ленту.

Данная версия не выдерживает критики. Стал бы все-
мирно известный кинорежиссер Ив Чампи навязывать свой 
бестселлер Минкультуры другого государства, которое было 
чуждо СССР. Причем дважды. Тут скорее дело в том, что в 
определенных кабинетах решили затереть личную роль 
первого космонавта как первооткрывателя имени легендар-
ного разведчика для советских людей. Юрий Гагарин к тому 

2	 Чунихин	 В.М.	 Рихард	 Зорге	 -	 заметки	 на	 полях	 легенды.	 М.,	
2009.	С.	4-5.
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времени приобрел неслыханную популярность в мире, что 
начал раздражать членов Политбюро. И еще давать первому 
космонавту имя первооткрывателя советского разведчика № 
1 им не очень хотелось.

В 1964 году советский лидер Никита Хрущев увидел 
фильм французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор 
Зорге?» 

– Ну, как фильм? – спросил Никита Сергеевич у при-
сутствующих после просмотра. В ответ – выжидающе мол-
чание. И поинтересовался: «Неужели всё, что показали эти 
лягушатники – правда?» Руководитель советской разведки 
сказал: «Да».

«А в каком городе стоит бюст героя?» – продолжал рас-
спросы Никита Сергеевич. В ответ: «Э-э-э... Понимаете ли... 
– мялся высокий чин. – Дело в том, что Зорге вообще не был 
награждён... Даже медалью».

– Наградить звездой «Героя Советского Союза»! – отру-
бил генсек. – Посмертно. 

В КГБ СССР фильм одобрили.
14 октября 1964 года Никита Хрущев был снят со всех 

постов и отправлен на пенсию. Отставка советского лидера, 
однако, никак не повлияла на процессы, связанные с именем 
Зорге. Но еще до этого 4 сентября 1964 года газета «Правда» 
опубликовала статью о Рихарде Зорге. Первым журнали-
стом, прорвавшим блокаду позорного молчания вокруг име-
ни Зорге – советского разведчика, работавшего на Москву 
и преданного Кремлем, – был политический обозреватель 
«Правды» Виктор Маевский. Он, пользуясь личным разре-
шением и поддержкой Никиты Сергеевича Хрущева, слетал 
в Токио, установил контакт с Исии Ханако и написал очерк, 
опубликованный в «Правде». Итак, шлагбаум был поднят, 
дан «зеленый свет» теме «Зорге-разведчик». Журналисты ста-
ли искать следы соратников и друзей Зорге в Москве, Токио, 
Берлине, Шанхае и в других городах мира3.

После всех этих событий, Рихарда Зорге, по какому-то 
молчаливому уговору, стали считать «разведчиком номер 
один». Не то чтобы так оно на самом деле и было – на самом 
деле подобного супергероя можно сделать из доброй поло-
вины разведчиков-нелегалов, – считает Елена Прудникова4.

Но эта идея нашла полное понимание в «верхах»: эпоха 
требовала новых героев. В нем разведчик описывался как ге-
рой, первым получивший информацию о планах нападения 
гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 года. В статье 
утверждалось, что лишь личные амбиции Сталина и его не-
доверие к разведчику привели к тому, что не были приняты 
соответствующие меры для отражения немецкого вторже-
ния. 5 ноября 1964 года Рихарду Зорге было посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Это произошло на-
кануне 20-й годовщины его казни. 

Вскоре художественный фильм, посвященный немецко-
му журналисту, который на самом деле являлся резидентом 
советской разведки в Японии, вышел на большой экран в Со-
ветском Союзе. На автора данных строк он произвел неизгла-
димое впечатление. Хорошо помню, ближе к обеду пошел 
специально к афише и увидел что-то непонятное, но зазы-
вающее: «Кто вы, доктор Зорге?». Ближе к вечеру прибежал 
домой с детского сеанса и взахлеб начал рассказывать отцу об 
увиденном, мол, наш разведчик работал против фашистов. 

3	 Голяков	С.,	Ильинский	М.	Рихард	Зорге.	Подвиг	и	трагедия	раз-
ведчика.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	The	Libe.Ru

4	 Прудникова	Е.	Рихард	Зорге	–	разведчик	№	1	// LibFox. Изда-
тельство	Нева,	2004.	

Понятное дело, тонкости фильма для меня, десятилетнего 
мальчика, остались за кадром. Отец, хотя и рано собирался 
вставать, очень заинтересовался и пошел на вечерний сеанс. 
Вернувшись из кино, мой отец высказался, что когда он еще 
сразу после войны служил в артиллерийских войсках на 
Дальнем Востоке про Зорге в народе говорили много инте-
ресного…

Действительно, невиданный случай в мировой разведке. 
В продолжение восьми лет, не скрывая своего имени, Зорге 
– официально в качестве немецкого журналиста – жил и ра-
ботал в Японии, выполняя важнейшие, ответственейшие за-
дания советского разведывательного Центра.

Сообщил ли он советскому руководству точную дату на-
падения Гитлера на СССР? То, что он якобы чуть ли не с точ-
ностью до минуты предсказал дату нападения Германии на 
СССР – это далеко не так. Хотя поколения советских людей 
воспитаны именно на этом. Зорге отправлял донесение за до-
несением, что война обязательно начнется весной – потому 
что и на эту тему у Сталина были серьезные сомнения, что в 
итоге привело к немыслимой гибели миллионов наших не-
винных соотечественников. В радиограммах от 18 апреля, и 
от 30 мая Рамзай конкретно сообщил, что Вермахт нападет 
на Советский союз «во второй половине июня 1941 г.». Пред-
сказаниями занимаются совсем другие люди. Зорге к ним 
точно не относился.

Но это никак не умаляет заслуги Зорге. Главный его 
подвиг заключается в том, что накануне ареста он сообщил: 
«Япония до конца 1941 года и в начале 1942 года против СССР 
не выступит», – это из шифровки Рамзая. Это дало возмож-
ность Ставке Сталина перебросить из Дальнего Востока 26 
свежих дивизий на Западный фронт, из них 16 – под Москву 
и тем самым спасти столицу5. Ни много, ни мало, его послед-
нее донесение решило судьбу битвы под Москвой, стало быть 
и Советского Союза6.

Есть версия, что Рихард Зорге является духовным отцом 
Перл-Харбора, она, кажется, не так уж далека от истины. Раз-
ведчик не просто раскрыл тайну южного направления япон-
ской агрессии, но и узнал время нападения Японии на США 
и место удара – Перл-Харбор. Это требует отдельного рас-
следования.

В течение последующих десятилетий образ закреплялся 
в общественном сознании. Он даже в некоторой степени стал 
и остается культовой фигурой и в сегодняшней России в све-
те новой биографической кинодрамы «Зорге» с Александром 
Домогаровым в главной роли.

Тогда в 60-е годы публикации о Зорге стали появлять-
ся в других газетах и журналах Советского Союза, выходи-
ли книги о нем. «Человек, для которого не было тайн»7, как 
называется одна из первых книг в СССР о Зорге. Герой-раз-
ведчик, страдающий из-за недоверия руководства, вызван-
ного маниакальной подозрительностью «вождя народов», 
но продолжающий служить Родине и жертвующий ради 
нее жизнью – таким представляли Рихарда Зорге советские 
граждане. Именем Зорге были названы улицы в ряде горо-
дов, пароходы, его имя присвоено нескольким школам. Па-

5	 Мартиросян	А.Б.	Миф	№	43.	200	мифов	о	Великой	Отечествен-
ной.	Трагедия	1941	года.	М.:	Вече,	2008.

6	 Куланов	 А.	 «Рихард	 Зорге	 был	 львом,	 и	 искал	 других	 львов.	
А	 натыкался	 лишь	 на	 баранов…»	 //	 Комсомольская	 правда.	
19.05.2018.

7	 Корольков	Ю.	Человек,	для	которого	не	было	тайны.	М.:	Изда-
тельство	политической	литературы,	1965.
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мятники Рихарду Зорге поставлены в Баку, Москве и Казани. 
Так началась советская слава Рихарда Зорге – сначала книга, 
написанная немцем, затем фильм, снятый французом, потом 
уже работа советских журналистов, которые более или менее 
придерживались фактов. 

На самом деле Зорге, придуманный во времена Хру-
щева, сильно отличается от реального человека. В нашей же 
литературе он представал только в одном обличье – борца 
за «светлое коммунистическое будущее», «коммуниста-ин-
тернационалиста», рыцаря без страха и упрека, сомнений и 
ошибок. Однако мнения о нем весьма противоречивы. Зор-
ге рисуют эгоистом, анархистом, авантюристом, циником, 
плейбоем, утонченным гурманом. Это к тому, что он на са-
мом деле был обычным, земным человеком, который мог 
себе позволить и расслабиться, и увлечься красивой женщи-
ной – тут равных ему трудно найти.

Джон Гувер, руководивший Федеральным Бюро Рассле-
дований США с 1924 г. до самой своей смерти в 1972 г. считал: 
«Пожалуй, наиболее успешной из всех шпионских операций 
Второй мировой войны стала деятельность в Японии разве-
дывательной группы под руководством немецкого коммуни-
ста д-ра Зорге»8.

Таким оказался Рихард Зорге – стойкий боец невиди-
мого фронта, убежденный антифашист. Он стал человеком-
легендой. На Западе доктора Зорге называют «крупнейшим 
разведчиком XX века». И по сей день там задают вопрос. «Кто 
вы, доктор Зорге?» Спрашивают – и не всегда находят ответа. 
Итак, кто же на самом деле был он, доктор Зорге?

2. Рихард Зорге – профессиональный ученый, жур-
налист.

Как рассказывалось в первой статье данного цикла, Ри-
хард на фронт он ушел добровольцем, не закончив среднюю 
школу. В октябре 1914 г. он во главе своих одноклассников 
пошел на призывной пункт и вступил в кайзеровскую армию 
в качестве добровольца. Это стало первым самостоятельным 
шагом в его жизни, на который юный Рихард пошел, пове-
рив шовинистической пропаганде, чтобы помочь своей стра-
не отразить нападение врагов. Он также попал под влияние 
шовинистической пропаганды.

Кроме этого он также желал освободиться от надоев-
шей ему школьной муштры и приобрести новый жизненный 
опыт. Его, как и всякого молодого человека, влекла роман-
тика военных подвигов на полях сражений. Воевал он бес-
страшно, пройдя практически всю войну. С 1914 по 1918 гг. 
получил три ранения. Третье, последнее, едва не стоило ему 
ноги – из-за его последствий он прихрамывал всю оставшу-
юся жизнь.

Искалеченный войной молодой человек сохранил силу 
характера. С фронта Рихард, кавалер ордена Железного Кре-
ста, вернулся с отвращением к войне и к тем, кто развязал эту 
бойню. Он возненавидел войну и отдал впоследствии жизнь 
против войны. В госпитале он впервые познакомился с левы-
ми социалистами и примкнул к их движению9.

После госпиталя ему был предоставлен продолжитель-
ный отпуск. Рихард воспользовался отпуском, чтобы сдать 
выпускные экзамены в реальном училище. Ему, как фрон-
товику, пошли навстречу, приняли экзамены и выдали сви-
детельство о завершении средней школы, несмотря на то 

8	 	Кондрашов	В.	Рихард	Зорге.	М.,	2017.	С.	8.
9	 Фархутдинов	И.З.	Карл	Хаусхофер	и	Рихард	Зорге	о	роли	«Вели-

кой	Японии»	в	глобальной	политике	//	Евразийский	юридиче-
ский	журнал.	2018.	№	10	(125).	С.	17-24.

что он пропустил десятый класс, так как воевал на фронтах. 
Наиболее высокие оценки ему были выставлены по истории, 
географии, математике, физике и химии. Во время лечения 
в госпиталях Рихард умудрился сдать выпускные экзамены в 
школе и поступить на медицинский факультет Берлинского 
университета. Но вскоре медицину он сменил на изучение 
политологии и экономики. 

В 1918 году Зорге получил диплом императорского уни-
верситета имени Фридриха Вильгельма в Берлине. В этом 
столичном университете его хотели оставить ассистентом 
на кафедре. Но у Рихарда были другие научные планы.Он 
поступил на факультет общественных наук Кильского уни-
верситета. Когда в Гамбурге открылся университет, Зорге 
записался туда как соискатель учёной степени на факультет 
государства и права, с отличием выдержал экзамен.

О том, что ему было далеко не все равно, каким путем и 
за что приобретать ученую степень, о его добросовестности 
и о его самолюбии ученого хорошо повествуют следующие 
строки из письма другу юности Эриху Корренсу, впослед-
ствии профессору и председателю Национального совета 
Национального фронта демократической Германии (ГДР), от 
29 декабря 1918 года: «Я принимаюсь за свою кандидатскую 
диссертацию. Меня задержала нехватка времени и неудача в 
развитии одной прекрасной мысли, которая, как я заметил 
через некоторое время, уже была разработана. Теперь все 
идет дальше другим путем».

В августе 1919 года Рихард Зорге защищает докторскую 
диссертацию на кафедре государственного права на необыч-
ную тему «Имперские тарифы Центрального союза немец-
ких потребительских обществ». Она была оценена на самом 
деле как серьезное исследование работы союзов потребите-
лей – рабочих организаций, предшественников профсоюзов, 
которые занимались тем, что обеспечивали своих членов ка-
чественными и недорогими товарами.

И получает учёную степень доктора государства и права. 
Кстати, автор диссертации, получившей блестящие отзывы, 
незадолго до защиты в январе того же года едва не был рас-
стрелян за участие в Гамбургском восстании.

Рихард Зорге уже в юности был увлечен мыслью, 
что когда-нибудь он станет ученым. Это была мечта всей 
его жизни. Позднее, находясь в японской тюрьме, в сво-
их мемуарах он напишет: «Если бы мне довелось жить в 
условиях мирного общества и в мирном политическом 
окружении, то я бы, по всей вероятности, стал ученым. 
По крайней мере, я знаю определенно – профессию раз-
ведчика я не избрал бы». Но судьба сложилась иначе. И 
вот после бурного участия в революционном движении 
Рихард Зорге занялся наукой. Этому способствовало не 
только его солидное профессиональное образование, но и 
незаживающие ранения, полученные на фронтах первой 
мировой войны.

Удивительно, но Рихард в эти годы успешно совмещает 
занятие наукой и политикой с участием в революционном 
движении. 

После защиты диссертации Зорге перебрался в Ахен – 
вслед за своим научным руководителем профессором Кур-
том Альбертом Герлахом, который к тому времени начал 
преподавать на кафедре экономических наук Ахенской выс-
шей технической школы. Зорге стал его ассистентом. Вече-
ра же он по-прежнему проводит в доме Герлахов. 30-летний 
профессор и его молодая двадцатилетняя жена Кристина 
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привечали Рихарда, называли его ласковым детским прозви-
щем – Ика.

«К нему тянулись и женщины, и мужчины, – вспомина-
ла Кристина. – Его глубокий, пронизывающий взгляд при-
тягивал к нему окружающих. От этого взгляда нельзя было 
скрыться. Если женщина попадала в его поле зрения, она 
уже была у него в плену. В плену легком, туманном, обая-
тельном…»

Он продолжал поддерживать связь с этой супружеской 
парой. Впрочем, его давно уже привлекала в дом наставника 
не только дружба с хозяином дома. Слишком уж часто они 
виделись с Кристиной. Муж молодой женщины был неизле-
чимо болен, и все знали, что он обречен.

Молодая женщина, не в силах выбрать, уехала к мачехе в 
Южную Германию, откуда вернулась уже не к Курту, а к Ри-
харду. Они стали жить вместе, дав, наконец, властям и бюр-
герской «общественности» долгожданный повод. После того 
как Зорге привел в дом чужую жену, против него началась 
настоящая травля. В октябре 1922 года Рихард и Кристина 
переехали во Франкфурт-на-Майне.

Во Франкфурте Рихард вместе с Герлахом, с которым 
удалось сохранить хорошие отношения, стал одним из ос-
нователей Общества социологических исследований и полу-
чил место преподавателя в институте социологии. Дирек-
тором института должен был стать профессор Герлах, но 
он умер в 1923 году. В том же институте получила работу и 
Кристина, а вскоре институт социологии был присоединен к 
Франкфуртскому университету. Там Рихард обрел серьезные 
знания,которые очень пригодились ему в Токио.

Кроме подготовленной в рекордные сроки диссертации, 
этот невероятно работоспособный человек начал в Гамбур-
ге свою карьеру журналиста, которая позднее станет его ос-
новным прикрытием как шпиона – в то время он печатался 
в газете «Гамбургер фольксцайтунг». Однако и в этом городе 
Рихард задержался ненадолго. 

С ноября 1920-го по начало 1921 года Зорге редактиро-
вал партийную газету в Золингене. Он также был научным 
сотрудником Франкфуртского института социальных ис-
следований, более известного как «Франкфуртская школа». 
Писал в местные коммунистические газеты. И продолжал 
заниматься партийно-пропагандистской работой в Аахене, 
Голландии и Берлине, но при этом хотел закончить образо-
вание. «Друзья, – писал Зорге, – выхлопотали для меня долж-
ность ассистента на социологическом факультете Франк-
фуртского университета и одновременно предложили стать 
там внештатным преподавателем». И Зорге согласился. При 
этом он все также занимался пропагандистской работой, не 
теряя контактов с академической средой – разумеется, с ее 
представителями левого толка. В мае 1922 года (по другим 
данным, в мае 1923 года) Зорге – наряду со своими соратни-
ками,– принял участие в создании «Первой марксистской ра-
бочей недели» в Тюрингии (Ильменау). Возможно, Зорге был 
главным организатором данной встречи.

В общем, впоследствии используемая легенда немец-
кого журналиста была правдоподобной, работа в легальной 
коммунистической печати позволила ему сформироваться 
как профессиональному журналисту. Уже в 20-е годы в жур-
нале «Коммунистический Интернационал» Рихард Зорге 
стал журналистом международного класса. Его статьи, ко-
торые он публиковал в 30-е годы в немецких газетах и жур-
налах, еще более повысили его высокий профессиональный 
уровень. 

Не следует забывать, что Рихард был высоко эрудиро-
ванным человеком со школьной скамьи. В токийской тюрьме 
«Сугамо», где он ждал приговора суда, он писал: «Получение 
новых знаний о местах, в которых я бывал, всегда было моей 
потребностью и доставляло мне удовольствие. Это особенно 
касалось Японии и Китая. Но я никогда не рассматривал эти 
исследования как средство для достижения других целей. 
Если бы я жил в мирных общественных и политических ус-
ловиях, я, вероятно, стал бы ученым, но, несомненно, не стал 
бы разведчиком. Мои исследования были очень важны и 
для того, чтобы утвердиться в положении журналиста. Без 
такого фона мне было бы очень трудно превзойти даже не 
слишком высокий уровень начинающего немецкого репор-
тера. Благодаря же фону я был признан в Германии лучшим 
немецким корреспондентом, аккредитованным в Японии. 
Газета «Франкфуртер цайтунг», на которую я работал, часто 
хвалила меня и заявляла, что мои статьи повысили ее между-
народный престиж. 

Статьи Зорге о проблемах революционного движения 
в США и Германии публиковались в журналах «Мировое 
хозяйство и мировая политика», «Большевик», «Коммуни-
стический Интернационал», «Красный Интернационал про-
фсоюзов». 

Тогда же Зорге начал писать социологические статьи на 
современном материале, нередко предугадывая ход развития 
событий.

Интересно, что только журналистскими заметками и ре-
портажами литературная деятельность не ограничивалась – 
еще при жизни Рихард Зорге опубликовал три книги, а сидя 
в японской тюрьме, написал мемуары.

3. Коминтерн – кузница агентов для СССР
Как писалось в первой статье, Рихард уже по своему про-

исхождению и своей натуре просто был обречен стать гло-
бально мыслящим и действующим человеком. Во-первых, 
Отец – этнический немец, родившийся в интеллигентной 
семье в Пруссии. Мать – из обычной русской бедной рабо-
чей семьи. В силу своего рождения в Баку, то есть по факту 
рождения он был подданным Российской империи. Хотя он 
с четырех лет был вывезен в Берлин и перешел в подданство 
Германской империи. Как-то, когда уже жил в Москве, он го-
ворил, меня, мол, можно считать, и азербайджанцем, но, к 
сожалению, ни одного их слова не знаю. Будучи глобальным 
человеком он легко сходился с самыми разными людьми.

Однозначно он, будучи этническим немцем, не отличал-
ся высокомерием к другим народам. Живя в стране Поднебе-
сья, а потом в стране Восходящего солнца – всегда подчерки-
вал свое уважение к китайцам и японцам, стараясь говорить 
на их языках. Был очень эрудирован. Читал много про эти 
страны – в Токио в его личной библиотеке на момент его аре-
ста было около тысячи книг, собранных за каких-то 8 лет. 

Кроме всего прочего, двоюродным дедом Рихарда был 
Фридрих Адольф Зорге, соратник Карла Маркса по Первому 
Интернационалу. Рихард никогда его не видел – родственник 
умер в США, когда мальчику было 10 лет – но всегда прекло-
нялся перед ним.

В общем, выбранный жизненный путь привел Рихарда 
Зорге в Третий Коммунистический Интернационала, являю-
щийся наследником первых двух Интернационалов. Между 
прочим, он был раскрыт в 1941 г. в Токио в качестве агента 
Коминтерна.

Деятельность третьего Коммунистического Интерна-
ционала в 1919-1943 гг., традиционно именуемого Комин-
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терн, изначально был задуман Лениным как центральный 
штаб грядущей мировой революции. Лев Троцкий в своих 
теоретических работах развил по существу учение о перма-
нентной, то есть никогда нескончаемой революции, по всему 
миру. К середине 1924 года в Коминтерн, входили 46 зару-
бежных коммунистических и рабочих партий.

Это была боевая организация профессиональных под-
жигателей «мирового пожара», откровенно занимавшаяся 
экспортом революции. При определенных условиях она не 
брезговала не только организацией вооруженных восстаний, 
но и терроризмом. Управы на коминтерновцев на первых по-
рах не было вообще, поскольку ВКП(б) была всего лишь од-
ной из входящих в союз компартий, «первой среди равных». 
Коминтерн регулярно втравливал СССР в крупные междуна-
родные неприятности вроде «германского красного октября» 
в 1923 г. Однако со временем роль штаба международного 
коммунистического движения на Моховой 6 в Москве с го-
дами становился все более символическим и совсем не столь 
деятельной, какой ее видел в свое время Ленин10.

Возглавлял Исполнительный Комитет Коммунистиче-
ского Интернационала член политбюро ВКП(б) Г. Зиновьев, 
однако реально вели этот орган видные партийные функци-
онеры Советского государства О. Пятницкий, Д. Мануиль-
ский, а также известный финский коммунист О. Куусинен.

Специалисты считают, что до сих пор не раскрыты не-
которые тайные стороны деятельности нового Коминтерна. 
Речь идет о его взаимодействии с советскими спецслужба-
ми. Именно в сфере сложных отношений Коминтерна с со-
ветской разведкой и госбезопасностью, этих тайн, пожалуй, 
больше всего. Хотя, в последние годы сняты грифы секретно-
сти с документов и исторических свидетельств о его деятель-
ности. Но остается закономерный вопрос, насколько они не 
были тревожены еще во времена Лаврентия Берии, да и впо-
следствии. Большевики с завидным рвением переписывали 
свою историю.

Сталин превратил Коминтерн в инструмент политиче-
ской борьбы, рычаг политического диктата, в то время как 
коммунистические партии видели в нём школу интернаци-
онализма и революционного братства. Это противоречие 
предопределило последующую трагедию Коминтерна.

Последней серьезной попыткой экспорта Коминтерном 
революции в Европу стало спонтанное восстание германских 
коммунистов в Гамбурге в 1923 году, подавленное уже через 
сутки правительственными войсками. Провалы в Софии и в 
Гамбурге, а затем в Эстонии, Румынии и опять в Болгарии в 
1924 г. вынудили Коминтерн совершить серьезный отход от 
заявленных 1919 года глобальных задач, зарыв в землю штык 
мировой революции. Порученный архитектору Татлину 
лично Сталиным проект постройки в Москве гигантского не-
боскреба «Дома Коминтерна» так и остался в чертежах.

С 1925 г. советская власть видели главную практическую 
пользу существования Коминтерна исключительно как об-
служивающего органа советских спецслужб, как поставщи-
ка в их ряды человеческого материала и как канала связи с 
коммунистическими партиями за рубежом. А вся его роль 
штаба всемирной революции была оставлена в виде символа 
видимой преемственности идей Ленина и в качестве своео-
бразного жупела, которым Сталин затем еще почти два деся-

10	 Маккензи	К.	Коминтерн	и	мировая	революция.	1919-1943	/	Пер.	
с	англ.	Г.	Г.	Петровой.	М.:	Центрполиграф,	2008 

тилетия пугал мир капитализма за пределами своей социа-
листической державы.

Юная советская разведка уже с начала 20-х годов актив-
но начала использовать Коминтерн в своих оперативных це-
лях. И когда коминтерновским кадрам или подконтрольным 
Коминтерну деятелям зарубежных компартий поручались 
какие-то мероприятия, к которым невыгодно было привле-
кать кадровых разведчиков ИНО ГПУ и военной разведки 
РККА. 

Отдел международного сотрудничества (ОМС) Комин-
терна сосредоточил тайные контакты с иностранными ком-
партиями. А также ОМС занимался всей нелегальной рабо-
той Коминтерна в тесном сотрудничестве с ГПУ и военной 
разведкой РККА. С середины 20-х в силу новой политики 
Сталина ОМС превратился в переходник между Коминтер-
ном и советскими спецслужбами. Отсюда шла на Лубянку 
добытая по каналам Коминтерна ценная информация, от-
сюда рекомендовали коминтерновские кадры в советскую 
разведку, здесь же шел обмен документами для оперативных 
нужд, готовились за границей явки и документы прикрытия. 
Поначалу секретарем ОМС был хорватский коммунист Гре-
гор Вуйович (в Коминтерне и в разведке ИНО ГПУ работала 
целая династия братьев Вуйович), в 1924 году он за свой троц-
кизм изгнан из ОМС Коминтерна, а в репрессии по этим же 
причинам расстрелян вместе со своими братьями11.

Кроме ОМС, под контролем Лубянки оказались и такие 
специфические структуры Коминтерна, как комиссия не-
легальной работы, бюджетная комиссия Коминтерна (рас-
пределение денег из советского бюджета зарубежным ком-
мунистам), военная секция Коминтерна. Военную секцию 
возглавлял известный в Коминтерне финн Туури Лехен, позд-
нее начальник штаба интербригады на войне в Испании. Он 
был зятем генсека финской компартии Отто Куусинена.Вме-
сте с Лехеном (Альфредом) отбор коминтерновских кадров 
на диверсионную работу проводил также бывший начальник 
внешней разведки ГПУ Трилиссер, работавший в Исполкоме 
Коминтерна под конспиративной фамилией Москвин. В ноя-
бре 1938 г. арестован НКВД и расстрелян 2 февраля 1940 г. на рас-
стрельном полигоне «Коммунарка» в Московской области12. 
Сегодня на месте расcтрельного полигона, расположенного 
в поселении Сосенское Новомосковского административного 
округа, установлено мемориальное кладбище.

В Коминтерне существовал еще один засекреченный 
даже от многих аппаратчиков этой структуры отдел, носив-
ший название «специального отдела». Отдел собственной 
безопасности вел работу по проверке собственных кадров в 
Коминтерне и в руководстве зарубежных компартий. Этот 
отдел плотно взаимодействовал с ГПУ-НКВД, но уже больше 
не с разведкой ИНО, а с отделом контрразведки КРО Артузо-
ва и со Спецотделом Бокия, который занимался схожими во-
просами собственной безопасности внутри ГПУ. Возглавлял 
этот «спецотдел» Коминтерна, с 1932 года для конспирации 
названный уже отделом кадров Коминтерна, польский ком-
мунист Краевский, в 1937 году по делу о «врагах народа» в Ко-
минтерне он также арестован и вскоре расстрелян. До своего 
ареста Краевский составлял для НКВД «объективки» на тех 
сотрудников Коминтерна, кто уже попал в сферу внимания 

11	 Симбирцев	 И.	 Спецслужбы	 первых	 лет	 СССР.	 1923-1939.	 На	
пути	к	большому	террору.	Глава	8.	Загадка	Коминтерна.		[Элек-
тронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://history.wikireading.
ru/199401.

12	 Антонов	В.	Начальники	советской	внешней	разведки.	М.,	2015.
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советской госбезопасности или уже был ею арестован, а по-
сле расстрела самого Краевского это продолжали делать его 
наследники в коминтерновском отделе кадров13.

В СССР в 1920-е годы существовали две специальные 
службы, занимавшиеся ведением разведки за рубежом. При 
Совнаркоме действовало Объединенное государственное по-
литическое управление (ОГПУ), ставшее преемником ВЧК, в 
состав которого входил Иностранный отдел (ИНО). В Крас-
ной армии также велась зарубежная разведывательная дея-
тельность, за организацию которой отвечало Разведыватель-
ное управления Штаба РККА (с 1927 года – IV управление 
Штаба РККА).

В 20-40-х годы практически вся советская разведыва-
тельная сеть в Европе и Америке опиралась на невидимую 
стальную сеть Коминтерна. И оттуда же вышли ее лучшие 
разведчики, звезды этого времени, названного «эпохой вели-
ких нелегалов», такие как Шандор Радо, Генри Робинсон, Ян 
Черняк и многие другие, а также огромное количество ни-
зовых работников. И Рихард Зорге вроде бы из того же ко-
минтерновского ряда. Однако это лишь на первый взгляд. 
Дело в том, что одни из разведчиков-коминтерновцев неко-
торое время жили в СССР, как Леопольд Треппер или Шан-
дор Радо, занимаясь здесь какими-то своими делами, другие 
приезжали учиться, как Иоганн Венцель, третьи никогда в 
Союзе не бывали. У себя на родине они либо находились на 
нелегальном положении, либо выходили из рядов компар-
тий, маскируясь под добропорядочных обывателей. Да, они 
имели отношение к Коминтерну, но среди них не было функ-
ционеров центрального аппарата. 

В 30-х годах Коминтерн был включен в сферу деятель-
ности спецслужб и занял в ней подчиненное Лубянке место. 
К последним годам своей жизни обескровленный репресси-
ями и чистками в нем Коминтерн превратился в настоящее 
болото слухов и доносов, где в его верхушке царил такой 
интриган, как главный финский коммунист Куусинен, где в 
Исполкоме Коминтерна за «правильной линией» надзирал 
верный сталинский комиссар в Коминтерне Мануильский, 
где забрасывал НКВД доносами на всю коминтерновскую 
верхушку чекистский агент Гуральский, по доносам которого 
посадили или расстреляли десятки коминтерновских работ-
ников.

Советские спецслужбы фактически встали над Комин-
терном. Чистки внутри Коминтерна прошли таким же ча-
стым гребнем, в том числе и потому, что и здесь (как и внутри 
самого НКВД) оставалось множество кадров еще ленинского 
призыва с установками на продолжение мировой револю-
ции. Расстреливали даже тех несчастных идеалистов самых 
различных народностей, кто уже в 30-х годах добровольно 
ехал в СССР и писал прошения о предоставлении советского 
гражданства в надежде вступить в ряды Коминтерна и бороть-
ся за мировую революцию, а здесь их ожидало обвинение в 
шпионаже и скорый расстрел НКВД либо отправка в лагерь. 
Так, в январе 1938 года на разделенном тогда между СССР и 
Японией Сахалине через границу ушел к новому советскому 
счастью известный японский кинорежиссер и коммунист Су-
гимото, захватив в этот добровольный путь к гибели и свою 
любимую – звезду немого японского кино актрису Окада. В 
Хабаровском НКВД их быстро оформили как японских шпи-

13	 Симбирцев	 И.	 Спецслужбы	 первых	 лет	 СССР.	 1923–1939:	 На	
пути	к	большому	террору.	Глава	8.	Загадка	Коминтерна.		[Элек-
тронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 https://history.wikireading.
ru/199401.

онов, а поскольку Сугимото ссылался на знакомство с уже 
арестованным в Москве режиссером Мейерхольдом, присо-
единили к его «шпионскому делу». На московском процессе 
в 1939 году идеалист Сугимото был приговорен к смерти и 
расстрелян. Окада получила десять лет советских лагерей и 
чудом выжила на лесоповале. В 1948 году Ёсико Окада была 
освобождена и попала в Москву, где стала диктором радио-
вещания студии «Голос России». В 57 лет Окада осуществила 
свою мечту: окончила режиссёрский факультет ГИТИС. На 
ее счету несколько личных постановок: «Жизнь женщины» 
по книге писателя Сэйити Моримуры, «Десять тысяч маль-
чиков» совместно с режиссёром Б. Бунеевым. Она помогала в 
работе над советско-японским фильмом режиссёра Дзюкити 
Уно «Маленький беглец». Окада играла на сцене театра им. В. 
Маяковского. Она умерла в 1992 г. в Москве.14 

Конечно, среди 11 тысяч прошедших через аппарат 
Коминтерна, были и те, и другие. Были и просто бюрокра-
ты, рутинно выполнявшие указания «вождей» и интересо-
вавшиеся лишь зарплатой и пайками. Но было немало и 
иных – людей, разумеется, а не икон. Тех, которые мыслили 
в рамках, может быть, странной для сегодняшнего дня пара-
дигмы, но которые отличались и критическим умом, и спо-
собностью отстаивать свои взгляды. Но главное – как это ни 
парадоксально, – борцы за мировую революцию в конечном 
счете, сами того не осознавая, трудились на благо России. 
Ведь штаб революции находился в Москве, а Россия являлась 
революционной базой. И, воплощая словом и делом ленин-
ские идеи, люди Коминтерна укрепляли позиции России в 
мире15. Среди них в первых рядах был Рихард Зорге.

4. Зорге – сотрудник Коминтерна
Каким же образом Рихард Зорге попал в Коминтерн?
Еще с 1919 г. Зорге был связан с секретной военной ор-

ганизацией в германской компартии. Естественно, что эта 
организация должна была контактировать с сотрудниками 
советской военной разведки, которые были посланы в Герма-
нию для укрепления этой структуры в преддверии будущего 
революционного восстания в 1923 г. В мае 1924 года во Франк-
фурте прошел подпольный съезд КПГ, на который приехала 
советская делегация в составе Осина Пятницкого, Дмитрия 
Мануильского, Отто Куусинена и Соломона Лозовского. Зор-
ге обеспечивал их безопасность и близко сошелся с членами 
делегации. Они и пригласили молодого перспективного не-
мецкого коммуниста в Москву.

В декабре 1924 года Зорге и его жена прибыли из Бер-
лина в Москву и поселились в гостинице «Люкс» на Тверской 
улице. Уже на следующий день Рихард направился на новое 
место работы. Исполнительный комитет Коммунистическо-
го интернационала располагался на улице Моховой прямо за 
углом. Новый сотрудник Коминтерна написал в анкете Sorge 
Ica Richard, а затем уже на русском указал имя и отчество как 
Ика Рихардович. Он начал работать контролером Секрета-
риата, проверявшим выполнение принятых решений.

Зорге сотрудничал с Бухариным, хотя и не был так бли-
зок с ним в личном плане, как, скажем, с Мануильским, Ку-
усиненом или Пятницким, его будущим непосредственным 
начальником по OMC. Рихард ежедневно знакомился с ма-
териалами, направлявшимися в Коминтерн компартиями 
ряда европейских стран.

14	 Там	же.
15	 Пантелеев	 М.	 Агенты	 Коминтерна.	 Солдаты	 мировой	 револю-

ции.	М.:	Яуза,	Эксмо,	2005.
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В августе 1925 года Зорге назначили на должность рефе-
рента в секретариате Д. Мануильского, а в январе следующего 
года он стал инструктором Организационного отдела ИККИ, 
которым руководил Осип Аронович Пятницкий. С 1926 года 
в Исполкоме Коминтерна был введен территориальный под-
ход к работе с зарубежными компартиями. В нем образовали 
так называемые лендерсекретариаты, по которым распреде-
лили всех работавших в нем сотрудников. Зорге привлекли к 
работе в скандинавском лендерсекретариате, курировавшем 
компартии Швеции, Дании, Норвегии и Исландии16.

Работая в Информационном отделе Исполкома, Зорге 
много писал. Помимо подготовки материалов для ежене-
дельного бюллетеня он был автором печатных органов Ко-
минтерна. Только в 1925-1926 годах из-под пера неутомимого 
аналитика вышли статьи «Восемь месяцев «стабилизации» 
мирового хозяйства», «Экономическая депрессия в Герма-
нии», «Германская таможенная политика», «Позиция КПГ 
и тактика единого фронта (между йенским и берлинским 
партсъездами 1925 года)», «Своеобразный характер возрож-
дающегося германского империализма», «Концентрация и 
рационализация германской промышленности» и другие. 
Навыки ученого-исследователя, высокая профессиональная 
квалификация доктора наук позволили Зорге написать важ-
ную теоретическую работу «План Дауэса и его последствия». 
Она была посвящена раскрытию негативных последствий 
для революционного движения в Европе плана американ-
ского политика и крупного финансиста Ч. Дауэса, возглав-
лявшего союзническую комиссию по репарациям по итогам 
Первой мировой войны.

В 1927 году Рихарду дали новое поручение. Все тот же 
член Исполкома Коминтерна Дмитрий Мануильский, кото-
рый в свое время приглашал Зорге в Москву, рекомендовал 
его в Отдел международных связей Коминтерна, тот самый 
ОМС. Рихард стал инструктором – одним из тех, кто куриро-
вал работу компартий. В течение следующих двух лет Зорге 
работал под началом Отто Куусинена, расширяя всемирную 
шпионскую сеть коммунистического движения и изучая ос-
новные правила проведения тайных операций. В 1927 году 
Зорге получил свое первое заграничное задание отправиться 
в Скандинавию, где он помог местным коммунистическим 
партиям в создании шпионской сети. 

В 1929 году состоялась командировка в Англию. В Ан-
глии Зорге попал на поле зрения Особого отдела Скотланд-
Ярда. При этом никакие его особо важные связи раскрыты не 
были. Американский исследователь Роберт Ваймант писал о 
том, что предположительной целью приезда Зорге в Англию 
была встреча с одним из старших офицеров британской раз-
ведывательной организации MI6 и получение от него ценной 
военной информации. Кристина Герлах, первая жена Зорге, 
много лет спустя вспоминала, что Рихард встречался тогда с 
каким-то очень важным агентом. В 1966 году, в ходе рассле-
дования советского проникновения в британские разведыва-
тельные органы, её даже просили опознать этого человека. 
Она пробовала сделать это, но после стольких лет смогла от-
вечать только приблизительно и предположительно.

Тем временем развитие событий в руководстве Комин-
терна приняло драматический характер. В ноябре 1928 г. Бу-
харин демонстративно подал заявление об отставке с поста 
члена Президиума ИККИ (а также с поста ответственного 
редактора «Правды»). Руководство партии отклонило эту 

16	 Кондрашов	В.	Рихард	Зорге.	М.,	2017.	С.	36.

отставку, но Бухарин так и не вернулся к исполнению своих 
обязанностей. И в конце апреля 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) 
отозвал его из Коминтерна и снял с работы в «Правде». Это 
означало фактическое завершение политической деятельно-
сти Бухарина в международном коммунистическом движе-
нии.

Независимость и самостоятельность Рихарда вызывали 
недовольство. Зорге был зачислен в категорию таких «поли-
тически невыдержанных товарищей». Его положение усу-
губилось тем, что наряду с Бухариным резкой критике как 
«правый» и «примиренец» подвергся в то время в Коминтер-
не и Эверт, который дал рекомендацию Зорге для работы в 
ОМС.

Участь Зорге была решена на заседании делегации 
ВКП(б) в ИККИ 16 августа 1929 г. Из решения, принятого тог-
да на заседании: «Исключить из списков работников ИККИ 
тт. Зорге и Мингулина». И еще: «Сейчас же решить вопрос 
об откомандировании в распоряжение ЦК ВКП(б) и ЦК КП 
Германии тт. Вурм, Шумана, Зорге и Майстера». (РГАСПИ, 
ф. 508, оп. 1, д. 31, л. 2). И уже 24 августа 1929 г. Постоянная ко-
миссия «вычистила» группу активных «бухаринцев»: Вурм, 
Шуман, Майстер. Абрамович и Зорге. Всем «вычищенным» 
не предъявлялось никаких обвинений и не давалось никаких 
объяснений.

Чистка Коминтерна от «бухаринцев» прошла тогда в до-
вольно «безболезненных» формах. Самому Бухарину, «вычи-
щенному» из партийных и коминтерновских «верхов», на тот 
момент сохранили жизнь и работу вне партийного аппарата. 
За ним даже оставили квартиру в Кремле, ту самую, которую 
после самоубийства своей жены уступил ему Сталин. Буха-
рин оставался членом ЦК до ареста в 1937 г. Несколько забе-
гая вперед отметим, что «вычищенные» «бухаринцы» были 
репрессированы позже, вслед за своим идейным вождем, ко-
торый после открытого судебного процесса был расстрелян 
15 марта 1938 г.17 

Сталинские репрессии, охватившие нашу страну в кон-
це 1930-х годов(1937-й – их наивысшая точка), нанесли огром-
ный ущерб советской внешней разведке, серьезно подорвали 
ее успешную деятельность в предшествующие годы. Аресты 
коснулись не только руководи телей внешней разведки, но и 
многих ведущих разведчиков. В результате были ликвидиро-
ваны почти все нелегальные резидентуры, утрачены связи с 
ценней шими источниками информации, что самым серьез-
ным образом сказалось на обеспечении государственной без-
опасности страны. Тогда было убито множество профессио-
налов во всех отраслях – и народного хозяйства, и обороны 
страны. А те, кого не выбили, ко всему относились с подозре-
нием и недоверием – они оказались напуганы на большую 
часть оставшейся жизни18.

В случае с Зорге это имело катастрофические послед-
ствия: можно говорить о том, что и провал группы Зорге в 
1941 году был обусловлен событиями года 1937-го. Тогда ме-
сто погибших или арестованных людей, которые обеспечи-
вали деятельность его группы в Японии, заняли либо люди 
случайные, либо карьеристы, либо те, кто относился ко всему 
с параноидальной подозрительностью.

К началу 1940 года ведомство Лаврентия Берии «стёрло 
в лагерную пыль» немало советских разведчиков. Были ре-

17	 Чунихин	 В.М.	 Рихард	 Зорге	 –	 заметки	 на	 полях	 легенды.	 М.,	
2009.	С.	8.

18	 Антонов	В.	Расстрелянная	разведка.	М.,	2012.
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прессированы все бывшие начальники «Рамзая», направив-
шие его в Китай, затем в Японию, расстреляны многие дру-
зья и соратники Зорге19.

31 октября 1929 г. Рихард Зорге был выведен из штата 
Коминтерна и зачислен в IV управление Штаба РККА. Он не 
стал военнослужащим и не получил воинское звание, а, оста-
ваясь гражданским лицом, был прикреплен к агентурному 
отделу управления. 

Для разведки он настоящая находка – в совершенстве 
владеющий немецким языком, хорошо образованный, эру-
дированный человек, умеющий вызвать к себе расположе-
ние. Кроме того, Зорге толково пишет не только научные 
работы, но и статьи для периодической прессы, что позво-
ляет ему работать под абсолютно правдоподобной легендой 
журналиста.

Перед кураторами стал вопрос, где можно использо-
вать нового сотрудника. У Берзина, главы Разведывательного 
управления Штаба РККА, не было сомнений, что Зорге необ-
ходимо направить за рубеж в качестве разведчика-нелегала, 
но куда именно?

На первый взгляд было бы предпочтительным включить 
его в состав нелегальной резидентуры в одной из европей-
ских стран, которые он хорошо знал. Однако Рихард Зорге 
был известен в Германии как активист компартии и попал в 
«черные списки» полиции.

Резидент в Германии латыш Я. Абельтынь, рекомен-
довал Берзину использовать Зорге в Китае. В конце 1929 
года он отправился в Германию, чтобы договориться об ак-
кредитации в качестве журналиста от германской газеты 
«Soziologische magazin». В середине декабря 1929 года немец-
кий журналист с безупречными документами прибыл в Мар-
сель и, смешавшись с другими пассажирами, сел на корабль, 
отправлявшийся в Шанхай. Советский военный разведчик-
нелегал начал свою трудную и опасную миссию. В агентур-
ном отделе IV управления ему присвоили оперативный псев-
доним «Рамзай», под которым он вошел в мировую историю 
спецслужб20.

Доктор Зорге в Китае: Mission Impossible21. В гостях у 
генералиссимуса Чан Кайши

10 января 1930 года на борту японского пассажирского 
судна в Шанхай прибыл немецкий журналист, доктор Рихард 
Зорге. Одной из причин многолетней неуязвимости доктора 
Зорге стало то, что он, действительно, был известным корре-
спондентом и мог предъявить множество публикаций. Пер-
вые сообщения в свое сельскохозяйственное издание Рихард, 
накупив по дороге газет, передал еще с борта судна – каса-
лись они ситуации на дальневосточном соевом рынке. Так 
что «крыша» у него была в полном порядке22.

Зорге удалось устроиться в Шанхае, не привлекая внима-
ния англичан. В Шанхае проживало около трех миллионов 
жителей, из них около тридцати тысяч составляли иностран-
цы. Шанхай называли «восточным Парижем» и «публичной 
девкой Востока». За три года работы Зорге удалось создать 
мощную шпионскую группу, агенты которой были размеще-

19	 Симбирцев	И.	Спецслужбы	первых	лет	СССР.	1923-1939:	На	пути	
к	 большому	 террору.	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	
https://history.wikireading.ru/199401.

20	 Кондрашов	В.	Рихард	Зорге.	М.,	2017.	С.	53-54.
21	 Mission	impossible	(англ.)	-	невыполнимая	миссия
22	 Прудникова	Е.	Рихард	Зорге	–	разведчик	№	1	// LibFox. Изда-

тельство	Нева,	2004.	

ны во всех ключевых точках от Кантона на юге до Маньчжу-
рии на севере.

Зорге, как говорилось, был «ответственным за Китай». 
Главной целью Зорге было обеспечить советскую разведку 
информацией о развитии политических событий в Китае в 
связи с усилением японской военной активности на Дальнем 
Востоке. Уже в 1930 году в Москве почти не сомневались, что 
главная угроза безопасности СССР исходит из Германии и 
Японии. Западные государства стремились подчинить свое-
му влиянию развитие событий в Китае. В частности, Англия, 
главный противник СССР в то время, при поддержке США 
намеревалась использовать китайскую территорию в каче-
стве плацдарма для антисоветских акций.

В 1926-1927 годах Чан Кайши, соратник Сунь Ятсена по-
сле его смерти в 1925 г., объединил Китай под властью пар-
тии Гоминьдан. Он стал главнокомандующим Националь-
но-революционной армией. При финансовой и кадровой 
поддержке со стороны СССР, Чан Кайши за девять месяцев 
сумел завоевать южную часть Китая. Боевые действия Го-
миньдана в основном планировались советскими военными 
специалистами, которыми руководил один из известных со-
ветских полководцев маршал Г. Блюхер. В апреле 1927 года 
после резни красной гвардии в Шанхае произошёл окон-
чательный разрыв между Гоминьданом и коммунистами. 
В июне 1928 года Пекин был взят союзниками Гоминьдана, 
что привело к окончательному объединению страны под 
властью Чан Кайши23. Столицей китайского государства был 
объявлен Нанкин. Чан Кайши разорвал отношения с китай-
скими коммунистами, а затем и с СССР. В Китае началась 
полномасштабная гражданская война. В Москве знали, что 
западные страны стремились создать на дальневосточных 
границах очаг военной напряженности, угрожающий СССР, 
и оказывали полномасштабную военную и другие виды по-
мощи Гоминьдану. 

Оккупация Маньчжурии, осуществленная в 1931 году, 
позволила японской армии выйти к дальневосточным грани-
цам Советского Союза и Монгольской республики. Это резко 
меняло политическую обстановку на Дальнем Востоке, уси-
ливало угрозу войны. 

Зорге быстро стал своим человеком в консульстве Герма-
нии в Шанхае, вокруг которого собиралась достаточно много-
численная немецкая колония, которую возглавлял полковник 
Крибель, вхожий лично к Чан Кайши. Вскоре общительный 
немецкий корреспондент имел много знакомых среди своих 
соотечественников-военных. Так Зорге узнал о всех програм-
мах реформирования нанкинской армии, которые помогали 
реализовывать германские инструкторы. 

Заметный след в биографии резидента Рихарда Зорге 
оставила американка Агнес Смедли, признанный специалист 
по китайским делам. Она родилась в штате Миссури США, в 
крестьянской семье в конце 90-х годов XIX века. В молодые 
годы стала журналисткой. В 1928 году Агнес отправилась в 
Китай через СССР, приняла участие в работе VI конгресса 
Коминтерна. К 1930 году ее контакты с Коммунистическим 
Интернационалом вроде бы отошли в тень, но вряд ли мож-
но сомневаться, что она была агентом  советской военной раз-
ведки.

Уже несколько лет она находилась в Китае, представ-
ляла широко известную германскую либеральную газету 

23	 Барякина	Э.	Белый	Шанхай.	М.:	РИПОЛ-классик,	2010.
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«Frankfurter Zeitung». Была также корреспондентом газет 
«Manchester Guardian», «China Weekly Review». 

В 1929 году написала автобиографический роман 
«Daughter of Earth» («Дочь земли»). Написала несколько книг 
о китайской красной армии, чем вызвала недовольство го-
миньдановцев.

У Агнес тогда было два паспорта: американский и гер-
манский. Впрочем, был и третий: тоже американский на имя 
Петронкас. Слежка за Агнес велась круглосуточно. Рихард 
это быстро установил, от встреч не отказался, но предпочел, 
чтобы полиция принимала его не просто за лихого ухажера, 
искателя любовных авантюр с известной журналисткой, а за 
почитателя ее таланта, ее высокого образования, ее знаний 
Востока и его обычаев. Смедли вводила Рихарда в круг «нуж-
ных ему людей», передавала ему полученную напрямую ин-
формацию24.

Литератор Макс Гайзенхайнер, редактировавший для 
«Франкфуртер цайтунг» материалы, присылаемые Агнес 
Смедли из Китая, посвятил их автору следующие строки: 
«Имя этой женщины звучит мягко и ласково. Ее воля тверда 
и несгибаема. В ее груди бьется могучее, пламенное сердце».

Впоследствии Смедли стала задушевным другом и Мао 
Цзэдуна, и Чжоу Эньлая. После своей смерти в 1951 году она 
завещала всю свою собственность маршалу китайской ком-
мунистической армии Чжу Дэ.

Мощным оружием тайного агента Зорге стали беспре-
станные застолья с нужными люди, которых он уверенно 
перепивал и потом выкачивал из них важные для Центра 
сведения. Была у него и ещё одна страсть – скорость. Рихард 
бесшабашно и смело вёл себя за рулём машин и мотоциклов. 
Однажды в Китае это увлечение очень помогло советскому 
разведчику.

Правивший в то время Китаем Чан Кайши был азарт-
ным спортсменом и создал автомобильный клуб Китая, где 
стал президентом. Рихард вступил в этот клуб и регулярно 
принимал участие в состязаниях. Однажды Рихард гнал свою 
машину на полкузова впереди Чан Кайши и лишь у само-
го финиша смирил азарт спортсмена – сбросил газ. Машина 
Чан Кайши первой пересекла заветную линию. Генералис-
симус просто сиял. Он подошёл к Зорге и пожал руку до-
стойному сопернику. Отныне Зорге заслужил особую благо-
склонность Чан Кайши и стал желанным гостем в загородных 
резиденциях генералиссимуса, где с Рихардом охотно бесе-
довали многие генералы из окружения правителя страны. 

На одной из вечеринок Агнес Смедли представила Зор-
ге Одзаки – корреспонденту японской газеты в Китае. Это 
знакомство оказалось очень важным для обоих. Обученный 
Зорге азам шпионажа, Одзаки впоследствии стал его глав-
ным помощником. Именно в Шанхае Зорге познакомился и 
с другим членом своей будущей шпионской группы в Токио 
– немцем по имени Макс Клаузен, который уже работал в 
Шанхае в качестве радиста, когда Зорге прибыл в Китай.

Тем временем, обстановка в шанхайской нелегальной 
резидентуре резко осложнилась, что в первую очередь было 
связано с продолжающимся расследованием английской 
полиции в Шанхае дела, связанного с провалом резидента, 
которого заменил Зорге. Рамзая срочно вызвали в Центр. 
Большой компрометирующий материал на него не успели 

24	 	Голяков	С.,	Ильинский	М.	Рихард	Зорге	-	подвиг	и	трагедия	раз-
ведчика.	М.:	Вече,	2001.

реализовать – шанхайская резидентура провалилась только 
через два года после отъезда Зорге.

12 ноября того же года на борту пассажирского судна 
он отплыл из Шанхая в Японию, а через несколько дней на 
другом судне прибыл во Владивосток. Морозным декабрь-
ским днем: курьерский поезд Владивосток-Москва прибыл 
на Ярославский вокзал столицы.

Началась подготовка к главной, но и последней миссии 
доктора Зорге.

(Продолжение следует)
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ЕВРАЗИЙСКАЯИНТЕГРАЦИЯ

Прошло почти три десятилетия со времени распада 
СССР. Бывшие союзные республики образовали самостоя-
тельные суверенные государства, в которых продолжается 
формирование правовых систем, что является объективной 
необходимостью. Процесс их формирования базируется на 
национальных традициях и мировых тенденциях. Это касает-
ся как Российской Федерации, так и других государств, входя-
щих в настоящее время в Евразийский экономический союз. 

Договор об образовании ЕАЭС был подписан 29 мая 
2014 г. в Астане. В его состав входят 5 государств: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Евразийский 
экономический союз был создан на базе ранее существовав-
шего Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии 
как организация региональной экономической интеграции, 
обладающая международной правосубъектностью. Она за-
регистрирована Организацией Объединенных Наций. За-
метим, что активным сторонником идеи Евразийской эконо-
мической интеграции был Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев.

Немало российских юристов стремятся обосновать це-
лесообразность конструирования единой правовой системы 
в рамках правового поля ЕАЭС. Без выстраивания единой 
правовой системы, считает доцент кафедры теории госу-
дарства и права Саратовской государственной юридической 
академии В. В. Елистратова, решение задач, стоящих пред 
ЕАЭС, невозможно1.

1	 Елистратова	В.	В.	Формирование	правовой	системы	Евразийско-
го	экономического	союза	//	Вестник	Саратовской	государствен-
ной	юридической	академии.	2017.	№	1.	С.	45-48.	

Исследователь Г.А. Мурадов характеризует ЕАЭС как 
неоэкономическую реальность XXI века, как «цивилизацион-
ный ориентир», а формирующиеся наднациональное право 
Евразийского экономического союза более глубокой инте-
грированностью правовых возможностей стран субъектов, 
что значительно усиливает их защитный потенциал в связи с 
угрозами глобального характера2. Их позицию разделяет ряд 
других ученых – правоведов. Данная группа исследователей 
вкладывает в дефиницию «единая правовая система ЕАЭС» 
следующее содержание: совокупность всех юридических яв-
лений и правовых средств (объективное право, юридическая 
практика в различных её видах и господствующая правовая 
идеология).

Какие же алгоритмы реализации своего прогноза ими 
предлагаются? Стержень формирования единой правовой 
системы ЕАЭС, по их мнению, должны составить сближе-
ние, унификация и гармонизация права, проведение согла-
сованной государственной политики. Первые шаги в обо-
значенном направлении уже сделаны. Приняты решения об 
образовании Высшего Евразийского экономического совета, 
Евразийского межправительственного совета, Евразийской 
экономической комиссии, суда ЕАЭС. Н. Михайлов, доктор 
юридических наук, профессор, первый заместитель Институ-
та государства и права Российской академии наук полагает, 
что последующим этапом должна стать взаимосвязка норм 
различных законодательных актов Евразийского экономи-

2	 Мурадов	Г.	А.	Кризис	идентичности	в	Европе	и	на	постсоветском	
пространстве:	влияние	на	интеграционные	процессы	//	Между-
народная	жизнь.	2014.	№	1.	С.	97.
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ческого союза в сфере экономики и предпринимательской 
деятельности3. Подтверждением реальности точки зрения Н. 
Михайлова служит статья 4 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 
г., в которой подчеркивается: Союз рассматривается как пол-
ноформатное единое экономическое пространство, и, чтобы 
добиться этого, необходимо проводить скоординированную 
политику в ключевых отраслях экономики. В ней должны 
обеспечиваться четыре свободы: свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы4.

С 1 января 2018 г. вступил в силу Таможенный кодекс 
ЕАЭС – кодифицированный нормативно-правовой акт, регу-
лирующий перемещение товаров через таможенную грани-
цу стран, в него входящих. Он призван ускорить, упростить 
и автоматизировать ряд таможенных процедур5. Важное 
значение имеют технические регламенты Союза – докумен-
ты, принятые Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), 
устанавливающие обязательные для применения и исполь-
зования на территории Евразийского экономического союза 
требования к объектам технического регулирования6.

На наш взгляд, ЕАЭС в формировании единой правовой 
системы мог бы в определенной мере использовать опыт Ев-
росоюза – международного образования, сочетающего при-
знаки международной организации (межгосударственной) 
и государства (надгосударственность). В него входят 28 госу-
дарств Европы. Он имеет не только общий рынок, гарантиру-
ющий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, 
но и принимает законы в сфере правосудия, внутренних дел 
(при нем действует Европейский парламент), вырабатывает 
общую политику в области торговли, сельского хозяйства, 
рыболовства и регионального развития. 19 стран Евросоюза 
ввели в обращение общую валюту (евро). 

В данном контексте возникает вопрос о возможности 
использования советского государственно-правового опыта 
при конструировании современных правовых систем как в 
отдельных постсоветских государствах, так и в Евразийском 
экономическом союзе в целом.

В опубликованной научно-исследовательской литерату-
ре отмечается, что после распада СССР политический курс 
бывших союзных республик, ставших суверенными государ-
ствами, во многом ориентировался на западные правовые 
системы, заимствование их правовых ценностей и дистан-
цировался от советского опыта. Отрицательное отношение к 
советскому праву обосновывалось следующими доводами: 1) 
исчезновение прежнего государства должно сопровождать-
ся разрушением его права; 2) советское социалистическое 
право было несовершенным; 3) при социализме происходи-
ли «явная подмена правовых принципов», а также «отказ от 
демократического развития, от цивилизационных форм ор-

3	 Михайлов	 Н.	 Формирование	 нормативно-правовой	 базы	 Евра-
зийского	экономического	союза	с	учетом	опыта	Союзного	госу-
дарства.	[Электронный	ресурс].	-	Режим	доступа:	http://Eurasian-
studies:	org/archives/3183	(дата	обращения:	20.02.2018	г.).

4	 Договор	 о	 Евразийском	 экономическом	 союзе	 (Подписан	 в	 г.	
Астане	29.05.2014	г.:	редакция	11.04.2017	г.).	 [Электронный	ре-
сурс].	-		Режим	доступа:	http://Consultant.ru/document/cons-doc-
law-163855	(дата	обращения:	04.02.2019	г.).

5	 Таможенный	 кодекс	 Евразийского	 экономического	 союза.	
[Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	 доступа:	 http://Consultant.ru/
document/cons-law-215315	(дата	обращения:	04.02.2019	г.).

6	 Технические	регламенты	ЕАЭС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://Free-ved.com//Tehnicheskie-reglamenty-eaes	(дата	
обращения:	12.02.2019	г.).

ганизации жизнедеятельности общества», «использовались 
регуляторы из арсенала диктаторского режима»7 и т.д. 

Однако во второй половине 1990-х – начале 2000-х го-
дов иллюзии, будто приобщение к западной цивилизации 
– единственный путь решения многочисленных социально-
экономических проблем у части исследователей стали разве-
иваться. В работах профессора А. И. Бельчука, посвященных 
современным государственно-правовым и экономическим 
проблемам, отмечается: «постепенно стало очевидным, что 
многие институты и нормы Запада далеко не всегда будут 
успешно работать в условиях стран с другой культурно-ци-
вилизационной идентичностью, в частности, в России, Бело-
руссии, Казахстане, на Украине, которые относятся к ареалу 
иной цивилизации, чем Европа. Другими словами, имити-
руя Запад, Западом не станешь»8.

Правоведы и социологи Ф.Ф. Литвинович9, В.С. По-
лянский10 подчёркивают: отрицание советcкого опыта и 
ориентация на Запад обусловливают снижение роли пре-
емственности в государственно-правовом развитии. Утрата 
в исторической памяти этносов преемственности истори-
ческого развития грозит отрицательными последствиями. 
Люди, переставшие дорожить прошлым, столь же отрица-
тельно относятся к настоящему и перестают верить в буду-
щее. Данную позицию разделяем и мы. 

Что же конкретно можно использовать из советского 
государственно-правового опыта в РФ и других стран ЕАЭС? 

В монографии Е. М. Ковешникова «Государство и мест-
ное самоуправление в России: теоретико-правовые основы 
взаимодействия» содержится специальный параграф «Те-
ория и практика советского строительства», в которой го-
ворится о возможности использования позитивного опыта 
СССР в современном муниципальном строительстве. Тогда 
немало граждан участвовало в формировании и работе мест-
ных органов власти. В составе 52 тыс. Советов, действовавших 
на территории СССР, работало 2,3 млн. депутатов. Свыше 2 
млн 315 тыс. органов общественной самодеятельности строи-
ли свою работу во взаимодействии с Советами и объединяли 
25 млн человек. В 1950-1980 годы сложился весомый и зна-
чимый опыт по привлечению общественности к решению 
неотложных вопросов хозяйственного, культурного и госу-
дарственного строительства. Общественные организации 
имели право вносить в государственные органы предложе-
ния по улучшению их деятельности, критиковать недостатки 
в работе. Общественные организации и объединения играли 
заметную роль в охране общественного порядка (народные 
дружины), в осуществлении правосудия (возможность из-
ложения мнения трудовых коллективов во время судебного 
разбирательства) и т. д11. 

В научной литературе ставится вопрос об изучении опы-
та государственного планирования и прогнозирования, кото-
рый сложился в СССР, о чем свидетельствует исследование А. 
С. Мартынова, проведенное на кафедре менеджмента Россий-

7	 Панеях	Э.Л.	Неформальные	институты	и	формальные	правила:	
закон	действующий	и	закон	применяемый	//	Политическая	на-
ука.	2003.	№	1.	С.	37.

8	 Бельчук	А.	И.	Россия:	Восток	Запада	или	Запад	Востока	//	Сво-
бодная	мысль.	2008.	№	4.	С.	29-42.

9	 Литвинович	Ф.	Ф.	Преемственность	в	праве:	 вопросы	теории	и	
практики:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Уфа,	2000.	С.	10-18.

10	 Полянский	В.	С.	Историческая	память	в	этническом	самосознании	
народов	//	Социологические	исследования.	1999.	№	3.	С.	18-19.

11	 Ковешников	Е.	М.	Государство	и	местное	самоуправление	в	Рос-
сии:	 теоретико-правовые	 основы	 взаимодействия.	 М.:	 Норма,	
2002.	С.	106-120.
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ской академии государственной службы при Президенте РФ. 
В Советском Союзе сначала стали разрабатываться годовые, а 
затем 5-летние планы развития народного хозяйства. Если гово-
рить о мировой истории среднесрочного прогнозирования, то 
СССР стоял у его истоков. По примеру СССР многие зарубеж-
ные страны продолжают и в наши дни составлять пятилетние 
перспективные планы. Отличительной особенностью плани-
рования в СССР было привлечение к его разработке научного 
сообщества. К составлению планов Госплан СССР имел право 
привлекать Академию наук СССР, академии наук союзных ре-
спублик, отраслевые академии наук, научно-исследовательские, 
технологические проектно-конструкторские организации, выс-
шие учебные заведения, а также получать всю необходимую 
информацию от Центрального статистического управления 
СССР, от министерств и ведомств, а также непосредственно от 
предприятий. Подобный сплав теории и практики позволял 
СССР показывать высокие темпы экономического развития12.

На наш взгляд, при формировании единой правовой си-
стемы ЕАЭС следует тщательно проанализировать малоиз-
ученный период советского национально-государственного 
строительства с 1917 по 1922 гг., когда СССР еще не сложился 
и действовала система договорных отношений между неза-
висимыми государствами, образовавшимися после распада 
Российской империи в 1917 г. Как известно, в ходе граждан-
ской войны сложился военно-политический союз между са-
мостоятельными республиками, в том числе с Хивинской и 
Бухарской народными республиками, а с 1920 по 1922 гг. дей-
ствовали двухсторонние и многосторонние экономические, 
дипломатические и торговые соглашения. 

В советский период был накоплен богатый опыт в про-
ведении кодификации законодательства. Было принято не 
менее двадцати кодексов, многие юридические нормы кото-
рых после определенной трансформации перешли в совре-
менное законодательство стран ЕАЭС. 

Не вызывает сомнения, что оценка советского государ-
ственно-правового опыта должна быть объективной. С высоты 
сегодняшнего дня в нем четко высвечиваются и многие негатив-
ные стороны: деформация политической и правовой систем, 
корректировка законодательства, откровенное приспособление 
норм права к интересам тоталитарного государства, искажение 
декларированных в советских конституциях демократических 
принципов межгосударственной политики в вопросах «инте-
грации» СССР со странами социалистического лагеря. 

Необходимо учитывать, что ЕАЭС – это сравнительно мо-
лодое межгосударственное экономическое образование. Оно 
делает лишь первые заметные шаги на международной арене. 
Поэтому в его функционировании, наряду с несомненными 
достижениями, наблюдается немало проблем и противоре-
чий. Об этом откровенно говорилось на парламентских слу-
шаниях в Государственной Думе РФ в декабре 2017 г.: 1) ин-
теграцию сдерживают обязательства, навязанные странами 
ЕАЭС при вступлении во Всемирную торговую организацию 
(ВТО); 2) не хватает полномочий у постоянно действующих ор-
ганов ЕАЭС; 3) отсутствие единого евразийского парламента 
тормозит унификацию и гармонизацию национальных зако-
нодательств; 4) существует значительное количество ограни-
чений и изъятий на внутреннем рынке Союза, обусловленных 
институциональными различиями экономик государств-чле-
нов ЕАЭС; 5) ограничением для реализации цифровой по-

12	 Мартынов	А.С.	К	вопросу	об	изучении	отечественного	опыта	го-
сударственного	планирования	и	прогнозирования	//	Проблемы	
современной	экономики.	2009.	№	4	(32).	С.	456-458.

вестки ЕАЭС служат недостаточная синхронизация действий, 
мероприятий, программ, проектов, затрагивающих реализа-
цию мероприятий на уровне государств без оценки влияния 
на интеграцию, недостаточная инициативность и активность 
участников по выдвижению предложений и проектов; 6) име-
ют место серьезные разногласия между отдельными страна-
ми по вопросам энергетической политики, ценообразования 
на нефть и газ, возникают конфликтные ситуации в торговле  
продовольственными товарами, в реэкспорте через свою  тер-
риторию товаров стран, участвующих в санкциях против Рос-
сии; 7) евразийскую интеграцию тормозит исключение из её 
процессов социально-гуманитарного направления, непосред-
ственно связанного с экономическим развитием  и экономиче-
ской безопасностью ЕАЭС и др.13.

Подводя итоги нашего исследования, следует констати-
ровать, что формирование правовых систем в бывших союз-
ных республиках, образовавших после распада СССР суве-
ренные государства, является объективной необходимостью. 
Процессы их формирования базируются на национальных 
традициях с учетом мировых тенденций. В настоящее время 
настойчиво пробивает дорогу тенденция к созданию в ЕАЭС 
единой правовой системы. Но в данном направлении сдела-
ны лишь первые шаги. На пути её практической реализации 
существует немало серьёзных проблем. От их решения во 
многом зависят дальнейшие перспективы сотрудничества 
стран Евразийского экономического союза. 
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Нравственность есть наука об отношениях,
существующих между людьми, и об обязанностях,

вытекающих из этих отношений
И.Гольбах

Ubi jus, ibiremedium1

Велика роль в создании этой хартии прав человечества 
видного общественного деятеля вдовы Франклина Д. Рузвель-

1	 Где	есть	право,	там	есть	его	защита	(лат.).

та – Президента США времен второй мировой войны, - Эле-
оноры Рузвельт.

Она утверждала и доводила до глубокого сознания 
глав государств и широкой общественности стран всех 
континентов мысль, что нельзя достичь мира на плане-
те Земля или создать благоприятную атмосферу для его 
обеспечения, если не будут признаны права отдельной 
личности, каждого индивида, его социальной роли и зна-
чимости, прав, свобод, чести и достоинства. Для этого не-
обходимо всеобще признание и соблюдение этой основ-
ной идеи во всем мире. Никакой культурный релятивизм 
в области прав человека недопустим. Реализация этого 
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воистину «гласа народов» получила организационное 
обеспечение и нормативную основу.

В 1946 году, – в первом мирном году после завершения 
битв второй мировой войны, – Организация Объединенных 
Наций учредила Комиссию по правам человека – основной 
международный орган, определяющий политику ООН в 
области прав человека. Возглавила эту комиссию по праву 
Элеонора Рузвельт. На первых порах функционирования 
этого органа в рамках системы структур Организации объ-
единенный Наций на него была возложена задача опреде-
лить и юридически четко сформулировать основные права 
и свободы человека, индивидуумов всего человечества, всех 
представителей рода «гомо сапиенс». Для выполнения этой 
задачи были привлечены видные ученые-правоведы многих 
стран. Следует отметить большой вклад в подготовку про-
екта Всеобщей декларации прав человека следующих юри-
стов-международников: Уильям Ходжсон (Австралия), лорд 
Дьюкстон/Джеффри Уилсон (Великобритания), Джон Хам-
фрни (Канада), Пэн Чунь Чан (Китай), Чарлз Малик (Ливан), 
Александр Богомолов, Алексей Павлов (СССР), Рене Кассен 
(Франция).

Труд членов Комиссии был грандиозен по замыслу и 
чрезвычайно труден для исполнителей. Необходимо было 
при различии «правовых семей», религиозных конфессий, 
национальных традиций и менталитетов, степеней циви-
лизационного развития и состояния развитости правовых 
систем различных стран подготовить документ всеобщего 
понимания и применения. Задача эта осложнялась тем об-
стоятельством, что на первых порах работы над текстом Де-
кларации в составе Комиссии по правам человека было пред-
ставительство всего 18 государств-членов ООН. В настоящее 
время в Комиссии по правам человека представлены 53 стра-
ны. О масштабности проделанной членами Комиссии рабо-
ты свидетельствует следующее: после тщательного изучения 
проекта документа было проведено более тысячи четырехсот 
голосований практически по каждому слову из тридцати ста-
тей акта. И вот результат. Слова документа звучат как девятая 
симфония Бетховена на мотив «Оды к радости» - «Обними-
тесь миллионы». «Все люди наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства» 
(ст.1).

10 декабря 1948 года в условиях «холодной» войны в Па-
риже в только что построенном Дворце де Шайо была при-
нята Всеобщая декларация прав человека. 

Это был беспрецедентный документ, в котором содер-
жалось подробное изложение прав и свобод каждого чело-
века. В 2018 году Декларации исполняется 70 лет. Но она 
продолжает оставаться подлинным краеугольным камнем, 
основной идеей правоохранительной и правозащитной де-
ятельности общества и государства. Суть этой идеи состоит 
в том, что основанием всех предусмотренных Всеобщей де-
кларацией прав и свобод является человеческое достоинство 
каждого жителя Земли, т.е. совокупность свойств, характе-
ризующих его личность, ее моральный облик, сознание цен-
ности их и основанное на этом самоуважение. Человеческое 
достоинство присуще каждому. Лишить его и вытекающие 
из него права и свободы не имеет права никакая социальная 
структура, никакое должностное лицо.

Всеобщий характер Декларации исключает возмож-
ность придания ей значения и последствий международно-
го договора, обязательного для исполнения принявшими 
его сторонами. Однако именно в силу всеобщего характера 
Декларация получила широкое признание. Многие страны 

включили ссылки на Декларацию или ее отдельные поло-
жения в свои Конституции, Основные законы, имплементи-
ровали их в действующее законодательство. Подавляющее 
большинство международных актов (Пакты, Конвенции, Де-
кларации, Договоры), принятые после 10 декабря 1948 года в 
части прав человека базируются на положениях и принци-
пах Всеобщей декларации прав человека. Не является в этом 
отношении исключением и принятая 12 декабря 1993 года 
Конституция Российской Федерации. Любая попытка оправ-
дания нарушения прав и свобод человека, содержащихся в 
Декларации, должна пресекаться путем применения мер 
юридической ответственности.

В этих целях под эгидой (защитой, покровительством) 
Организации Объединенных Наций разработано и принято 
более шестидесяти актов по правам человека.

Важнейшими из них являются принятые Генеральной 
Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года и вступившие в силу в 
1976 году Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах и Международный пакт о граждан-
ских и политических правах.

Принятия данных актов явилось дальнейшим раз-
витием правового института – института прав человека. 
В отличие от Декларации они содержат императивные 
требования. Если ст.2 части II Декларации гласит, что 
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 
свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
то ст.2 ч.II Пакта о гражданских и политических правах 
излагается в повелительной форме: «каждое участвующее 
в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обе-
спечивать всем находящимся в пределах его территории 
и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в на-
стоящем Пакте..».

Формулировки человек «должен обладать правами» и 
«государство обязуется уважать и обеспечивать права» ярко 
демонстрируют эволюцию прав человека – от провозглаше-
ния к юридической обязанности исполнения.

Большинство стран мира подписали, ратифицировали 
и присоединились к этим международным актам, что откры-
вает широкие возможности для повсеместного соблюдения 
идей Декларации. Указанные Пакты вместе с Всеобщей де-
кларацией прав человека составляют Международный билль 
о правах, отличающийся от одноименных актов Великобри-
тании 1689 года и США 1789 года не только пределами дей-
ствия в пространстве, но и глубиной и объемом содержания 
провозглашенных прав и свобод.

Процесс создания правовой основы обеспечения прав 
человека продолжается. На протяжении 70 лет после приня-
тия в Париже в 1948 году Всеобщей декларации прав челове-
ка шел и идет процесс подготовки и принятия актов по пра-
вам человека в рамках Организации Объединенных Наций.

Назовем только некоторые из них:
Конвенция о предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него (1948),
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуата-

ции проституции третьими лицами (1950),
Конвенция о статусе беженцев (1951),
Конвенция об охране материнства (1952),
Конвенция о политических правах женщин (1953),
Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 
(1956),

Конвенция относительно дискриминации в области 
труда и занятий (1958),
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Конвенция о борьбе с дискриминацией в области обра-
зования (1960),

Международная конвенция о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации (1966),

Конвенция о неприменении срока исковой давности к 
военным преступлениям и преступлениям против человече-
ства (1968),

Международная конвенция о пресечении преступлений 
апартеида и наказании за него (1973),

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979),

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и на-
казания (1984),

Конвенция о правах ребенка (1989).
Перечень международных актов, касающихся прав чело-

века, может быть продолжен.
Наряду с формированием нормативной базы с момента 

своего создания Организация Объединенных Наций работа-
ет над усовершенствованием организационного обеспечения 
соблюдения прав человека, усовершенствования междуна-
родной юриспруденции, затрагивающей права человека.

В составе аппарата ООН функционируют комитеты: по 
правам человека; по ликвидации расовой дискриминации; 
по экономическим, социальным и культурным правам; про-
тив пыток; по правам ребенка и по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин.

Комитеты наделены полномочиями запрашивать у пра-
вительств стран информацию на обвинения в нарушениях в 
сфере прав человека, публиковать заключения с критически-
ми замечаниями и рекомендациями.

Сложилась практика расследования нарушений прав 
человека.

Специальные докладчики ООН (представители) соби-
рают сведения о нарушениях и вносят предложения об их 
устранении и совершенствовании соблюдения прав челове-
ка. В их полномочия кроме расследования случае нарушения 
прав человека в конкретных странах входит проведение тео-
ретических исследований по тематике проявлений расизма, 
применения пыток, жестокого обращения и наказания, ре-
лигиозной нетерпимости, расизма, торговли людьми, наси-
лия в отношении женщин и детей. Ежегодно специальные 
докладчики (представители) ООН направляют правитель-
ствам стран, где имеют место случаи нарушений прав чело-
века, значительное число ходатайств об освобождении лиц, 
незаконно содержащихся под стражей, наказании виновных 
в применении пыток и других форм нарушений прав челове-
ка, рекомендаций по их исключению.

Группы докладчиков могут расследовать факты массо-
вого недобровольного исчезновения людей, незаконного ли-
шения свободы.

Деятельность этой категории должностных лиц Орга-
низации Объединенных Наций способствует привлечению 
внимания мировой общественности к вопросам соблюде-
ния прав человека, что особо значимо в условиях снижения 
остроты восприятия чудовищных злодеяний времен второй 
мировой войны и попыток моральной реабилитации фа-
шизма. 

Пятьдесят лет в недрах ООН дебатировался вопрос об 
учреждении должности Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека.

Вопрос этот был разрешен положительно 20 декабря 
1993 года.

В этот день Генеральная Ассамблея единогласно учре-
дила эту должность высшего уровня в системе структур по 
обеспечению соблюдения прав человека. 5 апреля 1994 года 
был назначен Генеральным секретарем ООН с одобрения 
Генеральной Ассамблеи ООН первый Верховный комиссар 
ООН по правам человека Хосе Айалс-Ласса.

В распоряжении Верховного комиссара имеется специ-
альное Управление в г. Женеве. Его сотрудники рассматри-
вают сотни тысяч жалоб о нарушениях прав человека в раз-
ных странах, координируют деятельность комитетов ООН по 
правам человека, организуют сотрудничество с созданными 
на основе договоров структурами правозащитного характе-
ра.

В зависимости от складывающейся ситуации ООН в по-
рядке применения Принципов Декларации проводит на ме-
стах специальные акции в области прав человека. Они вклю-
чают в себя наблюдение, обучение, консультирование. Таким 
акции проводились в Бурунди, Камбодже, Колумбии, Гвате-
мале, Конго, Руанде, бывшей Югославии и в других странах.

Погибший в 1961 году в авиакатастрофе в джунглях 
Африки Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд об-
ращал внимание на влияние деятельности ООН по защите 
прав человека на правотворчество и правоприменение в са-
мых различных странах. 

Всеобщая декларация, писал он, в качестве задачи, к вы-
полнению которой должны стремиться все народы и все го-
сударства… воздействует на образ мысли законодателей во 
всем мире.

Наиболее эффективным методом представляется реа-
лизация международных обязательств, вытекающих из Все-
общей декларации прав человека, путем прямой имплемен-
тации ее норм в уголовное законодательство России. 

В соответствии с ч.4 ст.15 Конституции Российской Фе-
дерации общепризнанные принципы Всеобщей декларации 
по правам человека являются составной частью отечествен-
ной правовой системы. Применительно к отрасли уголов-
ного права это положение закреплено в ч.2 ст.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Уголовный кодекс – а это все 
отраслевое законодательство – основывается, как и все другие 
законы, на Конституции Российской Федерации и общепри-
знанных принципах и нормах международного права. Такие 
принципы являются содержанием Всеобщей декларации 
прав человека и включаются в действующее уголовное зако-
нодательство путем прямой имплементации. Однако, чаще 
всего в национальном уголовном законодательстве использу-
ется косвенная (опосредованная) имплементация в трех фор-
мах: рецепции, отсылки и адаптации2. 

Рецепция (заимствование, приспособление) представ-
ляет собой способ применения в отечественном законода-
тельстве норм, воспроизводящих формулировку нормы 
международного права. В свое время в европейских странах 
правовые системы формировались путем рецепции норм 
классического римского права.

Следующим способом применения норм международ-
ного права в национальном является фрагмент текста, реко-
мендующий обратиться к другому тексту (отсылка). В дей-
ствующем российском уголовном законодательстве отсылка 
имеет место в формулировках: «в соответствии с междуна-

2	 См.	Слюсарь	Н.Б.	Реализация	международных	обязательств	Рос-
сийской	Федерации	в	уголовном	законодательстве	России.	Дис-
сертация	на	соискание	ученой	степени	кандидата	юридических	
наук.	–	М.,	2000.	–	С.	67.
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родным…» или «если иное не предусмотрено международ-
ным договором…».

И, наконец, имплементация может осуществляться ме-
тодом адаптации, т.е. применения уже действующих право-
вых норм для выполнения принятых международным дого-
вором обязательств. 

Следует отметить, что Российская Федерация вступила 
в 1996 г. в Совет Европы и подписала ряд Европейских кон-
венций в т.ч. Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, где выделяются пять принципов прав человека: все-
общности; неотчуждаемости прав человека; непосредствен-
ного действия; равноправия; государственной защиты прав 
и свобод3.

Кроме того, нормы Всеобщей декларации прав челове-
ка достаточно широко воспроизводятся в Уголовном кодексе 
Российской Федерации 1996 года.

Так, ст.1 Декларации провозглашает, что все люди рож-
даются свободными и равными в своем достоинстве и пра-
вах». Эта норма – декларация получает правовую конкрети-
зацию в ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина».

Диспозиция данной нормы формулируется следующим 
образом: дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и за-
конных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежностик общественным объеди-
нениям или каким-либо социальным группам, совершенное ли-
цом с использованием своего служебного положения. Статья 136 
УК РФ содержит весьма обширный перечень видов санкций 
от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовно-правовая норма содержит положения части 1 
статьи 2 Декларации.

Статья 3 Декларации провозглашает право каждого 
человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновен-
ность. Сущностью содержания этого права является обще-
признанное требование «не убий», т.е. никто не может быть 
противоправно лишен жизни. Этому с библейских времен 
требованию ко всем разумным существам корреспондирует 
обязанность государства охранять человеческую жизнь от 
преступных посягательств. 

Что касается высшей меры уголовного наказания, то, 
основываясь на положениях Конституции Российской Феде-
рации, смертная казнь допускается впредь до ее полной от-
мены в качестве исключительной меры наказания за тяжкие 
преступления против жизни. Если в уголовном законода-
тельстве РСФСР к моменту распада СССР содержалось бо-
лее 30 составов преступлений, за совершение которых могла 
быть применена смертная казнь, то действующий Уголовный 
кодекс содержит смертную казнь за совершение пяти соста-
вов преступлений: убийство при отягчающих обстоятель-
ствах (ч. 2 ст. 105), посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование (ст. 295), посягательство на жизнь сотрудни-
ка правоохранительного органа (ст. 317) и геноцид, т.е. дей-
ствия, направленные на полное или частичное уничтожение 

3	 Ориентиром	 для	 российских	 органов	 правосудия	 в	 данном	 от-
ношении	 служит	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	
от	31	октября	1995	г.	«О	некоторых	вопросах	применения	судами	
Конституции	Российской	Федерации	при	осуществлении	право-
судия».

национальной, этнической, расовой или религиозной груп-
пы (ст. 357).

В соответствии с международными обязательствами об 
отмене в мирное время смертной казни в Российской Федера-
ции установлен мораторий на исполнение смертных приго-
воров. Что касается противоправных посягательств на жизнь 
человека, то в уголовном законодательстве Российской Феде-
рации норма Декларации находит отражение в Разделе VII 
УК РФ «Преступления против личности» (ст.ст. 105-135), Раз-
деле IX «Преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка» (ст. 206), Разделе X (ст.ст. 299, 301 
и 302 УК РФ).

В статье 4 Декларации запрещаются все формы рабства 
(«Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном 
состоянии, рабство и работорговля запрещаются во всех ви-
дах»). В действующем уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации запрещение рабства установлено Федераль-
ным законом от 8 декабря 2003 года № 162 ФЗ и включено в 
Уголовный кодекс РФ статьями 127.1 «Торговля людьми» и 
127.2 «Использование рабского труда».

Запрещаются под угрозой уголовного наказания любые 
сделки купли-продажи человека, иные сделки, совершенные 
в целях эксплуатации, вербовка, перевозка, передача, укры-
вательство, получение человека. При этом в соответствии с 
Примечанием 2 к ст. 127.1 – подэксплуатаций понимается 
принудительное сексуальное использование, рабский труд 
(услуга), подневольное состояние. Рабский труд является без-
возмездным и осуществляется на основе внеэкономического 
принуждения.

Противоправным и наказуемым в соответствии со 
ст.127.2 признается использование труда человека, в отноше-
нии которого осуществляются полномочия, присущие праву 
собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него 
причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). 

Осуществление полномочий, присущих праву собствен-
ности, было детально разработано в римском праве. Раб был 
не субъектом. А объектом права наряду с материальными 
предметами. Раб как вещь не обладает никакими правами и 
находится в полной власти пользователя рабского труда.

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека предпи-
сывает, что НИКТО не должен подвергаться ПЫТКАМ или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его человеческое 
достоинство обращению и наказанию.

В действующем отечественном уголовном законодатель-
стве под пыткой понимается физическое или психическое 
насилие, вызывающее физические или нравственные стра-
дания, применяемое в процессе судопроизводства и отбыва-
ния уголовного наказания. Указанные действия совершаются 
чаще всего в отношении подозреваемых, обвиняемых и даже 
свидетелей в уголовном процессе.

Применение пытки в уголовном процессе известно с 
античных времен. Широкое распространение пытки получи-
ли в средневековье в связи с розыскным (инквизиционным) 
процессом. Юридически пытки в России были запрещены в 
1801 году.

В XX веке самые изощренные, кровавые и мучительные 
пытки практиковались в фашистских государствах. В зама-
скированных формах пытки применяются и в настоящее вре-
мя. Об этом свидетельствуют выявленные в 2004 году факты 
массового применения пыток американскими военнослужа-
щими в иракской тюрьме Абу-Грейб.

В отечественном законодательстве ответственность за 
применение пыток в уголовном процессе предусмотрена ста-
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тьей 286 «Превышение должностных полномочий» и части 2 
статьи 302 «Принуждение к даче показаний», согласно кото-
рой принуждение к даче показаний, соединенное с примене-
нием насилия, издевательств или пытки карается лишением 
свободы на срок от двух до восьми лет.

Статья 6 Всеобщей декларации прав человека предусма-
тривает, что каждый человек, где бы он ни находился, имеет 
право на признание его правосубъектности, т.е. обеспечен-
ной законом меры возможного поведения, направленной на 
правомерное достижение целей и удовлетворение потребно-
стей.

В случаях нарушения признания правосубъектности это 
правозащищается путем обращения в суд или иные установ-
ленные законом органы притязания к нарушителю. 

Более того, в статье 7 Декларации говорится о том, что 
все люди равны перед законом и имеют равные права, без 
всякого различия, на равную защиту закона. Это требование 
сформулировано в виде принципа отечественного уголовно-
го права в ст. 4 УК РФ – «Лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности 
независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного или должностного положении, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям и также других 
обстоятельств».

Признание за этим правовым требованием статуса 
принципа (основного положения) отрасли права и всей 
правовой системы государства распространяет действе этой 
нормы Декларации на все уголовное законодательство, на все 
нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Аналогичным образом обеспечивается реализация ши-
рокого круга прав человека в области действия уголовной 
юстиции, предусмотренные статьями 8, 9 и 10 Всеобщей де-
кларации прав человека.

Это касается права каждого человека на эффективное 
восстановление нарушенных прав компетентным националь-
ным судом. Особое значение придается категорическому за-
прету произвольного ареста, задержания, изгнания из стра-
ны. В УК Российской Федерации для реализации этих прав 
предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со 
статьями 299 УК – «Привлечение заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности…» и 301 – «Незаконное задержание, 
заключение под стражу или содержание под стражей». Пра-
во каждого человека на то, чтобы его дело было рассмотрено 
«гласно, с соблюдением всех требований справедливости, не-
зависимым и беспристрастным судом» обеспечивается вклю-
чением в УК РФ норму, предусматривающей ответственность 
за вынесение заведомо неправосудного приговора (ст. 305 УК 
РФ).

Провозглашению презумпции невиновности (предпо-
ложение о невиновности человека, признаваемое истинным, 
пока не доказано обратное) и действию уголовного закона 
во времени посвящена статья 11 Всеобщей декларации прав 
человека: «Каждый человек, обвиняемый в совершении престу-
пления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 
виновность не будет установлена законным порядком путем 
гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечива-
ются все возможности для защиты», – гласит часть первая этой 
нормы. Ее положения применимы ко всем нормам Особенной ча-
сти Уголовного кодекса.

Универсальный характер носит часть 2 статьи 11 Декла-
рации, – «никто не может быть осужден на основании совер-

шения какого-либо деяния или за бездействие, которые во 
время их совершения не составляли преступления».

Статья 12 Декларации объявляет неприкосновенность 
личной и семейной жизни человека. Эти требования нашли 
свое отражение в действующем уголовном законодательстве 
в ст.ст. 137 УК РФ - Нарушение неприкосновенности частной 
жизни, 138 и 139 – нарушение тайны переписки и неприкос-
новенности жилища.

Статьи 13-15 Декларации не относятся к сфере уголовно-
го права, а закреплены в конституционном и семейном праве 
Российской Федерации. 

Уголовно-правовой характер носит часть 3 статьи 16 Де-
кларации о защите семьи со стороны общества и государства. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации глава 20 Особен-
ной части (ст.ст. 150-157) содержит десять составов престу-
пления, посягающих на семью как «естественный, основной 
социальный институт общества», его первичную ячейку.

Статья 17 Декларации провозглашает неприкосновен-
ность права собственности. «Никто не должен быть произ-
вольно лишен своего имущества».

В УК РФ глава 21 «Преступления против собственности» 
содержит широкий перечень составов, посягающих на чу-
жую собственность (от ст. 158 – кража – до ст. 168 – уничтоже-
ние или повреждение имущества по неосторожности).

Требования международного акта о предоставлении 
свободы мирных собраний и ассоциаций (объединения ин-
дивидов одного рода деятельности), содержащиеся в ст. 20 
Декларации, отражены в ст. 149 УК РФ – воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пи-
кетирования или участию в них.

В соответствии с ч.1 ст. 20 Всеобщей декларации прав 
человека «каждый человек имеет право на свободу мирных 
собраний и ассоциаций». В свою очередь, Конституция РФ 
(ст. 31) закрепляет право граждан собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование.

Целью публичных мероприятий является свободное 
выражение мнений по общественно значимым вопросам, в 
том числе политики, проводимой властными структурами, 
обсуждение проблем, представляющих общий интерес, при-
влечение внимания общества и государства к злободневным 
вопросам. Более того, в соответствии с действующим законо-
дательством их целью также выступает выдвижение требова-
ний по различным вопросам политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны и вопросам внеш-
ней политики. По своей сущности право на мирные акции 
напрямую связано со свободой слова как неотъемлемым 
правом человека и гражданина в демократическом обществе.

Одновременно реализация данного права является формой 
осуществления народовластия. Согласно ст. 3 Конституции РФ 
носителем суверенитета и единственным источником власти в 
России является ее многонациональный народ.

К числу основополагающих прав граждан отнесены: 
право участвовать в управлении делами государства непо-
средственно (ст. 32 Конституции РФ), в частности, высказы-
вая свою позицию по вопросам политики, проводимой го-
сударственным, региональными, местными органами власти 
в различных сферах общественной жизни; право обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 33 Конституции РФ), в том числе обра-
щения, сделанные на акциях протеста. По существу, акции 
протеста следует рассматривать в качестве инструмента кон-
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троля институтов гражданского общества за деятельностью 
органов власти. 

Особое значение имеет и такой важный политический 
фактор как способность системы правительства канализиро-
вать социальные интересы и социальное недовольство. Речь 
идет о том, что уровень протестной активности повышает-
ся там, где система правительства оказывается неспособной 
интегрировать те или иные социальные, этнические, рели-
гиозные и т.п. группы, либо институты политического пред-
ставительства оказываются неспособными выполнять свою 
основную функцию. Соответственно, к различным видам 
протестной политической активности граждане прибегают 
в том случае, если традиционное политическое участие ока-
зывается неэффективным, или в случае необходимости при-
влечь внимание властей и общественности к какому-нибудь 
событию. При этом большую роль играет также уверенность 
в эффективности протестных действий. 

На протестный потенциал также влияют такие факто-
ры, как способность субъектов к концептуализации социаль-
ных и политических отношений и неудовлетворенность дея-
тельностью органов власти.

В теории построение правового государства предусма-
тривает создание такого общественного союза государствен-
ной власти и личности, в котором на основе права и закона 
между ними устанавливаются конструктивные и гуманные 
взаимоотношения. Вместе с тем, стремление создать такое го-
сударство и практическая реализация данной задачи далеко 
не одно и то же. В.Д. Зорькин отмечает, что «принцип право-
вого государства предполагает верховенство права (включая 
приоритет прав человека и верховенство правового закона), 
народовластие, разделение властей и многое другое. Одна-
ко реальность нашей жизни регрессивна, а последствия так 
называемого взрывного неорганичного первоначального на-
копления – правовой нигилизм, клановая и корпоративная 
олигархическая ментальность, бюрократия как квазикласс, 
внутри которого опасность конфликта «злата и булата»…»4. 
Эта ситуация породила самый опасный кризис – кризис до-
верия власти.

Отметим, что уровень доверия населения выступает 
важнейшей характеристикой массового сознания, которая 
является не только непосредственным показателем состоя-
ния нравственно-психологического самочувствия граждан, 
но и косвенным показателем устойчивости сложившихся со-
циальных отношений и управляемости социальной общно-
сти. Его фиксируемый на сегодняшний день уровень говорит 
о том, что проблема доверия как оборотная сторона прак-
тического управления решается в данном случае не в пользу 
власти.

В настоящее время вопросы организации и проведения 
публичных мероприятий регламентируются Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», предусматривающим уведомительный 
порядок проведения публичных мероприятий.

Однако таковым данный порядок можно назвать с боль-
шое долей условности, поскольку он предусматривает согла-
сование (оно же – санкционирование, разрешение властны-
ми органами публичного мероприятия.

В соответствии со ст.12 ФЗ о собраниях и митингах ор-
ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления обязан довести до сведе-

4	 Зорькин	 В.Д.	 Современный	 мир,	 право	 и	 Конституция.	 –	 М.:	
Норма,	2010.	–	С.	6.

ния его организаторов в течение трех дней со дня получения 
уведомления о проведении публичного мероприятия (а при 
подаче уведомления о проведении пикетирования группой 
лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его 
получения) обоснованное предложение об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, а так-
же предложения об устранении несоответствия указанных в 
уведомлении целей, форм и иных условий проведения пу-
бличного мероприятия. При этом до сведения организатора 
публичного мероприятия доводится информация об уста-
новленной норме предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия.

При наличии государственных гарантий реализации 
права на публичные мероприятия, включая ответственность 
за нарушение законодательства о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетировании, а также воспре-
пятствование их проведению или участию в них (ст. 5.38 
КоАП РФ, ст. 149 УК РФ), устанавливаются случаи, когда воз-
можен запрет на их проведение.

Данная практика в целом соответствует международ-
ным стандартам. Так, в ст.21 Международного пакта о граж-
данских и политических правах устанавливается, что поль-
зование правом на мирные собрания не подлежит никаким 
ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии 
с законом и которые необходимы в демократическом обще-
стве в интересах общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 
защиты прав и свобод других граждан. Нужно признать, что 
такой порядок принят в большинстве зарубежных стран, и 
он, действительно, необходим в целях обеспечения безопас-
ности государства, общества и граждан. 

Другой вопрос – каким образом региональные и мест-
ные администрации распоряжаются правом на изменение 
времени и места проведения мероприятия, оценку соответ-
ствия его целей законодательству. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда 
РФ от 02.04.2009 г. № 484-О-П «при обсуждении внесенного 
должностным лицом уполномоченного органа публичной 
власти предложения с организаторами мероприятия долж-
на учитываться возможность достижения цели публичных 
мероприятий – свободное формирование и выражение мне-
ний, выдвижение требований по различным вопросам поли-
тической, экономической, социальной и культурной жизни 
страны и внешней политики (пункт 1 статьи 2 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»). Соответственно, отрицательное решение 
органа публичной власти не может быть обусловлено лишь 
причинами организационного или иного подобного харак-
тера.

Содержащееся в законоположении понятие «мотиви-
рованное предложение» - по его конституционно-правовому 
смыслу – означает, что в данном решении должны быть при-
ведены веские доводы в обоснование того, что проведение 
публичного мероприятия не просто нежелательно, а невоз-
можно в связи с необходимостью защиты публичных интере-
сов. Что касается понятия «согласование», то заложенный в 
нем конституционно-правовой смысл предполагает обязан-
ность органа публичной власти предложить организатору 
публичного мероприятия для обсуждения такой вариант 
проведения публичного мероприятия, который позволял бы 
реализовать его цели».

Практика показывает, что не редки случаи, когда интер-
претация законодательства осуществляется чиновниками по 
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собственному усмотрению, исходя из специфики ситуации 
либо личного отношения к поднимаемой организаторами 
мероприятия проблеме. При этом, несмотря на то, что реше-
ние об изменении времени и места проведения мероприятия 
может быть обжаловано в вышестоящий исполнительный и 
распорядительный орган, любые разногласия, возникающие 
между органами власти и организаторами публичного меро-
приятия относительно места и времени его проведения, как 
правило, решаются в пользу первых.

Так, за последние годы значительно пополнился набор 
«технологий», применяемых для недопущения неугодных 
властям публичных мероприятий. 

Если ранее акции протеста согласовывали под «де-
журным» предлогом проведения на том же месте и в то 
же время некоего иного мероприятия, а в ряде регионов 
практиковали неожиданное объявление места проведе-
ния публичного мероприятия зоной контртеррористиче-
ской операции, то сегодня спектр используемых поводов 
значительно богаче.

Проведенное исследование показывает, что мероприя-
тие могут не согласовать со ссылкой на то, что оно направ-
лено на «насильственное изменение конституционного 
строя». Достаточно часто не согласовываются со ссылкой на 
«несоответствие заявленной цели форме мероприятия». В 
данном случае делается ставка на выигрыш времени: пока 
организаторы мероприятия будут ходить по судам, само ме-
роприятие не состоится. Повторив тот же прием несколько 
раз, мероприятие можно сорвать окончательно. Между тем в 
таких уловках усматриваются признаки воспрепятствования 
проведению публичного мероприятия с использованием 
своего служебного положения, что должно повлечь за собой 
уголовную или административную ответственность. Однако 
факты привлечения должностных лиц к ответственности за 
подобные деяния единичны.

Запреты на проведение акций протеста местные адми-
нистрации мотивируют так:

– «публичное мероприятие может помешать жителям и 
предприятиям, расположенным на улице»;

– «заявленная тема шествия и митинга не соответствует 
требованиям федерального закона»;

– «памятная дата, которой посвящено публичное меро-
приятие, не занесена в официальный перечень праздников»;

– «недопустимость проведения публичных акций вбли-
зи «святых мест», оскорбление чувств верующих»;

– «по маршруту следования демонстрации будут произ-
водиться земляные работы»;

– «проведение в данном месте пикета может создать 
угрозу безопасности как участникам публичного мероприя-
тия, так и сторонним гражданам»;

– «публичное мероприятие может нанести вред памят-
никам истории и культуры».

Очевидно, что перечисленные аргументы не соответ-
ствуют положениям федерального законодательства.

В целом ситуация последних лет характеризуется устой-
чивой тенденцией увеличения случает ограничения проведе-
ний протестных акций.

Указанные процессы оказывают крайне негативное вли-
яние на реализацию задачи построения правового государ-
ства, предусматривающей создание такого общественного 
союза государственной власти и личности, в котором на ос-
нове права и закона между ними устанавливаются партнер-
ские отношения, способствуют политическому отчуждению 
народа. Усложняет ситуацию и тот факт, что сами власти 

нацелены на ужесточение политики в отношении права на 
проведение публичных мероприятий.

Напомним, что в последнее время, в условиях нарас-
тания социальной напряженности и активности населения, 
предлагался ряд законопроектов по борьбе с протестны-
ми акциями и, в частности, с использованием перекрытий 
транспортных коммуникаций. Так, Министерством транс-
порта РФ вносилось предложение о введении уголовной от-
ветственности за перекрытие железных дорог и автомаги-
стралей. Изменения должны были коснуться ст. 267 УК РФ, 
где предлагалось предусмотреть ответственность за «бло-
кирование транспортных коммуникаций». В свою очередь, 
Министерство юстиции РФ выходило с проектом о внесении 
поправок в ст. 215 УК РФ, предусматривающих установление 
уголовной ответственности за захват объектов жизнеобеспе-
чения, в том числе объектов энергетики.

Однако, без внимания остаются иные возможности соз-
дания системы предупреждения «взрывоопасных» прояв-
лений, связанных с протестной активностью и публичными 
мероприятиями. Речь идет о выстраивании деятельности 
органов власти и местного самоуправления таким образом, 
чтобы ей был придан действительно социальный характер и 
нацеленность на реализацию интересов граждан. На место 
«отторжения» проблем населения властными органами и бо-
язни «стихии народного протеста» должна прийти реальная 
работа, нацеленная на формирование системных контактов с 
гражданами, предотвращение конфликтных ситуаций.

Серьезную лепту в данном случае должно внести со-
вершенствование законодательного регулирования вопросов 
проведения публичных мероприятий.

Действующий ФЗ о собраниях и митингах не содержит 
всех необходимых предписаний для реализации конститу-
ционного права на свободу собраний и проведение мирных 
акций протеста, что серьезно осложняет реализацию задач 
охраны общественного порядка при проведении публичных 
мероприятий.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что при 
достаточно четко установленном порядке действия организа-
торов и участников мероприятий, процедуры согласования 
уведомления, обязанности властных органов по урегулиро-
ванию конфликтных ситуаций регламентированы недоста-
точно. Положения ФЗ о собраниях и митингах в этой части 
носят декларативный характер.

Так, в числе обязанностей региональных и местных ад-
министраций предусмотрено информирование о вопросах, 
явившихся причинами проведения публичного мероприя-
тия, органы государственной власти и органы местного само-
управления, которым данные вопросы адресуются) (п.6 ст.12). 
Наряду с этим п. 2 ст.18 указанного законы устанавливает, 
что «органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, которым адресуются вопросы, явившиеся 
причинами проведения публичного мероприятия, обязаны 
рассмотреть данные вопросы по существу, принять по ним 
необходимые решения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и сообщить о принятых 
решениях организатору публичного мероприятия». Вполне 
понятно, что такие решения не обязательно будут предусма-
тривать согласие с требованиями участников публичного ме-
роприятия, однако, приниматься они должны всегда, в том 
числе в целях предупреждения нарастания конфликтной 
ситуации.

С учетом сказанного, необходима формализация меха-
низма решения вопросов, выносимых на публичные меро-
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приятия, в том числе должны быть установлены сроки их 
рассмотрения и ответственность за нарушение данного уста-
новления.

Особую роль здесь также сможет сыграть институт обра-
щений граждан, представляющий собой средство обратной 
связи, выражения реакции населения на решения, принима-
емые государственной властью. В условиях демократическо-
го общества отработанные механизмы обратной связи необ-
ходимы и самой власти. Нередко они содержат указания на 
пути разрешения возникающих проблем, тем самым способ-
ствуя совершенствованию системы государственного управ-
ления, улучшению социальной действительности в целом.

Что касается непосредственно вопросов протестной ак-
тивности, то право на обращение является важнейшей со-
ставляющей права граждан на мирные собрания, придаю-
щей публичному мероприятию завершенный, общественно 
значимый характер.

Ответной реакцией тех органов, на которые призвана 
воздействовать та или иная акций протеста, должно быть ре-
шение, удовлетворяющее или не удовлетворяющее требова-
ние манифестантов. Это решение следует принимать не на 
основе анализы выступлений на митинге или используемых 
транспарантов, а на основании обращения граждан как юри-
дического акта. Коллективные обращения могут быть непо-
средственно приняты в ходе публичного мероприятия или 
заранее подготовлены организаторами и по итогам акции 
протеста переданы полномочному органу. Только таким об-
разом может быть реализована норма, обязывающая органы 
государственной власти или местного самоуправления рас-
смотреть их по существу и сообщить о принятых решениях 
организатору мероприятия.

С позиции обеспечения правопорядка, в рассматривае-
мом законодательном акте недостаточно четко регламенти-
рованы действия уполномоченных представителей органов 
исполнительной власти или органов местного самоуправ-
ления по прекращению массовых публичных мероприятий. 
В целях избежания, максимального снижения вероятности 
применения силу к участникам протестных акций, прекра-
щение публичного мероприятия должно рассматриваться не 
как одномоментный акт, а многоэтапная процедура. Прин-
ципиально, что применение силы для прекращения публич-
ного мероприятия допускается только в случае невыполне-
ния указания о прекращении публичного мероприятия или 
возникновении массовых беспорядков и иных ситуаций, тре-
бующих экстренных действий.

Еще один принципиальный момент связан с тем, что 
правовое регулирование вопросов организации и проведе-
ния публичных мероприятий, призвано не допустить неза-
конных, в том числе насильственных, действий как со стороны 
граждан, так и со стороны властей. В этой связи необходимо 
законодательное закрепление в ст. 16 «Основания прекраще-
ния публичного мероприятия» ФЗ о собраниях и митингах 
перечня нарушений, которые следует рассматривать в каче-
стве основания для прекращения публичного мероприятия. 
Это необходимо с целью исключения субъективного толко-
вания уполномоченными представителями органа испол-
нительной власти или органа местного самоуправления на-
рушения закона, которое влечет за собой дачу им указания 
организатору о прекращении публичного мероприятия.

Достаточно проблематичными выглядят также поло-
жения ФЗ о собраниях и митингах об обеспечении органи-
заторами публичного мероприятия общественного порядка 
и организации медицинской помощи. Представляется, что 

обеспечение права граждан на мирные собрания должны 
брать на себя властные органы на безвозмездной основе. Тем 
более, что в ряде случае недостаточно четко прописанные в 
уведомлении формы и методы обеспечения общественного 
порядка организаторами публичного мероприятия стано-
вятся поводом к принятию решения об отказе в его прове-
дении.

Некоторые исследователи указывают на необходимость 
дополнения ФЗ о собраниях и митингах положением о том, 
что если уведомление о проведении публичного мероприя-
тия из органа власти не поступит его инициаторам в уста-
новленный срок, то по данному уведомлению принято поло-
жительное решение. Аналогичные предписания необходимо 
закрепить и в законодательстве субъектов Российской Феде-
рации.

Следует подчеркнуть, что развитие федерального и ре-
гионального законодательства в области реализации пра-
ва граждан на мирные собрания, обеспечение законности в 
деятельности региональных и местных администраций яв-
ляются необходимым условием для создания эффективных 
механизмов регулирования конфликтных ситуаций, а также 
реализации задач обеспечения правопорядка во время про-
ведения протестных акций, поддержания и защиты прав 
граждан. 

Часть 2 ст. 27 декларирует право каждого человека на за-
щиту его моральных и материальных интересов, являющих-
ся результатом научных, литературных или художественных 
трудов, автором которых он является. 

Уголовно-правовая защита авторских прав содержится 
в ст.ст. 146 и 147 УК РФ – «Нарушения авторских и смежных 
прав» и «Нарушения изобретательских и патентных прав». 

В заключение можно отметить, что процесс импле-
ментации норм и принципов Всеобщей декларации прав 
человека – подлинной Великой Хартии человечества, в от-
ечественное уголовное законодательство нельзя считать за-
вершенным. 

Многое предстоит сделать, чтобы при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек подвергался только та-
ким ограничениям и угрозой применения уголовного нака-
зания, которые установлены отечественным и международ-
ным законодательством исключительно с целью признания 
и уважения прав и свобод других людей, удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и 
безопасности, благосостояния и качества жизни.

Кроме того, следует помнить, что система прав человека 
- динамично развивающийся институт государственно-пра-
вовой жизни, обеспечивающий интересы как отдельного ин-
дивида, так и общества в целом. Его структура определяется 
рядом факторов объективного (а иногда – и субъективного) 
характера. В европейской правовой традиции выделяют по-
коления прав человека, каждое из которых вплетается в уже 
существующую систему, дополняя и корректируя ее. 

Системность института прав и свобод означает в том 
числе то, что ни одна из официально признанных возмож-
ностей человека не должна ущемлять или умалять другие его 
права и свободы (как конституционные, так и иные общепри-
знанные). В этих целях ст.55 Конституции Российской Феде-
рации предусматривает возможность ограничения конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина федеральным 
законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства.
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Более того, можно предположить, что каждое новое 
право или свобода, являясь составной частью единой систе-
мы прав человека, должны не только не препятствовать осу-
ществлению иных прав и свобод человека и гражданина (с 
учетом их иерархии), но и способствовать наиболее эффек-
тивной реализации других компонентов системы. Это требу-
ет их соотнесения с другими правами и свободами человека.

Конституция Российской Федерации определяет основ-
ной принцип такого соизмерения и устанавливает, что осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (ст. 17). Одновременно 
государство принимает на себя обязательства по защите (в 
т.ч. судебной) прав и свобод человека и гражданина (ст.ст. 45, 
46 Конституции РФ).

Следуя логике естественно-правовой природы основных 
прав человека, государство применительно к негативным 
правам (т.е. сферам, свободным от вмешательства со стороны 
государства и других лиц) отводит себе роль их гаранта и за-
щитника, фиксируя свои соответствующие позитивные обя-
занности. Это означает, что именно государство и есть тот ар-
битр и защитник, который позволяет обществу и отдельным 
индивидам устанавливать и поддерживать баланс интересов 
при осуществлении своих прав и свобод. Соответственно, в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения при-
нятых на себя обязательств государство не выполняет своего 
социального предназначения. 

Кроме того, вопрос реальности и гарантированности 
прав и свобод человека весьма тесно связан с вопросом фак-
тической безопасности личности, для обеспечения которой 
опять-таки и существует государство. Правовое закрепление 
прав и свобод человека есть официальное признание границ 
правового пространства, необходимого человеку для достой-
ного существования и развития в обществе, и барьер для ка-
кого-либо негативного воздействия на личность со стороны 
любых других лиц и государства. Очевидно, что в контексте 
приоритета индивидуальных интересов перед коллективны-
ми, безопасность личности – залог обеспечения безопасности 
как общества, так и государства. 

Уровень защищенности и гарантированности прав и 
свобод человека определяет в т.ч. уровень безопасности лич-
ности, общества и государства, а это означает, что проблема 
соотнесенности частных (индивидуальных) интересов при 
осуществлении прав и свобод приобретает и публичный ха-
рактер. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина име-
ет связь и с такой проблемой как злоупотребление правом. 
Представляется, что для современного российского обще-
ства, отличающегося в целом низким уровнем культуры (в 
т.ч. культуры правовой), эта проблема приобрела особое 
звучание.

Сформировавшееся за период проводимых реформ 
ощущение свободы как вседозволенности охватило значи-
тельную часть общества и не могло не отразиться на функци-
онировании его институтов. Злоупотребление правом стало 
наглядным проявлением деформации правосознания. Под 
воздействием этого негативного процесса право из искусства 
добра и справедливости ввиду успешных попыток субъектов 
права расширить границы своей свободы в ущерб интересов 
других субъектов может трансформироваться в дамоклов 
меч, висящий над российским обществом.

Недопущение и пресечение злоупотребления правом в 
ряде случаев требует активной правотворческой и правопри-
менительной деятельности государства, в частности, опре-

деления посредством норм права не только вида, но и меры 
возможного поведения адресата управомочивающих норм, 
позволяющей надлежащим образом осуществлять офици-
ально признаваемые права и свободы иных индивидов. 

К сожалению, советское прошлое обусловило крайне 
отрицательное отношение общества к любым попыткам го-
сударства как-то ограничить права и свободы человека. Но 
очевидно, что именно легальные ограничения могут и долж-
ны стать эффективным правовым средством обеспечения ре-
ального функционирования института прав и свобод, позво-
ляющим, с одной стороны, соотнести права и свободы между 
собой, а с другой – не допустить злоупотребления ими, а зна-
чит – препятствий в реализации прав и свобод других инди-
видов. 
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Северный Ледовитый океан является наименьшим по площади океаном. Однако 
он имеет чрезвычайно важное значение, прежде всего, для прибрежных арктических 
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же время значительный интерес к этому океану проявляют иные государства, не имеющие 
выхода к Арктике.

Северный Ледовитый океан рассматривается как акватория, имеющая особую 
значимость для судоходства, поскольку занимает промежуточное звено между Тихим и 
Атлантическим океанами. Для многих государств большое значение имеют разработка 
месторождений полезных ископаемых и добыча морских живых ресурсов в этом океане. 
В связи с этим ключевую роль имеет международно-правовое регулирование отношений, 
возникающих между государствами по вопросам использования Северного Ледовитого 
океана. В последние годы международно-правовой режим этого водоема получил серьезное 
развитие, благодаря принятию ряда международно-правовых актов, направленных на 
сотрудничество арктических и неарктических государств по некоторым важнейшим 
направлениям.

В статье отмечено политическое и хозяйственное значение Северного Ледовитого 
океана, исследуются правовой режим Северного морского пути, международно-правовые 
проблемы разграничения континентального шельфа, охраны и использования морских 
живых ресурсов данного океана, поиска и спасания в Арктике, предотвращения загрязнения 
Северного Ледовитого океана, научного сотрудничества по развитию региона. Уделено 
внимание некоторым практическим аспектам реализации принятых международных 
договоров относительно деятельности в этом океане. Особо подчеркиваются роль и 
национальные интересы Российской Федерации как государства с наиболее протяженной 
прибрежной территорией, омываемой Северным Ледовитым океаном.

Ключевые слова: Северный Ледовитый океан; правовой режим; Арктика; интересы 
государств; арктические страны; Российская Федерация.
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The Arctic Ocean is the smallest ocean by area. However, it is of paramount importance, first of 
all, for the coastal Arctic states, which have a special responsibility for the sustainable development 
of the region. At the same time, other states that do not have access to the Arctic show significant 
interest in this ocean.

The Arctic Ocean is considered as a water area of particular importance for shipping, since 
it occupies an intermediate link between the Pacific and Atlantic oceans. For many countries, the 
development of mineral deposits and the extraction of marine living resources in this ocean are of great importance. In this regard, the 
key role is played by the international legal regulation of relations arising between states on the use of the Arctic Ocean. In recent years, 
the international legal regime of this reservoir has been seriously developed, thanks to the adoption of a number of international legal acts 
aimed at the cooperation of the Arctic and non-Arctic states in some of the most important areas.

The article notes the political and economic importance of the Arctic Ocean, examines the legal regime of the Northern Sea Route, 
international legal issues of delimitation of the continental shelf, protection and use of marine living resources of the ocean, search and 
rescue in the Arctic, pollution prevention development of the region. Attention is paid to some practical aspects of the implementation 
of adopted international treaties on activities in this ocean. The role and national interests of the Russian Federation as the state with the 
longest Arctic coastal territory are particularly emphasized.
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I. Общие положения. 
Северный Ледовитый океан (далее СЛО) – часть Миро-

вого океана, занимает приполюсное пространство между 
северными берегами Европы, Азии и Северной Америки. 
Граница СЛО с Атлантическим океаном проходит по восточ-
ному входу в Гудзонов пролив, по параллели 70° с. ш. и далее 
по южной границе Гренландского и Норвежского морей, с 
Тихим океаном. Площадь СЛО - 14,75 млн. км², средняя глу-
бина - 1220 м. 

По количеству островов СЛО занимает второе место 
после Тихого океана. Крупнейшие острова и архипелаги 
материкового происхождения: Канадский Арктический ар-
хипелаг, Гренландия, Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, 
Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, о. 
Врангеля. Зимой 9/10 площади СЛО покрыта дрейфующим 
и неподвижным льдом. Животный мир более разнообразен в 
Северо – Европейским бассейне (свыше 2000 видов), главным 
образом рыбы: сельдь, треска, морской окунь, пикша; В Ар-
ктическом бассейне – белый медведь, морж, тюлень, нарвал, 
белуха и др. Транспортные пути по морям СЛО проходят по 
трем главным направлениям: 1) из Атлантического океана в 
Норвежское и Баренцево моря; 2) Северный морской путь; 3) 
маршруты в водах зарубежной Арктики1. 

Кроме того, на шельфе Баренцева моря разведано 11 ме-
сторождений, в том числе четыре нефтяных (Приразломное, 
Долгинское, Варандейское, Медынское), три газовых (Мур-
манское, Лудловское, Северо-Кильдинское), три газоконден-
сатных (Штокмановское, Поморское, Ледовое) и одно нефте-
газоконденсатное — Северо-Гуляевское. Крупнейшее в мире 
Штокмановское месторождение содержит около 4000 млрд. 
куб. м газа.

Также стоит отметить и газоконденсатные месторожде-
ния, открытые в акватории Карского моря — Ленинградское 
и Русановское. В Тимано-Печорской провинции расположе-
но около 180 месторождений. Здесь существуют и фонтан-
ные месторождения, дающие до 1 тыс. тонн нефти в сутки. 
Ненецкий автономный округ также имеет богатые запасы 
нефти, газа и газоконденсата. Реализация шельфовых проек-
тов являются одним из приоритетов развития нефтегазового 
комплекса Российской Федерации. В Арктической зоне Рос-
сии, уже разведанные запасы включают в себя 55 триллионов 
куб. м. природного газа, 7,3 млрд. т. конденсата. В то же вре-
мя, например, по мнению Ю.Ф. Лукина, имеет смысл ввести 
временные ограничения в РФ на добычу углеводородов на 
глубоководном континентальном шельфе в северных морях, 
а частному бизнесу, госкомпаниям предложить сосредото-
читься на прибрежных мелководных акваториях, на приме-
нении технологий добычи нефти с максимально возможным 
извлечением запасов из скважин на суше, использованием 
(а не сжиганием) попутного газа, поиске других резервов. 
Правительству РФ давно пора дать поручения о разработке 
или коррекции специальных экологических стандартов для 
российской Арктики с учетом мирового опыта, достижений 
современной науки и права2. 

Помимо этого, здесь есть залежи угля, меди, никеля и 
редкоземельных металлов. Ресурсной базы Арктики доста-
точно, чтобы поправить потребности внутреннего рынка и 

1	 См.:	 Географический	 энциклопедический	 словарь.	М.,	 1989.	 С.	
423-425.	

2	 См.:	 Лукин	 Ю.Ф.	 Арктические	 мегатренды	 в	 изменяющемся	
мире	//	Вестник	Санкт-Петербургского	университета	2016.	Сер.	
6.	Вып.	2.	С.	74.

поставок на экспорт. Однако добыча этих ресурсов в аркти-
ческих условиях сложна и дорогостояща3.

По экспертным оценкам, в пределах суверенных прав 
России в арктических недрах могут быть сосредоточены наи-
большие объемы неразведанных запасов углеводородного 
сырья4.

В американской части Арктики запасы нефти оценива-
ются примерно в 15 млн. баррелей, а запасы газа — свыше 
2 трлн., куб. м. При этом 20% нефти здесь добывают на ме-
сторождении Прудо-Бей. В канадском арктическом секторе 
существует 49 месторождений нефти и газа в дельте реки 
Маккензи, ещё 15 — на Арктических островах. А наиболее 
крупные месторождения газа расположены у берегов Аляски 
и в Сибири5.

 В Основах государственной политики РФ в Арктике6 на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержден-
ных Президентом 18 сентября 2008 г., в числе главных целей 
в сфере социально – экономического развития определено 
расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ, способ-
ной в значительной степени обеспечить потребности России.

Основные внешнеполитические принципы арктической 
политики Российской Федерации изложены в п. 76 Концеп-
ции внешней политики, утвержденной Президентом России 
30 ноября 2016 г.

Россия проводит линию, направленную на сохранение 
мира, стабильности и конструктивного международного со-
трудничества в Арктике. Российская Федерация исходит из 
достаточности имеющейся международной договорно-пра-
вовой базы для успешного урегулирования путем перегово-
ров всех возникающих в регионе вопросов, включая вопросы 
установления внешних границ континентального шельфа в 
Северном Ледовитом океане. Россия считает, что арктиче-
ские государства несут особую ответственность за устойчивое 
развитие региона, и в связи с этим выступает за укрепление 
взаимодействия в формате Арктического совета, прибреж-
ной арктической «пятерки», а также Совета Баренцева/Ев-
роарктического региона. Россия будет твердо противодей-
ствовать любым попыткам привнести в Арктику элементы 
политики конфронтации и военного противостояния, по-
литизировать международное взаимодействие в регионе в 
целом. Существенное значение для развития региона имеет 
использование Северного морского пути как национальной 
транспортной коммуникации России в Арктике, а также ис-
пользование его для осуществления транзитных перевозок 
между Европой и Азией.

3	 См.:	 Андреев	 Ф.	 Арктика	 ждет	 умных	 //	 Рос.	 газета.	 2018.	 19	
ноября.

4	 См.:	Labin	D.K.	On	 the	 Improvement	 of	 the	Approach	 to	 establish	
the	Russian	extended	Continental	Shelf	constraint	lines	in	the	Arctic	
(in	order	 to	minimize	 the	negative	consequences	 for	Russia’s	 inter-
ests	in	the	Application	of	art.	76	of	the	UN	1982	Convention	on	the	
Kaw	 of	 the	 Sea)	 //	Азиатско-тихоокеанский	 регион:	 экономика,	
политика,	право.	2015.	№	1.	Том	17.	С.	96.

5	 См.:	THE	ARCTIC.	Природные	ресурсы	[
6	 В	российском	законодательстве	под	Арктической	зоной	РФ	по-

нимается	также	земли	и	острове,	расположенные	в	СЛО,	и	при-
легающие	к	этим	территориям,	землям	и	островам	внутренние	
морские	 воды,	 территориальное	 море,	 исключительная	 эконо-
мическая	зона	и	континентальный	шельф	РФ,	в	пределах	кото-
рых	 Россия	 обладает	 суверенными	 правами	 и	 юрисдикцией	 в	
соответствии	с	международным	правом	(см.:	п.	1	Основ	государ-
ственной	политики	РФ	в	Арктике	на	период	до	2020	года	и	даль-
нейшую	перспективу).	
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II. Правовой режим Северного морского пути. 
Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации осуществляется по двум основным 
направлениям: широкое освоение ресурсного потенциала и 
развитие транспортной системы, в том числе, обеспечиваю-
щей транзитные перевозки по Северному морскому пути. 
Сегодня системное освоение ресурсного потенциала аркти-
ческого шельфа, а также комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры, например, Северного морского пути 
становятся для Российской Федерации главными составляю-
щими государственной политики, оказывающими влияние 
на ряд решений, принимаемых на государственном уровне7.

Северный морской путь является неотъемлемой частью 
СЛО и представляет собой важную транспортную маги-
страль для перевозки грузов.

 В начале 2010–х годов по Северному морскому пути 
ежегодно перевозили 1 млн. тонн грузов. По мнению специ-
алистов, к 2025 году грузооборот составит 80 млн. т. Япон-
ским, корейским и китайским судам выгодно перевозить 
товары в Европу по Северному морскому пути, так как путь 
вокруг Индии через Суэцкий канал получается более чем 
вдвое длиннее8. Основная доля прироста морских перевозок 
в регионе приходится на вывоз добываемых минеральных ре-
сурсов. Эта тенденция отмечается применительно как к Се-
верному морскому пути, так и к Северо-западному проходу9.

Как полагают М.Б. Балова и М.Б. Шилова, сложно про-
гнозировать величину объема перевозок по Севморпути, но 
с уверенностью можно констатировать возросший интерес к 
этой составляющей Арктической транспортной системы со 
стороны компаний, которые рассматривают возможность 
использования Северного морского пути для транзитных 
перевозок, ориентируясь на следующие преимущества: 1) 
экономия на топливе; 2) сокращение продолжительности 
рейса, соответственно — снижение расходов на оплату тру-
да персонала и оплату стоимости фрахта судна; 3) отсутствие 
платежей за проход судна (как по Суэцкому каналу), но при 
наличии ледокольного сбора; 4) отсутствие очередей (как в 
случае с Суэцким каналом); 5) отсутствие риска нападения 
пиратов10.

Согласно ст. 14 ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Феде-
рации» от 31 июля 1998 года Северный морской путь – это 
исторически сложившаяся национальная транспортная ком-
муникация Российской Федерации. Плавание по нему осу-
ществляется в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации.

Правила плавания в акватории Северного морского 
пути от 17 января 2013 года (с изменениями от 9 января 2017 
года) определяют условия ледокольной и лоцманской про-
водки судов, порядок осуществления связи по радио, а также 
требования к судам, касающейся безопасности мореплава-
ния и защиты, морской среды от загрязнения. 

7	 См.:	Алексашин	А.А.,	Половинкин	В.Н.	Состояние	и	перспективы	
ледового	судостроения	и	судоходства	//	Арктика:	экология	и	эко-
номика.	2015.	№	1	(17).	С.	18-30.

8	 См.:	Морские	вести	России.	2018.	№	14.	С.	6.	
9	 См.:	Арктика.	Предложения	к	дорожной	карте	международного	

сотрудничества	 /	 [А.В.	Загорский,	Д.К.Бекяшев,	А.И.	 Глубоков,	
П.В.	 Саваськов,	 Е.Н.	 Хмелева;	 гл.	 ред.	 И.	 С.	 Иванов].	 М.:	
Спецкнига,	2012.	С.	25.

10	 См.:	Балова	М.Б.,	Шилова	М.Б.	Определение	оптимальных	усло-
вий	функционирования	рынка	морского	арктического	сервиса	//	
Арктика	и	Север.	2014.	№	16.	С.	15.

8 июня 2015 года Председатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев утвердил Комплексный план развития Северного 
морского мути. Срок реализации этого плана рассчитан на 
2015 - 2030 гг. Этот план предполагает увеличение объемов 
грузоперевозок в 20 раз11. В нем предусматривается шесть ос-
новных составляющих, включая навигационное и гидрогра-
фическое обеспечение. Правительство Российской Федера-
ции предполагает продолжить работу по созданию пунктов 
обеспечения безопасности на всем протяжении Северного 
морского пути. На этой трассе находится свыше 50 портов, 
среди них Итарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, порт Про-
видения.

Росрыболовство, Госкорпорация «Росатом» и рыбопро-
мышленники прорабатывают вопрос об организации регу-
лярной судоходной линии для доставки рыбной продукции 
с Дальнего Востока по Северморпути. Стоимость такой ло-
гистики, по расчетам специалистов, дешевле железнодорож-
ного варианта почти на 30 %. Для проработки организацион-
ных вопросов эти ведомства решили создать рабочую группу 
по организации судоходной линии для транспортировки 
рыбной продукции с Дальнего Востока в Европейскую часть 
России по Северному морскому пути. По данным Росрыбо-
ловства, в 2018 году стоимость доставки рыбной продукции 
из Владивостока до Москвы в высокий сезон по железной до-
роге составляла 15,5 руб. за 1 кг. Тогда как стоимость доставки 
по Северному морскому пути составила 11 руб. за 1 кг. Таким 
образом, стоимость доставки по Северному морскому пути 
оказалась почти на 30 % дешевле железнодорожного вари-
анта. 

Имеется положительный опыт доставки рыбопродук-
ции с Дальнего Востока по Северному морскому пути: в 2018 
году продукцию из тихоокеанских лососей доставила компа-
ния «Доброфлот»; крупную партию рыбы доставил холдинг 
«Норебо». Однако проблема заключается в обеспечении об-
ратной загрузки контейнеров и обеспечении регулярности 
перевозок рыбопродукции.

Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства 
– руководитель Росрыболовства И.В. Шестаков на Камчатке 
15 ноября 2018 года, «благодаря развитию поставок Север-
ным морским путем и переориентированию части уловов на 
берег для загрузки новых производственных фабрик, ожида-
ется увеличение объема входящего и исходящего грузопото-
ка на 170 тыс. т. По оценкам Росрыболовства, около 100 тыс. 
т. минтая, сельди и лососевых может доставляться ежегодно 
по Северному морскому пути»12.

Следует отметить, что с 1 января 2017 года начал дей-
ствовать Международный кодекс для судов, эксплуатируе-
мых в полярных водах (далее - Полярный кодекс), принятый 
Международной морской организацией (ИМО) в 2014 году. 
Этот международно-правовой акт устанавливает правила 
эксплуатации судов в полярных водах, по которым, проле-
гает Северный морской путь. Тем не менее, как справедливо 
указывают А.Н. Вылегжанин, Г.Г. Иванов и И.П. Дудыкина, 
несмотря вступление в силу Полярного кодекса, Россия со-
храняет за собой право на основе ст. 234 Конвенции ООН по 

11	 Подробнее	об	 этом	 см.:	Бекяшев	К.А.,	Бекяшев	Д.К.	Перевозка	
продукции	 по	 Северному	 морскому	 пути	 и	 правовые	 аспекты	
обеспечения	 безопасности	мореплавания	 //	 Рыбное	 хозяйство.	
2015.	№	5.	С.	26-30.

12	 Завершен	 первый	 этап	 строительства	 рыбного	 терминала	 на	
Камчатке.	[
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морскому праву 1982 года регулировать судоходство в аквато-
рии Северного морского пути13. 

Целостность и специфика правового статуса и режима 
Северного морского пути, возможность регулирования и 
контроля его использования со стороны прибрежного госу-
дарства обоснованы нераз рывностью и единством этой на-
циональной транспортной коммуникации, особенностями 
Арктического региона14.

III. Вопросы разграничения континентального 
шельфа в СЛО. 

Как отмечает Р.А. Колодкин, правовой режим Арктики 
основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года15 Согласно ст. 76 данного международного договора кон-
тинентальный шельф прибрежного государства включает в 
себя морское дно и недра подводных районов, простираю-
щихся за пределы его территориального моря на всем про-
тяжении естественного продолжения его сухопутной терри-
тории до внешней границы подводной охраны материка или 
на расстояние 200 морских миль. Континентальный шельф 
может простираться до 350 морских миль. Прибрежное го-
сударство устанавливает внешние границы своего континен-
тального шельфа в тех случаях, где шельф простирается бо-
лее чем на 200 морских миль. 

Данные о границах континентального шельфа за преде-
лами 200 морских миль представляются соответствующи-
ми прибрежными государствами в Комиссию по границам 
континентального шельфа. Она дает прибрежным государ-
ствам рекомендацию по вопросам, касающимся установле-
ния внешних границ континентального шельфа. Важно под-
черкнуть, что Комиссия принимает именно рекомендацию, 
а не юридически обязательное решение, таким образом, у 
государства нет жесткого обязательства принимать эти ре-
комендации16. Однако в любом случае без рекомендаций 
Комиссии прибрежное государство не сможет реализовать 
свое право, вытекающее из положений Конвенции 1982 года. 
Соответственно, в случае одобрения рекомендаций Комис-
сии прибрежное государство не имеет право устанавливать 
границы своего континентального шельфа за пределами гра-
ниц, рекомендованных Комиссией17. 

Согласно п. 8 ст. 76 Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 года границы шельфа, установленные прибрежным 
государством на основе указанных рекомендаций, являются 
окончательными и для всех обязательны. Прибрежное го-
сударство сдает на хранение Генеральному секретарю ООН 
карты и соответствующую информацию, включая геодезиче-
ские данные, перманентно описывающие внешнюю границу 
его континентального шельфа. Генеральный секретарь над-
лежащим образом опубликовывает их (п. 9 ст. 76 Конвенции 
ООН по морскому праву). 

13	 См.:	Вылегжанин	А.Н.,	Иванов	Г.Г.,	Дудыкина	И.П.	Полярный	
кодекс	 (оценки	и	 комментарии	 в	 зарубежных	правовых	источ-
никах	//	Московский	журнал	международного	права.	2015.	№	4	
(100).	С.	57.

14	 См.:	 Гаврилов	 В.В.	 Правовой	 статус	 Северного	 морского	 пути	
Российской	Федерации	//	Журнал	российского	права.	2015.	Т.	3.	
№	2.	С.	149.

15	 См.:	Колодкин	Р.А.	Договор	с	Норвегией:	разграничение	для	со-
трудничества	//	Международная	жизнь.	2011.	№	1.	С.	14.

16	 См.:	Rothwell	D.R.	Issues	and	Strategies	for	Outer	Continental	Shelf	
Claims	//	The	International	Journal	of	Marine	and	Coastal	Law.	Vol.	
23.	№	2.	2008.	P.	188.	

17	 См.:	 Губанов	 А.И.	 Разграничение	 континентального	 шельфа	 в	
Арктике:	 Международно-правовые	 проблемы	 и	 перспективы.	
Монография.	М.:	ИКД	«Зерцало-М»,	2015.	С.	41.

В соответствии с пунктом 2 Приложения I Правил про-
цедуры Комиссии на государство, подающее представле-
ние, возлагается обязанность информировать Комиссию не 
только о наличии споров о делимитации континентального 
шельфа, но и о других неурегулированных территориальных 
и морских спорах, имеющих отношение к представлению. 
В иностранной литературе высказывалось мнение, что под 
предметом территориального спора Комиссией понимают-
ся только территории, имеющие побережье и могущие ге-
нерировать континентальный шельф18. Согласно Правилам 
процедуры Комиссия не будет рассматривать представление 
и выносить по ней рекомендации без предварительного со-
гласия всех государств, являющихся участниками территори-
ального или морского спора.

На основании пункта 2 Приложения I Правил проце-
дуры Комиссии Российская Федерация информировала Ко-
миссию о наличии неурегулированных вопросов о делими-
тации морских пространств на следующих акваториях СЛО: 

– в котловине Амундсена, на хребте Ломоносова, в кот-
ловинах Макарова и Подводников и на поднятии Менделеева 
между Российской Федерацией и Королевством Дания;

– в котловине Макарова, на поднятии Менделеева меж-
ду Российской Федерацией и Канадой.

В отношении разграничения континентального шельфа 
в СЛО имеются следующие договоренности в контексте пун-
кта 10 статьи 76 Конвенции 1982 года, статьи 9 Приложения II 
к Конвенции 1982 года, правилу 46 Правил процедур Комис-
сии и Приложения I к Правилам процедур Комиссии.

Норвегия. Королевство Норвегия и Российская Федера-
ция проводили двусторонние консультации по делимита-
ции в районах, охватывающих континентальный шельф за 
пределами 200 морских миль в Баренцевом море, а также в 
западной части котловины Нансена в СЛО.

После подачи 20 декабря 2001 года Российской Федера-
цией первого Представления на установление внешней гра-
ницы континентального шельфа в СЛО, касавшейся одного 
из этих районов, Правительство Норвегии 20 марта 2002 года 
направило Генеральному секретарю ООН сообщение в свя-
зи с этими районами. В этом сообщении Норвегия указала 
на обширный район в центральной части Баренцева моря за 
пределами 200 морских миль от исходных линий Королев-
ства Норвегия и Российской Федерации в качестве предмета 
вышеупомянутых двусторонних переговоров с Россией в це-
лях заключения Соглашения о морской границе между эти-
ми двумя государствами.

При этом, в соответствии с правилом 5(a) Приложения 
I Правил процедуры Комиссии по границам континенталь-
ного шельфа Норвегия выразила согласие на рассмотрение 
и вынесение Комиссией рекомендаций на основе Представ-
ления Российской Федерации на установление внешней гра-
ницы континентального шельфа в СЛО в отношении этих 
районов без ущерба для двусторонней делимитации конти-
нентального шельфа между Норвегией и Российской Феде-
рацией и при понимании различных аспектов, упомянутых 
в вышеуказанном сообщении.

Впоследствии Комиссия рекомендовала применительно 
к району в Баренцевом море, чтобы после вступления в силу 
Соглашения о морской границе между Норвегии и Россий-

18	 Serdy	A.	The	Commission	on	the	Limits	of	the	Continental	Shelf	and	
its	Disturbing	Propensity	to	Legislate	//	The	International	Journal	of	
Marine	and	Coastal	Law.	Vol.	26.	№	3.	2011.	P.	364.	
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ской Федерацией Комиссии были препровождены карты и 
координаты делимитационной линии.

Вопрос о делимитации морских пространств в Барен-
цевом море и СЛО между Российской Федерацией и Нор-
вегией урегулирован с вступлением в силу 7 июля 2011 года 
Договора между Российской Федерацией и Норвегией о раз-
граничении морских пространств и сотрудничестве в Барен-
цевом море и СЛО от 15 сентября 2010 года19. Тем не менее, 
по мнению ряда авторов, данный Договор не решил некото-
рые другие проблемы российско-норвежских отношений20. 

Соединенные Штаты Америки. Договором между СССР 
и США о линии разграничения морских пространств от 
01 июня 1990 года стороны разграничили территориальное 
море, экономическую зону и континентальный шельф в Чу-
котском и Беринговом морях, а также в Северном Ледовитом 
и Тихом океанах. США ратифицировали данный Договор, 
Российская Федерация его временно применяет с момента 
подписания и до настоящего времени.

Дания. Заявленные районы в Представлении Дании в от-
ношении континентального шельфа к северу от Гренландии 
существенным образом перекрывают районы, включенные в 
него. В частности, речь идет о приполюсном районе СЛО и 
части хребта Ломоносова.

Российская Федерация и Дания провели консультации 
по данному вопросу и достигли договоренности о следую-
щем:

«Когда одно государство представит свою заявку в Ко-
миссию по границам континентального шельфа, другое госу-
дарство незамедлительно направит Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций дипломатическую ноту, 
в которой, в частности, будет указано следующее:

1. одно государство не возражает против рассмотрения 
Комиссией заявки другого государства и вынесения Комис-
сией рекомендаций по этой заявке;

2. рекомендации, сделанные Комиссией в отношении за-
явки другого государства, не наносят ущерба правам государ-
ства при рассмотрении Комиссией его собственной заявки;

3. указанные рекомендации не наносят ущерба вопро-
сам разграничения континентального шельфа между этими 
двумя государствами.

Каждая сторона будет ссылаться на данную договорен-
ность в своей заявке в Комиссию по границам континенталь-
ного шельфа, просить Комиссию вынести рекомендации 
с учетом этой договоренности, а также обратится к Гене-
ральному секретарю ООН с просьбой довести содержание 
упомянутой дипломатической ноты до сведения государств 
— участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и 
членов Комиссии»21.

Канада. Готовящееся Канадой Представление может ка-
саться районов, включенных в Представление России.

Российская Федерация и Канада провели консультации 
по данному вопросу и достигли следующего понимания:

19	 Подробнее	см.:	Колодкин	Р.А.	Ук.	соч.	С.	1-12;	Бекяшев	К.А.	Достой-
ный	вклад	в	укрепление	правового	режима	Арктики	//	Альманах	
кафедры	международного	права	МГЮА.	2012.	Вып.	2.	С.	8-21.

20	 В	 частности,	 см.:	 Вылегжанин	 А.Н.,	 Зиланов	 В.К.,	 Савва	 В.М.	
Правовой	 режим	Шпицбергена	 и	 прилегающих	морских	 райо-
нов:	 академический	учебник	для	магистратуры	/	отв.	ред.	А.Н.	
Вылегжанин.	М.:	Норма,	2019.	С.	124-131.

21	 См.:	Частичное	пересмотренное	представление	Российской	Фе-
дерации	в	Комиссию	по	границам	континентального	шельфа	в	
отношении	континентального	шельфа	Российской	Федерации	в	
Северном	Ледовитом	океане.	Резюме.	Апрель	2015	г.	С.	11.	

«Когда одно государство представляет свою заявку в Ко-
миссию по границам континентального шельфа, другое госу-
дарство незамедлительно направит Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций дипломатическую ноту, 
в которой, в частности, будет указано следующее:

1. одно государство не возражает против рассмотрения 
Комиссией заявки другого государства и вынесения Комис-
сией рекомендаций по этой заявке;

2. рекомендации, сделанные Комиссией в отношении за-
явки другого государства, не наносят ущерба правам государ-
ства при рассмотрении Комиссией его собственной заявки;

3. указанные рекомендации не наносят ущерба вопро-
сам разграничения континентального шельфа между этими 
двумя государствами.

Каждая сторона будет ссылаться на данную договорен-
ность в своей заявке в Комиссию по границам континенталь-
ного шельфа, просить Комиссию вынести рекомендации 
с учетом этой договоренности, а также обратится к Гене-
ральному секретарю ООН с просьбой довести содержание 
упомянутой дипломатической ноты до сведения государств 
— участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и 
членов Комиссии»22.

Таким образом, как отмечает Т. Макдорман, государства, 
сделавшие представление, определенно вступили во взаимо-
действие с потенциально заинтересованными соседями, что-
бы избежать конфронтаций и неожиданностей относительно 
континентального шельфа за пределами 200 морских миль. 
Сказанное выше не означает, что проблемы между арктиче-
скими государствами в их двусторонних и многосторонних 
переговорах касательно определения национальной юрис-
дикции на континентальном шельфе за пределами 200 мор-
ских миль отсутствуют. Тем не менее, все свидетельствует о 
том, что арктические государства удержат свои разногласия 
от эскалации в серьезный конфликт23.

Пересмотренная внешняя граница континентального 
шельфа Российской Федерации в СЛО построена в соответ-
ствии с разделами статьи 76 Конвенции. Эта граница состо-
ит из серии последовательных участков, зафиксированных 
геодезическими координатами множества отдельных точек 
и представлена в виде таблицы координат фиксированных 
точек пересмотренной внешней границы континентального 
шельфа Российской Федерации в СЛО.

Положение границ шельфа определены с использова-
нием различных критериев, предусмотренных в статье 76 
Конвенции 1982 г. Районы юридического континентального 
шельфа РФ расположены не далее 100 морских миль от изо-
баты 2500 метров в котловинах Нансена и Амундсена.

Площадь расширенного континентального шельфа 
Российской Федерации в соответствии с частичной пересмо-
тренным Представлением Российской Федерации на уста-
новление границ шельфа в СЛО составляет 1 191 347 кв. км.

Анализ батиметрических и сейсмических данных вы-
полнялся с применением программного пакета Geocap, 
реализующего математический анализ двухмерных бати-
метрических профилей с использованием трехмерных ба-
тиметрических моделей рельефа дна. Цифровая модель ре-
льефа использовалась для формирования батиметрических 

22	 См.:	Там	же.	С.	11-12.	
23	 См.:	MacDorman	T.L.	The	Continental	Shelf	beyond	200	nmiles	the	

Arctic	ocean	//	Азиатско-тихоокеанский	регион:	экономика,	по-
литика,	право.	2015.	№	1.	Том	17.	С.	70.
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профилей с целью анализа положения точек ПКС и фикса-
ции положения точки изобаты 2500 метров24.

В Основах государственной политики РФ В Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу поставле-
на задача по осуществлению активного взаимодействия РФ 
с приарктическими государствами в целях разграничения 
морских пространств на основе норм международного права, 
взаимных договоренностей с учетом национальных интере-
сов России, а также для решения вопросов международно - 
правового обоснования внешней границы Арктической зоны 
РФ. 

IV. Охрана и использование морских живых ресур-
сов СЛО. 

По справедливому утверждению Специального пред-
ставителя Президента России по международному сотрудни-
честву в Арктике и Антарктике А.Н. Чилингарова, междуна-
родное сотрудничество в сфере развития Арктики и освоения 
ее природных ресурсов является для России императивом25.

В Илулиссатской декларации пяти государств, прибреж-
ных к Северному Ледовитому океану, принятой 29 мая 2008 
года, отмечается, что государства не видят необходимости в 
создании нового общего международно-правого режима для 
Северного Ледовитого океана. Этот океан подпадает под дей-
ствие широких международно-правовых рамок, в том числе 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Моря Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукот-
ское, Бофорта и Баффина отнесены Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 
(ФАО) к особому статистическому району арктических морей 
(статистический район 18). Воды этих морей, как и централь-
ный бассейн Северного Ледовитого океана, за пределами ис-
ключительных экономических зон прибрежных государств 
до настоящего времени практически не использовались как 
промысловые водоемы. Однако в последние годы в летний 
сезон от ледяного покрова освобождается все большая часть 
– более 40%, площади центрального бассейна Северного Ле-
довитого океана за пределами исключительных зон России, 
США и Канады. Климатические изменения здесь происходят 
очень динамично. На этот район юрисдикция прибрежных 
государств не распространяется. Но поскольку рыбный про-
мысел здесь раньше не велся, вопрос о его регулировании в 
анклаве Северного Ледовитого океана не вставал в практиче-
скую плоскость. Сегодня ничто не мешает промысловым су-
дам государств, ведущих экспедиционный промысел далеко 
от своего побережья, начать экспериментальный лов в этом 
районе26. По мнению ряда специалистов, нерегулируемое 
рыболовство в центральной Арктике приведет к отрицатель-
ному воздействию на ее экосистему, к подрыву экологиче-
ской целостности Северного Ледовитого океана, что, в свою 
очередь, приведет к негативным последствиям для населения 
арктических стран27. При этом, стоит подчеркнуть, что пло-
щадь открытого моря центральной части Северного Ледови-

24	 См.:	Там	же.	С.	22.
25	 См.:	Чилингаров	А.Н.	Россия	в	Арктике:	возможности	для	меж-

дународного	 сотрудничества	 в	 регионе	и	 его	 специфика	 //	Ар-
ктический	регион:	Проблемы	международного	сотрудничества:	
Хрестоматия	в	3	томах	/	Рос.	Совет	по	межд.	Делам	[

26	 См.:	Арктика.	Предложения	к	дорожной	карте	международного	
сотрудничества	/	[А.В.	Загорский,	Д.К.	Бекяшев,	А.И.	Глубоков,	
П.В.	Саваськов,	Е.Н.	Хмелева;	гл.	ред.	И.	С.	Иванов].	М.:	Спецк-
нига,	2012.С.	19-20.

27	 См.:	Предложения	к	дорожной	карте	развития	международно-пра-
вовых	основ	сотрудничества	России	в	Арктике:	рабочая	тетр.	/	[

того океана составляет примерно 2,8 млн км2 , что равняется 
площади Средиземного моря28.

Учитывая данные обстоятельства, на международном 
уровне встал актуальный вопрос о необходимости разработ-
ки механизма регулирования рыболовства в открытом море 
центральной части Северного Ледовитого океана за предела-
ми исключительных экономических зон прибрежных госу-
дарств. 

3 октября 2018 года в г. Илулиссате (Гренландия) состо-
ялось подписание Соглашения о предотвращении нерегу-
лируемого промысла в открытом море в центральной части 
СЛО (далее – Соглашение 2018 года). По инициативе США 
проект данного договора разрабатывался около 10 лет. Со-
глашение 2018 года состоит из 15 статей. 

Преамбула документа по принципиальным вопросам 
совпадает с преамбулой Декларации о предотвращении не-
регулируемого промысла в районе открытого моря СЛО, 
принятой в 2015 году29.

Районом действия Соглашения 2018 года является «от-
дельно взятый участок открытого моря в центральной части 
СЛО, полностью окруженный водами, в пределах которых 
Канада, Королевство Дания (в отношении Гренландии), Ко-
ролевство Норвегия, Российская Федерация и Соединенные 
Штаты Америки осуществляют рыболовную юрисдикцию». 

Следует обратить внимание на определение рыболов-
ства, данное в ст. 1 Соглашения 2018 года: «рыболовство» 
означает поиск, привлечение, обнаружение, лов, вылов или 
изъятие рыбы или любую деятельность, которая с разумной 
долей вероятности может привести к привлечению, обнару-
жению, лову, вылову или изъятию рыбы. Это определение 
является более подробным, чем в ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» 2006 года. 

Целью Соглашения 2018 года является предотвраще-
ние нерегулируемого промысла на участке открытого моря 
в центральной части СЛО путем применения мер по сохра-
нению и управлению, основанных на принципе осторожного 
подхода, в рамках долгосрочной стратегии по защите здоро-
вых морских экосистем и обеспечению сохранения и устой-
чивого использования рыбных ресурсов (ст. 2). 

Следует позитивно оценить намерение государств при-
менять в природоохранительных целях предосторожный 
подход, который в международном рыболовстве закрепляет-
ся далеко не всегда30. 

Впервые развернутое понятие предосторожного подхо-
да было дано в ст. 6 Соглашения об осуществления положе-
ний Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые 
касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и за-

28	 См.:	Корельский	В.Ф.	Биоресурсы	Арктики:	реалии	и	перспективы	//	
Вестник	Российской	академии	естественных	наук.	2016.	№	2.	С.	94.

29	 Подробнее	о	Декларации	см.:	Бекяшев	Д.К.	Международно-пра-
вовое	управление	рыболовством	в	центральной	части	Северного	
Ледовитого	океана	//	Актуальные	проблемы	современного	меж-
дународного	 права:	 материалы	 XV	Международного	 конгресса	
«Блищенковские	чтения»:	в	3	ч.	/	отв.	ред.	А.Х.	Абашидзе,	Н.Н.	
Емельянова.	Москва,	22	апреля	2017	г.	Часть	II.	М.:	РУДН,	2018.	
С.	171-179;	Shephard	G.E.,	Dalen	K.,	Peldszus	R.,	Aparício	S.,	Beumer	
L.,	Birkeland	R.,	Gkikas	N.,	Kourantidou	M.,	Ktenas	P.,	Linde	P.W.,	
Marazzi	F.,	Pincinato	R.B.M.,	Radianti	J.,	Schartmüller	B.,	Stübner	
E.I.,	Varnajot	A.,	Vullierme	M.,	Zhilina	I.	Assessing	the	added	value	
of	 the	 recent	 declaration	 on	 unregulated	 fishing	 for	 sustainable	
governance	of	the	central	Arctic	Ocean	//	Marine	Policy.	2016.	№	66.	
P.	50-57.

30	 Подробнее	о	предосторожном	подходе	в	управлении	рыболовством	
см.:	Бекяшев	Д.К.	Международно-правовые	проблемы	управления	
рыболовством:	монография.	М.:	Проспект,	2017.	С.	54-70.
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пасов далеко мигрирующих рыб и управления ими от 4 де-
кабря 1995 года. При осуществлении осторожного подхода 
государства: a) совершенствуют процесс принятия решений 
в области сохранения рыбных ресурсов и управления ими 
посредством получения наиболее достоверной имеющейся 
научной информации, взаимного обмена ею и внедрения 
усовершенствованных методов регулирования риска и не-
определенности; б) применяют руководящие принципы, 
регулирующие применение опорных критериев предосто-
рожности в сохранении трансграничных рыбных запасов 
и запасов далеко мигрирующих рыб и управлении ими 
(они приложены к Соглашению 1995 года), определяют на 
основе наиболее достоверной имеющейся научной инфор-
мации опорные критерии по конкретным запасам и меры, 
которые надлежит принимать в случае их превышения; в) 
принимают во внимание, в частности, факторы неопреде-
ленности в отношении размера и продуктивности запаса 
(запасов), опорные критерии, состояние запасов с точки 
зрения таких критериев, уровни и распределение промыс-
ловой смертности и воздействие рыболовной деятельности 
на виды, не являющиеся объектом специализированного 
промысла, и ассоциированные или зависимые виды, а так-
же существующие и прогнозируемые океанические, есте-
ственно-природные и социально-экономические условия; г) 
разрабатывают программы сбора данных и проведения ис-
следований для оценки воздействия рыболовства на виды, 
не являющиеся объектом специализированного промысла, 
и ассоциированные или зависимые виды и их среду, и при-
нимают планы, необходимые для обеспечения сохранения 
таких видов и охраны мест обитания, вызывающих особую 
озабоченность.

Если информация носит неопределенный, ненадежный 
или недостаточный характер, то государства действуют с 
большей осторожностью. Отсутствие достаточной научной 
информации не используется в качестве основания для того, 
чтобы откладывать или не принимать меры по сохранению 
и управлению.

Таким образом, предосторожный подход направлен на 
совершенствование принятия решений относительно сохра-
нения рыбных ресурсов и управления рыболовством, а также 
опорных критериев по конкретным запасам. Эти требования 
предосторожного подхода должны быть приняты во внима-
ние при реализации Соглашения 2018 года. 

Основная цель рассматриваемого документа (Согла-
шения 2018 года) заключается в разработке и применении 
временных мер по сохранению и управлению, касающиеся 
рыболовства. Согласно ст. 3 Соглашения 2018 года каждое 
государство–участник разрешает судам, имеющим право хо-
дить под ее флагом, осуществлять промышленное рыболов-
ство только в соответствии: 

а) с мерами по сохранению и управлению, направ-
ленными на устойчивое управление рыбными запасами, 
принимаемыми одной и более региональными или субре-
гиональными рыбохозяйственными организациями, или до-
говоренностями, которые учреждены или могут быть учреж-
дены и действуют в соответствии с международным правом 
для управления таким рыболовством согласно принятым 
международным стандартам, или:

б) временными мерами по управлению и сохранению, 
которые могут быть приняты Сторонами в научно-поиско-
вых целях. 

Участникам Соглашения 2018 года рекомендуется осу-
ществлять научные исследования только в рамках Совмест-

ной программы научных исследований и мониторинга и в 
рамках соответствующих национальных научных программ.

Сторона Соглашения 2018 г. может разрешить судам, 
имеющим право ходить под ее флагом, осуществлять рыбо-
ловство в научно-поисковых целях только в соответствии с 
мерами по сохранению и управлению. 

Стороны следят за тем, чтобы их научно-исследователь-
ская деятельность, включающая лов рыбы в районе действия 
настоящего Соглашения, не подрывала работу по предот-
вращению нерегулируемых промышленного рыболовства и 
рыболовства в научно-поисковых целях и защите здоровых 
морских экосистем. Сторонам рекомендуется информиро-
вать друг друга о намерении выдать разрешение на такую на-
учно-исследовательскую деятельность.

Следует отметить, что в настоящее время по понятным 
причинам промысел морских живых ресурсов в центральной 
части открытого моря Северного Ледовитого океана отсут-
ствует, в связи с чем, отсутствует опасность их перелова. По 
справедливому мнению некоторых ученых-биологов, в целях 
обеспечения эффективного управления рыбным промыслом 
и сохранения водных биологических ресурсов центральной 
части Северного Ледовитого океана необходима активизация 
национальных и международных рыбохозяйственных иссле-
дований анклаве Северного Ледовитого океана31.

Для Российской Федерации важное значение имеет нор-
ма, закрепленная в п. b ст. 3 Соглашения 2018 года. Смысл 
этой нормы заключается в том, что в соответствии со статьей 
7 Соглашения 1995 года стороны, являющиеся прибреж-
ными государствами, и другие государства (т.е. участники 
Соглашения 2018 года – авт.) сотрудничают в целях обеспе-
чения сопоставимости мер по сохранению и управлению в 
отношении рыбных запасов, которые встречаются как в рай-
онах под национальной юрисдикцией, так и за ее пределами 
в центральной части СЛО, в целях сохранения и управления 
такими ресурсами в их полном объеме. В данном случае речь 
идет о трансграничных рыбных ресурсах. Эта норма базиру-
ется на п. 2 ст. 63 Соглашения 1995 года, в котором сказано, 
что в случае, когда один и тот же запас или запасы ассоци-
ированных видов встречаются как в исключительной эконо-
мической зоне, так и в районе, находящемся за ее пределами 
и прилегающем к ней, прибрежное государство и государ-
ства, ведущие промысел таких запасов в прилегающем рай-
оне, стремятся прямо или через соответствующие субрегио-
нальные или региональные организации согласовать меры, 
необходимые для сохранения этих запасов в прилегающем 
районе. В международном праве эти ресурсы получили на-
звание «трансграничные рыбные запасы». В Арктике таковы-
ми являются сельдь, скумбрия, путассу, камбала – ерш, окунь 
– клювач и др.

Однако неясным остается вопрос, почему в Соглашении 
2018 года не упоминаются трансзональные рыбные запасы, 
которые встречаются в исключительных экономических зо-
нах двух или более прибрежных государств (например, зу-
батка, сайда, окунь золотистый). Эти государства стремятся 
прямо или через соответствующие субрегиональные или 
региональные организации согласовать меры, необходимые 
для координации и обеспечения сохранения и увеличения 
таких запасов. Для Российской Федерации этот вопрос яв-

31	 См.:	Глубоков	А.И.,	Афанасьев	П.К.,	Мельников	С.П.	Российское	
рыболовство	в	Арктике	–	международные	аспекты	//	Рыбное	хо-
зяйство.	2015.	№	4.	С.	10.
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ляется очень важным и своевременным в свете расширения 
рыболовной деятельности в СЛО.

В ст. 3 (5) Соглашения 2018 года закреплены взаимные 
обязательства Сторон о том, что они будут соблюдать любые 
дополнительные или временные меры, которые они могут 
устанавливать в дальнейшем. По нашему мнению, речь идет о 
национальных мерах по сохранению морских живых ресурсов. 

Безусловно, важной формой (можно сказать «механиз-
мом») сотрудничества являются совместные программы на-
учных исследований и мониторинга. 

В соответствии со ст. 4 Соглашения 2018 года Стороны до-
говорились выработать Совместную программу научных ис-
следований и мониторинга в течение двух лет после вступления 
настоящего Соглашения в силу с целью улучшения своего по-
нимания экосистем в районе действия и, в частности, для уста-
новления наличия в районе действия Соглашения в настоящее 
время или в будущем рыбных запасов, которые могли бы до-
бываться на устойчивой основе, а также для определения воз-
можного воздействия такого рыбного промысла на экосистемы 
в районе действия настоящего Соглашения.

На основе анализа содержания ст. 4 Соглашения 2018 
года можно предположить, что обязанностями государств-
участников являются: а) управление процессами разработки, 
координации и выполнения этой программы; б) обеспече-
ние учета в Совместной программе работы, ведущейся в рам-
ках соответствующих научных и технических организаций, 
органов и программ, а также знаний коренных и местных 
жителей; в) в течение двух лет после вступления в силу Со-
глашения 2018 года. Стороны должны принять протокол о 
порядке обмена данными и обменяться соответствующими 
данными напрямую либо через соответствующие научные 
и технические организации, органы и программы согласно 
такому протоколу; г) организация не реже одного раза в два 
года совместные научные заседания для представления ре-
зультатов своих исследований, рассмотрения наиболее до-
стоверной имеющейся научной информации и своевремен-
ного представления научных рекомендаций.

Данное предписание Соглашения 2018 года является 
позитивным, поскольку позволит: во-первых, обмениваться 
результатами морских научных исследований; во-вторых, 
разработать план практической реализации полученных 
данных; в-третьих, путем кооперации сэкономить государ-
ствам значительные материальные средства.

Межправительственным механизмом реализации по-
ложений Соглашения 2018 года и контроля за выполнени-
ем государствами своих обязанностей является Совещание 
Сторон. Создание такого органа предусмотрено во многих 
международных договорах, например, в ст. XI Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года, 
в ст. 23 Конвенции о биологическом разнообразии от 5 июня 
1992 года. Существование этих органов оправдало себя.

В соответствии со ст. 5 Соглашения 2018 года Стороны 
будут проводить Совещание один раз в два года или чаще. 
В ходе таких Совещаний Стороны должны: а) проводить об-
зор хода выполнения норм и предписаний Соглашения 2018 
года; б) проводить обзор всей имеющейся научной информа-
ции, полученной в ходе реализации Совместной программы 
научных исследований и мониторинга, в рамках националь-
ных научных программ, а также из любых иных соответству-
ющих источников; в) на основе научной информации опре-
делить негативное воздействие промысла на экосистемы; г) 
начинать ли переговоры о создании одной или более допол-

нительных региональных или субрегиональных рыбохозяй-
ственных организаций или договоренностей для управления 
рыболовством; д) необходимы ли дополнительные меры 
по сохранению и управлению в отношении этих запасов; е) 
ограничить рыболовство в научно-поисковых целях по про-
должительности, объему работы и масштабу и обеспечить 
выполнение положений, закрепленных в протоколах Со-
вещания; и) установить, каким образом Стороны проводят 
мониторинг любого вида рыболовства в научно-поисковых 
целях. 

Решения Сторон по процедурным вопросам принима-
ются большинством голосов, а решения по вопросам суще-
ства – консенсусом (т.е. отсутствием какого-либо формально-
го возражения).

Споры, связанные с выполнением требований Соглаше-
ния 2018 года, будут решаться на основе положений об уре-
гулировании споров, изложенных в части VIII Соглашения 
1995 года. 

Остановимся еще на одной чрезвычайно важной про-
блеме. Речь идет о правах и обязанностях третьих стран, т.е. 
не участников Соглашения 2018 года. В соответствии со ст. 34 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 
года договор не создает обязательств или прав для третьего 
государства без его на то согласия. Однако международное 
право допускает, чтобы соответствующие договоры могли 
предусматривать обязательства для третьих государств. Обя-
зательства для третьего государства возникают из положения 
договора, если участники этого договора имеют намерение 
сделать это положение средством создания обязательства и, 
если третье государство определенно принимает на себя в 
письменной форме это обязательство (ст. 35 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 года).

Международное право предусматривает также пра-
ва для третьих государств. Право для третьего государства 
возникает из положения договора, если участники этого 
договора имеют намерение посредством этого положения 
предоставить такое право либо третьему государству, либо 
группе государств, к которой оно принадлежит, либо всем 
государствам и, если третье государство соглашается с этим. 
Его согласие будет предполагаться до тех пор, пока не будет 
иметься доказательств противного, если договором не пред-
усматривается иное (ст. 36 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 года).

В ст. 8 Соглашения 2018 года указано, что Стороны по-
ощряют принятие мер, которые соответствуют положениям 
данного Соглашения, государствами, не являющимися его 
участниками.

Более того, Стороны вправе принять меры в соответствии 
с международным правом для противодействия деятельно-
сти судов, имеющих право ходить под флагами государств, 
не являющихся участниками настоящего Соглашения, под-
рывающей эффективность одобренных временных мер (ст. 
8). Возникает резонный вопрос: каким образом на практике 
будут реализованы положения ст. 8 Соглашения 2018 года?

Следует согласиться с мнением некоторых авторов о 
том, что ни у одного из пяти арктических прибрежных госу-
дарств в нет юридической возможности противодействовать 
в одиночку нерегулируемому промыслу неарктическими 
странами за пределами 200-мильных исключительных эко-
номических зон в Арктике32. 

32	 См.:	Предложения	к	дорожной	карте	развития	международно-пра-
вовых	основ	сотрудничества	России	в	Арктике:	рабочая	тетр.	/	[
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Важно отметить, что участниками Соглашения 2018 
года, помимо прибрежных арктических государств, являют-
ся также КНР, Республика Корея, Япония, а также Европей-
ский союз.

После вступления Соглашения 2018 года в силу Стороны 
могут пригласить другие государства, имеющие реальный 
интерес, присоединиться к этому договору. Однако при этом 
они должны представить убедительные доказательства о сво-
ей заинтересованности в предотвращении нерегулируемого 
промысла в районе действия Соглашения 2018 года. 

 Соглашение 2018 года вступит в силу через 30 дней с 
даты получения депозитарием всех документов о ратифика-
ции, принятии или утверждении. Оно остается в силе в те-
чение первоначального периода в 16 лет с даты вступления в 
силу. Депозитарием Соглашения 2018 года является Прави-
тельство Канады.

Таким образом, в современном международном праве 
сформировался блок норм, которые, вне сомнения, предот-
вратят нерегулируемый промысел морских живых ресурсов 
в центральной части СЛО на перспективу.

Российской Федерации, как государству с наиболее про-
должительной арктической морской границей, необходимо 
в ближайшее время разработать инфраструктуру для обе-
спечения своих обязательств, предусмотренных в Соглаше-
нии 2018 года. 

В Основах государственной политики РФ в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу от 18 сен-
тября 2008 года сказано, что главными целями России в Ар-
ктике являются, в частности, расширение ресурсной базы 
Арктической зоны РФ, способной в значительной степени 
обеспечить потребности России в водных биоресурсах. 

V. Поиск и спасание в Арктике. 
История освоения Арктики Российской Федерацией 

неразрывно связана с поиском и спасанием людей в этом 
регионе. В качестве примера можно привести героическую 
эпопею спасания 104 челюскинцев в феврале- апреле 1934 г. 
и ряд других поисково-спасательных операций33.

12 мая 2011 года в г. Нууке (Гренландия) подписано Со-
глашение о сотрудничестве в авиационном и морском поис-
ке и спасании в Арктике (далее – Соглашение 2011 года). В 
преамбуле этого договора признается большое значение со-
трудничеству между государствами-участниками в проведе-
нии поисково-спасательных операций. Стороны подчерки-
вают полезность обмена информацией и опытом в области 
поиска и спасания, а также проведении совместимой провер-
ки и учений. 

Понятийный аппарат Соглашения 2011 года заимство-
ван из Конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года 
и Конвенции о международной гражданской авиации 1944 
года. 

Стороны Соглашения 2011 года в своей действительно-
сти по поиску и спасанию на море, применяют Руководство 
по международному авиационному и морскому поиску и 
спасанию 2016 года в трех томах. Оно одобрено Международ-
ной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Между-
народной морской организацией (ИМО). В нем содержатся 
рекомендации по планированию спасания и спасательных 
операций; осуществлению поисково-спасательных опера-
ций; завершению поисково-спасательных операций. 

33	 См.:	Илюхин	В.Н.	Нормативные	и	правовые	аспекты	поисково-
спасательного	обеспечения	морской	деятельности	России	в	Ар-
ктике	//	Арктика:	экология	и	экономика.	2015.	№	1	(17).	С.	76.

Целью настоящего Соглашения являются укрепление 
сотрудничества и координации в области авиационного и 
морского поиска и спасания в Арктике.

Разграничения авиационных и морских поисково-спа-
сательных районов определены в п. 1 Приложения к Со-
глашению 2011 года. Участок, на котором каждая Сторона 
применяет рассматриваемое Соглашение, указан в пункте 2 
Приложения.

Каждая Сторона содействует созданию и поддержанию 
адекватного и эффективного поисково-спасательного потен-
циала в пределах своего участка. Если национальное поиско-
во-спасательное ведомство получает информацию о том, что 
любое лицо терпит бедствие или предположительно терпит 
бедствие, эта Сторона принимает срочные меры, чтобы обе-
спечить оказание необходимой помощи. 

Любая из Сторон, имеющая основания полагать, что 
лицо, одно или иное средство или возможное средство на-
ходятся в аварийном состоянии на участке другой Стороны, 
направляет в кратчайшие сроки всю имеющуюся у нее ин-
формацию заинтересованной Стороне или Сторонам. 

Сторона, которой направляется запрос об оказании по-
мощи, незамедлительно принимает решение и информи-
рует обратившеюся с просьбой Сторону о том, в состоянии 
ли она оказать запрашиваемую помощь, и без промедления 
сообщает об этом и условиях помощи, которая может быть 
оказана. 

Стороны обеспечивают предоставление помощи любо-
му терпящему бедствие лицу. Они осуществляют это неза-
висимо от его национальной принадлежности, статуса или 
обстоятельств, при которых это лицо было обнаружено. 

Соответствующая Сторона незамедлительно предостав-
ляет всю соответствующую информацию о поиске и спаса-
нии любого лица заинтересованным консульским или ди-
пломатическим властям. 

В Соглашении 2011 года регламентирован порядок до-
ступа на территорию Сторон для целей проведения опера-
ций по поиску и спасанию. Сторона, запрашивающая раз-
решение на допуск на территорию Сторон или Сторон для 
целей поиска и спасания, в том числе для дозаправки, на-
правляет такой запрос в поисково-спасательное ведомство и/
или СКЦ соответствующей Стороны и Сторон. 

Статья 9 Соглашения 2011 г. определяет основные на-
правления сотрудничества между Сторонами. Это – обмен 
информацией, выполнение совместных мероприятий и т.д. 

Стороны на регулярной основе проводят встречи в целях 
рассмотрения и решения вопросов практического сотруд-
ничества. На этих встречах следует рассматривать вопросы, 
включающие, среди прочего: взаимные визиты экспертов по 
поиску и спасанию; проведение совместных учений и подго-
товки по поиску и спасанию; возможное участие экспертов 
по поиску и спасанию в качестве наблюдателей в националь-
ных учениях по поиску и спасанию любой другой Стороны; 
подготовку предложений по развитию сотрудничества в 
рамках данного Соглашения; планирование, разработку и 
использование систем связи; механизмы для рассмотрения и 
при необходимости совершенствования применения между-
народных руководств по вопросам поиска и спасания в Ар-
ктике; обзор соответствующего руководства по вопросам ме-
теорологического обслуживания в Арктике. 

Важным элементом международного сотрудничества 
по поиску и спасанию являются совместные международ-
ные учения. Так, в октябре 2011 года в качестве практической 
реализации Соглашения 2011 года состоялись командно-
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штабные учения в Уайтхорсе (Канада), посвященные прежде 
всего стратегическим и действенным аспектам авиационно-
го и морского поиска и спасания в Арктике, которые дали 
государствам - участникам возможность поделиться опытом 
и достичь более глубокого понимания того, как каждая из 
стран проводит операции по поиску и спасанию. В сентя-
бре 2012 г. у берегов Гренландии прошли полномасштабные 
учения, в которых приняли участие поисково-спасательные 
силы стран — членов Арктического совета: два фрегата ВМС 
Дании, одно патрульное судно ВМС Гренландии и судно Бе-
реговой охраны Исландии, авиация (самолеты и вертолеты) 
ВВС и ВМС Канады, Дании, Исландии, Норвегии и США. 
Россия на учениях была представлена наблюдателями МЧС 
России, Морской спасательно-координационный центр в 
Мурманске работал в режиме мониторинга проведения уче-
ний и в случае необходимости был готов принять участие в 
координации действий участников34.

В соответствии со ст. 12 Соглашения 2011 года при от-
сутствии договоренности об ином каждая Сторона несет свои 
расходы, связанные с выполнением ею настоящего Соглаше-
ния. 

Любая Сторона Соглашения может в случае необхо-
димости налаживать сотрудничество с государствами, не 
являющимися сторонами этого международного договора, 
которое могут внести вклад в проведение поисково-поиско-
во спасательных операций в соответствии с существующими 
международными Соглашениями. Россия участвует в Согла-
шении 2011 года с 19 января 2013 года.

VI. Предотвращение загрязнения вод СЛО. 
Акватория СЛО представляет собой особо уязвимую 

морскую экосистему. Интенсивное использование вод СЛО 
в целях судоходства и разработка углеводородных месторож-
дений в Арктике могут повлечь серьезные экологические 
проблемы. В частности, как отмечает Всемирный фонд дикой 
природы (WWF), нет доказанного эффективного метода для 
содержания и очистки разлива нефти в ледяной воде, более 
того, невозможно быстро реагировать на разлив нефти. Тя-
желые условия Арктики и расстояние от места, где срабаты-
вает способность реагирования, означают, что может потре-
боваться несколько дней или недель, чтобы реагировать на 
разлив даже в периоды, когда лед отсутствует. Кроме того, 
Арктика характеризуется коротким производственным сезо-
ном, низкими температурами и ограниченным солнечным 
светом. В результате для арктических регионов может потре-
боваться много десятилетий, чтобы оправиться от разруше-
ния среды обитания, нарушения тундры и разливов нефти35.

Согласно ст. 234 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года прибрежные государства имеют право принимать и 
обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и 
правил по предотвращению, сокращению и сохранению под 
контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых 
льдами районах в пределах исключительной экономической 
зоны, где особо суровые климатические условия и наличие 
льдов, покрывающих такие районы в течение большей части 
года, создают препятствия либо повышенную опасность для 
судоходства, а загрязнение морской среды могло бы нанести 

34	 См.:	 Чуприян	 А.П.,	 Веселов	И.А.,	 Сорокина	И.Е.,	 Наумова	 Т.В.	
Мероприятия,	проводимые	МЧС	России	по	предупреждению	и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	Арктике	//	Арктика:	эко-
логия	и	экономика.	2013.	№	1	(9).	С.	77.

35	 Arctic	Oil	and	Gas	[

тяжелый вред экологическому равновесию или необратимо 
нарушить его.

Однако, по мнению И.Н. Михиной, положения ст. 234 
этого международного договора следует понимать не только 
как неоспоримое право прибрежных государств регулиро-
вать плавание всех судов в этих пространствах в целях обеспе-
чения их безопасности и предотвращения нарушения эколо-
гического равновесия, но и как обязанность этих государств 
перед мировым сообществом по такому регулированию36. 

Как справедливо отмечает А.Н. Вылегжанин, в порядке 
осторожного научного прогноза можно предположить, что 
практика арктических государств и впредь пойдет по пути 
развития эффективного, специального, именно рациональ-
ного правового режима сохранения и защиты морской среды 
в Северном Ледовитом океане, в том числе и над районами 
континентального шельфа37.

В Кируне (Швеция) 15 мая 2013 года было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагиро-
вания на загрязнение море нефтью в Арктике (далее – Согла-
шение 2013 года). Проект данного договора был разработан 
в рамках Арктического совета. В Нуукской декларации 2011 
года по случаю седьмой министерской сессии Арктического 
совета министры, представляющие восемь арктических госу-
дарств, приняли решение создать Целевую группу для раз-
работки международного документа в сфере готовности и 
реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. 

В преамбуле Соглашения 2013 года констатируется, что 
загрязнение моря нефтью представляет угрозу для уязвимой 
морской среды Арктики и жизненного уклада местных об-
щин и коренных народов. 

В п. 11 преамбулы отражена суть данного международ-
но-правового акта: учитывая, что в случае инцидента, вы-
зывающего загрязнение нефтью, быстрые и эффективные 
действия и сотрудничество между Сторонами имеют суще-
ственное значение для сведения к минимуму ущерба, кото-
рый может быть причинен в результате такого инцидента. 

В преамбуле констатируется обязанность Сторон защи-
щать морскую среду Арктики и, учитывая важность приня-
тия мер предосторожности, прежде всего, с целью избежа-
ния загрязнения нефтью. 

Целью Соглашения 2013 года является укрепление со-
трудничества, координации и взаимной помощи между Сто-
ронами в сфере готовности и реагирования на загрязнение 
нефтью в Арктике в целях защиты морской среды от загряз-
нения нефтью. 

Соглашение 2013 года применяется в отношении инци-
дентов, вызывающих загрязнение нефтью, которые происхо-
дят в любом морском районе или могут представлять угрозу 
для любого морского района, в отношении которого госу-
дарство, правительство которого является Стороной данного 
Соглашения, осуществляет в соответствии с международным 
правом суверенитет, суверенные права или юрисдикцию, 
включая его внутренние воды, территориальное море, ис-
ключительную экономическую зону и континентальный 

36	 См.:	Михина	И.Н.	Современные	проблемы	международно-право-
вой	защиты	вод	Арктики	//	Международное	морское	право.	Ста-
тьи	памяти	А.Л.	Колодкина=International	Law	of	the	Sea.	Essays	in	
memory	of	A.L.	Kolodkin	/	Сост.	Р.А.	Колодкин,	С.М.	Пунжин.	М.:	
Статут,	2014.	С.	261.

37	 	См.:	Вылегжанин	А.Н.	Правовое	положение	Арктического	реги-
она	 в	 документах	 //	Арктический	регион:	Проблемы	междуна-
родного	сотрудничества:	Хрестоматия	в	3	томах	/	Рос.	Совет	по	
межд.	делам	[
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шельф, к северу от нижеуказанных южных границ. Россия 
осуществляет юрисдикцию в морских районах и северу от 
берегов линии Белого моря, Красного моря, Море Лаптевых, 
Восточно-Сибирского моря и Чудского моря и в устьях реки, 
впадающих в эти моря,- исходных линий для измерения ши-
рины территориального моря. 

Каждый участник Соглашения 2013 года поддерживает 
национальную систему быстрого и эффективного реагирова-
ния на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью. Эта си-
стема учитывает специфику деятельности и местности с точки 
зрения наибольшей вероятности возникновения инцидента, 
вызывающего загрязнение нефтью, или возможности подвер-
гнуться его воздействию, прогнозируемые риски для районов, 
имеющих особое экологическое значение, и включает, как 
минимум, национальный план или планы чрезвычайных мер 
по обеспечению готовности и реагированию на инциденты, 
вызывающие загрязнение нефтью. Каждый участник Согла-
шения 2013 года в сотрудничестве с другими сторонами, не-
фтяной и судоходной отраслью, портовыми властями, а также 
другими соответствующими субъектами создает: 

a) минимальное количество размещаемого в заранее 
определенных местах оборудования для борьбы с разливами 
нефти, соответствующее имеющемуся риску, а также про-
граммы его использования; б) программу учений для орга-
низаций по реагированию на загрязнение нефтью, и под-
готовки соответствующего персонала; в) планы и средства 
связи для реагирования на инцидент, вызывающий загряз-
нение нефтью; и г) механизм или договоренность о коорди-
нации реагирования на инцидент, вызывающий загрязнение 
нефтью, с возможностью, если необходимо, мобилизации 
необходимых ресурсов. 

Каждая Сторона Соглашения 2013 года назначает ком-
петентный национальный орган или органы, ответственные 
за обеспечение готовности и реагирование на загрязнение 
нефтью, а также национальный круглосуточный оператив-
ный пункт или пункты связи, отвечающие за получение и 
передачу сообщений о загрязнении нефтью и орган или ор-
ганы, имеющие право от имени участника данного Согла-
шения обращаться за помощью или принимать решение об 
оказании запрашиваемой помощи. 

Согласно ст. 6 Соглашения 2013 года во всех случаях, 
когда его участник получает информацию о загрязнении 
нефтью или возможном загрязнении нефтью, он оцени-
вает событие для того, чтобы определить, является ли оно 
инцидентом, вызывающим загрязнение нефтью; оценивает 
характер, масштабы и возможные последствия инцидента, 
вызывающего загрязнение нефтью, включая принятие соот-
ветствующих мер в пределах имеющихся ресурсов для уста-
новления его возможных источников. После этого участник 
Соглашения 2013 года незамедлительно информирует все 
государства, интересы которых затронуты или могут быть за-
тронуты таким инцидентом, вызывающим загрязнение неф-
тью, а также передает подробные сведения о своих оценках и 
любых действиях, которые она предприняла или намерева-
ется предпринять по борьбе с инцидентом, включая меры по 
смягчению его последствий. 

Разработчики Соглашения 2013 года избрали эффектив-
ное средство контроля – мониторинг. Каждая Сторона стре-
мится предпринимать надлежащие действия по мониторин-
гу с целью выявления инцидентов, вызывающих загрязнение 
нефтью, в районах под ее юрисдикцией и, по мере возмож-
ности, в смежных районах за пределами юрисдикции любо-
го государства. 

Стороны могут запросить помощь у любой другой Сто-
роны или Сторон для реагирования на инцидент, вызыва-
ющий загрязнение нефтью. В соответствии с применимым 
национальным и международным правом каждая Сторона 
принимает необходимые правовые или административные 
меры, способствующие: a) прибытию, использованию на сво-
ей территории и убытию с нее судов, летательных аппаратов 
и других видов транспорта, занятых в борьбе с инцидентом, 
вызывающим загрязнение нефтью, или перевозке персонала, 
грузов, материалов и оборудования, требуемых для борьбы с 
инцидентом, вызывающим загрязнение нефтью; б) быстрому 
перемещению на свою территорию, через нее и с нее пер-
сонала, грузов, материалов, поставок, предназначенных для 
реагирования, и другого оборудования. 

В Соглашении 2013 года определена процедура возме-
щения расходов, связанных с оказанием помощи. Если со-
глашение о финансовых договоренностях, регулирующих 
действия Сторон по борьбе с инцидентами, вызывающими 
загрязнение нефтью, не заключено на двусторонней или мно-
госторонней основах до такого инцидента, Стороны несут 
расходы, связанные со своими соответствующими действия-
ми по борьбе с загрязнением. 

Если действия были предприняты одной Стороной по 
прямой просьбе другой Стороны, запрашивающий участник 
этого договора возмещает оказывающей помощь Стороне 
расходы, связанные с ее действиями. Если действия были 
предприняты участником по своей собственной инициативе, 
то он несет расходы, связанные со своими действиями. 

В Соглашении 2013 года определены следующие формы 
сотрудничества: обмен информацией; совместные учения и 
др. 

Основным органом, обеспечивающим сотрудничество 
государств-участников Соглашения 2013 года, являются 
Встречи Сторон. На них рассматриваются вопросы, связан-
ные с выполнением Соглашения, и принимаются дополне-
ния к нему. Российская Федерация участвует в Соглашении 
с 15 мая 2013 года. 

Заключение Соглашения 2013 года, вне всякого сомне-
ния, является важным и знаковым событием в деле предот-
вращения загрязнения СЛО. В тоже время, по мнению Д.К. 
Лабина и И.В. Паничкина, несмотря на широкий круг во-
просов, регулируемым применимыми международными 
договорами, говорить о том, что они в полной мере обеспе-
чивают защиту арктического региона от негативных послед-
ствий морской нефтегазовой деятельности преждевременно. 
Связано это в первую очередь с тем, что применимые поло-
жения международных договоров содержат общие нормы о 
необходимости защиты окружающей среды Арктики, а все 
практические вопросы обеспечения защиты отнесены к ком-
петенции национального регулирования. Кроме того, прак-
тически за рамками международно-правового регулирова-
ния остаются вопросы предотвращения морских нефтяных 
загрязнений38.

Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспече-
ния национальной безопасности на период до 2020 года, ут-
вержденной Президентом России В.В. Путиным 20 февраля 
2013 года, обеспечение экологической безопасности названо 
приоритетным направлением развития международного со-

38	 См.:	Лабин	Д.К.,	Паничкин	И.В.	Правовые	перспективы	разви-
тия	сотрудничества	арктических	государств	в	области	разработ-
ки	морских	нефтегазовых	ресурсов	Арктики	//	Московский	жур-
нал	международного	права.	2016.	№	3.	С.	90.
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трудничества в Арктике. В этом документе предусмотрено 
совершенствование системы государственного экологическо-
го мониторинга в Арктической зоне РФ, основанной на ис-
пользовании объективных и измеряемых показателей оцен-
ки состояния окружающей среды, формировании системы 
наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей 
среды, использующей современные средства наблюдения 
наземного, авиационного и космического базирования, ин-
тегрированной с существующими и создаваемыми между-
народными системами наблюдения окружающей среды и 
обеспечивающей обнаружение и прогноз опасных и экстре-
мальных природных явлений в Арктической зоне РФ. 

Практика. В практике освоения углеводородных ре-
сурсов в Арктическом регионе имеются примеры аварий, 
повлекших серьезные экологические последствия. Прежде 
всего, речь идет о разливах нефти, что, как правило, приво-
дит к уничтожению живых организмов: гибнут птицы, рыбы, 
млекопитающие, растения. Нефть легче воды, поэтому рас-
текается в виде тонкой пленки, занимая огромные площади 
и препятствуя доступу воздуха и света. Одна тонна нефти 
способна покрыть площадь до 12 квадратных километров. 

Наиболее серьезные последствия, повлекшие разлив 
нефти в Арктическом регионе, имела авария танкера «Exxon 
Valdez», который в 1989 году, имея борту более 135 тыс. тонн 
сырой нефти, налетел на риф Блай в заливе Принца Уильяма 
(штат Аляска, США). Результатом аварии стал выброс более 
40 тыс. тонн сырой нефти в воды залива. Нефтяное пятно сво-
бодно дрейфовало на дистанцию в 740 километров и достиг-
ло поселка Чигник на полуострове Аляска.

Интересен еще один инцидент, связанный с освоением 
углеводородных ресурсов в Арктическом регионе, не повлек-
ший разлива нефти, однако имевший серьезные экономиче-
ские последствия: случай с нефтяной платформой «Kulluk», 
принадлежащей нидерландско-британской нефтегазовой ком-
пании «Royal Dutch Shell» и используемой для бурения в море 
Бофорта. 30 декабря 2012 года во время буксировки платформы 
у буксировочного судна произошел отказ всех двигателей, в ре-
зультате чего буровая установка стала дрейфовать и возникла 
угроза ее столкновения с одним из островов, расположенных 
в заливе Аляска. В итоге платформа села на мель примерно в 
30 милях от береговой линии. 1 января 2013 г. платформа была 
снята с мели и отбуксирована в ближайший порт. Несмотря на 
то, что не было зафиксировано разливов нефти или какого-ли-
бо ущерба для окружающей среды, данный инцидент привел к 
кому, что компания была вынуждена приостановить проведе-
ние в 2013 году геологоразведочных работ в море Бофорта и Чу-
котском море, что привело к потерям 1 млрд. долларов США39.

VIII. Научное сотрудничество. 
В настоящее время многие страны проявляют особый 

интерес к изучению окружающей среды Арктики и потен-
циала ее изменений40.

В соответствии с Основами государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу от 18 сентября 2008 года главными 
целями в сфере наук и технологий являются обеспечение до-
статочного уровня фундаментальных и прикладных научных 

39	 Подробнее	 об	 этом	 см.:	 Паничкин	 И.В.	 Международно-право-
вые	основы	предотвращения	морских	нефтяных	загрязнений	в	
Арктике	//	Международное	публичное	и	частичное	право.	2014.	
№	5.	С.	16-20.

40	 См.:	Боброва	Ю.В.	О	перспективах	научных	исследований	в	Ар-
ктике.	 Aurora	 borealis	 //	 Ежегодник	 морского	 права.	 2010.	М.:	
Издательство	«Университетская	книга»,	2011.	С.	66.

исследований для создания надежного функционирования 
систем жизнеобеспечения и производственной деятельности 
в природно-климатических условиях Арктики. 

11 мая 2017 года в Фэрбанксе (Аляска, США) было под-
писано Соглашение по укреплению международного аркти-
ческого научного сотрудничества (далее – Соглашение 2017 
года). Основы данного Соглашения были заложены на вось-
мой и девятой сессиях Арктического совета. 

На восьмой Министерской сессии Арктического сове-
та 15 мая 2013 года была принята Кирунская декларация. В 
ней содержатся рекомендации по действиям в связи с изме-
нением климата, защите Арктической окружающей среды. 
В частности, в этой Декларации призывается продолжить 
предпринимаемые усилия по исследованию и мониторингу 
биоразнообразия Арктики в рамках Циркумполярной про-
граммы мониторинга биоразнообразия. 

В Циркумполярной декларации, принятой на девятой 
Министерской сессии Арктического совета 24 апреля 2015 
года, признается, что сокращение вопросов парниковых га-
зов, остается самым важным вкладом в решение проблемы 
измерения климата по всему миру и в Арктике и в дело со-
хранения и поддержания жизнеспособности уникальной 
окружающей среды Арктики. В п. 44 этой Декларации при-
знается важность научного сотрудничества в циркумполяр-
ном регионе, отмечается работа, связанная с укреплением 
научного сотрудничества в Арктике. 

В преамбуле Соглашения 2017 года закреплены следую-
щие принципы сотрудничества: сохранение мира, стабиль-
ности и конструктивное сотрудничество в Арктике; устойчи-
вое использование ресурсов, и защита окружающей среды; 
необходимость усиления действий по смягчению послед-
ствий изменения климата и адаптации к ним; международ-
ное сотрудничество. 

Согласно ст. 1 Соглашения 2017 года понятие «научная 
деятельность» означает усиление по улучшению понимания. 
Арктики посредством научных исследований, мониторинга 
и оценки. Такая деятельность может включать следующие 
виды деятельности, но не ограничивается ими: планирова-
ние и реализацию научно-исследовательских проектов и 
программ, экспедиций, наблюдений, инициатив по мони-
торингу, съемок, моделирования и оценок; подготовку пер-
сонала; планирование, организацию и проведение научных 
семинаров, конференций, практикумов и встреч; сбор, об-
работку, анализ и обмен научными данными, идеями, ре-
зультатами, методами, опытом, а также традиционными и 
местными знаниями; разработку методологий и протоколов 
отбора проб; подготовку публикаций; а также развитие, реа-
лизацию и использование логистической поддержки научно 
– исследовательской инфраструктуры. 

Целью Соглашения 2017 года является укрепление со-
трудничества в области научной деятельности для повыше-
ния результативности и эффективности развития научных 
знаний об Арктике. 

Каждый участник этого международного договора при-
лагает максимальные усилия для содействия выезду и вывозу 
на ее территорию, а также выезду и вывозу с ее территории 
физических лиц, исследовательских платформ, материала, 
образцов, данных и оборудования участников41, которые тре-
буются для достижения целей Соглашения 2017 г.

41	 Под	Участниками	в	Соглашении	2017	г.	понимаются	научно-тех-
нические	 подразделения	 и	 ведомства,	 исследовательские	 цен-
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Статья 6 и 7 рассматриваемого Соглашения регламен-
тирует вопросы доступа. В частности, Стороны прилагают 
максимальное усилие для содействия предоставлению участ-
никам доступа к национальной гражданской исследователь-
ской инфраструктуре и на объекты, а также к логистическим 
услугам, таким, как транспортировка и хранение оборудова-
ния и материала, в целях проведения научной деятельности в 
установленных географических районах в рамках настоящего 
Соглашения. 

Стороны содействуют доступу участников в назем-
ные, прибрежные, атмосферные и морские пространства 
в установленных географических районах в соответствии с 
международным правом в целях осуществления научной 
деятельности. Стороны содействуют рассмотрению заявок 
на проведение морских научных исследований в рамках дан-
ного Соглашения в соответствии с Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982 года. 

Стороны содействуют получению доступа к научной ин-
формации, связанной с деятельностью в рамках Соглашения 
2017 г. Они оказывают поддержку полному и открытому до-
ступу к научным метаданным и поощряют открытый доступ 
к научным данным и результатам обработки данных, а так-
же к опубликованным результатам с минимальными срока-
ми ожидания, предпочтительно онлайн и бесплатно или по 
цене, не превышающей затраты на копирование и доставку. 

Органом, осуществляющим Контроль за выполнением 
Соглашения 2017 года, является Встреча сторон для обзора 
выполнения сторонами данного договора, включая допусти-
мые успехи и препятствия для его выполнения. 

Статья 17 Соглашения 2017 года позволяет сторонам со-
трудничать с третьими сторонами на двухсторонней основе. 

В Основах государственной политики РФ в Арктике на 
период до 2020 года и на дальнейшую перспективу подробно 
содержаться следующий перечень мероприятий в области 
научных исследований и научного обеспечения деятельно-
сти в Арктической зоне Российской Федерации: обоснование 
долгосрочных перспектив и основных направлений развития 
различных видов деятельности в Арктике; изучение опасных 
и кризисных природных явлений, разработка и внедрение 
современных технологий и методов их прогнозирования в 
условиях меняющегося климата; прогноз и оценка послед-
ствий глобальных климатических изменений, происходя-
щих в Арктической зоне РФ под влиянием естественных и 
антропогенных факторов, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, включая повышение устойчивости объектов 
инфраструктуры; изучение влияния на здоровье населения 
вредных факторов окружающей среды. Россия участвует в 
этом Соглашении с 23 мая 2018 года.

IX. Заключение.
Проведенное исследование современного международ-

но-правового режима СЛО позволяет сделать следующие 
выводы.

Северный Ледовитый океан является кладовой (храни-
лищем) большого объема углеводородов и ценных метал-
лов. Все государства планируют в самое ближайшее время 
развернуть промышленное освоение минеральных ресурсов 
этого океана. Промышленная эксплуатация ресурсов спо-
собствовала разработке и принятию международных и наци-
ональных правовых норм, составляющих Арктическое право.

тры,	университеты	и	колледжи,	а	также	подрядчики,	грузополу-
чатели	другие	партнеры	Сторон.	

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года определя-
ет общие принципы правового режима Северного Ледовито-
го океана. В соответствии с этой Конвенцией каждое арктиче-
ское государство вправе установить территориальное море, 
исключительную экономическую зону и континентальный 
шельф шириной до 200 миль. Ряд государств претендует на 
континентальный шельф большей ширины.

В развитие Конвенции 1982 года и других универсаль-
ных международно-правовых актов арктические государства 
заключили соглашения по специальным вопросам: поиску 
и спасанию на море; защите морской среды от загрязнения; 
научному сотрудничеству; предотвращению нерегулируемо-
го рыболовства и т.д. В ряде из них имеют право участвовать 
не только арктические страны.

Проблемы правового режима СЛО находятся в фокусе 
внимания таких квазиорганизаций как Арктический совет и 
Совет Баренцева/Евроарктического региона. Под их эгидой 
разработаны вышеупомянутые проекты международных до-
говоров, а также тексты многих наставлений и правил, содер-
жащие технико-юридические нормы по всем аспектам режи-
ма Северного Ледовитого океана42.

Российская Федерация имеет самую продолжитель-
ную границу с СЛО. Арктическая политика РФ определена 
в Основах государственной политики в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу от 18 сентября 2008 
года, Концепции внешней политики РФ от 30 ноября 2016 
года и отраслевых стратегиях. В этих документах справед-
ливо указывается на то, что Российская Федерация исходит 
из достаточности имеющейся международно-правовой базы 
для успешного урегулирования путем переговоров всех воз-
никающих в регионе вопросов, включая вопросы установле-
ния границы континентального шельфа в СЛО.
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Предметом исследования данной статьи являются актуальные вопросы права народов 
на самоопределение в международном праве. Особое внимание автором уделяется анализу 
международно-правовой базы в отношении данного принципа и доктринальных взглядов 
советской/российской и западных школ международного права, а также существующей 
практике государств и международных судебных прецедентов. В статье приводятся анализ 
важных и противоречивых аспектов данного принципа и его соотношения с прочими 
принципами международного права, такими как принципы территориальной целостности и 
uti possidetis. Основными методами, примененными автором при написании данной статьи 
являются историко-правовой, аналитический и сравнительный методы. Основным выводом 
автора является аргумент о том, что международное право, в том числе практика государств, 
ограничивают применение права на внешнее самоопределение и отделяют сепаратизм, направленный на нарушение 
территориальной целостности суверенных государств, от легитимной сецессии. 

Ключевые слова: принципы международного права, самоопределение народов, территориальная целостность, 
нерушимость границ, принцип uti possidetis. 
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This paper researches the contemporary problems of self-determination principle under international law. A special attention is 

paid by the author to analysis of the principle’s international legal background and the doctrinal views of the Soviet/Russian and Western 
schools of international law, as well as the existing state practice and international case law. The paper analyses the most important and 
contradictory aspects of the principle and its correlation with the other fundamental principles of international law such as the principles 
of territorial integrity and uti possidetis. The main methods applied by the author for the research purposes are historical, legal analysis 
and comparative methods. It is concluded that under international law, including but not limited to the state practice, the external self-
determination is limited within certain frameworks, and the separatism that targets the territorial integrity of sovereign states is clearly 
distinguished from a lawful secession.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Мирзаев Ф. С.

Выдающийся советский ученый профессор Тункин спра-
ведливо отмечал, что история становления принципа самоо-
пределения народов была примером ожесточенной борьбы, 
и включение этого принципа в Устав ООН отнюдь не приве-
ло к прекращению споров вокруг него1. Принцип самоопре-
деления народов восходит к концу Первой мировой войны и 
основания системы Лиги Наций2. Хотя принцип и был вклю-
чен в Статут Лиги Наций, на том этапе он не рассматривался 
как правовой принцип. Самоопределение народов считалось 
в основном политической концепцией, нежели принципом 
международного права3. Такое мнение было выражено в деле 
относительно спора вокруг Аландских островов между Шве-

1	 Тункин	Г.	И.,	Теория	международного	права	/	Под	ред.	А.	Н.	Ше-
стакова.	-	М.:	Зерцало,	2000.	-	C.	51-58.

2	 Jackson	R.,	Quasi-states:	Sovereignty,	 International	Relations	and	 the	
Third	World.	-	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1990.	-	P.	712.

3	 De	 Arechaga	 J.,	 International	 Law	 in	 the	 Past	 Third	 of	 a	 Century	 //	
Recueil	des	cours.	Hague	Academy	of	International	 law.	-	1978.	-	Vol.	
159.	-	P.	100;	Epps	V.,	The	New	Dynamics	of	Self-Determination	//	ILSA	
Journal	of	International	and	Comparative	Law.	-	1997.	-	№	3.	-	P.	433.

цией и Финляндией4. Впоследствии принцип получил свое 
развитие преимущественно после Второй мировой войны, 
в особенности в середине прошлого века с момента начала 
процесса деколонизации в странах третьего мира, что по-
влекло к возведению концепции самоопределения народов в 
ранг принципа современного международного права5.

Принцип сам по себе сформировался, прежде всего, как 
результат процесса деколонизации, нежели как отдельный 
принцип. Включение данного принципа в Устав ООН озна-
меновало начало новой эры в развитии самоопределения 
народов. Очевидно, что включение принципа в Устав ООН и 
последующая практика его применения сделали самоопре-
деление народов нормой международного обычного права. 
Наряду с Уставом ООН, резолюция 1514 (XV) – Декларация 
1960 года о предоставлении независимости колониальным 

4	 Reports	of	International	Commission	of	Jurists	and	the	Committee	of	
Rapporteurs	League	of	Nations	Council	Documents	/	Paris:	League	of	
Nations	Council	Documents.	–	1921.	-	№	B7:21/68/106.	-	P.	22-23.

5	 Hannum	H.,	Self-Determination,	Yugoslavia,	and	Europe:	Old	Wine	
in	New	Bottles?	//	Transnational	Law	and	Contemporary	Problems.	-	
1993.	-	№	3.	-	P.	57-73.
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странам и народам (далее «Декларация о деколонизации»)6 
стала фундаментальным документом, укрепившим право 
на самоопределение. Данная резолюция рассматривается 
некоторыми учеными как «толкование Устава ООН, имею-
щее обязательный характер»7. Кроме того, право на само-
определение было подтверждено в ряде многосторонних 
международных договоров, конвенций и политико-правовых 
инструментах, таких как Хельсинский Заключительный акт 
1975 года (Часть VIII)8, Африканская Хартия прав человека и 
народов 1981 года (статья 20)9, а также в таких фундаменталь-
ных универсальных соглашениях в области прав человека как 
Международные пакты о правах человека 1966 года10. Также 
имеется мнение относительно того, что принцип является 
нормой международного обычного права11 и составляет нор-
му jus cogens12.

Ведущий западный специалист в данной области Хан-
нум отмечает, что самоопределение народов является прин-
ципом, который был «естественным ответом» на некоторые 
требования, связанные с этническими и политическими 
процессами в 18-19 веках13. Принцип самоопределения об-
суждался Международным судом ООН в деле об оккупации 
Намибии14, а также в деле относительно Западной Сахары15. 
В деле о Западной Сахаре Международной суд ООН четко 
определил, что применение права народов на самоопреде-
ление носит правовой характер в отношении несамоуправ-
ляемых территорий, то есть Суд применил принцип к про-
цессам деколонизации.16 Далее, в деле о Восточном Тиморе 
Международный Суд ООН постановил, что принцип самоо-
пределения носит характер норм erga omnes и является одним 
из основополагающих принципов международного права по 
отношению к деколонизации17. Исходя из этого, можно за-
ключить, что в соответствии с Уставом ООН и рядом резолю-
ций этой организации, а также решениями международных 
судов и арбитражных трибуналов принцип самоопределе-
ния является одним из фундаментальных принципов между-
народного права, применимым к ситуациям, связанным с 
процессами деколонизации.

Широко признано, что принцип самоопределения на-
родов имеет две формы: (i) «внутреннее» и (ii) «внешнее»18. 
Первая форма – это право народов на самоопределение в 
рамках какого-либо государства без осуществления сецессии 
и нарушения политического, экономического и культурного 
единства государств. Федеральные государства и автономии, 
сформированные на основе этнических, языковых, религи-
озных и других особенностей, должны рассматриваться как 
пространства, где народами, составляющими национальные 
меньшинства, в полной мере осуществлено внутреннее право 

6	 UNGA	Resolution	1514	(XV)	(14	декабря	1960)	/	UN	Doc	A/4684.	-	
1960.	-	P.	66.

7	 Brownlie	I.,	Principles	of	Public	International	Law.	-	New	York:	Ox-
ford	University	Press,	1998.	-	5th	ed.	-	P.	600;	Shaw	M.,	Title	to	Terri-
tory	in	Africa.	International	Legal	Issues.	–	Oxford:	Clarendon	Press,	
1986.	-	P.	83.

8	 CSCE,	 Final	 Act	 of	 Helsinki,	 1	 August	 1975.	 -	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.unhcr.org/refworld/
docid/3dde4f9b4.html.	

9	 OAU	Doc	CAB/LEG/67/3	Rev	5	//	International	Law	Materials.	-№	
21.	-	P.	58.

10	 UNGA,	 International	 Covenants	 on	 Human	 Rights	 (26	 February	
1996)	/	UN	Doc	A/RES/50/171.

11	 East	Timor	case	(Australia	v	Portugal)	/	ICJ	Rep.,	The	Hague,	1995.	-	
P.	459.

12	 Brownlie	I.	Principles	of	Public	International	Law.	Op.	cit.	-	P.	513.
13	 Hannum	H.	Re-Thinking	Self-Determination	//	Virginia	Journal	of	

International	Law.	-	1993.	-	№.	34.	-	P.	37.
14	 Legal	Consequences	for	State	of	the	Continued	Presence	of	South	Af-

rica	in	Namibia	(South	West	Africa)	Notwithstanding	Security	Coun-
cil	 Resolution	 276	 case.	 Advisory	 Opinion	 /	 ICJ	 Rep.,	 The	Hague,	
1970.	-	P.	16.

15	 Western	Sahara	case	/	ICJ	Rep.,	The	Hague,	1975.	-	P.	12.
16	 Shaw	M.,	The	Western	Sahara	Case	//	British	Yearbook	of	Interna-

tional	Law.	-	1978.	-	Vol.	49.	-	P.	119.
17	 East	Timor	case.	Op.	cit.	-	P.	102-106.
18	 Hannum	H.	Re-Thinking	Self-Determination.	Op.	cit.	-	P.	64-65.

на самоопределение19. Право на внутреннее самоопределе-
ние было отражено в 1970 году в Декларации относительно 
принципов международного права, касающихся друже-
ственных отношений и сотрудничества между государствами 
в соответствии с Уставом ООН (далее «Декларация о прин-
ципах международного права»)20. Право на внешнее само-
определение было применимо в основном к колониальным 
ситуациям. Это относится к вопросам касательно изменения 
государственной территории и границ, а также внешних от-
ношений между новым государственным образованием и 
другими государствами. Вполне закономерно, что Деклара-
ция о деколонизации предусматривает три основных пути 
для осуществления внешнего самоопределения: (i) возникно-
вение независимого суверенного государства; (ii) свободная 
ассоциация с независимым государством или (iii) интегра-
ция с независимым государством21.

Однако, как было указано выше, очевидным является то, 
что Декларация о деколонизации не предусматривает право 
сецессии из состава независимого государства как единствен-
ный и необходимый путь для осуществления самоопределе-
ния вне рамок процесса деколонизации. Согласно Померанс, 
специализирующейся в вопросах самоопределения народов 
и прав человека, внешнее самоопределение является дей-
ствием, посредством которого народ определяет свой между-
народный статус и освобождает себя от «иностранного прав-
ления», в то время как внутреннее самоопределение является 
выбором желаемой системы управления22. Аречага утверж-
дал, что внешнее самоопределение в форме сецессии может 
рассматриваться в качестве легитимного, если оно получило 
внешнюю поддержку и было успешно претворено в жизнь23. 
В качестве примера он ссылался на случай с отделением 
Бангладеш от Пакистана, где международное сообщество 
признало право народа Бангладеш на внешнее самоопреде-
ление24. Куае также считает, что легитимность какого-либо 
сецессионного движения зависит от того, насколько успеш-
ным была сецессия и при каких обстоятельствах она произо-
шла25.

Бесспорно, что принцип самоопределения служит для 
специфических толкований и применения в различных фор-
мах. Противоречивая природа принципа самоопределения 
народов лежит в значении термина «народ» в международном 
праве. Этот термин используется почти во всех международных 
документах, отражающих право на самоопределение. Однако в 
международном праве не существует четкого определения тер-
мина «народ», и, по мнению некоторых ученых, он имеет по-
литико-социологический характер.26 По мнению авторитетного 
британского международника Малькольма Шоу, использова-
ние термина «народ» по отношению к самоопределению было 
широко принято в рамках процесса деколонизации и попытки 
распространить его действие за пределы ситуаций, связанных с 
деколонизацией, не получили широкой поддержки и не под-
держиваются в рамках системы ООН27. Далее он ссылается на 
Декларацию о деколонизации и Декларацию о принципах 
международного права, где международное сообщество вы-
разило негативное отношение к попыткам, направленным на 
нарушение территориальной целостности или национального 
и политического единства существующих государств28. Фран-
цузский международник Алан Пеле справедливо отмечает, 
что Устав ООН применяет право народов на самоопределение 

19	 Ibid.
20	 UNGA	Resolution	2625	(XXV)	(24	October	1970)	/	UN	Doc	A/8018.
21	 UNGA	Resolution	1514.	Op.	cit.
22	 Pomerance	M.,	The	Badinter	Commission:	The	Use	and	Misuse	of	the	

International	Court	of	Justice	‘s	Jurisprudence	//	Michigan	Journal	
of	International	Law.	-	1998.	-	№	20.	-	P.	37.

23	 De	Arechaga	J.	International	Law	in	the	Past.	Op.	cit.	-	P.	111.
24	 Ibid.
25	 Quaye	C.,	Liberation	Struggles	in	International	Law.	–	Philadelphia:	

Temple	University	Press,	1992.	-	P.	240.
26	 Cobban	A.,	The	Nation-State	and	National	Self-Determination.	-	New	

York:	Crowell,	1969.	-	P.	107.	
27	 Shaw	M.,	International	Law.	–	London:	Cambridge	University	Press,	

2003.	-	5th	ed.	-	P.	230.
28	 Ibid.
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по отношению ко «всем народам», но не определяет значение 
данного принципа29. Пеле аргументирует это тем, что не суще-
ствует каких-либо правил относительно осуществления данно-
го права, за исключением успешного применения принципа 
по отношению к ситуациям, связанным с процессами деко-
лонизации30. Бывший Президент Международного суда ООН 
авторитетный британский международник Розалин Хиггинс в 
данном случае ставит вопрос о значении термина «народ» в со-
ответствии с Международными пактами о правах человека 1966 
года и другими международными инструментами31. Она в свою 
очередь предлагает две версии того, что должно пониматься 
под термином «народ»: (i) либо он включает все население госу-
дарства, (ii) либо включает все группы, сформированные на ос-
нове расовой, этнической или религиозной принадлежности32. 
По ее мнению является очевидным, что в соответствии с между-
народной практикой и практикой государств термин «народ» 
означает все группы и население определенной территории, и 
включает всех членов соответствующей группы, являющейся 
национальным меньшинством33. В соответствии с рядом меж-
дународных инструментов, указанных выше, данные меньшин-
ства обладают правом на самоопределение в качестве индиви-
дов. Таким образом, в качестве национальных меньшинств они 
не обладают правом на самоопределение в форме сецессии, 
ведущей к независимости или присоединению к родственным 
группам, проживающим в соседних государствах. 

Тарасов считает, что в данном случае проблема заключа-
ется в лингвистическом недоразумении, а именно, с переводом 
такого термина как «nation», который значит «государство»34. Он 
полагает, что именно из-за этого в научной юридической и по-
литологической литературе переводчики стали использовать 
«уродливый» термин «нация-государство» и в качестве примера 
он приводит практику США, где под термином «this nation» аме-
риканцы понимают «США» или «наша страна (государство)»35. 
То есть, используя термин «national», американцы имеют в виду 
«федеральный», то есть центральный, стоящий над штатами. 
Кроме того, Тарасов справедливо замечает, что по-английски 
«Law of nations» значит вовсе не «право наций», а «международ-
ное право»36. Профессор И. И. Лукашук также придерживался 
аналогичной позиции и полагал, что проблемой в данном слу-
чае являются различные подходы к словесному толкованию37. В 
действительности же в качестве яркого примера можно указать 
и случай с ООН, где в единую организацию объединены не на-
роды или нации, а суверенные государства. По мнению того же 
Тарасова, не только в английском (где это естественно), но и во 
всех других языках ООН фигурирует именно как объединение 
наций (включая романские, где такое понимание термина «на-
ция» нельзя считать характерным – сравним французский «Or-
ganisation des Nations Unis», испанский «Nationes Unidas»; во 
французском скорее можно было ожидать «обратной» экспан-
сии, учитывая все смыслы слова «état»)38.

Возможно, одним из первых толкований термина «народы» 
в контексте международного права было определение, данное 
Гансом Кельзеном, который в комментариях к Уставу ООН от-
мечал, что термин «народы» означает суверенные государства39. 
Имея по сравнению с другими определениями менее противо-

29	 Pellet	A.,	The	Opinion	of	the	Badinter	Arbitration	Committee.	A	Sec-
ond	Breath	for	the	Self-Determination	of	Peoples	//	European	Jour-
nal	of	International	Law.	-	1992.	-	№	3.	-	P.	178.

30	 Ibid.
31	 Higgins	R.,	Problems	and	Process.	 International	Law	and	How	We	

Use	It.	–	Oxford:	Clarendon	Press,	1994.	-	P.	74.	
32	 Ibid.
33	 Ibid.
34	 Тарасов	А.,	Право	народов	на	 самоопределение	 как	фундамен-

тальный	 демократический	 принцип	 //	 Свободная	 мысль-XXL.	
2002.	-	№	9.	-	С.56-74.

35	 Там	же.
36	 Там	же.
37	 Лукашук	И.	И.,	Международное	право.	Общая	часть.	-	М.:	БЕК,	

1996.	-	C.	279-280.	
38	 Тарасов	А.,	Право	народов	на	самоопределение.	Указ.	соч.	-	С.	56-74.
39	 Kelsen	H.,	Recent	Trends	in	the	Law	of	the	United	Nations.	A	Supple-

ment	to	the	“Law	of	the	United	Nations:	A	Critical	Analysis	of	its	Fun-
damental	Problems”.	–	London:	Stevens	and	Sons,	1951.	-	P.	51-53.

речивый характер, термин «народ» использовался в междуна-
родном праве в отношении права народов на самоопределение. 
Роберт МакКоркодайл утверждает, что даже в Международных 
пактах 1966 года термин «народ» использовался только потому, 
что являлся наиболее доступным для понимания и восприни-
мался как термин, который включает в себя народы всех стран и 
территорий, в независимости от того, являются ли они независи-
мыми и самоуправляемыми40. Существует также общее мнение, 
что термин «народ» должен пониматься в его самом общем зна-
чении41. Джексон отмечает, что термин «народ» включает в себя 
населения всех государств, которые рассматриваются как некая 
коллективная общность, права которой осуществляются прави-
тельствами42. Действительно, можно утверждать, что в данном 
случае термин «народ» был выделен из этнического и культур-
ного значений.  

Другой проблематичный вопрос возникает в связи с тем, 
являются ли все национальные меньшинства «народами» для це-
лей осуществления права на самоопределение. В соответствии со 
статьей 27 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 года ответ на данный вопрос должен быть отрица-
тельным, так как права национальных меньшинств являются ин-
дивидуальными правами, а не коллективными. Комитет по пра-
вам человека ООН, созданный в соответствии с Международным 
пактом о гражданских и политических правах 1966 года, заявил, 
что определенные группы не являются «народами» для целей 
осуществления права на самоопределение и данный принцип 
должен рассматриваться как право всех народов на определенной 
территории суверенного государства43. Данный принцип также 
получил свое дальнейшее подтверждение в Международных пак-
тах о правах человека 1966 года, которые предусматривают, что все 
народы обладают правом на самоопределение. Международные 
пакты о правах человека 1966 года начинаются как раз с положе-
ния о праве народов на самоопределение. Существует также мне-
ние о том, что Пакты обладают обязательной силой для сторон 
этих международных инструментов, и они должны рассматри-
ваться как авторитетное толкование положений о правах челове-
ка, предусмотренных Уставом ООН44.

Таким образом, принцип самоопределения народов по-
лучил подтверждение как один из фундаментальных прав со-
временного международного права. Примером этому может 
послужить Декларация о принципах международного пра-
ва, считающаяся естественным подтверждением положений 
о правах человека, предусмотренных Уставом ООН, включая 
право на самоопределение45.

Примером применения права народов на самоопреде-
ление вне процесса деколонизации является объединение 
Германии. Очевидно, что ФРГ и ГДР, два немецких государ-
ства, не являлись колониями, но в силу некоторых истори-
ческих факторов Германия была разделена на две части. Тот 
же принцип был применен вновь в случае с распадом СФРЮ 
и СССР46. ЕС в случае с распадом названных государств под-
твердило применение принципа Декларацией о руковод-
ствах по признанию новых государств Восточной Европы и 
Советского Союза от 16 декабря 1991 года («Руководства»), где 

40	 McCorquodale	R.,	Self-Determination:	a	Human	Rights	Approach	//	In-
ternational	and	Comparative	Law	Quarterly.	-	1994.	-	№	43.	-	P.	857.

41	 Bossuyt	M.,	Guide	to	the	‘Travaux	Préparatoires’	of	the	International	
Covenant	on	Civil	and	Political	Rights.	Dordrecht/	Boston,	Martinus	
Nijhoff,	1987.	-	P.	32-35.

42	 Jackson	R.,	Quasi-states.	Op.	cit.	-	P.	153.
43	 Lubicon	Lake	Band	v	Canada	case.	Committee	of	Human	Rights	on	

International	Covenant	of	Civil	and	Political	Rights	/	UNDOC,	New	
York,	1984.	-	№	A/42/40.	-	Para.	32.1.

44	 Shaw	M.,	International	Law.	Op.	cit.	-	P.	228.	
45	 	 Rosentock	 R.,	 The	 Declaration	 of	 Principles	 of	 International	 Law	

Concerning	 the	Friendly	Relations	//	American	Journal	of	 Interna-
tional	Law.	-	1971.	-	№	65.	-	P.	111-115.

46	 Мирзаев	Ф.,	Актуальные	проблемы	изменения	государственных	
границ	 в	 международном	 праве:	 теория	 и	 практика.	Моногра-
фия.	–	Баку:	Qanun,	2004;	Мирзаев	Ф.,	Принцип	uti	possidetis	в	
современном	международном	праве	и	его	применение	на	постсо-
ветском	пространстве:	Теория	и	практика	//	Право	и	Политика.	
-	2004.	-	№6	(54).	-	С.	43-53.



55

МирзаевФ.С.

была ссылка на принцип самоопределения народов47. Следо-
вательно, является неоспоримым, что применение самоопре-
деления в этих случаях стало существенным изменением для 
использования принципа вне процесса деколонизации.

Принцип самоопределения не признается и критикует-
ся многими учеными в силу своей противоречивой природы. 
Сторонники этой точки зрения придерживаются той идеи, 
что данный принцип должен применяться с определенными 
ограничениями48. Некоторые из них даже не признают са-
моопределение как принцип международного права, а рас-
сматривают данное право как неопределенную и противоре-
чивую доктрину49. Специалист в области самоопределения 
народов Бушана утверждает, что право на самоопределение 
не является фундаментальным правом и зависит от опреде-
ленных условий50. Профессор Тункин утверждал, что хотя 
право на самоопределение является одним из фундаменталь-
ных прав в современном международном праве и отражено 
в большинстве международных правовых документов, оно не 
может быть использовано без определенных ограничений. 
Тункин считал, что принцип в основном применим к коло-
ниализму и охарактеризовал самоопределение как право, а 
не обязательство51.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что 
право на самоопределение в форме сецессии принадлежит 
лишь колониальным народам, а народы, которые успеш-
но осуществили данное право, не могут вновь претворить в 
жизнь данный принцип.

Необходимо также отметить и Декларацию о принци-
пах международного права, которая предусматривает, что 
право на самоопределение не должно толковаться как санк-
ционирующее или поощряющее любые действия, которые 
вели бы к расчленению или к частичному или полному на-
рушению территориальной целостности или политического 
единства суверенных и независимых государств, и каждое 
государство должно воздерживаться от любых действий, на-
правленных на частичное или полное нарушение националь-
ного единства и территориальной целостности любого друго-
го государства или страны. Аречага называл эти положения 
Декларации «гарантийными положениями» («safeguard 
clauses»), которые служат для защиты существующих суве-
ренных государств от сецессий посредством провозглашения 
приоритета уважения территориальной целостности и на-
ционального единства государств52. В действительности же, 
термин и концепция «территориального единства» возник-
ли в период после Первой мировой войны. Статья 10 Статута 
Лиги Наций предусматривала, что государства-члены «при-
нимают на себя обязательства уважать и защищать террито-
риальную целостность и существующую политическую неза-
висимость всех членов Лиги Наций от внешней агрессии»53. 
Территориальная целостность на данный момент является 
одним из основных принципов Устава ООН, где в статье 2(4) 
она упоминается в связи с запретом применения силы.

Ханнум полагает, что «ограниченное толкование» права 
народов на самоопределение совпадает с позициями боль-
шинства государств, поддерживающих данный принцип54. 

47	 EC	Declaration	on	the	Guidelines	on	the	Recognition	of	New	States	
in	Eastern	Europe	and	 in	 the	Soviet	Union	of	16	December	1991	//	
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Press,	1991.	-	P.	11.
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sity	Press,	1974.	-	P.	68-69.
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Кроме того, Комиссия Бадинтера по Югославии определила, 
что самоопределение не является основанием для изменения 
существующих границ с целью образования новых независи-
мых государств или присоединения к другим государствам55. 
В случае с Югославией Комиссия определила, что только 
границы шести бывших республик СФРЮ, которые являлись 
конституционными единицами и обладали правом на само-
определение в рамках их бывших административных границ, 
должны рассматриваться на данный момент как междуна-
родные границы56. В данном случае можно утверждать, что 
Комиссия установила прецедент по применению принципа 
uti possidetis вне процесса деколонизации57. Хиггинс спра-
ведливо отмечает, что лучшим способом для осуществления 
права на самоопределение является предоставление права 
на внутреннее самоопределение в форме внутренней авто-
номии, но никоим образом не полной независимости58. Она 
утверждает, что в каждой группе, являющейся националь-
ным меньшинством, может быть такая же, но меньшая по 
численности группа, и это в свою очередь формирует пира-
миду59. Нарушение целостности этой пирамиды в результате 
сецессии приведет к дефрагментации на тысячу мелких госу-
дарств. Хиггинс связывает право на самоопределение с над-
лежащей защитой прав национальных меньшинств, которое 
не должно восприниматься в качестве права на сецессию60.

Имеется также мнение относительно того, что только 
в государствах с развитой демократией, где все люди могут 
свободно определять свой политический статус и устанавли-
вать пути своего экономического, социального и культурного 
развития, право на самоопределение может быть ограниче-
но ради интересов территориальной целостности данных 
государств61. Таким образом, можно прийти к выводу отно-
сительно того, что в современный период на право народов 
на самоопределение наложены определенные легитимные 
ограничения, которые наряду с защитой прав человека, на-
целены на защиту территориальной целостности государств, 
интересов общества и в основном, для поддержания между-
народного мира и безопасности.

Одним из самых проблемных аспектов, связанных с осу-
ществлением права народов на самоопределение, является 
его воздействие на территориальный суверенитет государств. 
Некоторые ученые отмечают, что право на самоопределение, 
предусмотренное в Декларации о деколонизации, не требует 
борьбы за независимость или отделения от независимого го-
сударства, и сецессия не является обязательным методом для 
осуществления права на самоопределение вне колониальных 
ситуаций62. Существует множество примеров, когда населе-
ние определенных территорий голосовало против намере-
ний своих политических лидеров осуществить сецессию от 
независимого и суверенного государства63. Аречага справед-
ливо утверждал, что полная независимость, то есть сецессия, 
не составляет единственный способ для реализации права на 
самоопределение64. Очевидно, что вопрос о самоопределе-
нии на сегодняшний день действительно актуален, и часто он 
ассоциируется с отделением определенной территории от 
какого-либо суверенного государства. 
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Весьма примечательно в этой связи дело по попытке 
выхода франкоязычного из состава Канады. Рассмотрение 
вопроса легитимности сецессии Квебека было поручено 
группе специалистов, состоящей из пяти авторитетных юри-
стов-международников, таких как Томас Франк, Розалин 
Хиггинс, Алан Пеле, Малкольм Шоу и Кристиан Томушат65. 
Финальное заключение группы пяти экспертов было подго-
товлено Аланом Пеле при поддержке других членов группы 
и представлено 8 мая 1992 года. В своем Заключении специ-
алисты пришли к единому мнению, что сецессия из состава 
единого государства носит негативный характер66. В Заключе-
ние экспертов принцип uti possidetis был приравнен к прин-
ципу территориальной целостности. В числе вопросов, ко-
торые находились на рассмотрении группы пяти экспертов, 
был и такой, как превалирование принципа uti possidetis над 
правом народов на самоопределение. В своем Заключении 
группа экспертов единогласно высказалась о приоритете 
принципа территориальной целостности над самоопределе-
нием народов в форме сецессии67.

Как было отмечено выше, самоопределение народов ши-
роко признано в многочисленных международных договорах 
как принцип, который приобрел статус принципа между-
народного права68. Однако данный принцип развивался в 
рамках принципа уважения территориальной целостности 
государств. В отношении вопроса сецессии Квебека Верхов-
ный Суд Канады определил, что многочисленные междуна-
родные акты, которые поддерживают существование права 
народов на самоопределение, также содержат параллельные 
положения относительно того, что осуществление данного 
права должно быть определенным образом ограничено с це-
лью предотвращения угрозы территориальной целостности 
существующих государств и стабильности взаимоотношений 
между суверенными государствами69.

Как уже было отмечено ранее, международное сообще-
ство рассматривает самоопределение как право, которое мо-
жет быть осуществлено в рамках существующих суверенных 
государств и, естественно, с сохранением территориальной 
целостности этих государств. Подобная позиция отражена 
в многочисленных международных актах, таких как Декла-
рация о дружественных взаимоотношениях, Венская декла-
рация программы действий 1993 года70 или Декларация по 
случаю пятидесятой годовщины ООН 1995 года71. Таким об-
разом, право на самоопределение отдельных групп может 
быть осуществлено внутри суверенных государств, где им 
будет гарантировано право на выбор своего пути политиче-
ского, экономического и культурного развития в пределах 
существующего государства. В данной связи профессор Кри-
стакис аргументирует это тем, что международное право не 
только не признает право на сецессию, но, более того, «враж-
дебно» относится к любым подобным попыткам72. Касэзе 
придерживается аналогичной точки зрения и считает, что 
практика государств и позиции преобладающего большин-
ства государств совпадают по вопросу непризнания сецес-
сии легитимным инструментом для осуществления права на 
самоопределение, и это, по его мнению, одна из немногих 
сфер, где существует полное согласие между государствами. 
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Он рассматривает сецессию как «жизненный факт», который 
за пределами закона73.

Проблемы, связанные с самоопределением и сецессией, 
были адресованы Сербией к Комиссии Бадинтера. В своем 
запросе Сербия подняла вопрос, имеют ли сербы в Хорватии 
и в Боснии-Герцеговине права, аналогичные правам наро-
дов Хорватии, Словении и Боснии-Герцеговины74. Комиссия 
аргументировала, что сербы имеют право на самоопреде-
ление, но без права сецессии и образования своего незави-
симого государства или изменения существующих границ. 
Комиссия рассматривала сербское меньшинство в Хорватии 
и Боснии-Герцеговине как имеющее право на самоопределе-
ние, но в рамках осуществления прав человека, то есть Ко-
миссия определила, что такие меньшинства обладают лишь 
правом на внутреннее самоопределение75. Далее Комиссия 
четко отделила группы национальных меньшинств от «тер-
риториально-административных единиц федерального ха-
рактера» и определила, что только эти «квазигосударства», 
а именно шесть бывших республик СФРЮ, обладают правом 
на внешнее самоопределение и дальнейшее образование соб-
ственных независимых государств. Из Заключений Комиссии 
Бадинтера становится очевидным, что внешнее самоопреде-
ление вместе с принципом uti possidetis в названном случае 
было применено с целью защиты существующих границ дан-
ных территориальных единиц76.

Исходя из этого, можно прийти к заключению, что со-
временная система международных отношений в качестве 
основных участников рассматривает лишь национальные го-
сударства, подчинив проблемы национальных меньшинств 
внутренней юрисдикции этих государств. Иными словами, 
право на самоопределение не носит характера абсолютного 
права, не имеющего ограничений, так как осуществление та-
кого абсолютного права может привести к серьезному воз-
действию на устои и основы суверенного государства, а так-
же соседних государств. Наиболее важным в осуществлении 
права на самоопределение является фактор того, что нацио-
нальное самоопределение должно быть отделено от незакон-
ной сецессии, то есть сепаратизма, который в качестве по-
стоянной мишени выбирает территориальную целостность 
государств. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Котлова А. В.

Анализируя правовую позицию Канады в арктическом 
регионе, представители французской международно-право-
вой доктрины рассматривают два основных территориаль-
ных спора, в которых участвует Канада, а именно, спор с Да-
нией по поводу острова Ганса и спор с США относительно 
северо-западного прохода. 

Канада основывает свои претензии на суверенитет в от-
ношении острова Ганса на историческом титуле, возникшем 
в результате длительного и постоянного пользования данной 
территорией Инуитами. Следующим основанием своего суве-
ренитета Канада считает тот факт, что остров Ганса был открыт 
британцами и соответственно на сегодняшний день принадле-
жит Канаде на законном основании. Представители француз-
ской доктрины с такими выводами канадцев не соглашаются 
и настаивают, что Инуиты не проживали на данном острове в 
течение длительного времени, не вели на данной территории 
деятельности по добыче и охоте. Кроме этого, французские 
правоведы считают, что остров Ганса в действительности был 
открыт американцами, а не британцами. Данный территори-
альный спор относительно острова Ганса обусловлен в первую 
очередь возможными запасами нефти, которые находятся на 
данной территории. Кроме этого, остров Ганса имеет выгодное 
геополитическое положение, так как он располагается в середи-
не пролива Кеннеди, который в свою очередь с большой веро-
ятность станет важной транспортной артерией в будущем. 

Абсолютный суверенитет над Северо-Западным прохо-
дом Канада заявила также на основе исторического титула и 
не признает, таким образом, в нем никакого права судоход-
ства1. В 1985 году был издан приказ о координатах для терри-

1	 Международно-правовая	квалификация	морских	районов	в	ка-
честве	 исторических	 вод	 (теория	 и	 практика	 государств)	 /	 под	
ред.	 Вылегжанина	А.Н.;	ИМИ	МГИМО	 (У)	МИД	России.	 –	М.:	
МГИМО	–	Университет,	2012.	–	112	с.

ториального моря Канады в Арктике Territorial Sea Geographical 
Coordinates Order в соответствии с которым Канада использо-
вала метод прямых исходных линий. Канада рассматривает 
все острова, составляющие Канадский архипелаг, и морские 
территории между ними как «единое целое»2. В этой связи 
французские исследователи считают, что притязания Кана-
ды на суверенитет в отношении Северо-Западного прохода 
связаны с тем статусом СЗП, который он имел до того, как 
Канада провела прямые исходные линии3. Соответственно, 
Канада должна доказать, что Северо-Западный проход ни-
когда не имел статуса международного пролива. Отмечается, 
что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года не содер-
жит детального определения международного пролива, а 
также не содержит четких критериев, которые, в зависимо-
сти от интенсивности морского сообщения могли бы харак-
теризовать международный пролив4. 

Присутствие американских подводных лодок пред-
ставляет собой яркое свидетельство неспособности Канады 
контролировать нахождение иностранных судов в водах, в 
которых Канада претендует на собственное доминирование 
и таким образом ослабляет позицию Канады по контролю 
в отношении Северо-Западного прохода5. Для отстаивания 
своего суверенитета в отношении СЗП Канада наращивает 
свое военное присутствие в данной акватории. В частности, 

2	 Вылегжанин	А.Н.,	Дудыкина	И.П.	Международно-правовое	обо-
снование	 Данией,	 Канадой	 и	Норвегией	 установления	 прямых	
исходных	линий	в	Арктике	//	Московский	журнал	международ-
ного	права.	–	2017.	–	№	1	–	С.	28-40.

3	 Georges	 Labrecque.	A	 qui	 l’Arctique?:	 droit	 international	 des	 fron-
tieres	maritimes.	2012.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://www.editionsyvonblais.com/detail-du-produit/a-qui-larc-
tique-droit-international-des-frontieres-maritimes/.

4	 Ibid.
5	 Ibid.
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Канада планирует строительство глубоководного морского 
порта в Нунавуте, создание нового военного тренировочно-
го центра, а также приобретение ледоколов военно-морских 
сил.

Доводом Канады в вопросе правового статуса Северо-
Западного прохода также является то обстоятельство, что 
канадские Инуиты, которые являются коренным населением 
имеют долгую историческую традицию проживания в рай-
оне СЗП. Соглашение о разделе земли в Нунавуте (Nunavut 
Land Claims Agreement Act), являющийся законом канадской 
территории Нунавут, ставший основой образования терри-
тории, было принято в 1993 году. Документ установил суве-
ренитет Канады в отношении вод Канадского Арктического 
Архипелага на основе пользования и владения Инуитами 
данной территорией6. В соответствии с Соглашением, земли 
Нунавута были разделены на две категории: к первой отно-
сится территория на которой Инуитам принадлежит право 
собственности на все природные ресурсы, площадь которой 
составляет около 35 тыс. кв. миль, а ко второй категории от-
носятся все остальные территории, на которых Инуитам при-
надлежит право на все ресурсы, кроме газа, нефти и мине-
ральных ископаемых7. В действительности, как утверждают 
представители французской международно-правовой док-
трины, археологические данные свидетельствуют о том, что 
Инуиты использовали данные водные ресурсы начиная с пе-
риода первобытного строя. Охота в Арктическом регионе яв-
ляется основой экономики Инуитов и притязания Канады на 
осуществление суверенитета на указанной территории могут 
быть усилены аргументом о том, что канадский контроль над 
этой областью необходим для обеспечения благополучия на-
селения Инуитов. Однако, международное право не содер-
жит положений, в соответствии с которыми коренное насе-
ление обладает правом передавать правовой титул на землю.

Французские правоведы считают, что наиболее веским 
аргументом канадского правительства в пользу принадлеж-
ности СЗП к его внутренним водам является географическое 
положение. Канадский Арктический Архипелаг является 
продолжением материковой территории Канады, а не от-
дельной цепью островов. Правительство Канады выражает 
заинтересованность в сотрудничестве с США и другими ар-
ктическими странами по вопросам, связанным с Арктиче-
ским архипелагом, но только при условии уважения и со-
блюдения в отношении данной территории суверенитета 
Канады8. Канада допускает возможность использования СЗП 
иностранными судами, но только при условии соблюдения 
ими правил регулирования, принятыми Канадой.

Стоит учесть, что спор в отношении правового стату-
са Северо-Западного прохода возник не только по вопросу, 
связанному с использованием его в качестве транспортной 
артерии, но также и по другим, не менее важным основани-
ям. Среди них, во-первых, колоссальные запасы углеводо-
родов, а во-вторых, непосредственная близость Канадского 
Арктического Архипелага к Российской Федерации и США, 
что делает его зоной стратегических интересов Канады. Дей-
ствительно, кротчайший путь между двумя державами, РФ 

6	 Agreement	Between	 the	 Inuit	 of	 the	Nunavut	 Settlement	Area	 and	
Her	Majesty	the	Queen	in	Right	of	Canada,	Can.-Nun.,	art.15.1.1,	May	
25,	1993.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://publi-
cations.gc.ca/site/eng/9.696303/publication.html.

7	 Ibid.
8	 Canada:	Statement	Concerning	Arctic	Sovereignty,	Sept.	19,	1985.	24	

I.L.M.	–	Р.	1723-1725.

и США, пролегает через Полярный круг.9 Представители 
французской международно-правовой доктрины считают, 
что правительству Канады следует в качестве правового аргу-
мента своей позиции использовать аргумент, относящийся к 
обеспечению безопасности. В качестве примера указывается, 
что в случае, если СЗП будет определен как международный 
пролив, он может служить, в том числе, как транспортный 
коридор для незаконного передвижения террористов и та-
ким образом создаст угрозу для международной безопасно-
сти в целом. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

В настоящее время важнейшим условием построения 
гражданского и демократического общества является обра-
зование. XXI в. – это время, когда образование и квалифика-
ция действуют в качестве главного условия обеспечения кон-
куренции на рынке.

В этой связи право на образование имеет определяющее 
значение в жизни современного человека. Право на образо-
вание способствует развитию индивида, дает возможность 
принимать участие в различных сферах жизни (экономиче-
ской, социальной, культурной, политической).

Джон Паранкималил считает, что образование – это си-
стематический процесс, с помощью которого ребенок или 
взрослый человек приобретает знания, опыт, профессио-
нальные навыки, что образование делает человека цивилизо-
ванным, благородным, культурным и образованным1. 

Согласно исследованию ЮНЕСКО, именно образование спо-
собствует физической, интеллектуальной, эмоциональной и этиче-
ской интеграции индивида в полноценного мужчину/женщину2.

При этом европейские исследователи Чарльз Гленн и 
Ян де Грооф отмечают, что образование должны получать 
все желающие, оно должно быть свободным и доступным 
для всех, и каждый имеет право получать образование в соот-
ветствии с религиозными и идеологическими убеждениями3.

Таким образом, как комплексное понятие образование со-
стоит из совокупности материальных благ, здоровья и духовных 
ценностей, необходимых для активной жизненной позиции че-
ловека. Посредством образования человек имеет возможность 
удовлетворить потребности в информации и социализации4.

Интересно мнение Н.С. Семеновой, которая считает, что 
определения термина «образование» нет ни в одном между-

1	 John	Parankimalil.	Meaning,	Nature	and	Aims	of	Education	[Electronic	
source]	//	URL:	https://johnparankimalil.wordpress.com/2012/03/26/
meaning-nature-and-aims-of-education/	(access	date:	01.12.2018).

2	 John	Parankimalil.	Meaning,	Nature	and	Aims	of	Education	[Electronic	
source]	//	URL:	https://johnparankimalil.wordpress.com/2012/03/26/
meaning-nature-and-aims-of-education/	(access	date:	01.12.2018).

3	 Charles	Glenn,	 Jan	de	Groof.	Finding	 the	Right	Balance:	Freedom,	
Autonomy	 and	 Accountability	 in	 Education.	 –	 Publisher:	 Lemma,	
2002.	–	Vol.	2.	–	P.	79-81.

4	 Maslow	 A.H.	 Motivation	 and	 Personality.	 –	 New	 York:	 Harpaer&	
Row,	1954.	–	P.	93.

народно-правовом документе. Как правило, в международ-
но-правовых документах закреплено только содержание 
права на образование. Прежде всего, по мнению Н.С. Семе-
новой, сложность в определении данного понятия связана 
с многообразием культур и, соответственно, различиями в 
определении и понимании термина «образование»5.

Тем не менее, общее определение понятия «образова-
ние» содержится в документе, принятом Генеральной кон-
ференцией ЮНЕСКО в 2011 г., – Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО-2011). В документе 
отмечено, что образование – это «процессы, посредством 
которых общество целенаправленно передает накопленные 
знания, понимание, мироощущения, ценности, навыки, ком-
петенции и модели поведения из поколения в поколение. 
Этот процесс включает коммуникацию с целью обучения»6.

Необходимо отметить, что в юридической литературе 
понятие «право на образование» также имеет множествен-
ность подходов к его определению. 

Так, например, А.Ф. Ноздрачев под правом на образова-
ние понимает «право человека на получение определенной 
суммы знаний, культурных навыков, профессиональной ори-
ентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности 
в условиях современного общества»7. 

Более широко рассматриваемое понятие трактует В.И. 
Шкатулла, определяющий право на образование как «основ-
ное и естественное право, имеющее своей целью удовлетворе-
ние потребностей человека в информации и непосредствен-
но в самом образовании»8. При этом В.И. Шкатулла считает, 
что содержание права человека на образование составляет 

5	 Семенова	 Н.С.	 Право	 на	 образование	 в	 международном	 праве	 //	
Международное	право	–International	Law.	–	2010.	–	№	3	(43).	–	С.	36.

6	 Международная	 стандартная	 классификация	 образования	
(МСКО-2011)(принята	 на	 36-й	 сессии	 Генеральной	 конферен-
ции	ЮНЕСКО	в	ноябре	2011	г.)	//	ЮНЕСКО:	офиц.	сайт.	–	URL:	
http://uis.unesco.org/sites/default/fi	les/documents/isced-2011-ru.
pdf	(дата	обращения:	01.12.2018).

7	 Матюшева	Т.Н.	Право	на	образование	–	конституционно	защи-
щаемая	духовная	ценность	//	Современное	право.	–	2008.	–	№	
12.	–	С.	37.

8	 Шкатулла	В.И.	Право	на	образование	//	Государство	и	право.	–	
1997.	–	№	7.	–	С	5.
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ряд «полномочий», закрепленных в ст. 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, относя к их числу право на дошкольное 
образование, право на основное общее образование, право на 
среднее профессиональное образование и право на высшее 
образование. В.И. Шкатулла подчеркивает, что, вытекая из 
конституционных положений, содержание права на образо-
вание получает свое дальнейшее развитие в отраслевом зако-
нодательстве и именно в нем наиболее полно раскрывается9.

Т.В. Грачева, формулируя определение понятия «право 
на образование», исходит из того, что данное право является 
неотъемлемым, субъективным правом человека. При этом 
конституционное право на образование, по мнению ученого, 
– это реально существующая, гарантированная государством 
и международным сообществом фактическая возможность 
лица обладать и пользоваться знаниями, умениями и навы-
ками в целях повышения своего культурного уровня в лич-
ных интересах и в интересах всего общества10.

Таким образом, понятие «право на образование», не-
смотря на, казалось бы, его широкое распространение в со-
временный период, не имеет единого и признаваемого всеми 
толкования.

На сегодняшний день известно немало положений меж-
дународных договоров, гарантирующих право каждого на 
образование, а также направленных на реализацию права на 
образование. 

Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. в ст. 26 
закрепляет право каждого на образование11. Ст. 13 Междуна-
родного пакта об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. отмечает необходимость принятия мер для ре-
ализации права на образование12. В ст. 28 Конвенции ООН о 
правах ребенка 1989 г. не только отмечено, что каждый ре-
бенок имеет право на образование, но и подчеркивается не-
обходимость доступности информации и материалов в об-
ласти образования13.

Важным международным договором является Конвен-
ция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образо-
вания 1960 г., целью которой является установление сотруд-
ничества между нациями в целях обеспечения повсеместного 
соблюдения прав человека и равный для всех доступ к обра-
зованию, устранение любой дискриминации в области обра-
зования и поощрение всеобщего равенства возможностей и 
равного ко всем отношения в данной области14. Кроме того, 
важно, что данная конвенция обязывает государства, являю-
щиеся ее участниками, сделать начальное образование обяза-
тельным и бесплатным, а родителям гарантировать свободу 
выбора места обучения для своего ребенка.

Право на образование также закреплено в ряде реги-
ональных международных договоров: ст. 2 Протокола 1 Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных 

9	 Шкатулла	 В.И.	 Образовательное	 право.	 –	 М.:	 Изд-во	 НОРМА,	
2001.	–	С.	203-204.

10	 Грачева	 Т.В.	 Реализация	 конституционного	 права	 человека	 и	
гражданина	Российской	Федерации	на	образование:	на	примере	
города	Москвы:	автореф.	дис.	канд.	юрид.	наук.	–	М.,	2004.	–	С.	9.

11	 Всеобщая	декларация	прав	человека	(принята	резолюцией	217	А	
Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	10	декабря	1948	г.)	 [Электрон-
ный	ресурс]	 //	ООН:	офиц.	 сайт.	–	URL:	http://www.un.org/en/
universal-declaration-human-rights/	(дата	обращения:	01.12.2018).

12	 Международный	 пакт	 об	 экономических,	 социальных	 и	 куль-
турных	правах	 (принят	резолюцией	2200	А	 (XXI)	Генеральной	
Ассамблеи	ООН	от	16	декабря	1966	г.)	[Электронный	ресурс]	//	
УВКПЧ:	офиц.	сайт.	–	URL:	http://www.ohchr.org/EN/Profession-
alInterest/Pages/CESCR.aspx	(дата	обращения:	01.12.2018).

13	 Конвенция	 о	 правах	 ребенка	 (принята	 резолюцией	 44/25	 Ге-
неральной	 Ассамблеи	 ООН	 от	 20	 ноября	 1989	 г.)	 [Электрон-
ный	ресурс]	 //	ООН:	офиц.	 сайт.	–	URL:	http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/childcon.shtmlx	 (дата	 обраще-
ния:	01.12.2018).

14	 Конвенция	 о	 борьбе	 с	 дискриминацией	 в	 области	 образования	
(принята	на	11-й	сессии	Генеральной	конференцией	ООН	по	во-
просам	образования,	науки	в	культуры	14	декабря	1960	г.)	[Элек-
тронный	ресурс]	//	ООН:	офиц.	сайт.	–	URL:	http://www.un.org/	
ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml	 (дата	 обраще-
ния:	01.12.2018).

свобод 1950 г., ст. 17 Европейской социальной хартии (пере-
смотренной) 1996 г., ст. 13 Сан-Сальвадорского протокола к 
Американской Конвенции о правах человека 1988 г., ст. 17 
Африканской хартии прав человека и народов 1981 г., ст. 11 
Африканской хартии прав и благосостояния ребенка 1990 г.

 Стоит также упомянуть Декларацию тысячелетия Орга-
низации Объединенных Наций 2000 г., которая отмечает не-
обходимость получения в полном объеме начального школь-
ного образования; «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года»15, 
в котором среди изложенных целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) присутствует Цель 4 по «обеспечению всеох-
ватного и справедливого качественного образования и поощ-
рению возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех»; а также Рамочную программу действий в области 
образования на период до 2030 г., принятую в ноябре 2015 г. 
для достижения десяти задач Цели 4 в области образования.

Право на образование также гарантируется на националь-
ном уровне. Например, в законодательстве Российской Федера-
ции общие вопросы права на образование закреплены в ст. 43 
Конституции Российской Федерации 1993 г., где говорится, что 
«каждый имеет право на образование», гарантируется «обще-
доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования», гарантируется бес-
платность высшего образования на конкурсной основе и обяза-
тельность основного общего образования.

Рассмотрев понятие и источники права на образование, 
необходимо затронуть вопросы, связанные с реализацией 
данного права по отношению к этническим меньшинствам.

Так, цыгане являются самой крупной и наиболее соци-
ально уязвимой этнической группой в странах Европы. При-
мерно 6–12 млн. представителей цыган проживает в европей-
ских странах. В основном они селятся в сельских районах и 
проживают в условиях бедности. Немалой частью населения 
является молодежь, которая не вовлечена в экономическую 
жизнь стран проживания.

Предвзятое отношение и дискриминация, с которой 
сталкиваются цыгане, способствует их маргинализации и со-
циальной изоляции. В отношении более уязвимых лиц, та-
ких как дети, ситуация еще хуже. 

Дискриминация и самоизоляция цыган приводят к их 
сегрегации. Очень часто сегрегацию цыган объясняют их соб-
ственным желанием изолироваться в своих поселках, обучать 
своих детей в отдельных классах и школах, зарабатывать на 
жизнь специфическим трудом. Именно поэтому проблема 
не всегда очевидна16.

Как упомянуто выше, право на образование гарантиро-
вано рядом международных договоров для всех, без каких-
либо различий, исключений, ограничений или предпочте-
ний по признаку расы, цвета кожи, языка, пола, религии, 
национального или социального происхождения, экономи-
ческого положения или места рождения.

Ст. 3 Международной конвенции о преодолении всех 
форм расовой дискриминации 1965 г. гласит: «Страны-участ-
ницы решительно осуждают расовую сегрегацию и апарте-
ид и обязуются предупреждать, запрещать и искоренять все 
действия такого рода на территории своей юрисдикции»17.

Кроме того, рекомендация CM/Rec(2009)4 Комитета 
министров Совета Европы к государствам-членам об обра-
зовании цыган и иных кочующих народов в Европе устанав-

15	 Абашидзе	А.Х.,	 Солнцев	А.М.,	Киселева	Е.В.,	Конева	А.Е.,	Кру-
глов	Д.А.	Достижение	целей	устойчивого	развития	(2016–2030):	
международно-правовое	измерение	//	Вестник	Российского	уни-
верситета	дружбы	народов.	Серия:	юридические	науки.	2016.	N	1.	
С.	65-78

16	 The	Right	of	Roma	Children	to	Education.	Position	Paper.	–	UNICEF,	
2011.	–	P.	19-20.

17	 Конвенция	 о	 борьбе	 с	 дискриминацией	 в	 области	 образования	
(принята	на	11-й	сессии	Генеральной	конференцией	ООН	по	во-
просам	образования,	науки	в	культуры	14	декабря	1960	г.)	[Элек-
тронный	ресурс]	//	ООН:	офиц.	сайт.	–	URL:	http://www.un.org/	
ru/documents/decl_conv/conventions/educat.shtml	 (дата	 обраще-
ния:	01.12.2018).
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ливает, что: «Цыганам и иным кочующим народам должен 
быть предоставлен беспрепятственный доступ к основному 
образованию на всех уровнях по тем же критериям, что и для 
большинства населения»18.

Тем не менее сегрегация детей-цыган в отдельные школы, 
не отвечающие стандартам в области образования, является наи-
более распространенным нарушением права на образование.

По сообщениям Европейской комиссии по борьбе с 
расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) в таких странах, как Ал-
бания, Франция, Грузия, Греция, Португалия и Россия, цы-
гане часто могут быть исключены из школы или бросают ее 
в результате дискриминации. В Албании, например, детям-
цыганам было отказано в обучении по причине отсутствия 
вакцинации. Насколько известно, власти полностью все еще 
не решили этот вопрос19. 

В Греции, несмотря на решение ЕСПЧ по делу «Сампа-
нис и другие против Греции», некоторые школы продолжают 
отказывать цыганам в принятии их на обучение. В частности, 
дело касалось одиннадцати детей, которым было отказано в 
зачислении в 2004/2005 учебном году (и которые в конечном 
итоге были разделены на классы для детей с «особенными 
потребностями», размещенные в дополнительном корпусе 
главного здания). Суд пришел к выводу, что дети подверглись 
дискриминации в сфере образования, что является наруше-
нием ст. 14 Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (запрещение дискриминации) в совокупности 
со ст. 2 Протокола № 1 к ней (право на образование)20.

В некоторых случаях преградой для зачисления в школу 
становится возраст. В Грузии, например, некоторым детям-цы-
ганам было отказано в зачислении в школу по причине их воз-
раста. Они были слишком взрослыми. В Косово цыгане старше 
девяти лет не могут быть зачислены в школу без экзаменов. Такие 
меры представляют собой серьезную проблему для детей, кото-
рые никогда не посещали школу. Классы, которые могут помочь 
отстающим детям освоить школьную программу, организуются 
муниципальными властями лишь эпизодически.

Отсутствие доступного общественного транспорта или 
средств на передвижение, а также отсутствие школьных при-
надлежностей является дополнительным препятствием для 
учащихся цыган, посещающих школу в таких странах, как 
Грузия, Греция и Молдова. Около половины цыган в Молдо-
ве не могут позволить себе купить одежду для школы, опла-
чивать обеды, приобрести школьные принадлежности. 43 % 
детей-цыган в возрасте 7-15 лет не посещают школу (в сравне-
нии с 6 % детей, которые не являются цыганами)21.

В Венгрии, несмотря на то, что Закон о равном обраще-
нии и Закон о государственном образовании 1993 г. запре-
щают незаконную сегрегацию, школы по-прежнему в чрез-
мерно высокой степени продолжают распределять цыган в 
школы для детей с умственными недостатками22. 

Что касается России, то по данным АДЦ «Мемориал» в 
Российской Федерации цыгане часто не имеют возможности 
посещать школу. Из основных причин этому – отсутствие не-
обходимых документов, отсутствие средств на необходимые 
школьные принадлежности и учебники, невозможность опла-
ты питания и проезда. Часто в школах, несмотря на существу-
ющее законодательство, создаются «цыганские классы», а в 

18	 Recommendation	CM/Rec(2009)4	of	the	Committee	of	Ministers	to	
member	 states	on	 the	education	of	Roma	and	Travellers	 in	Europe	
(Adopted	by	the	Committee	of	Ministers	on	17	June	2009	at	the	1061st	
meeting	of	the	Ministers’	Deputies)	[Electronic	source]	//	Council	of	
Europe:	official	website.	–	URL:	https://rm.coe.int/16800c0ac9	(ac-
cess	date:	11.01.2019).

19	 Human	rights	of	Roma	and	Travellers	in	Europe.	Council	of	Europe	
Publications	 [Electronic	 source]	 //	Council	 of	Europe:	official	web-
site.	 –URL:https://rm.coe.int/the-human-rights-of-roma-and-trav-
ellers-in-europe/168079b434	(access	date:	01.12.2018).

20	 European	Court	of	Human	Rights,	Sampanis	and	Others	v.	Greece,	
Application	№	32526/05,	Judgment	of	5	June	2008.

21	 Case	S.	et	al.,	Roma	in	the	Republic	of	Moldova,	United	Nations	De-
velopment	Programme,	Chişinău,	2007.	–	P.	61.

22	 ECRI	Fourth	report	on	Hungary.	–	P.27.

программу обучения таких классов не входит освоение пись-
менного цыганского языка или преподавание на нем23.

При этом позиция России отлична. Согласно нацио-
нальному докладу, представленному Российской Федера-
цией в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 
16/21 Совета ООН по правам человека, в России реализуются 
меры по адаптации отдельных категорий детей к образова-
тельной программе, в частности для детей-цыган. С целью 
более успешной социализации детей-цыган в образователь-
ное пространство школы подготовлена концепция азбуки по 
русскому языку для детей-цыган, не владеющих им, и учеб-
ника цыганского языка для начальных классов. Кроме того, 
по предложению России была принята резолюция Совета 
ООН по правам человека «Защита цыган»24.

Итак, реализация права на образование для детей-цы-
ган – важная проблема, требующая серьезного и комплекс-
ного подхода. 

Существующие нарушения прав человека означают на-
личие политики исключения по отношению к цыганам во 
многих странах Европы. Поэтому, чтобы ликвидировать дис-
криминацию цыган, необходим контроль за соблюдением 
принципа всеобщего школьного образования, согласно ко-
торому все дети должны попадать в школу и получать в ней 
стандартное образование, без различия по признаку расы 
или национальности – как того требует право на междуна-
родном и национальном уровнях.
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МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО

Жаворонкова К.

Большая часть мусора, попадающего в океан, составля-
ют пластиковые отходы. По данным ООН, каждый год в оке-
ан попадает около 13 миллионов тонн пластиковых отходов 
— это 80 % всего мусора в Мировом океане1. Главное досто-
инство многих видов пластика, как материала, заключается 
в том, что они очень долговечны. Практически весь произве-
денный пластик все еще существует в той или иной форме 
после того, как он перестал использоваться по назначению. 
Так, по оценке Гринпис, «меньше чем за столетие пластик 
распространился по всей планете от экваториальных лесов 
до арктических морей»2. Океан по праву называют «пласти-
ковым»: по подсчетам ЮНЕСКО в нем «плавает» 150 млн. 
тонн пластика и 23 млн. тонн химических добавок к нему3. В 
отличие от других загрязнителей, пластик не тонет, не рас-
творяется, не разлагается, он, попадая в Мировой океан, под-
хватывается океанскими течениями и переносятся в районы 

1	 News	European	Parliament;	Plastic	Oceans:	MEPs	back	EU	ban	on	
throwaway	plastics	by	202;	Press	Releases	24-10-2018;	http://www.
europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/plas-
tic-oceans-meps-back-eu-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

2	 Официальный	сайт	международной	общественной	организации	
Гринпис	/	статья:	«В	источниках	питьевой	воды	Петербурга	най-
ден	 микропластик»	 /	 https://greenpeace.ru/news/2018/09/13/v-
evrosojuze-zapretjat-mikroplastik-i-biorazlagaemye-plastmassy/

3	 Offi	cial	website	UNESCO	/	Intergovernmental	Oceanographic	Com-
mission	/	World	Oceans	Day	08.06.2016	/	Plastic	Pollution	/	MAR-
LISCO:	 Stopping	 marine	 litter	 together	 р.	 7	 /	 http://www.unesco.
org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/
international-days/world-oceans-day-2016/resources/plastic-pollu-
tion/

со спокойной водой, где образуются пластиковые скопления, 
самое  крупное из которых – «великое пластиковое пятно» 
– зафиксировано в северной части Тихого океана. Течения 
уносят пластиковый мусор  в отдаленные воды, в том числе 
арктические и воды Антарктиды4. Это означает, что самые 
уязвимые области Мирового океана находятся под угрозой 
экологической катастрофы.

Огромное количество пластиковых отходов возникает 
из-за стандартов современной жизни, которая подразумева-
ет частое использование одноразовых товаров. Пластиковые 
столовые приборы и тарелки, ушные палочки, соломинки 
для напитков и пластиковые палочки для воздушных шаров, 
а также другие пластиковые одноразовые приборы состав-
ляют более 70 % морского мусора. Установлено, что свыше 
пяти триллионов изделий из пластмассы и ее микрочастиц 
дрейфуют в Мировом океане, нанося при этом непоправи-
мый ущерб его водам и ресурсам. 

Обращение с пластиковыми отходами - серьезная про-
блема, которая нуждается в глобальном международно-пра-
вовом регулировании. Главный интерес представляет: повсе-
местное трансграничное перемещение пластиковых отходов; 
пробелы в законодательстве в сфере экологически чистой 
утилизации отходов; утилизация пластмасс развитыми го-
сударствами в развивающихся странах. Все это способствует 

4	 A	huge,	fl	oating	screen	will	 sift	plastic	out	of	 the	Ocean	[Electronic	
resource].URL:	https://www.scientifi	camerican.com/article/a-huge-
fl	oating-screen-will-sift-plastic-out-of-the-ocean/	 (date	of	 the	appli-
cation:	26.07.2018).
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огромному количеству пластмассы, перемещающемуся по 
Мировому океану5. 

С целью регулирования перемещение и обращение с 
отходами была принята Базельская конвенция о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удале-
нием (БК)6. Тем не менее, пластиковые отходы до сих пор 
утилизируются как твердые бытовые отходы, что не решает 
проблему. БК применяется также к регулированию и пере-
мещению пластиковых отходов в Мировом океане7. БК явля-
ется наиболее всеобъемлющим глобальным природоохран-
ным соглашением об опасных отходах. Она насчитывает 187 
государств-участников и призвана оградить здоровье челове-
ка и окружающую среду от пагубного воздействия, вызывае-
мого производством, использованием, трансграничной пере-
возкой и удалением опасных и других отходов8. В число 187 
государств-участников входят все крупнейшие государства-
экспортеры пластиковых отходов, за исключением США. 

Однако большинство пластиковых отходов, а именно от-
ходы, указанные в Приложении IX к БК, не подпадают под 
действие Конвенции. Следовательно, встал вопрос о внесе-
нии изменений в БК с целью расширения юрисдикции БК. 
И вот в сентябре 2018 г. Рабочая группа открытого состава 
БК приняла решение рекомендовать поправки к Базельской 
конвенции для принятия на следующей Конференции Сто-
рон в мае 2019 г., которая значительно расширит сферу охва-
тываемых пластмассовых отходов9.

Рассмотрим детально, в чем состоит проблема. В Кон-
венции есть определенные пробелы, когда дело доходит до 
пластиковых отходов. «Твердые пластиковые отходы» вклю-
чены в список Приложения IX к БК, которые рассматрива-
ются как «неопасные» (ст. 1 (1а) БК), и таким образом исклю-
чены из объема общих обязательств Конвенции, если у них 
нет одной из следующих двух особенностей. Во-первых, если 
они содержат материал, имеющий определенные опасные 
свойства, зафиксированные в Приложении I к БК, до такой 
степени, которая подпадает под перечень опасных свойств, 
перечисленных в Приложении III к БК. Это применимо к 
определенным пластиковым отходам, которые содержат 
стойкие органические загрязнители (СОЗ), детально регули-
руемые в Стокгольмской конвенции о СОЗ, о которой речь 
пойдет ниже. Во-вторых, общие обязательства по БК приме-

5	 Газета	BBC	/	NEWS	/	Русская	служба	/	Статья:	Семь	графиков,	
объясняющих,	почему	пластик	в	океане	-	это	плохо	/	12.12.2017	/	
https://www.bbc.com/russian/features-42307854

6	 Базельская	Конвенция	 о	 контроле	 за	 трансграничной	 перевоз-
кой	опасных	отходов	и	их	удалением	/	Протокол	об	ответствен-
ности	и	компенсации	за	ущерб,	причиненный	в	результате	транс-
граничной	перевозки	опасных	отходов	и	их	 удаления	/	Тексты	
и	приложения	/	с.	54	/	http://www.basel.int/portals/4/basel	%20
convention/docs/text/baselconventiontext-r.pdf;	 Официальный	
сайт	Стокгольмской,	Базельской	и	Роттердамской	Конвенций	/	
http://chm.pops.int/

7	 Блог	европейского	журнала	международного	права	/	Global	Ma-
rine	Plastic	Waste	and	the	Newly	Recommended	Amendment	to	the	
Basel	Convention:	a	Bandage	or	a	Bandaid?	 /	https://www.ejiltalk.
org/global-marine-plastic-waste-and-the-newly-recommended-
amendment-to-the-basel-convention-a-bandage-or-a-bandaid/

8	 Официальный	сайт	Стокгольмской,	Базельской	и	Роттердамской	
Конвенций	/	http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/
PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx

9	 Официальный	сайт	Стокгольмской,	Базельской	и	Роттердамской	
Конвенций	/	встречи	/	последняя	КС-14	/	Пластиковые	отходы	-	
Стороны	уведомлены	о	предложении	о	внесении	поправок	в	при-
ложения	II,	VIII	и	IX	к	Базельской	конвенции	/	http://www.basel.
int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/
Default.aspx

няются как к «опасным отходам», так и к «другим отходам» 
(ст. 1 (2) БК), в которые включены пластмассовые отходы, 
классифицированные как «опасные». Приложение II ограни-
чивает «другие отходы» двумя категориями: «отходы, собира-
емые из жилищ» и «остатки в результате сжигания бытовых 
отходов»10, таким образом, охватываются только пластмассо-
вые отходы, характеризуемые как бытовые отходы.

Сегодня рекомендуются две поправки к БК. Во-первых, 
с целью удалить «твердые пластиковые отходы» из списка 
неопасных отходов, изложенных в Приложении IX к БК. Во-
вторых, добавить пластиковые отходы в категорию «другие 
отходы» в Приложение II, а конкретно пластиковые отходы, 
содержащиеся в Приложении IX «пластиковые отходы: от-
ходы от пластиковых и смешанных пластиковых материалов 
и отходов смесей, содержащих пластмассы, включаямикро-
пластиковые гранулы». Эти меры значительно увеличили бы 
количество пластиковых отходов, которое будут подпадать 
под регулирование БК.

Поправка, касаемая включения пластиковых отходов в 
категорию «других отходов» в соответствии с Приложением 
II, подвела бы эти отходы к общим обязательствам Конвен-
ции, устанавливающим строгую регулятивную систему на 
основе требования “предварительного информированного 
согласия” (ст. 6, п. 4 БК). Эти обязательства, применимые к 
«опасным отходам» и «другим отходам», налагают требова-
ния при импорте и экспорте, а также строгие требования для 
сведений, информированного согласия и отслеживания дви-
жения через национальные границы. Если предлагаемая по-
правка вступит в силу, то потребуется, чтобы государственные 
органы, занимающиеся экспортом уведомили своих коллег 
об экспортировании пластиковых отходов через государства. 
Трансграничная перевозка пластиковых отходов может про-
должиться, как только все затронутые государства дадут свое 
письменное согласие (Ст. 6 и 7 БК). Базельская конвенция 
также предусматривает сотрудничество между сторонами 
в рамках обмена информацией по проблемам внедрения 
малоотходных технологий (Ст. 10 БК), оказания технической 
поддержки развивающимся странам (Ст. 13 БК)11, что особо 
важно для регулирования пластиковых отходов. Кроме того, 
удаление пластиковых отходов из списка Приложения IXБК 
«неопасных отходов» обеспечило бы дополнительную яс-
ность, поскольку ее включение в соответствии с этим Прило-
жением часто используется, чтобы отправить пластмассу как 
«зеленые» отходы.

При обсуждении поправок в сентябре 2018 г. на Кон-
ференции сторон БК представители государств-членов вы-
сказали свои позиции. Было указано, что в целом требова-
ния уведомления будут добавлены в документацию каждой 
отгрузки, приводя к более точным данным, контролю и 
прозрачности. Предложение о поправках получило широ-
кую поддержку ЕС, Канады, Японии, и Австралии. Однако 
Институт утилизации отходов «Institute of Scrap Recycling 
Industries, Inc.(ISRI)»12, находящийся в США, возразил про-
тив предложенных поправок, утверждая, что это приведет к 
«административным трудностям при торговли пластиковой 

10	 Базельская	Конвенция	о	контроле	за	трансграничной	перевозкой	
опасных	отходов	и	их	удалением	/	Протокол	об	ответственности	и	
компенсации	за	ущерб,	причиненный	в	результате	трансграничной	
перевозки	опасных	отходов	и	их	 удаления	 /	 http://www.basel.int/
portals/4/basel	%20convention/docs/text/baselconventiontext-r.pdf

11	 Там	же.
12	 Официальный	 сайт	 Institute	 of	 Scrap	 Recycling	 Industries,	 Inc.	

(ISRI)	/	https://www.isri.org/
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продукцией во всем мире», добавив, что «предложение бу-
дет больше препятствовать переработке пластмасс, чем по-
может снизить пластмассовые отходы в океанах»13. ISRI так-
же высказал опасения в особенности по поводу последствий 
принятия поправок к БК для государств, не являющихся сто-
роной Конвенции, таких как США. В соответствии сп. 5 ст. 4 
БК, где говорится, что сторонам Конвенции будет запрещено 
принимать пластиковые отходы от тех государств, которые 
не являются стороной Конвенции, независимо от того, согла-
шаются ли первые на прием отходов или нет. Есть, однако, 
исключения, где Стороны могут вступать в двусторонние, 
многосторонние или региональные соглашения, или догово-
ренности в отношении трансграничной перевозки опасных 
или других отходов со Сторонами или государствами, не яв-
ляющимися Сторонами Конвенции, при условии, что такие 
соглашения или договоренности не отступают от требова-
ния экологически обоснованного использования опасных и 
других отходов, предусмотренного в Конвенции (ст. 11 БК). 
Положения этих соглашений или договоренностей не долж-
ны быть менее требовательными в отношении экологически 
обоснованного использования чем те, которые предусмотре-
ны настоящей Конвенцией, в частности с учетом интересов 
развивающихся государств (Ст. 11.1 БК)14. Например, США 
по-прежнему смогут отправлять пластиковые отходы любо-
му другому члену Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), поскольку Совет ОЭСР имеет свою 
собственную систему контроля, которая регулирует транс-
граничное перемещение опасных материалов между госу-
дарствами-членами ОЭСР.

Принятие предложенных поправок к БК поддержала 
КНР. Это решение вписывается в реализацию национальной 
китайской политики под названием - «Национальный Меч 
2017»15. 31 декабря 2017 г. Китай заявил, что больше не хо-
чет быть «всемирной помойкой» и «закрыл свои двери для 
поставщиков мусора». Новая политика запрещает импорт 
различных пластмасс, бумаг и твердых отходов. Объемы за-
купаемых за границей отходов КНР сократила почти в 20 раз. 
В итоге основным поставщикам пластиковых и бумажных 
отходов пришлось экстренно искать новые рынки сбыта. Ос-
новную часть мусорных потоков перенаправили в Индию и 
страны Юго-Восточной Азии. В первой половине 2018 г. Юго-
Восточную Азию буквально затопило пластиковым сырьем16. 
Из-за введения в КНР нового законодательства согласно ст. 4 
п. 5 БК, США не смогли экспортировать пластиковые отходы 
в Малайзию, Вьетнам или Таиланд, в которых наблюдалось 

13	 EJIL:Talk	/	Blog	of	the	European	Journal	of	International	Law	/	Global	
Marine	Plastic	Waste	and	the	Newly	Recommended	Amendment	to	the	
Basel	 Convention:	 a	Bandage	 or	 a	Bandaid?	 /	 12.09.2018	 /	 https://
www.ejiltalk.org/global-marine-plastic-waste-and-the-newly-recom-
mended-amendment-to-the-basel-convention-a-bandage-or-a-ban-
daid/

14	 Базельская	Конвенция	 о	 контроле	 за	 трансграничной	 перевоз-
кой	опасных	отходов	и	их	удалением	/	Протокол	об	ответствен-
ности	и	компенсации	за	ущерб,	причиненный	в	результате	транс-
граничной	перевозки	опасных	отходов	и	их	 удаления	/	Тексты	
и	 приложения	 /	 с.54	 /	 http://www.basel.int/portals/4/basel	 %20
convention/docs/text/baselconventiontext-r.pdf

15	 Официальныйсайт	 Institute	 of	 Scrap	 Recycling	 Industries,	 Inc.	
(ISRI)	 /	 новости	 и	 публикации	 /	 национальный	 меч	 2017	 /	
https://www.isri.org/news-publications/news-details/2017/02/08/
national-sword-2017

16	 PikabuНовости	 /	 Как	 Китай	 изменил	 весь	 рынок	
мусоропереработкиhttps://pikabu.ru/story/kak_kitay_izmenil_
ves_ryinok_musoropererabotki_6284915

значительное увеличение импорта.17 Все эти три государства 
входят в список 12 стран по количеству выброса пластика в 
Мировой океан (Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, 
Шри-Ланка, Египет, Таиланд, Малайзия, Нигерия, Бангла-
деш, Бразилия, США)18.

Принять поправки к вышеупомянутым Приложениям 
БК, проще, чем изменить основной текст Конвенции. По-
правки к тексту Конвенции и Приложениям должны быть 
приняты путем достижения согласия на основе консенсуса 
или, если это не удается, большинством в три четверти голо-
сов (ст. 17, п. 3 БК). При этом поправки к тексту Конвенции 
должны быть представлены на рассмотрение всем Сторонам 
Конвенции для принятия до того, как они приобретут юри-
дически значимый характер (ст. 17, п. 2 БК), а поправки к 
Приложениям не должны проходить стадию ратификации 
государствами (ст. 18, п. 2). Стороны, возражающие против 
поправки к Приложению, просто будут исключены из ее за-
явления; поправка автоматически станет обязательной для 
всех остальных заявителей по истечении шести месяцев с 
даты оглашения Депозитарием (ст. 18, п. 2, (с)). Ряд экспертов 
отмечает, что предложенные поправки имеют «очень боль-
шую возможность быть принятыми»19.

Россия предлагает создавать льготные условия для 
очистки океана от пластика. Владимир Путин отметил, что 
переход на современные технологии требует дополнитель-
ных капиталовложений, которые есть далеко не у всех стран 
и что промышленность нужно заставлять переходить на но-
вые технологии. Более того, глава государства также обратил 
внимание, что экологичность производств создает дополни-
тельную нагрузку для промышленности20. Российский лидер 
отметил, что будущее за прогрессом, за современными тех-
нологиями.

Помимо Базельской конвенции существенную помощь 
в борьбе с пластиковыми отходами в океане может оказать 
Стокгольмская конвенция о стойких органических загряз-
нителях (СОЗ), которая насчитывает 173 стран-участниц. 
Она закрепляет обязанности государств-участников по сни-
жению или ликвидации стойких органических отходов на 
глобальном уровне21. Поскольку определенные пластико-
вые отходы, которые содержат СОЗ, детально регулируются 
Стокгольмской конвенцией, поэтому она тесно связана с Ба-
зельской конвенцией, о которой было сказано выше. В связи 

17	 EJIL:Talk	/	Blog	of	the	European	Journal	of	International	Law	/	Global	
Marine	Plastic	Waste	and	the	Newly	Recommended	Amendment	to	the	
Basel	 Convention:	 a	Bandage	 or	 a	Bandaid?	 /	 12.09.2018	 /	 https://
www.ejiltalk.org/global-marine-plastic-waste-and-the-newly-recom-
mended-amendment-to-the-basel-convention-a-bandage-or-a-ban-
daid/

18	 The	 wall	 street	 journal	 /	Which	 Countries	 Create	 the	Most	 Ocean	
Trash?	 China	 and	 Indonesia	 Are	 Top	 Sources	 of	 Plastic	 Garbage	
Reaching	Oceans,	 Researchers	 Say	 /	 Feb.	 12,	 2015	 2:01	 p.m.	 ET	 /	
https://www.wsj.com/articles/which-countries-create-the-most-
ocean-trash-1423767676

19	 EJIL:	 Talk	 /	 Blog	 of	 the	 European	 Journal	 of	 International	 Law	 /	
Global	Marine	 Plastic	Waste	 and	 the	Newly	Recommended	Amend-
ment	to	the	Basel	Convention:	a	Bandage	or	a	Bandaid?	/	12.09.2018	/	
https://www.ejiltalk.org/global-marine-plastic-waste-and-the-newly-
recommended-amendment-to-the-basel-convention-a-bandage-or-a-
bandaid/

20	 РИА	 Новости	 /	 Для	 очистки	 океана	 от	 пластика	 необходи-
мы	льготные	условия,	 заявил	Путин	/	 15	октября	2017,	20:06	/	
https://ria.ru/20171015/1506880559.html

21	 The	Oxford	Handbook	of	International	Environmental	Law	/	Edited	
by	Daniel	Bodansky,	JuttaBrunnée,	and	Ellen	Hey	/	Bibliographic	In-
formation	/	Print	Publication	Date:	Aug	2008	/	Published	online:	Sep	
2012
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с тем, что предмет регулирования этих двух конвенций до-
статочно схож, то для выработки более последовательного и 
эффективного подхода при решении вопросов, связанных с 
химическими веществами и опасными отходами на глобаль-
ном, региональном и национальном уровне, а также для по-
вышения осведомленности населения, государства принима-
ют решения по улучшению сотрудничества и координации 
между ними.22Таким образом, международно-правовой ре-
жим, созданный Базельской и Стокгольмской конвенциями, 
в настоящее время является лучшим средством для сниже-
ния воздействия пластических отходов во всем мире.

Наравне с универсальными инициативами по противо-
действию загрязнения морских пространств пластиковыми 
отходами, необходимо усиливать и различными региональ-
ные инициативы. Так, на уровне ЕС за последние 20 лет был 
принят ряд документов в сфере борьбы с отходами, в том 
числе директива 2008/98/EC, устанавливающая основные 
понятия и определения, относящиеся к управлению отхо-
дами, такие как определения отходов, рециркуляция, вос-
становление23 и директива по морской стратегии 2008/56/
EC, устанавливающая основу для действий ЕС в области 
морской экологической политики24, а также директива Ев-
ропейского Парламента и Совета о снижении воздействия 
некоторых пластиковых изделий на окружающую среду 
(2018/0172(ХПК))25. Европейский парламент в октябре 2018 
г. проголосовал за полный запрет на целый ряд одноразо-
вых пластмасс в попытке остановить загрязнение океанов26. 
В предложении также содержится призыв к сокращению 
производства и использования одноразовых контейнеров 
для пищевых продуктов и напитков, таких как пластиковые 
стаканчики. Один из членов Европарламента сказал, что если 
не будет предпринято решающих действий, то «к 2050 году в 
океанах будет больше пластика, чем рыбы в океанах». Евро-
пейская комиссия надеется, что запрет вступит в силу к 2021 
году27. В настоящее время идет согласование итогового текста 
директивы в Совете ЕС, последнее заседание прошло 18 ян-
варя 2019 г.28

Однако в то время как эти стратегии на международном 
уровне являются важным шагом вперед, они не содержат 
обязательной приверженности решению этой проблемы.

22	 См.:	Солнцев	А.М.	Основные	проблемы	международно-правовой	
защиты	окружающей	среды	и	пути	их	преодоления	//	Междуна-
родное	право:	учебник	для	аспирантов	/	отв.	ред.	А.Х.	Абашидзе.	
-	М:	РУДН,	2018.	-	С.	304-325

23	 	Официальный	сайт	Европейской	комиссии	/	Среда	/	Отходы	/	
Рамочная	 Директива	 /	 http://ec.europa.eu/environment/waste/
framework/

24	 Сайт	 доступа	 к	 законодательству	 Европейского	 Союза	 EUR-
Lex	 /	 Рамочная	 директива	 по	 морской	 стратегии	 /	 Документ	
32008L0056	 /	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX	%3A32008L0056

25	 Сайт	доступа	к	законодательству	Европейского	Союза	EUR-Lex	/	
Процедура	совместного	принятия	решений	(ХПК),	Обычная	за-
конодательная	процедура	(ХПК)	/	Процедура	2018_172	/	https://
eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2018_172

26	 Новости	 Европейского	 парламента	 /	 Пластмассовые	 океаны:	
члены	Европарламента	 поддерживают	 запрет	 ЕС	 на	 одноразо-
вые	пластмассы	к	2021	году	/	24-10-2018	-	14:30	/	http://europa.
eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm

27	 News	European	Parliament;	Plastic	Oceans:	MEPs	back	EU	ban	on	
throwaway	plastics	by	202;Press	Releases	24-10-2018	-	14:30;http://
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/
plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-throwaway-plastics-by-2021

28	 h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / EN /TXT /
PDF/?uri=CONSIL:ST_5483_2019_INIT&from=EN

Таким образом, международно-правовой режим, обра-
зованный Базельской и Стокгольмской конвенциями и мно-
гочисленными документами, принятыми на Конференции 
сторон (КС) этих соглашений в настоящее время является 
лучшим средством для глобального снижения негативного 
воздействия пластиковых отходов на морское пространство. 

Принятие вышеуказанных поправок, несомненно, бу-
дет представлять собой прогресс в области обращения с 
пластиковыми отходами в целом. Базельская Конвенция, 
безусловно, может сыграть определенную роль в снижении 
воздействия пластмасс во всем мире, в том числе в морском 
пространстве, с точки зрения, как потенциального риска, так 
и качества обращения с отходами. Этот путь является вы-
ходом из общеправовой проблемы борьбы с загрязнением 
пластмассами Мирового океана. 

Вместе с тем отметим, что в своем исключительном со-
средоточении на управление отходами, Базельская Конвенция 
не обеспечивает полноценного устранения первопричины, то 
есть самого производства отходов. Несмотря на общую обязан-
ность Сторон «обеспечить, чтобы образование опасных отходов 
и других отходов было сведено к минимуму» согласно ст. 4 п. 
2 БК, основное внимание в действующих положениях Конвен-
ции уделяется управлению уже существующими отходами, и 
поэтому его режим не может всесторонне решать проблему 
глобального морского пластикового мусора.

Безусловно, принятие поправок к БК для расширения 
сферы действия этой конвенции не может заменить разра-
ботку обязательного соглашения для устранения потенци-
альных последствий для окружающей среды и здоровья че-
ловека на протяжении всего жизненного цикла пластиковых 
изделий в Мировом океане. Требуется системный подход, от 
проектирования, производства, потребления до окончатель-
ной обработки пластмассы. В 2019 году на своей четвертой 
сессии Генеральная Ассамблея ЮНЕП будет иметь возмож-
ность дать мандат на переговоры по такому соглашению, а 
именно –для создания новой всеобъемлющей основы для ре-
шения глобальной проблемы загрязнения пластмассой Ми-
рового океана29.
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Рахимов К. Х.

Проявление терроризма и экстремизма имеет место в 
различных исторических временах и в разных государствах. 
Проявления «экстремизма» оказывают непосредственно не-
гативное влияние на общественные, политические, экономи-
ческие, межнациональные и другие отношения; угрожают 
национальной безопасности и здоровью населения. Различ-
ные формы экстремизма являются одной из самых опасных, 
негативных и масштабных политико-социальных проблем 
современной действительности. Данное явление продолжает 
угрожать национальной безопасности и интересам многих 
стран, что впоследствии приводит к серьезным политиче-
ским, экономическим, социальным и другим тяжелым по-
следствиям. 

OOH в области противодействия экстремизму и тер-
роризму был принят ряд решений и резолюций. В част-
ности, это: Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом 1997 г1, Международная конвенция о борьбе с 
финансированием терроризма 1999 г2, Международная кон-
венция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г3.  Од-

1	 Cм.:	Международная	конвенция	о	борьбе	с	бомбовым	террориз-
мом	(Заключена	в	г.	Нью-Йорке	15.12.1997)	//	Бюллетень	между-
народных	договоров.	2001.	№	11.	С.	7.

2	 Международная	 конвенция	 о	 борьбе	 с	 финансированием	 тер-
роризма	 (Заключена	 в	 г.	 Нью-Йорке	 09.12.1999)	 //	 Бюллетень	
международных	договоров.	№	5.	2003.

3	 См.:	Международная	конвенция	о	борьбе	с	актами	ядерного	тер-
роризма»	 (Заключена	в	 г.	Нью-Йорке	3.04.2005)	 //	Бюллетень	

нако, указанные акты во многом являются рекомендательно 
- декларативными и не содержат каких-либо механизмов 
взаимодействия государств в области противодействия экс-
тремизму. 

Иные проявления экстремизма, отличные от террори-
стических, осуждаются в следующих международно-право-
вых актах: 

– ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации от 1996 г.4, согласно кото-
рой все государства-участники обязуются ликвидировать 
все формы расовой дискриминации, обеспечив тем самым 
равноправие людей вне зависимости от цвета кожи, расы и 
иных критериев; 

– Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 36/55 от 
25.11.1981г.5, осуждающей нетерпимость и дискриминацию 
по признаку религии и убеждений;

– Декларации о правах лиц, принадлежащих к нацио-
нальным или этническим, религиозным и языковым мень-

международных	договоров.	2008.	№	12.	С.	5.
4	 Международная	 конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 расовой	

дискриминации	//	Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	18	июня	
1969	года.	№	25.	Ст.	219.

5	 Декларация	о	ликвидации	всех	форм	нетерпимости	и	дискрими-
нации	на	основе	религии	или	убеждений	(Принята	25.11.1981	Ре-
золюцией	36/55	на	73-ем	пленарном	заседании	ГА	ООН)	//	СПС	
«Консультант	Плюс».
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шинствам 1992 г6. Данная Декларация не содержит признаков 
указанных деяний, а формулировка понятий осуществляется 
путем перечисления актов поведения;

– Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации 1965 г., в которой, в отличие от 
выше названных, нашло свое определение явление «расовой 
дискриминации»7.

Помимо вышеуказанного, в ряде решений ООН также 
используется термин «экстремизм». В частности, согласно 
Резолюции ГА ООН № 49/60 от 1994 г. глубокую озабочен-
ность вызывают совершаемые акты терроризма, основой 
которых является экстремизм8. Аналогичное положение за-
креплено также Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 
№ 1373 от 2001 г9. А Резолюцией ГA ООН № 58/174 от 2003 г. 
экстремизм определяется как угроза законности и правопо-
рядку во всем мире10. 

Отметим также, что в отдельных решениях ООН экстре-
мизм трактуется как проявления ксенофобии (Резолюция № 
55/59 ГА ООН)11, нацизма (Резолюция № 2331 ГA ООН)12 и 
расизма (Резолюция № 55/2 ГA ООН)13.

Важность противодействия проявлениям терроризма и экс-
тремизма подчеркивается и Шанхайской организацией сотруд-
ничества. Так, июнь 2002 г. ознаменовался подписанием в г. 
Санкт-Петербурге на втором саммите глав государств - членов 
ШОС вступившей в силу 19.09.2003 г. Хартии ШОС, а также 
Соглашения о Региональной антитеррористической структу-
ре и Декларации глав государств - членов ШОС. Хартия ШОС 
придала организации международную правосубъектность, 
утвердив, в числе иных ее основных целей и задач, совместное 
противодействие экстремизму во всех его проявлениях. Хар-
тией юридически были закреплены ориентиры ее развития 
и определены главные направления сотрудничества ШОС с 
иными странами и организациями. Ее положения получили 
свое дальнейшее развитие в: Договоре о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотрудничестве, Конвенции по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Соглашении 
о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Таким образом, не только Российская Федерация, но 
и Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС) 
определяет борьбу с терроризмом и экстремизмом как при-
оритетную задачу и одну из основных угроз полноценному и 
безопасному развитию общества и государства, что и опреде-
ляет безусловную актуальность тематики настоящей статьи.

Экстремизм следует рассматривать как политическое 
и социальное явление, однако для осуществления противо-
действия отсутствие единых взглядов на определение самого 
понятия «экстремизм» является существенным барьером для 

6	 Декларация	о	правах	лиц,	принадлежащих	к	национальным	или	
этническим,	религиозным	и	языковым	меньшинствам	(Принята	
18.12.1992	Резолюцией	47/135	на	92-ом	пленарном	заседании	47-
ой	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН)	//	Московский	журнал	
международного	права.	1993.	№	2.	С.	170.

7	 Международная	 конвенция	 о	 ликвидации	 всех	 форм	 расовой	
дискриминации	от	21.12.1965	г.	//	СПС	«Консультант	Плюс».

8	 Резолюция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	№49/60	от	09.12.1994	
г.	//	СПС	«Консультант	Плюс».

9	 Резолюция	Генеральной	ассамблеи	ООН	№	1373	от	28.09.2001	г.	
//	СПС	«Консультант	Плюс».

10	 Резолюция	Генеральной	ассамблеи	ООН	№	58/174	от	22.12.2003	
г.	//	СПС	«Консультант	Плюс».

11	 Резолюция	№	55/59	Генеральной	Ассамблеи	ООН	«Венская	де-
кларация	о	преступности	и	правосудии:	ответы	на	вызовы	XXI	
века»	(Принята	в	г.	Нью-Йорке	04.12.2000	на	81-ом	пленарном	
заседании	 55-ой	 сессии	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН)	 //	 СПС	
«Консультант	Плюс».

12	 Резолюция	№	2331	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	18.12.1967	г.	
//	СПС	«Консультант	Плюс».

13	 Декларация	 тысячелетия	 Организации	 Объединенных	 Наций	
(Принята	в	г.	Нью-Йорке	08.09.2000	Резолюцией	55/2	на	8-ом	
пленарном	заседании	55-ой	 сессии	ГА	ООН)	//	СПС	«Консуль-
тант	Плюс».

разработки и развития научно-обоснованных предложений 
по противодействию исследуемому явлению. 

Проблематике определения понятия «экстремизм» уде-
лялось внимание многими учеными. Изучая и анализируя 
законодательство РФ и ШОС, исследования и научные труды 
ученых, можно утверждать, что экстремизм не рассматрива-
ется как отдельное явление, а определяется больше как дея-
тельность. 

Сам термин «экстремизм» происходит от французского 
extremism и от латинского слова extremius - крайний. Слово 
«крайний» означает «предельная, последняя степень чего-
либо14». Продолжая развитие мысли об экстремизме, можно 
добавить, что он возникает на основе установок, связанных с 
насильственными методами, для достижения определенных 
целей15. 

В политической жизни экстремизм заметен в стремле-
нии подорвать основы стабильности общественной составля-
ющей и политических институтов сегодняшней действитель-
ности. Это достигается определенными путями, прибегая к 
демагогии, призывам к насилию, террористическим актам, 
а также к использованию приемов партизанских войн. Экс-
тремизму присущи абсолютное подчинение, повиновение 
и беспрекословное выполнение конкретных призывов и всех 
наказов. Они призывают не к разуму, а к инстинктам толпы, 
различным чувствам и предрассудкам людей.

Как известно, в юридической литературе, посвящен-
ной исследованию экстремизма, не выработано четкой по-
зиции по проблеме понимания экстремизма, отсутствует 
единая формулировка самого термина, также не в полной 
мере раскрыты его сущностные признаки и характеристики, 
что существенно затрудняет противодействие исследуемому 
явлению16. Многие ученые, исследователи видят причину и 
объяснение в том, что экстремизм отличается особой слож-
ностью и многогранностью, в связи с чем при формулиро-
вании самого понятия используются различные методы, и с 
этим подходом мы полностью солидарны.

Принятие Конвенции ШОС 2017 г. по противодействию 
экстремизму очень актуально. В Конвенции закреплена 
комплексная система мер противодействия экстремизму 
по сравнению с предыдущими правовыми актами. До при-
нятия нового документа в 2017 г. сотрудничество государств 
– членов ШОС в данной сфере регламентировалось двумя 
документами: Шанхайской Конвенцией о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2011 г. и Кон-
цепцией сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 05.07.2005 г. 
В Конвенции ШОС по противодействию экстремизму 2017 г. 
это определение отнесено к понятию «экстремистский акт», 
что стало более содержательно и раскрывает формы данной 
деструктивной деятельности. Термин «экстремизм» раскры-
вается не как деяние, а как «идеология и практика». Закре-
плены также понятия «финансирования экстремизма», «экс-
тремистские материалы», «экстремистская организация», 
«противодействие экстремизму» и другие.

Отметим, что в законодательстве государств-членов 
ШОС также осуществляется правовое регулирование про-
тиводействию экстремизму и терроризму. Так, согласно ст. 
14 Конституции Индии, вступившей в силу в 1950 г., гаран-
тируется равноправное отношение к гражданам Индии вне 
зависимости от их религиозной и этнической принадлежно-
сти. Закон о национальной безопасности 1980 г. Индии при-
нимался в целях противодействия подрывной деятельности 

14	 Фасмер	М.	Этимологический	словарь	русского	языка:	В	4-х	т.	/	
Пер.	с	нем.	2-е	изд.,	стереотип.	М.:	Прогресс,	1986.	Т.	2.	С.	312.

15	 	Олейникова	Е.А.	Противодействие	экстремизму	в	сети	Интернет	
//	Законность.	2016.	№	5.	С.	9.

16	 Юрицин	А.Е.	Взаимодействие	полиции	с	органами	государствен-
ной	власти	и	местного	самоуправления	в	сфере	противодействия	
экстремизму	 //	 Вестник	 Омской	юридической	 академии.	 2017.	
№	2.	С.	92.
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экстремистов (высказывания и действия в любой форме)17. 
Один из методов противодействия экстремизму, которые 
применяются в стране – это ведение перечня экстремистских 
организаций.

Законодательством Республики Казахстан экстремизм 
на законодательном уровне признан одной из главных угроз 
безопасности страны, что отражено в ст. 5 закона РК «О на-
циональной безопасности Республики Казахстан» 1998 г18. 

Противодействие экстремизму в Казахстане имеет пре-
вентивную направленность, что раскрывается в указах прези-
дента РК и программных документах. В Кыргызстане, России 
и Таджикистане в целях борьбы с экстремизмом приняты за-
коны о противодействии экстремистской деятельности. 

В Китае и Узбекистане такие законы отсутствуют, од-
нако, противодействие различным формам экстремистской 
деятельности производится на основании актов, регулирую-
щих деятельность общественных организаций, путем введе-
ния перечня террористических организаций. 

Особо опасное, по нашему мнению, направление экс-
тремизма – это молодежный экстремизм. В данном случае 
мы согласны с мнением О.В. Шлегеля, который, рассматри-
вая личность преступника, совершившего деяние по мотиву 
национальной ненависти или вражды, утверждает, что вино-
вником большинства исследуемых преступлений становятся 
несовершеннолетние и молодежь (лица от 14 до 30 лет)19. В 
свою очередь, Д.И. Аминовым, Р.Э. Оганяном отмечается, 
что лицо мужского пола наиболее склонно совершить акт 
уголовно наказуемого экстремизма в возрасте 16 - 18 лет, а 
девушка - в возрасте от 18 до 25 лет20.

Определяя возрастные характеристики личности экс-
тремиста из молодежной среды можно разделить рассма-
триваемых лиц на четыре группы, взяв за основание деления 
их социальный статус: 1) учащиеся средних школ - от 14 до 
18 лет (29%); 2) студенты колледжей и вузов - от 19 до 24 лет 
(36%);

3) лица, формирующие свой социальный статус, - от 25 
до 30 лет (22%); 4) лица со сформированной жизненной по-
зицией - от 31 до 35 лет (13%)21.

Наибольший всплеск экстремистской активности наблю-
дается в возрасте от 14 до 24 лет (65%). Дело в том, что именно 
в этом возрасте люди наиболее подвержены навязыванию 
экстремистской идеологии, поскольку в этот период у них 
повышены эмоциональная возбудимость, потребность в са-
моутверждении, ими руководят инстинкты подражания. И 
именно в указанный возрастной промежуток люди получают 
образование. 

Большинство преступлений экстремистского характера 
совершаются в составе группы. Это очень важная закономер-
ность экстремистской деятельности в молодежной среде, 
связанная с тем, что члены группы чувствуют себя смелее и 
увереннее, значительно проще принимают решения о со-
вершении преступлений, оправдывая себя формулой «Я как 
все»22. Молодой человек, присоединившийся к экстремист-

17	 Родина	М.Е.	Экстремизм	и	экстремистская	деятельность	как	по-
литико-правовые	категории	//	Российский	следователь.	2016.	№	
20.	С.	28.

18	 Там	же.	С.	29.
19	 Габидуллин	Э.С.	Социальная	обусловленность	уголовной	ответ-

ственности	 за	 организацию	 преступных	 сообществ	 (организа-
ций)	при	совершении	преступлений	террористического	характе-
ра	и	экстремистской	направленности	//	Российский	следователь.	
2017.	№	19.	С.	34.

20	 Аминов	Д.И.	Молодежный	экстремизм	/	Д.И.	Аминов,	Р.Э.	Ога-
нян;	под	науч.	ред.	Р.А.	Адельханяна.	М.,	2005.	С.	62.

21	 Габидуллин	Э.С.	Социальная	обусловленность	уголовной	ответ-
ственности	 за	 организацию	 преступных	 сообществ	 (организа-
ций)	при	совершении	преступлений	террористического	характе-
ра	и	экстремистской	направленности	//	Российский	следователь.	
2017.	№	19.	С.	33.

22	 Сергеева	Ю.В.	 О	 некоторых	 вопросах	 взаимодействия	 органов	
внутренних	 дел	 с	 институтами	 гражданского	 общества	 в	 сфере	

скому молодежному течению23, изначально может и не быть 
экстремистом24. Он становится им постепенно - в ходе уча-
стия в деятельности экстремистской организации и усвоения 
ее идеологии25. 

Таким образом, возможно говорить о том, что в образо-
вательном учреждении, в процессе общения с однокурсника-
ми, лицо наиболее подвержено и восприимчиво к тому, что 
ему рассказывают знакомые и друзья.

Вышеуказанное находит свое подтверждение в судеб-
ной практике. Так, в апреле 2010 г. судом вынесен приговор уча-
щемуся Московского художественного училища прикладного ис-
кусства Артуру Рыно и студенту Российского государственного 
университета физкультуры Павлу Скачевскому, несовершенно-
летним лидерам экстремистской группировки, от действий ко-
торой пострадало 37 выходцев из Средней Азии. 

В июле 2015 г. аспирант Института славяноведения РАН 
Илья Горячев (1982 года рождения) был признан виновным в 
создании экстремистского радикально националистического 
сообщества «Боевая организация русских националистов» и 
руководстве им, организации пяти убийств, бандитизме, не-
законном обороте оружия, за что приговорен к пожизненно-
му лишению свободы26. 

Таким образом, профилактика терроризма и экстре-
мизма молодежи является актуальным направлением дея-
тельности не только в Российской Федерации, но и ШОС. 

ШOC является постоянно действующей межправитель-
ственной международной организацией, о создании которой 
было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республи-
кой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Киргиз-
ской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Республикой Узбекистан. 

Принятое на саммите ШОС в г. Циндао 10 июня 2018 
года Совместное Обращение глав государств-членов ШОС к 
молодежи открыло новую страницу в молодежной полити-
ке ШОС. Была сформирована Программа действий по реа-
лизации положений Обращения, в которую вошли практи-
ческие шаги по поддержке и стимулированию молодежного 
движения в рамках ШОС, особое внимание участников будет 
уделено тематике «Молодежь ШОС против терроризма и 
экстремизма».

Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов указал, что важ-
нейшей задачей является противостояние проникновению в 
молодежную среду идеологии деструктивных сил, которые в 
угоду собственным корыстным целям ставят под угрозу бу-
дущее и жизнь молодых людей. Речь идет о таких страшных 
явлениях 21 века, как терроризм, экстремизм, организован-
ная преступность и наркотрафик. «Вовлечение молодежи в 
подобную деятельность преступно. Молодое поколение ли-
шается надежды на достойное будущее», — отметил Генсе-
кретарь ШОС27. 

Активное развитие направление профилактики экс-
тремизма молодёжи в сфере образования стран ШОС полу-
чило на Ассамблее представителей молодежи стран ШОС 
под лозунгом «Молодёжь ШОС против терроризма и экс-
тремизма», прошедшей в г. Дунфан (провинция Хайнань, 
КНР) 8-12 ноября 2018 года. Данная Ассамблея стала массо-

противодействия	молодежному	экстремизму	//	Административ-
ное	право	и	процесс.	2016.	№	9.	С.	55.

23	 Макаров	А.В.,	Чумаченко	М.В.	Терроризм	и	экстремизм:	совре-
менное	 понимание	 и	 актуальные	 проблемы	 //	 Юридический	
мир.	2016.	№	2.	С.	49

24	 Кряжев	В.С.	Взгляд	на	проблему	 борьбы	 с	 терроризмом	и	 экс-
тремизмом	с	учетом	современных	реалий	//	Российский	следо-
ватель.	2016.	№	2.	С.	39.

25	 Родина	М.Е.	Экстремизм	и	экстремистская	деятельность	как	по-
литико-правовые	категории	//	Российский	следователь.	2016.	№	
20.	С.	26.

26	 Родина	 М.Е.	 Основные	 направления	 противодействия	 экстре-
мизму	//	Российский	следователь.	2016.	№	15.	С.	44.

27	 Официальный	сайт	ШОС.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http://rus.sectsco.org/	(Дата	обращения:	04.01.2019	г.).
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вым молодежным мероприятием, объединившим предста-
вителей молодежи стран «семьи ШОС». Проведение Ассам-
блеи было организовано в рамках практической реализации 
Совместного обращение глав государств-членов ШОС к мо-
лодежи, принятого на саммите Организации в Циндао 10 
июня 2018 года.

На основании вышеизложенного отметим, что наи-
более значима профилактика терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, осуществляемая образовательными ор-
ганизациями (школами, колледжами, высшими учебными 
заведениями). Особо следует обращать внимание на надзор 
исполнения законодательства, ограничивающего доступ об-
учающихся к информации экстремистского содержания в 
сети Интернет, так как информационно-коммуникационные 
технологии могут способствовать распространению экстре-
мистской идеологии и деятельность в масштабах ШОС.  

Экстремисты в Интернете в виде «обмена мнениями» 
ведут пропаганду, вербуют сторонников, увеличивают чис-
ло «сочувствующих». В настоящее время не все компьютеры 
образовательных организаций имеют специальную систему 
фильтрации, а там, где она есть, она не всегда обеспечивает 
надлежащую защиту от доступа к материалам экстремист-
ской направленности. 

На профилактику теppopизма и экстремизма молодёжи 
в сфере образования стран ШОС направлена деятельность по 
включению в образовательные программы мероприятий по 
разъяснению алгоритма действий лиц, если они в процессе 
пользования информационными сетями подверглись экс-
тремистскому воздействию. Данные мероприятия возможно 
разделить по блокам:

– правовой блок – в процессе его реализации лицу, 
подвергающегося воздействию материалов экстремистско-
го характера в сети разъясняется алгоритм действий, с ним 
проводится разъяснительная работа, рассказывающая об 
особенностях распространения экстремистских материалов, 
лицу прививаются минимальные стандарты законопослуш-
ного поведения в сети в области соблюдения антиэкстре-
мистского законодательства (особо это касается несовершен-
нолетних лиц);

– блок психологической помощи – в процессе его реа-
лизации проводятся мероприятия по виктимологической 
профилактике, включающие в себя: работу психологов с 
потенциальной жертвой экстремистских правонарушений, 
а также работу психологов с лицом, подвергшемся экстре-
мистскому воздействию;

– социальный блок – в процессе его реализации орга-
низуется и поддерживается деятельность социальных сооб-
ществ, в том числе и в социальных сетях. Особо обращается 
внимание на использование современных социальных прак-
тик в виде организации флешмобов, квестов и иных видов. 
Подобное направление нами оценивается как положитель-
ный опыт, поскольку направлено не столько на формирова-
ние толерантности, сколько на помощь лицам, которые уже 
пострадали от экстремистских правонарушений или подвер-
жены такому риску.

Значимой и инновационной формой профилактики 
тeppopизмa и экстремизма является также социальная реа-
билитация, представленная как совокупность мероприятий, 
направленных на восстановление утраченных социальных 
связей лицами, в той или иной мере причастными к экстре-
мистской деятельности. 

В данном случае, по нашему мнению, особое внимание 
необходимо уделять несовершеннолетним лицам, в отноше-
нии которых у правоохранительных органов есть информа-
ция об их вовлеченности в экстремистскую деятельность, но 
нет оснований для привлечения их к ответственности.

Пристатейный библиографический список

1. Декларация о правах лиц, принадлежащих к наци-
ональным или этническим, религиозным и языко-
вым меньшинствам (Принята 18.12.1992 Резолюцией 
47/135 на 92-ом пленарном заседании 47-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Московский журнал 
международного права. - 1993. - № 2. - С. 170-173.

2. Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (Заключена в г. Нью-Йорке 15.12.1997) 
// Бюллетень международных договоров. - 2001. - № 
11. - С. 5-14.

3.  Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 
09.12.1999) // Бюллетень международных договоров. 
- 2003. - № 5. 

4.  Международная конвенция о борьбе с актами 
ядерного терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 
3.04.2005) // Бюллетень международных договоров. - 
2008. - № 12. - С. 5-18.

5. Аминов Д.И. Молодежный экстремизм / Д.И. Ами-
нов, Р.Э. Оганян; под науч. ред. Р.А. Адельханяна. - 
М., 2005. - 194 с.

6. Абашидзе А.Х. Борьба с экстремизмом: актуальная 
проблема повестки дня ООН / А.Х. Абашидзе, К.Ю. 
Мельшина // Евразийский юридический журнал. - 
2016. - № 2. - С.32-37.

7. Габидуллин Э.С. Социальная обусловленность уго-
ловной ответственности за организацию преступ-
ных сообществ (организаций) при совершении 
преступлений террористического характера и экс-
тремистской направленности // Российский следо-
ватель. - 2017. - № 19. - С. 33-37.

8. Кряжев В.С. Взгляд на проблему борьбы с террориз-
мом и экстремизмом с учетом современных реалий 
// Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 35-39.

9. Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в сети Ин-
тернет как социальная проблема // Историческая и 
социально-образовательная мысль. - 2011. - № 4 (9). 
- С. 149-152.

10. Мельшина К.Ю. Международно-правовые средства 
борьбы с экстремизмом: дис. … канд. юрид. наук, 
2018. - 268 с.

11. Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстре-
мизм: современное понимание и актуальные про-
блемы // Юридический мир. - 2016. - № 2. - С. 49-53.

12. Олейникова Е.А. Противодействие экстремизму в 
сети Интернет // Законность. - 2016. - № 5. - С. 6-9.

13.  Родина М.Е. Экстремизм и экстремистская деятель-
ность как политико-правовые категории // Россий-
ский следователь. - 2016. - № 20. - С. 26-29.

14.  Родина М.Е. Основные направления противодей-
ствия экстремизму // Российский следователь. - 
2016. - № 15. - С. 41-44.

15. Сергеева Ю.В. О некоторых вопросах взаимодей-
ствия органов внутренних дел с институтами граж-
данского общества в сфере противодействия моло-
дежному экстремизму // Административное право 
и процесс. - 2016. - № 9. - С. 55-60.

16. Фасмер М. Этимологический словарь русского язы-
ка: В 4-х т. / Пер. с нем. 2-е изд., стереотип. - М.: Про-
гресс, 1986. Т. 2. - 576 с.

17.  Шлегель О.В. Методика расследования преступле-
ний против личности, совершаемых по мотиву на-
циональной ненависти или вражды: Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. - М., 2008. - 24 с.

18. Юрицин А.Е. Взаимодействие полиции с органами 
государственной власти и местного самоуправления 
в сфере противодействия экстремизму // Вестник Ом-
ской юридической академии. - 2017. - № 2. - С. 92-97.



71

КРИВЕНЬКИЙАлександрИванович
доктор исторических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, профессор 
кафедры международного права и прав человека института права и управления Московского 
городского педагогического университета

ИСТОРИЧЕСКАЯШКОЛАВПРАВЕИДОКТРИНАМЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГОПРАВАФ.К.ФОНСАВИНЬИ

В формировании исторической школы в праве первенство принадлежит профессору 
Фридриху Карлу фон Савиньи – видному специалисту в науке международного частного 
права. Историческая школа в праве получила распространение, и российская цивилистика 
развивалась прежде всего на идеях этой школы. Но еще большую известность Ф.К. Савиньи 
приобрел своими разработками в науке международного частного права. Он предложил 
при разрешении коллизий в МЧП руководствоваться не содержанием норм, а содержанием 
правоотношений, посредством поиска пространственных пределов господства правовых 
норм над правоотношением. Этот новый методологический подход был взят на вооружение в 
международном частном праве и широко применялся на практике.

Ключевые слова: Историческая школа, правоотношение, правовые коллизии, 
статутарии, теория естественного права, домициль правоотношения, гражданский кодекс, 
кодификация.

KRIVENKIYAleksandrIvanovich
Ph.D. in historical sciences, professor of Civil law disciplines sub-faculty, professor of International law and human rights sub-faculty of the 
Institute of Law and Management of the Moscow City Pedagogical University

HISTORICALSCHOOLINLAWANDTHEDOCTRINEOFF.K.VONSAVIGNYPRIVATEINTERNATIONALLAW
 
In shaping the historical school in law, the primacy belongs to Professor Friedrich Carl von Savigny, a prominent specialist in the 

science of private international law. As soon as the historical school in law spread, the Russian civilization developed primarily on the 
ideas of this school. F.K. Savigny acquired even greater popularity with his developments in the science of private international law. He 
suggested that resolving conflicts in the private international law should be guided not by the content of norms, but by the content of legal 
relations, by searching for the spatial limits of the rule of legal norms over legal relations. This new methodological approach was adopted 
in international private law and widely applied in practice.

Keywords: Historical school, legal relationship, legal collisions, statutories, natural law theory, domicile of legal relations, civil code, 
codification.

МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Кривенький А. И.

Выдающимся ученым-юристом, открытие которого ока-
залось поворотным в развитии коллизионного права, был 
профессор Фридрих Карл фон Савиньи (Friedric Karl von Savigny. 
1779–1861). Он родился 21 марта 1779 г. во Франкфурте-на-
Майне в семье ученого Карла Людвига фон Савиньи, тайного 
советника правительства принца Изенбургского. Лишь ран-
нее его детство оказалось счастливым. Его родители в один 
год (с разницей в несколько месяцев) умерли, и в 13 лет Ф.К. 
Савиньи, пережив двенадцать своих братьев и сестер, стал си-
ротой. Рос он и воспитывался в семье своего опекуна К. фон 
Нейрата. В 1795 г. поступил на учебу в юридическую школу 
при Марбургском университете. Преподаватели были удив-
лены большими способностями Ф.К. Савиньи и глубокими 
знаниями римского права1.

В 1800 г., по исполнении 21 года, Ф.К Савиньи стал при-
ват-доцентом своего родного университета, а в 1810 г по реко-
мендации философа, педагога и писателя В. фон Гумбольдта 
стал преподавателем только что открытого Берлинского уни-
верситета (кстати, Ф.К. Савиньи входил в комиссию по осно-
ванию Берлинского университета – А.К.). С этого времени его 

1	 Денисов	А.М.	Жизнь	и	научное	творчество	Фридриха	Карла	фон	
Савиньи	//	Юридическая	мысль.	–	2018.	–	№	3	(107).	–	С.	19.

научная, преподавательская и государственная деятельность 
была тесно связана с Прусским королевством2. 

Научные интересы Ф.К. Савиньи были обширными. Под 
влиянием своего единомышленника и почти ровесника (на 
три года моложе Ф.К. Савиньи), известного немецкого юри-
ста К.Ф. Эйхгорна (1781-1854 гг.) он начал систематические 
исследования по истории, главным образом, римского права 
(до Юстиниана – VI в.н.э.), по частному, обязательственному 
праву, опубликовав много отдельных очерков в «Журнале 
исторической юриспруденции», основанном им совместно с 
В. фон Гумбольдтом3. Но основным научным исследованием, 
над которым Ф.К. Савиньи работал, начиная с 1815 г., была 
семитомная «Система современного римского права». Пять 
томов были отданы в печать в 1847 г., седьмой – в 1847 г. Имен-
но седьмой том его сочинений дает все основания считать 
Ф.К. Савиньи основателем современного международного 
частного права, для которого он «на основании собственной 
интерпретации римского права разработал ряд основопола-
гающих принципов»4.

Но прежде чем перейти к рассмотрению учения Ф.К. 
Савиньи о международном частном праве, считаем необхо-

2	 Там	же.	–	С.	21.
3	 Там	же.	–	С.	24.
4	 Там	же.	–	С.	25.



72

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

димым сказать о его вкладе в разработку исторической шко-
лы в праве, на фоне которой проходила вся его творческая 
деятельность.

Основателем исторической школы в праве был Густав 
Гуго, профессор известного в то время Геттингенского уни-
верситета, где Ф.К. Савьньи познакомился с ним в 1896 г., т.е. 
в годы своей учебы в Марбургском университете.

История обращения Ф.К. Савиньи к проблеме истори-
ческой школы в праве интересна и поучительна. Все нача-
лось с диалога Ф.К. Савиньи с профессором Гейдельбергско-
го университета Антоном Фридрихом Юстусом Тибо (A.F.J. 
Thibaud – 1772-1840 гг.) по поводу подготовки единого для 
Германии гражданского кодекса (Uber die Notwendigkeit 
eines allgemeinen burgerlichen Rechts fur Deutschland). А.Ф.Ю. 
Тибо предлагал унифицировать гражданское законодатель-
ство германских княжеств, рассматривая это как основание 
для общегерманского единства.

Дискуссия оказалась острой и затяжной. А.Ф.Ю. Тибо 
настойчиво агитировал за унификацию материального и 
процессуального права, а Ф.К. Савиньи со своей стороны 
очень резко выступал против самой идеи кодификации, ут-
верждая, что она является чуждой для права, так как само 
«право образуется лишь на протяжении длительного исто-
рического периода времени путем передачи от поколения к 
поколению так называемого «народного духа»» (Volksgeist). 

В отношении идеи «народного духа» необходимы по-
яснения. В пору своей молодости Ф.К. Савиньи стал привер-
женцем немецкой модели романтизма, для которого была 
характерна приверженность как к германским традициям и 
обычаям, так и к прошлому культурному наследию. Видимо, 
отсюда и происходило стремление Ф.К. Савиньи анализиро-
вать римское право в классической его форме, дополняя этот 
анализ различного рода средневековыми интерпретациями5. 
В процессе дискуссии к 1814 г. у Ф.К. Савиньи выкристал-
лизовалась идея подготовки специальной публикации «О 
призвании нашего времени к законодательству и правове-
дению». Данная публикация имела программный характер. 
В ней научной общественности была впервые представлена 
концепция исторической школы в праве6. 

Несмотря на засилье в ней германских юристов, данная 
школа оказалась вовсе не местечковой и получила распро-
странение далеко за пределами Германии. В России, в част-
ности, именно эта школа стала основой для развития право-
вой культуры и правоведения. По договоренности между 
М.М. Сперанским и Ф.К. Савиньи, многие студенты, обучав-
шиеся юриспруденции, направлялись в Берлин, где слушали 
лекции профессоров – представителей данной школы. Так, 
российская школа цивилистов в значительной степени фор-
мировалась на идеях представителей исторической школы.

 В седьмом томе своего фундаментального труда «Си-
стема современного римского права» (Sustem des heutigen 
Romischen Rechts), опубликованном окончательно, как уже 
отмечалось, в 1849 году, Ф.К. Савиньи отверг теорию стату-
тов как теорию, ведущую коллизионное право в тупик. Тако-
го же мнения придерживался Ф.К. Савиньи и в отношении 
теории естественного права, которое уже не отвечало новым 
мирохозяйственным связям и их правовому регулированию. 
Не отвечало оно и требованиям развития международного 
частного права, существование которого оказалось более 

5	 Денисов	А.М.	Жизнь	и	научное	творчество	Фридриха	Карла	фон	
Савиньи.	–	С.	20.

6	 Там	же.	–	С.	24.

связанным с ростом промышленного и торгового капитала. 
Ф.К. Савиньи, отмечал В.М. Корецкий, доказывал, что при 
решении международно-правовых проблем не стоит брать 
в расчет интересы какого-либо одного государства, а следу-
ет подняться над интересами отдельных государств и «стать 
на точку зрения международно-правовой общности наций»7. Эта 
правовая общность не может не предусматривать уравнива-
ние иностранцев в правах с гражданами конкретного госу-
дарства, и она же «побуждает различные государства пользо-
ваться одинаковыми способами разрешения одних и тех же 
правовых конфликтов» 8.

Для разрешения коллизий Ф.К. Савиньи предложил но-
вый методологический подход: «исходить не из содержания 
норм права, а из содержания правоотношения, то есть най-
ти «пространственные пределы господства правовых норм 
над правоотношениями»9. Следует заметить, что сформу-
лированные Ф.К. Савиньи концепции коллизионного права 
тут же «стали восприниматься и доктриной, и практикой, и 
даже законодательством»10. Хор хвалебных очерков сопрово-
ждался заимствованием учения Ф.К. Савиньи. «Если мы за-
глянем в любую работу по международному частному праву 
ближайших десятилетий после Савиньи, – писал В.С. Корец-
кий, – мы найдем, что она либо повторяет, либо отправляет-
ся от него…»11. Высоко оценивал значение теории Ф.К. Сави-
ньи и М. Вольф. «Эта работа, написанная семидесятилетним 
старцем, – отмечал М. Вольф, – обнаружила непреклонную 
творческую силу его гения. Она сделала для развития права 
– и не только в Германии – больше, чем какая-либо иная ра-
бота, посвященная праву как таковому»12. 

 Справедливости ради заметим, что в значительной мере 
почва для Ф.К. Савиньи была расчищена Вехтером, по выра-
жению М. Вольфа, «самым крупным германским юристом 
всех времен»13. Вехтер за несколько лет до этого «разодрал на 
куски статутарную теорию и «развеял по ветру ее останки»14. 
Последовательно критиковавший теорию статутов, Вехтер 
сформулировал положение о национальности коллизион-
ной нормы, которая была усвоена последующим развитием 
теории и практики международного частного права и широ-
ко применяется и в настоящее время. Если в действующем 
внутреннем правопорядке, подчеркивал Вехтер, нет прямой 
отсылки к иностранному праву, то судье остается исходить 
из общей доктрины отечественного права для того, чтобы ре-
шить дело с иностранным фактическим составом, либо руко-
водствоваться принципом lex fori (закон страны суда). Иначе, 
Вехтер считал, что нельзя смешивать судебную и законода-
тельную точки зрения15. 

Однако Ф.К. Савиньи не был согласен с данным выводом 
Вехтера. «То, что он (т.е. Вехтер) определяет как законода-
тельную точку зрения, – писал Ф.К. Савиньи, – несомненно, 
в значительной мере совпадает с судебной точкой зрения в 

7	 Корецкий	В.М.	Савиньи	в	международном	частном	праве	//	Из-
бранные	труды	в	2-х.	кн.	–	Киев,	1989.	–Кн.	I.	–	С.	84.	

8	 Там	же.
9	 Дмитриева	Г.К.	История	науки	международного	частного	права	

//	Сборник	статей.	Под	ред.	О.Е.	Кутафина.	–	М.:	МГЮА	им.	О.Е.	
Кутафина.	2009.	–	С.	258.

10	 Корецкий	В.М.	Савиньи	в	международном	частном	праве.	–	С.	81.
11	 Там	же.
12	 Вольф	М.	Международное	частное	право.	Перевод	с	английского	

С.М.	Рапопорт.	Под	ред.	и	с	пред.	профессора	Л..А.	Лунца.	Изд.	
иностранная	литература.	1948.	–	С.	49.

13	 Вольф	М.С.	Международное	частное	право.	–	С.	50.
14	 Там	же.
15	 Там	же.
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области, которую законодательство в большей степени пре-
доставило научному развитию»16. «Это замечание, - пишет 
М.Вольф, - имеет исключительно существенное значение для 
создания юридических норм в этой области права»17. Далее, 
Вехтер полагал, что недостаток норм коллизионного права 
суд может восполнить посредством применения своего на-
ционального закона. Но Ф.К. Савиньи решительно отвергал 
такой, с его точки зрения, «узкий взгляд» на эту проблему. 
Отвергал Ф.К. Савиньи и предложение Дж. Стори решать 
подобные проблемы ссылкой на уважение между государ-
ствами.

Таким образом, точка зрения Ф.К. Савиньи на реше-
ние коллизионных вопросов оказалась противоположной 
не только взглядам Вехтера, но и Дж. Стори. Ф.К. Савиньи 
шел своим путем. «Его отказ от построения правовой систе-
мы, основанной на теориях естественного права»18, оказал 
сильное влияние на развитие МЧП. Ф.К. Савиньи впервые в 
теории МЧП сформулировал следующую метафору: «одни 
и те же отношения могли ожидать одинакового решения, 
независимо от того, в каком государстве будет вынесено ре-
шение19. Руководствуясь ею, он предложил формулу «о над-
лежащем месте, которое должно быть найдено для каждого 
правоотношения»20. Таким надлежащим местом привязки 
правоотношений является «Sitz der Rechtsverhaltnisse» (до-
мициль правоотношений). Вместо квалификации юриди-
ческих норм, нужно квалифицировать юридические отно-
шения, для каждого из которых Ф.К. Савиньи предложил 
установить «тот закон, к которому оно по своей собственной 
природе относится или под который оно подпадает»21, то 
есть где данное правоотношение имеет «свое место»22. 

Для успешного сотрудничества в сфере применения 
норм МЧП, полагал Ф.К. Савиньи, государства должны под-
держивать отношения друг с другом и исходить из презумп-
ции выгоды при применении иностранного права, которую 
такое применение должно приносить всем участникам от-
ношений23. При всем этом определяющее значение имеет 
воля сторон, поддерживающих отношения друг с другом, 
ибо только она в состоянии свободно подчинить правоот-
ношение конкретному правопорядку – отечественному или 
иностранному.

В отношении высказанного Ф.К. Савиньи тезиса следует 
подчеркнуть, что необходимость применения иностранного 
права действительно связана «не только с потребностями за-
щиты интересов иностранных лиц, но прежде всего с тем, что 
это соответствует важнейшим интересам собственных граж-
дан и развития собственной экономики. Эта мысль была аб-
солютно очевидна уже для отечественной дореволюционной 
доктрины»24. В подтверждение этого можно сослаться на из-
вестного теоретика до октябрьской отечественной доктрины 
российского международного частного права М.И. Бруна. Он 
писал: «Государство обязано применять иногда и иностран-
ные законы потому, что в противном случае оно нарушило 
бы свою обязанность относительно собственных подданных 

16	 Там	же.
17	 Вольф	М.	Международное	частное	право.	–	С.	50.
18	 Там	же.
19	 Там	же.
20	 Там	же.	–	С.	51.
21	 Там	же.
22	 Там	же.
23	 Вольф	М.	Междунароное	частное	право.	–	С.	51.
24	 Асосков	А.В.	Основы	коллизионного	права.	–	М-Берлин.:	Инфо-

тропик	–	Медиа,	2012.	

– гарантировать им приобретенные ими права… …Государ-
ство нарушило бы свою первую обязанность относительно 
своих подданных, если бы применение иностранных законов 
зависело бы в нем от государственной власти, если бы зако-
нодатель не считался с первой потребностью гражданского 
общества, с коренным правомерным интересом собственных 
подданных – гарантировать приобретенные права; примене-
ние иностранных законов к обсуждению прав иностранцев 
есть уже не что иное, как отраженное действие правила, что 
ради собственных подданных необходимо применять их»25. 
Как видим, печка, от которой «плясал» Ф.К. Савиньи в во-
просе о необходимости применения иностранного права, – 
это интересы государства, в то время как в действительности 
– это, прежде всего, интересы граждан, общества, что не одно 
и то же. 

Надо прямо сказать, что и Ф.К. Савиньи в этом вопро-
се не был окончательно и бесповоротно категоричным. Ува-
жение со стороны одного государства к другому, отмечал он, 
их воля поддерживать и развивать отношения не являются 
«единственным и даже первичным мотивом, на котором ос-
новывается применение иностранного права». Подлинным 
основанием, скорее, является выгода, которую такое приме-
нение приносит «всем, кого это касается, т.е. как государству, 
так и отдельным лицам»26. Но наше возражение уместно по-
тому, что все же в данном вопросе первичным основанием 
для возможного применения иностранного права Ф.К. Са-
виньи считал интересы государства. Как весьма точно заме-
тил В.М. Корецкий, с этой точки зрения анализ учения Ф.К. 
Савиньи все же невозможно вести вне связи его творчества с 
экономико-политическими отношениями Германии первой по-
ловины XIX века. «А вне этих условий, – пишет В.М. Корецкий, 
– не понять Савиньи, не установить преходящего значения его по-
строений и предметов их практической приложимости»27. 

Современники Ф.К. Савиньи – исследователи междуна-
родного частного права – по-разному отнеслись к его откры-
тию. Формулу Ф.К. Савиньи известный германский юрист 
Цительманн (Zitelmann) тут же назвал «гениальной форму-
лой», а другой ученый - Гутцвиллер (Gutzwiller) – «волшеб-
ной формулой, казавшейся давно искомым ключом, способ-
ным открывать все загадки»28. Действительно, Ф.К. Савиньи 
предложил новое основание для решения исходных (т.е. кол-
лизионных) вопросов международного частного права. Пред-
ложенная им новая квалификация правоотношений, вместо 
квалификации правовых норм, и отыскание для каждого из 
них «своего места» было весьма радикальным и расчистило 
простор для развития теории и практики МЧП. Кроме Гер-
мании, где «большинство норм, установленных Савиньи, – 
отмечал М.Вольф, – были восприняты германской судебной 
практикой и таким образом стали общим германским пра-
вом.., доктрины Савиньи оказали еще широкое влияние на 
австрийское, французское, итальянское и греческое право и 
на юридическую литературу»29.

25	 Брун	М.И.	Международное	 частное	 право.	Курс	 лекций	 читан-
ный	 в	 Московском	 коммерческом	 Институте	 в	 1910/1911	 гг.	 6.	
1914.	–	С.	31.

26	 Вольф	М.	Международное	частное	право.	–	С.	50-51.
27	 Корецкий	В.М.	Савиньи	 в	международном	частном	праве.	–	С.	

82.
28	 Zitelmann.	 Internnationales	 Privatrecht.	 -	 Leipzig,	 1897.	 –	 359	 S.;	

Gutzwiller	M.	Der	Einflus	Savignys	aus	die	Entwiglung	des	Interna-
tional	privatrechts.	–	Freiburg,	1923.	–	S.	49.

29	 Вольф	М.	Международное	частное	право.	–	С.	51-52.
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Вместе с тем формула Ф.К. Савиньи о «надлежащем месте» 
правоотношений встретила и оппозицию. Говорили и писали о 
том, что термин «место» (Sitz) правоотношения неопределенно. 
Гирке подправил данную категорию понятием «центр тяжести» 
правоотношения, а Встлейк - «правом, с которым правоотно-
шение наиболее тесно связано». «Ни одно из этих выражений, 
– пишет М.Вольф, – нельзя признать вполне правильным. Но 
юристы – не математики, они часто вынуждены оперировать по-
нятиями, которые не могут быть абсолютно четкими»30. В самом 
деле, как найти «место» правоотношения в «случаях договорных 
обязательств и товара в пути (res in transitu)»31?

Но коль скоро правоотношение всегда является порож-
дением субъекта, то все дальнейшее развитие правоотно-
шения определяется личностью. Причем личность сама не 
иначе как по своей воле создает домициль и «выбирает ох-
раняющий его правопорядок»32. В связи с этим Ф.К. Савиньи 
при определении применимого права придавал особое зна-
чение принципу автономии воли сторон (lex voluntatis). Этот 
принцип, по мнению Ф.К. Савиньи, может применяться к 
любому правоотношению. «Его рассуждения по конкретным 
правоотношениям, – пишет Г.К. Дмитриева, – носили харак-
тер презумпции выбора права субъектом, основывающимся на 
принципе домициля, под которым понималось не простое 
проживание, а образование центра правоотношения, созда-
ваемого личностью»33. Так, по поводу недвижимости следует 
применять право места ее нахождения, домициль субъекта – 
к наследованию как к недвижимому, так и к движимому иму-
ществу, руководствуясь «свободной волей наследователя».

Как и его предшественники, скажем, голландцы, Ф.К. 
Савиньи считал, что существуют обстоятельства, соглас-
но которым иностранное право не может быть применено. 
Это, во-первых, когда «законы строго положительные, при-
нудительной природы» не могут отменить местные законы, 
закрепляющие определенные общественные блага, напри-
мер, законы, запрещающие полигамию, во-вторых, законы, 
«устанавливающие институт, неизвестный местному праву, 
например, институт признания лица умершим»34.

В современном международном частном праве такие об-
стоятельства выражаются в понятии «оговорка о публичном 
порядке (public policy)». Оговорка закреплена в ст. 1193 ГК РФ 
и означает, что иностранное право в соответствии с ней в ис-
ключительных случаях не применяется, так как последствия 
ее применения явно противоречили бы основам российского 
правопорядка. «В этой ситуации, – замечает Н.Ю. Ерпылева, 
– оговорка о публичном порядке выступает как своеобраз-
ный фильтр, пройдя через который, иностранное право мо-
жет быть реализовано в чуждой ему окружающей среде»35. 
Здесь следует уточнить, что не само иностранное право, как 
таковое, противоречит, скажем, российскому правопорядку, 
а правовые последствия его реализации. Если срабатывает 
запрет применения иностранного права в силу наличия пу-
бличного порядка, то применяется свое собственное право 
по аналогии закона или аналогии права36.

30	 Там	же.	–	C.	53.
31	 Там	же.
32	 Дмитриева	 Г.К.	История	международного	 частного	 права.	 –	 С.	

259.
33	 Там	же.
34	 Дмитриева	Г.К.	История	науки	международного	частного	права.	

–	С.	259.
35	 Ерпылева	Н.Ю.	Международное	частное	право.	Учебник.	–	М.:	

ПРОСПЕКТ,	2006.	–	С.	162.
36	 Там	же.	–	С.	163.

Отметим также, что Ф.К. Савиньи обосновал еще и принцип 
выбора права закона страны суда (lex fori). В США применению 
данной привязки дал добро Б. Карри. В современном междуна-
родном частном праве эта формула прикрепления применяется 
весьма широко и, главным образом, в ходе регулирования про-
цессуальных вопросов ведения гражданского судопроизводства. 
Но, несмотря на это обстоятельство, она применяется очень ши-
роко и означает, что правоотношение регулируется законом того 
государства, суд которого рассматривает связанный с данным 
правоотношением спор. 

По lex fori, то есть по своему отечественному праву, про-
водится и квалификация (толкование) коллизионных норм 
при их использовании для выбора применимого права. Со-
гласно доктрине, это наиболее распространенный способ 
квалификации коллизионных норм. В конце XIX в. его обо-
сновали германский юрист Этвенн Бартен и французский 
юрист Франц Кан. Они доказали, что единственная возмож-
ность решить проблему квалификации – это закон страны 
суда37. Как считает Г.К. Дмитриева, «квалификация по закону 
суда часто является единственно возможной, так как потреб-
ность в ней возникает тогда, когда еще неизвестно, какому 
праву будет подчинено спорное правоотношение»38.
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МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО

Йордановски С.

Последние несколько десятков лет международные от-
ношения в сфере вынужденной миграции развиваются уско-
ренными темпами. Если ранее основной движущей силой 
выступали государства, как основной субъект международ-
ных отношений, то в последнее время международные не-
правительственные организации (НПО) все больше прини-
мают участие в формировании и развитии международного 
миграционного права. 

НПО стали принимать активное участие в международ-
ной политической жизни не так давно. Их деятельность стала 
набирать обороты после окончания Второй Мировой Войны. 
В основном, НПО оказывали содействие ООН в процессе ре-
патриации, ведь это была основная задача после окончания 
войны на территории Европы.

Как правило, НПО оказывали помощь в форме консуль-
тации. С учетом того, что они не привязаны ни к одной меж-
дународной организации, НПО весьма активно содейство-
вали не только ООН и ее специализированным агентствам, 
но и международным финансовым структурам. Общеизвест-
ным фактом является то, что подобные структуры прини-
мали очень активное участие в процессе репатриации1. Так 
например, по содействию НПО, Всемирный банк стал один 
из основных источников денежных средств, которые были на-
значены для восстановления городов и репатриации населе-
ния после Второй мировой войны.

1	 Elsa	T.	Non-Governmental	Interests	in	International	Regional	Orga-
nizations.	-	Brill,	Nijhoff.	2018.	-	P.	8-11.

В теории, НПО очень много времени являлись пред-
метом исследования. Согласно западноевропейской школы, 
любое неполитическое объединение, которое обладает по-
литическую волю к сотрудничеству, наличие постоянного 
аппарата и автономность компетенции и решений, можно 
отнести к НПО2. 

В отличие от западноевропейской школы, российская 
школа подчеркивает, что любое объединение, которое воз-
никло в результате гражданских инициатив, преследует не-
коммерческие цели существования и в нем участвуют физи-
ческие и юридические лица, можно отнести к НПО. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что обе шко-
лы подчеркивают, что НПО являются четко структурирован-
ные объединения, не подчиняющиеся контролю государства. 
И все они преследуют только одну цель – решить или пре-
дотвратить определенную проблему в обществе. 

После формирования Управления Верховного комисса-
ра ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), НПО, работающие 
в сфере вынужденной миграции, стали правой рукой данно-
му агентству. Это связано с тем, что УВКБ ООН, как специ-
ализированное агентство ООН, оказывает международную 
помощь лицам, ищущих убежище. В первую очередь, УВКБ 
ООН занимается вопросом предоставления статуса беже-
нец данным лицам. Иными словами, УВКБ ООН занимается 

2	 Шумилов	 В.М.	Международное-экономическое	 право:	 учебник	
для	 магистров.	 -	 6-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.	 -	 М.:	 Издательство	
Юрайт,	2015.	-	С.	136-137.
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юридической стороной миграционного вопроса, а НПО, в 
свою очередь, работают над вопросом оказания необходи-
мой помощи. Они заботятся об обеспечении необходимой 
медицинской помощи, питания, минимальных условий для 
существования, а также занимаются вопросами интеграции 
лиц, ищущих убежище, а также беженцев в принимающем 
государстве.

Основная функция НПО заключается в установлении 
связей между основными субъектами международного права 
и негосударственным сегментом. Сотрудничество государств 
с НПО осуществляется с помощью ООН, поскольку данная 
международная организация, согласно своему Уставу3 явля-
ется центром согласования действий наций в разрешении 
международных проблем экономического, социального, 
культурного и гуманитарного характера. Таким образом, 
ООН наделена функцией координирования политики со-
трудничества. 

С помощью НПО, международные организации, а так-
же их участники, получают анализ и экспертную оценку 
самых разных глобальных проблем в сфере вынужденной 
миграции. Как правило, подобные анализы и оценки со-
провождаются конкретным решением, т.е. НПО непосред-
ственно участвуют и в нормотворческом процессе, влияя на 
позицию того или иного государства или другого субъекта 
международного права. Стоит отметить, что НПО оказывают 
значительное влияние и на формирование международного 
общественного мнения и выработки повестки дня мировой 
политики. 

Благодаря своей динамичности, гибкости, непосред-
ственной близости к существующей действительности, НПО 
оперативно реагируют на меняющуюся социально-эконо-
мическую и политическую повестку дня, не только сообщая 
правительственным структурам о подобных изменениях, но 
зачастую предлагают и используют новые научные методи-
ки, подходы, варианты, пути выхода из сложившиеся ситу-
ации4.

В современном мире существуют несколько НПО, чье 
мнение воспринимается международным сообществом до-
статочно серьезно. Среди них можно выделить Международ-
ная амнистия (Amnesty international), Католическая служба 
помощи (Catholic Relief Services), Каритас Европа (Caritas 
Europa), и другие. 

Организация Международная амнистия была создана в 
1961 г. в Великобритании с целью предупреждения и предот-
вращения нарушения прав человека5. Данная организация 
имеет огромное влияние на средства массовой информации, 
с помощью которых предупреждает о нарушении прав бе-
женцев, а также призывает всех субъектов международно-
го права присоединиться к Конвенции о статусе беженцев6. 
Международная амнистия очень активно выступает и при-

3	 П.	2	Ст.	1	Устава	ООН	от	26	июня	1945	г.	//	Международное	пу-
бличное	 право.	 Сборник	 документов	 /	 Бекяшев	 К.А.,	 Бекяшев	
Д.К.	-	М.:	Проспект,	2009.	

4	 Иванова	Е.Н.,	Иванов	В.И.	Взаимодействие	международных	не-
правительственных	 организаций	 с	ООН	и	межправительствен-
ными	 организациями	 //	 Вестник	 РГГУ.	 Серия:	 Политология.	
История.	Международные	отношения.	-	2012.	-	№	19	(99).	-	С.	50-
51.	

5	 Устав	Организации	Международная	Амнистия	//	Официальный	
сайт	 организации	 Международная	 амнистия.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://amnesty.org.ru/charter/	 (дата	
обращения:	19.12.2019).

6	 Hopgood	S.	Keepers	of	the	Flame:	Understanding	Amnesty	Interna-
tional.	-	Ithaca:	Cornell	University	Press,	2016.	-	С.	210-215.	

зывает за соблюдением государствами принципа не высылки 
(non-refoulement)7. 

По сравнению с другими НПО, Международная ам-
нистия не принимает прямое участие в оказание помощи 
беженцам и вынужденным переселенцам. Ее деятельность 
заключается в распространения пропаганды в области гума-
нитарного права. Тем не менее, ее сотрудничество с другими 
НПО играют большую роль в сфере вынужденной миграции. 
На данный момент Международная амнистия имеет свои 
представительства в более 70 государств мира и примерно 6 
000 офисов8.

Католическая служба помощи (Catholic Relief Services) 
была создана в 1943 г. Конференцией католических епи-
скопов США9. Одним из приоритетов данной организации 
является оказание помощи беженцам, поскольку эта кате-
гория лиц больше всего нуждается в помощи. Характерной 
особенностью для данной организации является то, что ее 
деятельность подразделена на несколько направлений10. 
Католическая служба помощи оказывает помощь в чрезвы-
чайных ситуациях, оказывает финансовую и материальную 
поддержку принимающим государствам, активно участвуют 
в образовательном процессе вынужденных мигрантов, ока-
зывают первую помощь, и активно пропагандируют мирное 
регулирование споров и конфликтных ситуаций. 

Католическая служба помощи имеет очень большое 
влияние в католических государствах, и, пользуясь этим вли-
янием, она успешно имплементирует свою политику в сфере 
вынужденной миграции. 

Характерно для Международной амнистии и Католи-
ческой службы помощи является то, что они являются ор-
ганизациями международного характера. В отличие от них, 
Каритас Европа (Caritas Europa) является НПО региональ-
ного характера. Данная организация была создана в 1974 г. 
и действует только на территории Европы. Каритас Евро-
па оказывает помощь не только беженцам и вынужденным 
переселенцам, но и трудовым мигрантам. Ее деятельность 
распространяется на территорию всей Европы без исклю-
чений. В составе Каритас Европа входят 48 национальных 
неправительственных организаций, которые оказывают не-
обходимую юридическую помощь лицам вынужденным ми-
грантам11.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, 
что НПО являются движущей силой развития политики в 
сфере вынужденной миграции. В результате своей деятель-
ности НПО передают ООН и государствам реальное состо-
яние миграционной политики в мире, которые в свою оче-
редь, принимают соответствующие меры по их устранению. 

Влияние НПО в международную жизнь постоянно 
увеличивается. Об этом достаточно говорит тенденция раз-

7	 Принцип	 non-refoulement является	 одним	 из	 существенных	
принципов	 международного	 миграционного	 права.	 Данный	
принцип	закреплен	в	Конвенции	о	правовом	статусе	беженцев	от	
1951	г.	

8	 Официальный	 сайт	 организации	 «Международная	 Амнистия».	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://amnesty.org.ru	
(дата	обращения:	21.12.2019).

9	 Официальный	 сайт	 организации	 «Католической	 службы	 по-
мощи».	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
caritas.org/		(дата	обращения:	21.12.2019).

10	 Марку	Ж.,	Хабриева	Т.Я.	Административные	процедуры	и	кон-
троль	в	свете	европейского	опыта.	–	М.:	Статут,	2011.	-	С.	320.

11	 Официальный	 сайт	 организации	 «Каритас	 Европа».	 –	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.caritas.org/	(дата	
обращения:	12.12.2018).
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вития международного права в сфере вынужденной мигра-
ции. Например, в Нью-Йоркской декларации о беженцах и 
мигрантах12, где зафиксирована политика международного 
сообщества по вопросам миграции на ближайшее будущее, 
говорится о том, что вопрос вынужденной миграции, без не-
посредственного участия НПО не может быть решен. Между-
народное сообщество понимает, что помощь НПО является 
существенной и в связи с этим был сделан подобный шаг. 

Несмотря на то, что НПО не наделяется право при-
нимать соответствующие меры за нарушение положений 
соответствующих норм права, в рамках НПО разработана 
уникальная система воздействия по предотвращению на-
рушения положений тех или иных нормативно-правовых 
актов в сфере вынужденной миграции. Практически все 
НПО формируют годовые отчеты и рекомендации, которых 
можно найти в публичном доступе и, как правило, подобные 
рекомендации принимаются во внимание со стороны ООН. 
Таким образом, используя свой авторитет, НПО доносят 
сведения до ООН, который, в свою очередь, принимает со-
ответствующие меры. Подобные методы воздействия при-
нуждают участников международно-правовых отношений 
соблюдать положения международного права в процессе 
осуществления своей политики. 

Статистика показывает, что количество вынужденных 
мигрантов увеличивается каждый год. С учетом нынешних 
политических обстоятельств в мире, можно предположить, 
что такая тенденция будет еще длительное время. К сожа-
лению, в международном праве пока отсутствует механизм, 
с помощью которого можно предотвратить увеличение ко-
личество вынужденных мигрантов, следовательно, междуна-
родная миграционная система нуждается в глобальном пере-
осмыслении. С помощью НПО, международное сообщество, 
без всяких сомнений, может добиться такого результата.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Косолапов М. Ф.

Двадцатилетнее членство Российской Федерации в Совете 
Европы можно охарактеризовать как период поступательной 
синхронизации российского законодательства и правоприме-
нительной практики с европейскими стандартами прав чело-
века. Однако данный процесс не одинаково развивался по отно-
шению к различным источникам этих стандартов. Российская 
правовая доктрина, законодательные и правоприменительные 
органы в большей степени ориентированы на изучение и сле-
дование положениям Конвенции 1950 г., правовым позициям 
Европейского суда по правам человека. На этом фоне деятель-
ности Европейской комиссии за демократию через право (да-
лее – Венецианская комиссия или ВК) долгое время не оказы-
валось должного внимания. В работах, посвященных вопросам 
деятельности Совета Европы, авторы, как правило, ограничива-
лись лишь краткой характеристикой данного органа.

В последнее время ситуация несколько изменилась. 
Комплексный подход к рассмотрению вопросов функцио-
нирования Венецианской комиссии был предпринят в ряде 
монографических1 и диссертационных исследований2. Дан-

1	 Венецианская	 комиссия:	 сто	 шагов	 к	 демократии	 через	 право	
/	Под	ред.	Т.Я.	Хабриевой,	В.И.	Лафитского.	-	М.:	Институт	за-
конодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правитель-
стве	Российской	Федерации;	Статут,	2014.	-	256	с.;	Венецианская	
комиссия	 о	 конституциях,	 конституционных	 поправках	 и	 кон-
ституционном	правосудии:	 сборник	аналитических	материалов	
Венецианской	 комиссии	 Совета	 Европы	 /сост.	 Т.Я.	 Хабриева,	
Р.А.	Курбанов,	 В.И.	Лафитский;	 под	 ред.	 Т.Я.	Хабриевой.	 -	М.:	
Институт	законодательства	и	сравнительного	правоведения	при	
Правительстве	Российской	Федерации,	2016.	-	576	с.

2	 Лимонникова	М.А.	Венецианская	комиссия	Совета	Европы:	пра-
вовые	аспекты	создания	и	деятельности.	Автореф.	дис.	…	канд.	

ные работы во многом заполнили имеющийся «вакуум» в 
исследованиях по целому ряду вопросов функционирова-
ния Совета Европы. Более того, публикации последних лет 
позволяют сделать вывод о формировании в отечественной 
доктрине достаточно устойчивой тенденции включения в 
структуру действующего международного стандарта, поми-
мо договорных положений, правовых позиций международ-
ных судебных органов, актов «мягкого права», заключений и 
докладов Венецианской комиссии3. Подтверждением этого 
может являться то, что целый ряд международных органов, а 
в некоторых случаях и национальные суды, в своих решениях 
ссылаются на документы, принятые ВК.

Статус Венецианской комиссии в значительной степени 
отличается от статуса других органов Совета Европы. Право-
вую основу ее деятельности составляют не договорные по-
ложения, а резолюции Комитета Министров СЕ4, которые, 

юрид.	наук.	-	М.,	2010.	-	27	с.
3	 Ковлер	 А.И.	 Критерии	 справедливого	 судебного	 разбиратель-

ства:	международные	стандарты	и	их	имплементация	в	нацио-
нальном	правосудии	//	Журнал	зарубежного	законодательства	и	
сравнительного	правоведения.	-	2017.	-	№	1.	-	С.	22;	Нешатаева	
Т.Н.	Независимый	суд:	от	международного	стандарта	к	реализа-
ции	без	имитаций	//	Закон.	-	2010.	-	№	2.	-	С.	47-60.

4	 Statutory	Resolution	No.	(93)28	on	partial	and	enlarged	agreements.	
Adopted	by	the	Committee	of	Ministers	on	14	May	1993	at	its	92nd	Ses-
sion.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://search.coe.
int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680063761;	
RESOLUTION	 (90)	 6	 ON	 A	 PARTIAL	 AGREEMENT	 ESTABLISH-
ING		THE	EUROPEAN	COMMISSION	FOR	DEMOCRACY	THROUGH	
LAW	 (Adopted	by	the	Committee	of	Ministers	on	10	May	1990 at	its	86th	
Session).	–	[Электронный ресурс].	–	Режим доступа:	 https://search.
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имея особый статус (Statutory Resolution), все же относятся к 
категории актов «вторичного» права. Некоторую сложность 
в анализе деятельности Комиссии и рассмотрении правовой 
природы ее актов вызывает то, что из документов, регламен-
тирующих механизм ее работы в отношении порядка про-
ведения экспертизы законодательства, подходов к толкова-
нию норм международного и внутригосударственного права 
и т.д. можно почерпнуть лишь самую общую информацию. 
Согласно ст. 1 Устава ВК, она является консультативным ор-
ганом Совета Европы, который преследует следующие цели: 
углубление изучения правовых систем государств-участни-
ков с целью их сближения; реализация принципов правово-
го государства и демократии, а также исследование проблем, 
связанных с функционированием, укреплением и развитием 
демократических институтов.

Специфику ВК подчеркивает и состав ее членов. Соглас-
но ст. 2 Устава Комиссия формируется из независимых экс-
пертов, получивших международную известность благодаря 
своему опыту работы в демократических институтах или 
в силу их вклада в укрепление права и политических наук. 
Практическая реализация данного критерия способствует 
включению в состав ВК ведущих ученых и преподавателей 
ВУЗов, судей высших национальных судов (прежде всего кон-
ституционных), омбудсменов. В целях подчеркнуть независи-
мость экспертов, а следовательно и всей Комиссии, в Уставе 
делается акцент на то, что члены ВК заседают в индивидуаль-
ном статусе, не получают, не подчиняются никаким инструк-
циям и не могут быть отозваны государством.

Важным направлением деятельности Комиссии явля-
ется предоставление юридических консультаций в форме 
заключений по законопроектам или действующему законо-
дательству органам государств-участников, основным орга-
нам Совета Европы, а также международным организациям 
и структурам, принимающим участие в ее работе (п. 2. ст. 
3 Устава ВК). Целью обращения является проверка соответ-
ствия законодательного акта положениям конституции госу-
дарства и/или стандартам, принятым в европейских государ-
ствах5.

Особый статус, как представляется, имеют заключения 
«amicus curiae», которые готовятся по запросам конституци-
онных судов и Европейского суда по правам человека. В дан-
ном случае вопрос, который выносится на обсуждение ВК, 
касается не оценки какого-либо акта или соответствия его 
действующему международному стандарту, а требует срав-
нительно-правового анализа вопросов конституционного и 
международного права6. Так, в целях устранения неопреде-
ленности в трактовке положений Конституции Молдовы (ст. 
78.5 и 85.3), Конституционный суд в 2009 году обратился к ВК 

coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680535949; 
Resolution	RES	(2002)	3	Adopting	the	Revised	Statute	of	the	Euro-
pean	 Commission	 for	 Democracy	 through	 Law	 (CDL(2002)027-e).	
–	 [Электронный ресурс].	 –	 Режим доступа:	 http://www.venice.
coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2002)027-e&lang=EN# 
(дата обращения:	09.06.2018).

5	 Opinion	on	the	Draft	Federal	Law	amending	the	Federal	Law	“on	
General	Principles	governing	the	Organisation	of	Legislative	(Rep-
resentative)	and	Executive	State	Authorities	of	Constituent	Entities	
of	 the	Russian	Federation”	 and	 the	Federal	 Law	 “on	Fundamen-
tal	 Guarantees	 of	 Russian	 Federation	 Citizens’	 Electoral	 Rights	
and	Right	 to	 Participate	 in	 a	Referendum”	 adopted	 by	 the	Com-
mission	at	 its	61st	Plenary	 session	 (Venice,	3-4	December	2004)	
CDL-AD(2004)042-e.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2004)042-e	(дата обращения:	11.06.1918).

6	 Венецианская	 комиссия:	 сто	 шагов	 к	 демократии	 через	 право	
/	Под	ред.	Т.Я.	Хабриевой,	В.И.	Лафитского.	-	М.:	Институт	за-
конодательства	и	сравнительного	правоведения	при	Правитель-
стве	Российской	Федерации;	Статут,	2014.	-	С.	11.

с просьбой предоставить мнение о порядке роспуска Пар-
ламента в случае, если он после повторных выборов не смог 
избрать Президента Республики. В данном Заключении ВК 
не только выразила свое мнение по поставленным Судом во-
просам, но и обратила внимание на необходимость консти-
туционной реформы с целью избежать политических кризи-
сов в будущем7.

Принятие заключений связано с попыткой разрешения 
конкретной правовой проблемы государства, однако, в ряде 
случаев выводы ВК могут иметь значение для более широко-
го круга субъектов. Показательными в этом плане являются 
заключения «amicus curiae» в ответ на обращение ЕСПЧ. В 
данном случае целью обращения ЕСПЧ как правило явля-
ется проведение общего сравнительно-правового исследо-
вания. Таким образом, результаты подобных исследований, 
положенные в систему аргументации ЕСПЧ, посредством 
его правовых позиций приобретают общий характер и мо-
гут представлять несомненный интерес для всех государств-
участников.

Помимо этого, согласно Рекомендации по методам ра-
боты Венецианской комиссии8, она проводит в рамках Науч-
ного совета исследования, которые должны быть посвящены 
не только действующему европейскому законодательству и 
стандартам, но и их развитию. Они, как правило, содержат 
сравнительный анализ соответствующего законодательства и 
практики государств-членов. Проведение сравнительно-пра-
вовых исследований по вопросам, относящимся к ведению 
ВК, позволяют выявить общие подходы в правовой и право-
применительной практике государств, установить общеевро-
пейский консенсус, что в конечном итоге может свидетель-
ствовать о наличии соответствующего общеевропейского 
стандарта. Обращение к сравнительно-правовым исследова-
ниям может способствовать выявлению правовых пробелов в 
законодательстве9, а также способствовать обмену опытом в 
области конституционного законодательства между страна-
ми - участницами, способствовать его гармонизации.

Особенность правовой природы Венецианской комис-
сии порождает специфику формирования в рамках ее де-
ятельности международных стандартов. «Традиционные», 
встречающиеся в современной доктрине способы, здесь не 
могут быть реализованы в силу различных причин: ВК не 
наделена от имени государств правотворческими полно-
мочиями как представительные органы международных 
организаций, ей не предоставлено право осуществлять 
международный контроль за выполнением государствами 
международных обязательств по договору и осуществлять 
толкование договорных норм как ЕСПЧ, и т. д.

Полномочия Комиссии свидетельствуют, что ее стан-
дарты в большинстве случаев носят вторичный, субсидиар-
ный характер. В своей деятельности, основываясь на действу-
ющем международном стандарте, включающем «жесткие» 
договорные нормы, а в некоторых случаях и нормы «мягко-
го» права, она обобщает и развивает его положения. Данная 

7	 Amicus	Curiae	Brief	for	the	Constitutional	Court	of	Moldova	on	the	
Interpretation	of	Articles	78.5	and	85.3	of	the	Constitution	of	Moldo-
va	(CDL-AD	(2010)002-e).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2010)002-e	(дата обращения:	26.05.2018).

8	 Рекомендации	по	методам	работы	Венецианской	комиссии	(При-
нято	 Венецианской	 комиссией	 на	 84-м	 пленарном	 заседании.	
Венеция,	 15-16	октября	2010	г.)	 (CDL	(2010)	034).	–	 [Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.izak.ru/img_content/
pdf/rekomendacii_po_metodam_raboty_vk.pdf	 (дата	 обращения:	
13.06.2018).

9	 Лимонникова	М.А.	Европейская	комиссия	за	демократию	через	пра-
во	(Венецианская	комиссия):	консультативный	орган	Совета	Европы	
//	Марийский	юридический	вестник.	2005.	Выпуск	№	4.	С.	165.	



80

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

точка зрения находит подтверждение в исследовании Комис-
сии № 494/2008 «О независимости судебной системы»10. В нем 
отмечается, что «на европейском и международном уровне 
уже существует большое количество документов о независи-
мости правосудия. Поэтому…Венецианская комиссия в этом 
докладе будет основываться на уже существующих докумен-
тах». 

В процессе деятельности Комиссия в первую очередь 
обращается к документам Совета Европы: Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г., правовым 
позициям ЕСПЧ, рекомендательным актам других органов 
Организации. Значительное внимание Комиссия уделяет 
и другим международным актам универсального и регио-
нального уровней. Изучая международный опыт, внутри-
государственную практику, анализируя все разнообразие 
действующих правовых моделей и концепций, осущест-
вляя толкование действующих правовых норм, Комиссия, 
стремиться выявить «лучшую» модель правового регули-
рования или правоприменительной практики с точки зре-
ния принципов правого государства и демократии11. В слу-
чае, когда по тем или иным причинам эталон установить 
не представляется возможным, Комиссия, основываясь на 
опыте государств-членов Совета Европы, может обратить 
внимание государств на существующие тенденции разви-
тия права (института), либо высказать мнение относитель-
но должного правового регулирования.

Выявление «лучшей» модели, направленное на 
практическое применение ее государствами на нацио-
нальном уровне, позволяет Комиссии, как представля-
ется, производить эталонное тестирование проектов за-
конов и действующих актов на предмет их соответствия 
европейским стандартам. Помимо этого, использование 
эталонного тестирования в отношении национально-
го законодательства обеспечивает единство подходов в 
оценке Венецианской комиссии и тем самым способству-
ет правовому «выравниванию» законодательства госу-
дарств-участников, а также достижению одной из целей 
деятельности: сближению правовых систем.

Таким образом, под стандартами Венецианской ко-
миссии следует понимать квалифицированное мнение 
(вывод) Комиссии относительно лучшей (или целесоо-
бразной) с точки зрения принципов правового государства 
и демократии модели правового регулирования или прак-
тики, основанное на анализе норм действующего между-
народного и внутригосударственного права и практики их 
реализации.

В отличие от стандартов, включенных в текст Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, содержа-
щихся в постановлениях ЕСПЧ, следование стандартам 

10	 Доклад	 о	 независимости	 судебной	 системы:	 часть	 I	 Независи-
мость	судей.	6	марта	2009	г.	(CDL-JD(2009)001).	–	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.venice.coe.int	 (дата	 обра-
щения:	9.09.2018).

11	 При	этом	необходимо	отметить,	что	в	некоторых	случаях	ВК	об-
ращает	внимание	на	обратное.	Так,	в	п.	17	Доклада	«О	конститу-
ционных	поправках»	2008	г.	отмечается,	что	«настоящий	доклад	
является,	прежде	всего,	описательным	и	аналитическим	текстом,	
и	Комиссия	не	будет	пытаться	сформулировать	какую-либо	евро-
пейскую	«лучшую	модель»	или	стандарты	для	конституционных	
изменений.	Отчет	направлен	на	выявление	и	анализ	некоторых	
основных	характеристик	и	проблем,	относящихся	к	конституци-
онным	поправкам,	 а	 также	предлагает	некоторое	 свое	 видение	
правовой	ситуации	//	Report	on	Constitutional	Amendment	adopt-
ed	by	the	Venice	Commission	at	its	81st	Plenary	Session	(Venice,	11-
12	December	2009)	(CDL-AD	2010)	001).	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://www.venice.coe.int	 (дата	 обращения:	
22.05.2018).

ВК остается на усмотрение государств и их органов. Тем 
не менее, отсутствие каких-либо санкций за их наруше-
ние или пренебрежение мнением Комиссии, не означа-
ет полное отсутствие контроля за их имплементацией в 
национальное законодательство. В своих последующих 
актах, ВК так же как и другие органы Совета Европы12, мо-
жет обратиться с призывом к государству в полной мере 
использовать материалы правовой экспертизы, и выра-
зить озабоченность13 по поводу отсутствия каких - либо 
действий в этом направлении.

Учредительные документы свидетельствуют, что 
при создании Венецианской комиссии ее основатели в 
максимально возможной степени стремились создать 
независимый и авторитетный орган, направленный на 
оказание правовой помощи государствам-членам. Вме-
сте с тем существуют факторы, которые в некоторых 
случаях могут нивелировать значение ее деятельности. 
Во-первых, действующие гарантии независимости и бес-
пристрастности членов комиссии в отдельных случаях 
не исключают принятие политизированных заключений 
по законодательным актам. Во-вторых, многие авторы 
отмечают приверженность Комиссии исключительно за-
падноевропейским эталонным ценностям14. Подобный 
подход вполне оправдан в отношении тех европейских 
государств, которые стояли у истоков создания таких 
интеграционных организаций как Совет Европы и Ев-
ропейский Союз. В них процесс сближения правовых 
систем был поэтапным и постепенным. В отличии, на-
пример, от стран «новой демократии», где такая ситуа-
ция может привести к непониманию и вызвать критику 
со стороны государства15. Поэтому следует согласиться с 
мнением Б.С. Эбзеева, что реализация стандартов, фор-
мируемых в рамках Совета Европы, должна учитывать 
цивилизационные, правовые различия и осуществлять-
ся с безусловным уважением национальных конституци-
онных традиций16. Особенно это касается государств, не 
входящих в Совет Европы, но осуществляющих сотруд-
ничество с Венецианской комиссией.

Для понимания роли актов ВК в рамках правовой си-
стемы РФ несомненный интерес представляет Определение 
Конституционного Суда РФ от 7 июля 2016 г., принятое по за-
просу группы депутатов Государственной Думы о проверке 
конституционности п. 1 ст. 30 ФЗ РФ «Об основных гарантиях 

12	 См.:	п.	22	Резолюции	№	1896	(2012)	«О	соблюдении	Российской	
Федерации	 своих	 обязанностей	 и	 обязательств	 (предваритель-
ная	 версия)	 от	 2	 октября	 2012.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/
[Russian_documents]/[2012]/[Oct2012]/Res1896_rus.asp#P6_163 
(дата	обращения:	13.06.2018).

13	 Joint	 Opinion	 on	 Draft	 Amendments	 to	 Legislation	 on	 the	 Elec-
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избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»17.

В Определении, помимо прочего, Конституционный 
Суд отметил, что на оценку рассматриваемой статьи «не 
влияют имеющие факультативное значение для наци-
онального законодателя и отражающие многообразие 
подходов к правовому регулированию в данной сфере пу-
бличных отношений положения п. 46 Пояснительного до-
клада, подготовленного Венецианской комиссией». Далее 
КС РФ отмечает, «что в соответствии с Конституцией РФ 
федеральный законодатель обладает необходимыми дис-
креционными полномочиями в отношении конкретных 
форм реализации правил, носящих рекомендательный 
характер». Следовательно, Суд оставил за законодатель-
ными и правоприменительными органами государствен-
ной власти (в том числе и за собой) свободу усмотрения 
в отношении следования международным стандартам, 
формулируемым в рамках деятельности ВК.

Таким образом, правовые позиции (мнения), форми-
руемые в результате деятельности Венецианской комис-
сии, направлены на дополнение и дальнейшее развитие 
действующих европейских стандартов и поэтому состав-
ляют их неотъемлемую часть. Анализ практики деятель-
ности ВК и принимаемых ею актов позволяет предпо-
ложить, что формируемые ею стандарты направлены на 
формирование транснационального конституционного 
правопорядка, однако в силу рекомендательного характе-
ра актов Комиссии государства обладают определенной 
свободой усмотрения относительно объема и порядка ре-
ализации содержащихся в них правовых позиций на вну-
тригосударственном уровне.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Крылова М. С.

Вследствие тенденции к цифровизации экономических 
систем одной их основ их функционирования стало исполь-
зование информационных и коммуникационных техноло-
гий. В данных условиях сфера электронной связи может по 
праву считаться неотъемлемой частью нашего общества1. 
При этом рост информационных потоков в мире увеличива-
ется экспоненциально. Согласно прогнозам Международной 
информационной корпорации (IDC) и других исследовате-
лей2 к 2020 году объем обрабатываемой цифровой инфор-
мации достигнет значения в 40 Зеттабайт3 (это более чем в 
50 раз больше показателей 2010 года), и составит около 5247 
Гбайт для каждого человека планеты. Значительную часть 
этой информации составляют персональные данные.

Современные средства электронной обработки ин-
формации создают вокруг персональных данных среду, где 
ограничиваются возможности пользователя по контролю 

1	 Evaluation	and	review	of	Directive	2002/58	on	privacy	and	the	elec-
tronic	communication	sector	//	A	study	prepared	 for	 the	European	
Commission	DG	Communications	Networks,	Content	&	Technology	
by	Deloitte,	2016.	P.	42.

2	 21	Big	Data	Statistics	&	Predictions	on	the	Future	of	Big	Data.	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.newgenapps.
com/blog/big-data-statistics-predictions-on-the-future-of-big-data.

3	 1	Зеттабайт	=	1.000.000.000	Террабайт.

за своими данными, а также затрудняется обеспечение ин-
формационной безопасности. При этом специальным кате-
гориям персональных данных присуща наибольшая степень 
уязвимости, поскольку их обработка связана с серьезными 
рисками для прав и свобод человека. Следовательно, именно 
они нуждаются в особой защите.

В праве Европейского Союза (далее – ЕС) определение 
«специальных категорий персональных данных» содержится 
в Регламенте 2016/679 о защите физических лиц при обра-
ботке персональных данных и о свободном движении таких 
данных (далее – Регламент 2016/679) и подразумевает персо-
нальные данные, «раскрывающие расовое или этническое 
происхождение, политические взгляды, религиозные или 
философские воззрения, либо членство в профсоюзе, а также 
генетические данные, биометрические данные для однознач-
ной идентификации физического лица, данные касающиеся 
здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации фи-
зического лица»4. 

4	 Regulation	 (EU)	 2016/679	 of	 the	 European	 Parliament	 and	 of	 the	
Council	 of	 27	April	 2016	on	 the	protection	of	natural	 persons	with	
regard	to	the	processing	of	personal	data	and	on	the	free	movement	
of	such	data,	and	repealing	Directive	95/46/EC	(General	Data	Protec-
tion	Regulation)	//	OJ	L	119,	04.05.2016.	P.1-88.	П.1.	Ст.	9.
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Согласно п. 1 ст. 9 Регламента 2016/679 по общему пра-
вилу обработка подобной информации запрещена. Однако 
в законодательстве ЕС установлен исчерпывающий перечень 
оснований, при наличии одного из которых указанный за-
прет не действует. Отсюда следует, что контролеры могут об-
рабатывать персональные данные, относящиеся к специаль-
ным категориям, только в том случае, если есть соответствие 
одному из условий, изложенных в п. 2 ст. 9.

К таким основаниям относятся: наличие прямого со-
гласия субъекта данных, а также, если обработка относится 
к личной информации, которую субъект данных явно сде-
лал общедоступной; необходимость обработки для защиты 
жизненных интересов, в случаях, когда согласие не может 
быть получено; обработка в целях превентивной или про-
фессиональной медицинской деятельности; обработка осу-
ществляется фондом, объединением или некоммерческой 
организацией в рамках их законной деятельности (с соот-
ветствующими гарантиями) в политических, философских, 
религиозных или профсоюзных целях; необходимость об-
работки по причинам наличия особого общественного инте-
реса, в частности в области здравоохранения; необходимость 
обработки в целях исполнения обязательств и особых прав 
контролера или субъекта данных в сфере трудового права и 
права социального обеспечения; необходимость обработки 
для предъявления, исполнения или защиты судебных исков; 
необходимость обработки для целей архивации информа-
ции (в общественных интересах), для научных, исторических 
или статистических целей5.

Нужно отметить, что в Регламенте 2016/679 была сохра-
нена традиционная модель правового регулирования обра-
ботки специальных категорий персональных данных. В то же 
время в целях повышения эффективности правовой охраны 
указанных категорий данных, в процессе реформирования 
законодательства была введена новая процедура –«оценки 
воздействия, связанного с охраной персональных данных»6 
(англ.: data protection impact assessment; франц.: analyse 
d’impact relative à la protection des données) (далее – DPIA). 
Она применяется в том случае, если есть основания полагать, 
что обработка повлечет за собой высокий риск для прав и 
свобод физических лиц7. Таким образом, DPIA представля-
ет собой процесс, целью которого является управление воз-
никающими при обработке персональных данных рисками, 
затрагивающими права и свободы физических лиц. Эта цель 
достигается путем общего описания обработки, оценки ее 
необходимости и соразмерности, а также определения мер 
по устранению таких рисков.

По существу данная новация способствует внедрению 
концепции «проектируемой защиты данных»8 (англ.: privacy 
by design; франц.: protection des données dès la conception), 
позволяющей уже на этапе подготовки к обработке предус-
мотреть ее возможные риски для персональных данных. Реа-
лизация этой концепции позволяет обеспечить тот уровень 

5	 См.:	п.	2	ст.	9	Регламента	(ЕС)	2016/679	«Обработка	специальных	
категорий	персональных	данных».

6	 См.	подробнее:	Article	29	Working	Party	Guidelines	on	Data	Protec-
tion	 Impact	Assessment	 (DPIA)	 and	 determining	whether	 process-
ing	is	«likely	to	result	in	a	high	risk»	for	the	purposes	of	Regulation	
2016/679	//	17/EN,	WP	248	rev.01,	04.10.2017.

7	 Регламент	(ЕС)	2016/679,	п.	84	преамбулы.
8	 См.:	п.	1	ст.	25	Регламента	(ЕС)	2016/679	«Проектируемая	защита	

данных	и	защита	данных	по	умолчанию».	Подробнее	о	данных	
концепциях:	Cavoukian	A.	Privacy	by	Design:	Leadership,	Methods,	
and	Results.	Gutwirth	S.,	Leenes	R.,	de	Hert	P.,	Poullet	Y.	(eds.).	Eu-
ropean	Data	Protection:	Coming	of	Age.	Springer,	2013.	P.	175-202.

правовой охраны, в котором нуждаются специальные катего-
рии персональных данных в условиях развития информаци-
онно-коммуникационных технологий.

В данном контексте стоит отметить дополнительные 
риски, обусловленные автоматизированностью обработки, 
свойственной сфере электронной связи, например, широкое 
распространение технологий профилирования, которые за-
частую используются в области таргетированной рекламы. 
«Профилирование» (англ.: profiling, франц.: profilage), со-
гласно Регламенту 2016/679 определяется как «любая форма 
автоматизированной обработки персональных данных, со-
стоящая из использования персональных данных для оцен-
ки определенных личных аспектов, относящихся к физиче-
скому лицу, в частности для анализа или прогнозирования 
аспектов, касающихся деятельности, осуществляемой этим 
физическим лицом, его экономического положения, состо-
яния здоровья, личных предпочтений, интересов, надежно-
сти, поведения, местоположения или передвижения»9. При 
этом, профилирование в рамках Регламента 2016/679 высту-
пает составной частью более широкого понятия – «автомати-
зированное принятие решений в индивидуальных случаях» 
(англ.: automated individual decision-making, франц.: decision 
individuelle automatisée), означающего процесс принятия ре-
шения автоматизированными средствами без участия чело-
века. Эти решения могут быть основаны как на фактически 
предоставленных данных, так и на созданном виртуальном 
профиле или предполагаемых данных (в этом проявляется 
связь с технологиями профилирования). Иными словами, 
профилирование как вид автоматизированной обработки 
информации в целом представляет собой выявление личных 
характеристик пользователя, в том числе и поведенческих, 
создание так называемого «профиля» лица (или группы лиц) 
с помощью алгоритмов анализа персональных данных. 

Профилирование создает значительные риски в кон-
тексте обработки специальных категорий персональных 
данных. Данный процесс обладает способностью выявлять 
персональные данные, относящиеся к специальным катего-
риям, на основе данных, не требующих особой защиты. На-
пример, согласно исследованию М. Косински, Д. Стилвелла 
и Т. Грэпела10 анализ выражения мнения11 пользователями 
Facebook позволяет с высокой степенью вероятности опреде-
лить следующую информацию о человеке: возраст, пол, ра-
совую и этническую принадлежность, его религиозные и по-
литические взгляды, наличие никотиновой, алкогольной или 
наркотической зависимости, уровень интеллекта и т.д. Исхо-
дя из этого, можно сделать вывод о том, что конвергенция 
социологического научного знания и эмпирических данных 
об опосредствованном поведении физического лица в циф-
ровой среде позволяет с помощью алгоритмов машинного 
анализа выявить дополнительные персональные данные, в 
том числе относящиеся к специальным категориям.

В праве ЕС предусматривается, что в случае использо-
вания технологий профилирования контролер должен убе-
диться, во-первых, соответствует ли обработка принципу 
целевого назначения, а именно не является ли она несовме-

9	 См.:	п.	4	ст.	4	Регламента	(ЕС)	2016/679	«Определения».
10	 Kosinski	M.,	Stillwella	D.,	Graepel	T.	Private	traits	and	attributes	are	

predictable	from	digital	records	of	human	behaviour.	Proceedings	of	
the	National	Academy	of	Sciences	of	 the	United	States	of	America.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.pnas.org/
content/110/15/5802.full.pdf	(дата	обращения:	10.09.2018	г.).

11	 В	 исследовании	 анализируется	 информация	 о	 поставленных	
пользователями	Facebook	«лайках».
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стимой с первоначальной целью; во-вторых, в соответствии с 
каким основанием правомерности осуществляется обработ-
ка данных специальной категории; в-третьих, поставлен ли 
субъект данных в известность об обработке12. Данный под-
ход в значительной мере отвечает стремлению европейских 
законодателей к достижению баланса интересов субъектов 
данных и контролеров. В этом отчасти проявляется спец-
ифичность дуализма целей правовой охраны персональных 
данных в ЕС, сочетающих в себе как обеспечение прав и сво-
бод человека, так и содействие экономическому развитию 
Союза.

Одним их приоритетных направлений развития право-
вого регулирования сферы электронной связи в ЕС является 
обеспечение свободного передвижения информации. Несмо-
тря на то, что по своей природе обмену данными в информа-
ционно-коммуникационных сетях свойственна трансгранич-
ность, для устранения барьеров при передаче информации 
между государствами-членами ЕС необходимо обеспечение 
на территории Союза единообразного нормативно-правово-
го регулирования.

Этому способствует использование формы регламента 
для базового нормативного правового акта в области охраны 
персональных данных, что позволяет нивелировать негатив-
ные разночтения национальных правопорядков, в недоста-
точной мере гармонизированных Директивой 95/46/ЕС о за-
щите физических лиц при обработке персональных данных 
и о свободном движении таких данных13.

Вступление в силу в мае 2018 г. Регламента 2016/679, 
устанавливающего унифицированный правовой режим об-
работки персональных данных, существенно ограничивает 
право усмотрения государств-членов ЕС в данной области. Х. 
Хиджманс отмечает, что Регламент 2016/679 в значительной 
степени содействует централизации управления правовой 
охраной персональных данных на наднациональном уров-
не14. С другой стороны, в вопросе правового регулирования 
обработки специальных категорий персональных данных 
Регламент 2016/679 содержит лишь общие принципы, и «не 
исключает возможность установления в законодательстве 
государств-членов требований, относящихся к специфиче-
ским случаям обработки, включая более детализированное 
определение условий, при которых обработка персональных 
данных будет являться правомерной»15. Следовательно, го-
сударствам-членам ЕС предоставляется возможность на на-
циональном уровне регулирования определить в отношении 
специальных категорий персональных данных дополнитель-
ные правила обработки, что соответствует принципу субси-
диарности права ЕС.

В заключение можно отметить, что правовая охрана 
специальных категорий персональных данных в условиях 
повсеместного использования средств электронной связи 
приобретает все более важное значение. В этой связи иссле-
дованный в настоящей статье опыт Европейского Союза на 

12	 Article	29	Working	Party	Guidelines	on	Automated	individual	deci-
sion-making	and	Profiling	for	the	purposes	of	Regulation	2016/679	
//	17/EN,	WP	251rev.01,	06.02.2018.	P.	15.

13	 Directive	95/46/EC	of	 the	European	Parliament	and	of	 the	Council	
of	24	October	1995	on	the	protection	of	individuals	with	regard	to	the	
processing	of	personal	data	and	on	the	free	movement	of	such	data	//	
OJ	L	281,	23.11.1995.	P.	0031-0050.

14	 Hijmans	H.	 The	 European	Union	 as	 Guardian	 of	 Internet	 Privacy.	
The	Story	of	Art	16	TFEU.	Springer,	2016.	P.	558.

15	 Регламент	(ЕС)	2016/679,	п.	10	преамбулы.

наш взгляд мог бы быть использован в развитии евразийской 
правовой интеграции.
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ЕВРОПЕЙСКОЕПРАВО

Минасян Г. М.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ/Суд) – это 
международный суд, который рассматривает жалобы физи-
ческих лиц, юридических лиц исключительно на нарушение 
их прав, гарантированных Конвенцией о защите прав чело-
века и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950; с из-
менениями от 13.05.2004). 

Полномочия ЕСПЧ ограничены установленными Кон-
венцией условиями приемлемости, которые определяют, 
кто, когда и с какой жалобой может обратиться в Суд. 

Следует учитывать, что Суд признает неприемлемыми 
более 90 % поступающих на рассмотрение жалоб. Поэтому 
всегда нужно убедиться, что предъявляемая жалоба соответ-
ствует условиям приемлемости.

ЕСПЧ может рассмотреть жалобу в том случае, если 
1) нарушено одно или несколько прав, закрепленных в 

Европейской Конвенции и Протоколах к ней; 
2) жалоба направлена против государства, ратифициро-

вавшего Конвенцию или соответствующий Протокол;
3) жалоба касается обстоятельств, за которые несут от-

ветственность органы публичной власти (законодательной, 
исполнительной, судебной и т.д.); 

4) жалоба касается действий и событий, имевших место 
после ратификации государством Конвенции или соответ-
ствующего Протокола; 

5) предъявитель жалобы лично и непосредственно явля-
ется жертвой нарушения одного или более основополагаю-
щих прав; 

6) заявитель исчерпал средства правовой защиты на вну-
тригосударственном уровне; 

7) жалоба подана в Суд в течение шести месяцев после 
даты вынесения окончательного решения по делу;

8) жалоба подтверждена вескими доказательствами (ука-
занные в жалобе утверждения должны быть обоснованы); 

9) указаны аргументы в пользу того, что факты, являю-
щиеся предметом жалобы, представляют собой необосно-
ванное вмешательство в реализацию одного или нескольких 
основополагающих прав;

10) поданная жалоба ранее не была предметом рассмо-
трения в Суде или в другой международной инстанции.1

В данном исследовании будем анализировать практиче-
ское значение такого условия приемлемости, как исчерпание 
средств правовой защиты на внутригосударственном уровне 
по гражданским делам.

Обычно перед обращением в Суд соответствующие за-
интересованные лица обращаются во все судебные или иные 
инстанции, которые признаются подлежащими исчерпа-
нию. При этом следует соблюсти все процессуальные требо-
вания, включая сроки обращения в суд и сроки обжалования, 
и не следует задействовать неэффективные средства право-
вой защиты или средства, которые выходят за рамки обыч-
ной процедуры обжалования.

Правило исчерпания внутригосударственных средств 
правовой защиты составляет незаменимую часть функцио-
нирования системы защиты ЕСПЧ.

Европейский Суд неоднократно подчеркнул, что он не 
является судом первой инстанции и не имеет возможности, и 
это нецелесообразно для его функции международного суда, 
разрешать большое количество дел, требующих установле-
ния основных фактов или расчета денежной компенсации, 

1	 European	 Court	 of	 Human	 Rights	 -	 ECHR,	 CEDH,	 news...	 [Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	echr.coe.int.
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которые в принципе и на практике должны являться сферой 
деятельности внутригосударственных судов.

Обязанность исчерпать внутренние средства правовой 
защиты является частью международного обычного пра-
ва, признанного таковым в практике Международного суда 
ООН.

Задача правила исчерпания внутренних средств право-
вой защиты состоит в том, чтобы дать возможность нацио-
нальным органам, и прежде всего судам, предотвратить или 
исправить предполагаемые нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

Комиссия и Суд неоднократно подчёркивали, что это 
правило нужно применять в контексте защиты прав человека 
с известной долей гибкости и без излишнего формализма.2

Следовательно, правило исчерпания не является абсо-
лютным и не может применяться автоматически. В соответ-
ствии с «общепризнанными принципами международного 
права», заявитель может при определённых обстоятельствах 
быть освобождён от обязанности исчерпывать доступные 
внутренние средства защиты.

Если внутригосударственное средство правовой защи-
ты от нарушения права, гарантированного Конвенцией или 
Протоколом к ней, отсутствует, в том числе недоступно или 
неэффективно, то прибегнуть к нему, безусловно, невозмож-
но. Соответственно, данный критерий приемлемости жало-
бы считается соблюденным. Однако, отсутствие внутригосу-
дарственных средств правовой защиты должно быть прямо 
обосновано в жалобе, предъявляемый в Европейский Суд по 
правам человека.

В соответствии с общепризнанными нормами между-
народного права возможны особые обстоятельства, которые 
освобождают заявителя от обязанности исчерпания внутри-
государственных средств правовой защиты, находящихся 
в его распоряжении. Правило также неприменимо, когда 
установлено существование административной практики, 
состоящей из повторения действий, несовместимых с Кон-
венцией, и официальной терпимости государственных орга-
нов, и ее характер делает разбирательство бесполезным или 
неэффективны.3

Как отмечается в Постановлении ЕСПЧ от 16.06.2015 
«Дело «Саргсян (Sargsyan) против Азербайджана» (жалоба N 
40167/06) в определенных ситуациях могут быть препятствия 
для надлежащего функционирования системы осуществле-
ния правосудия. В частности, могут быть значительные прак-
тические трудности в возбуждении и поддержании разбира-
тельства в другой стране.

В другом деле (Заявление №19017/16 «Лятифи против 
бывшей югославской Республики Македония» Суд считает 
уместным повторить, что согласно обязательству по исчерпа-
нию национальных средств правовой защиты требуется, что-
бы заявитель в обычном порядке воспользовался средствами 
правовой защиты, которые доступны и достаточны в отно-
шении его или ее жалоб по Конвенции. Средство правовой 

2	 Решение	ЕСПЧ	от	12.05.2015	«По	вопросу	приемлемости	жало-
бы	№	38951/13	 «Роберт	Михайлович	Абрамян	 (Robert	Mikhay-
lovich	 Abramyan)	 против	 Российской	 Федерации»,	 жалобы	 №	
59611/13	«Сергей	Владимирович	Якубовский	(Sergey	Vladimirov-
ich	Yakubovskiy)	 и	Алексей	Владимирович	Якубовский	 (Aleksey	
Vladimirovich	Yakubovskiy)	против	Российской	Федерации».

3	 Решение	Большой	Палаты	Европейского	Суда	по	делу	«Демопу-
лос	и	другие	против	Турции»	(Demopoulos	and	Others	v.	Turkey)	
(жалобы	№	 46113/99,	 3843/02,	 13751/02,	 13466/03,	 10200/04,	
14163/04,	19993/04	и	21819/04,	ECHR	2010).

защиты эффективно тогда, когда с его помощью возможно 
прямо урегулировать оспариваемую ситуацию и обеспечить 
обоснованные перспективы ее успешного разрешения. Не 
достаточно того, что заявитель, возможно, безуспешно вос-
пользовался другим средством правовой защиты, в рамках 
которого оспариваемая мера возможно была отменена на 
других основаниях, не связанных с жалобой на нарушение 
права, предусмотренного согласно Конвенции. Для того, 
чтобы были исчерпаны «эффективные средства правовой за-
щиты», на национальном уровне жалоба должна быть рас-
смотрена именно на основании Конвенции. 

В сфере исчерпания внутригосударственных средств 
правовой защиты существует распределение бремени дока-
зывания. Государство, ссылающееся на не исчерпание вну-
тригосударственных средств, обязано продемонстрировать 
Европейскому Суду, что средство правовой защиты в соот-
ветствующий период являлось эффективным и доступным 
теоретически и практически, то есть к нему имелся доступ, 
оно могло обеспечить возмещение в связи с жалобами заяви-
теля и позволяло разумно рассчитывать на успех.

В соответствии с ГПК РФ, Федеральным конституци-
онным законом от 05.02.2014 № 3-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) 
«О Верховном Суде Российской Федерации»,4 Федераль-
ным конституционным законом от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. 
от 29.07.2018) «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации»,5 Федеральным конституционным законом от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О судебной системе 
Российской Федерации»6 не вступившие в законную силу 
судебные постановления обжалуются в апелляционном по-
рядке, вступившие в законную силу судебные акты подлежат 
обжалованию в кассационном порядке и, в исключительных 
случаях, в надзорном порядке. Судами кассационной инстан-
ции согласно ст. 377 ГПК РФ являются президиум верховно-
го суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа; президиум окружного (флотского) военного 
суда; Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации; Судебная коллегия по делам 
военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 391.1 ГПК РФ вступившие в законную 
силу судебные постановления могут быть пересмотрены в 
порядке надзора Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации.

Учитывая вышеизложенные положения, на основания 
анализа судебной практики ЕСПЧ, представляется возмож-
ным уяснить в какие из вышеуказанных инстанции должны 
обращаться граждане и организации РФ, чтобы в последую-
щем их жалоба отвечала требованием приемлемости исчер-
пания средств правовой защиты на внутригосударственном 
уровне.

В Решении ЕСПЧ от 12.05.2015 по жалобам № 
38951/13 и № 59611/13 отмечается: «Признание кассаци-
онного производства, в частности, второго кассационного 
обжалования в Верховном Суде Российской Федерации 
в качестве средства правовой защиты, которое должно 

4	 Федеральным	конституционным	законом	от	05.02.2014	№	3-ФКЗ	
(ред.	от	29.07.2018)	«О	Верховном	Суде	Российской	Федерации».

5	 Федеральным	конституционным	законом	от	07.02.2011	№	1-ФКЗ	
(ред.	 от	29.07.2018)	«О	 судах	общей	юрисдикции	в	Российской	
Федерации».

6	 Федеральным	конституционным	законом	от	31.12.1996	№	1-ФКЗ	
(ред.	 от	 29.07.2018)	 «О	 судебной	 системе	 Российской	 Федера-
ции».
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быть исчерпано, соответственно, позволит потенциаль-
ным заявителям сначала подавать свои жалобы в высший 
судебный орган Российской Федерации, который будет 
иметь адекватную возможность рассматривать любые 
жалобы по поводу предполагаемого нарушения Конвен-
ции по гражданским делам и устранять это нарушение 
на внутригосударственном уровне до рассмотрения дела 
Европейским Судом. Европейский Суд, таким образом, 
считает, что такой подход будет способствовать укрепле-
нию диалога между судебной системой Российской Феде-
рации и органами Конвенции, тем самым полностью во-
площая принцип субсидиарности».

Европейский Суд не оставляет без внимания то об-
стоятельство, что признание обеих кассационных жалоб в 
качестве средств правовой защиты, которые должны быть 
исчерпаны, доведет общее количество внутригосударствен-
ных судебных инстанций, которые должны быть пройдены 
российскими заявителями, до четырех. Европейский Суд 
отмечает, что аналогичная ситуация существует и в других 
странах. 

Вместе с тем Европейский Суд подчеркивает, что эффек-
тивное функционирование системы кассационного рассмо-
трения вступивших в законную силу и подлежащих испол-
нению судебных решений зависит от строгого соблюдения 
сроков, заложенных в ГПК РФ, и эффективного доступа к 
Верховному Суду Российской Федерации, который должен 
быть доступен не только в теории, но и на практике. Соответ-
ственно, бремя доказывания эффективности внутригосудар-
ственных судов в рамках нового кассационного производства, 
и, в частности, что касается доступности второго кассацион-
ного обжалования, на практике будет лежать на властях госу-
дарства-ответчика. 

Признание кассационного производства, в частности, 
второго кассационного обжалования в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации в качестве средства правовой защиты, 
которое должно быть исчерпано, соответственно, позволит 
потенциальным заявителям сначала подавать свои жалобы 
в высший судебный орган Российской Федерации, который 
будет иметь адекватную возможность рассматривать любые 
жалобы по поводу предполагаемого нарушения Конвенции 
по гражданским делам и устранять это нарушение на вну-
тригосударственном уровне до рассмотрения дела Европей-
ским Судом.

Пересмотр судебных постановлений в Президиуме Вер-
ховного Суда РФ не является критерием отнесения жалобы к 
требованиям исчерпания средств правовой защиты на вну-
тригосударственном уровне.

Согласно ГПК РФ надзорная жалоба может быть подана 
стороной в деле, только если ее кассационная жалоба была 
ранее рассмотрена Судебной коллегией по гражданским де-
лам по существу. 

Ни определение судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-
ставления для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции, ни постановление, вынесенное в 
кассационном порядке президиумом соответствующего тер-
риториального суда, не указывается среди актов, могущих 
быть обжалованными в порядке надзора в соответствии с ча-
стью второй статьи 391.1 ГПК РФ.

Надзорная жалоба не является средством правовой за-
щиты, подлежащим исчерпанию для целей статьи 35 Кон-
венции, как отмечается в Решении ЕСПЧ от 12.05.2015 по жа-
лобам № 38951/13 и № 59611/13.

Таким образом, обращение (подача надзорной жало-
бы) в Верховный суд РФ для последующего предъявления 
жалобы в ЕСПЧ необязательно, поскольку надзорные жа-
лобы представляют собой чрезвычайные средства судебной 
защиты, использование которых зависит от дискреционных 
полномочий определенных субъектов.

Представляется, что ситуация не изменится после всту-
пления в законную силу Федерального закона от 28.11.2018 № 
451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», поскольку судебная коллегия 
Верховного Суда РФ будет пересматривать вступившие в за-
конную силу судебные постановления в кассационном по-
рядке, а Президиум Верховного Суда РФ будет пересматри-
вать вступившие в законную силу судебные акты в порядке 
надзора. 
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Конституция Мали является самым значительным ре-
зультатом демократической революции 1991 года1. В по-
следствие, было предпринято три попытки реформирова-
ния. В последней попытке 3 июня 2017 года Национальное 
собрание Мали по инициативе правительства приняло за-
кон, разрешающий реформу Конституции 1992 года. Ут-
верждение на референдуме, отложенном после первона-
чального запланированного на 9 июля 2017 года, требуется 
для ратификации всех изменений в конституции, однако, 
на сегодняшний день изменений не произошло. Конститу-
ция Мали 1992 года была утверждена референдумом 12 ян-
варя 1992 года, после национальной конференции в августе 
1991 года. Конституция предусматривает многопартийную 
демократию в рамках полупрезидентской системы правле-
ния.

Первоначальная конституция Мали была отменена 6 
декабря 1968 года после военного переворота и замене-
на новым основополагающим законом. Новая конститу-
ция, принятая в 1974 году после референдума 2 июня 1974 
года, создала однопартийное государство в рамках выхода 
из военного режима. Эта конституция продолжала свое 
действие вплоть до свержения Муссы Траоре в результате 

1 Mali’s	Constitution	of	1992	//	2017,	Рarliament.am.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.parliament.am/library/sah-
manadrutyunner/mali.pdf

государственного переворота в 1991 году2. Новый режим 
под руководством Амаду Тумани Туре перешел к созда-
нию национальной конференции, на которой в августе 
1991 был составлен новый текст конституции, одобрен-
ный референдумом 12 января 1992 года более чем 98 % го-
лосов. Согласно Конституции, президент является главой 
государства и главой вооруженных сил. Он избирается на 
пятилетний срок с лимитом в два срока и назначает пре-
мьер-министра главой правительства. Премьер-министр 
несет ответственность перед Национальным собранием 
Мали и может быть снят вотумом недоверия. Конститу-
ция предусматривает многопартийную демократию, с 
единственным запретом на деление партий по этническо-
му, гендерному, региональному или религиозному при-
знаку. 

В Конституции говорится, что Мали придерживает-
ся Всеобщей декларации прав человека и Африканской 
хартии прав человека и народов. Это гарантирует право 
на забастовку и независимость судебных органов. Консти-
туционный суд решает, соответствует ли действующее и 
проектируемое законодательство конституции и обеспе-
чивает сохранение гаранта прав и свобод народа Мали. 
Нынешний процесс реформ является третьей попыткой с 
1992 года, первые две из них потерпели неудачу, один - из-
за отсутствия консенсуса в политическом органе, а второй 

2	 Туре	Ш.А.	Первая	и	вторая	Конституции	Республики	Мали	о	статусе	
президента	//	Право	и	государство:	теория	и	практика.	2013.	№	3.
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– в виду резкого прекращения избирательного процесса 
2012 года из-за военного переворота3. Переходное прави-
тельство, созданное после переворота, не поддерживало 
продолжение реформы, хотя свергнутый президент су-
мел добиться большого консенсуса. Нынешняя деятель-
ность по реформированию в основном обусловлена не-
обходимостью осуществления Алжирского соглашения о 
мире и примирении в Мали (далее - Мирное соглашение), 
подписанного с вооруженными повстанческими группа-
ми в 2015 году. Предлагаемые реформы в значительной 
степени оставляли нетронутыми ключевые элементы 
конституции 1992 года, такие как признание и защита ос-
новных прав человека и сохранение концепции демокра-
тии. Мали останется унитарной и светской республикой. 
Также сохраняется ограничение срока полномочий пре-
зидента. Тем не менее, реформы включают значительные 
изменения. В прямой связи с осуществлением Мирного 
соглашения реформы предусматривают создание двух-
палатного парламента в составе сената и Национального 
собрания. Хотя народ будет напрямую избирать членов 
Национальной ассамблеи, президент назначит треть се-
наторов; остальные будут избираться косвенно, как это 
определено в органическом законодательстве. Предлага-
емые реформы также официально признают децентрали-
зацию как предпочтительную форму управления, наряду 
с признанием регионов со своим исполнительным орга-
ном как «центром», который будет управлять местным 
развитием. 

Эти предложения также включают реформы, не свя-
занные с мирным соглашением, некоторые из которых 
могут считаться оппортунистическими. В частности, эти 
предложения влекут за собой существенное усиление 
полномочий и привилегий президента. Проект сохраняет 
право президента распускать Национальное собрание по 
согласованию с премьер-министром и спикером. Соглас-
но проекту, он же будет назначать премьер-министра. 
Президент также назначит 1/3 сенаторов и главу Консти-
туционного суда, который в настоящее время выбирается 
самими судьями4. Президент также будет председатель-
ствовать в Высшем совете магистратуры, который прини-
мает решение по таким важным вопросам, как назначе-
ние, продвижение по службе и увольнение судей. Более 
того, реформы предвосхищают возможность будущих 
конституционных поправок путем простого большинства 
голосов на совместном заседании парламента, без необхо-
димости проведения референдума.

Кроме того, условия участия и процедуры проведения 
президентских выборов потребуют органического закона. 
Малийцы, проживающие за границей, также будут пред-
ставлены в Национальном собрании. Более того, реформа 
предлагает группы гражданского общества в качестве членов 
Высшего совета магистратуры, что привело к тому, что круп-
нейший судейский союз выступил против реформ, выступая 
за определение состава Совета в органическом законе, а не 

3	 Корендясов	Е.Н.	Кризис	в	Республике	Мали.	Конфликты	в	Аф-
рике:	Причины,	генезис	и	проблемы	урегулирования	(этнополи-
тических	и	социальные	аспекты),	коллективная	монография.	М.:	
Институт Африки РАН,	2013.

4	 Also	Leonardo	A.	Villalón,	From	Argument	to	Negotiation:	Construct-
ing	Democracy	in	African	Muslim	Contexts	//	Comparative	Politics.	
2010.	No.	4.

в конституции 5. Независимый административный суд, ко-
торый будет проверять целостность публичных счетов и ис-
пользование государственных финансов, будет учрежден от-
дельно от Верховного суда. Предлагаемая реформа в первый 
раз предоставит традиционным властям небольших групп 
населения правовое признание, хотя их типы и полномочия 
варьируются от одной этнической группы к другой. 

Критику в отношении реформ можно резюмировать в 
трех основных моментах: (1)нарушение запрета на конститу-
ционные реформы, когда есть нарушение территориальной 
целостности Мали - большой участок земли, который все 
еще контролируется вооруженными группами и недосту-
пен правительству; (2)ухудшение условий безопасности; (3)
значительное увеличение полномочий Президента. Одной 
из основных проблем, связанных с конституционализмом в 
Африке после 1990 года, является вопрос о концентрации 
полномочий в руках главы страны и злоупотребление этими 
полномочиями. Предлагаемая реформа приведет к власто-
любивому и «императорскому» президенту, который доми-
нирует в законодательном органе и контролирует судебную 
систему.

Оппозиционные партии, два магистратских союза и 
другие профсоюзы рабочих формально выступали против 
реформ. Хотя их мотивы могут быть различны, они объ-
единились в единую обозначенную коалицию. В итоге 19 
членов парламента оспаривали конституционность закона о 
реформе в Конституционном суде, главным образом на том 
основании, что референдум не может быть проведен во вре-
мя «нападения на территориальную целостность» Мали. По 
просьбе правительства, как того требует закон в отношении 
референдумов, Суд опубликовал необязательное мнение о 
том, что референдум может быть проведен, несмотря на пло-
хую ситуацию с безопасностью.

Конституционный суд вынес решение об отказе от ос-
новного требования. Он постановил, что понятие террито-
риальной целостности определяется в отношении сувере-
нитета страны. По мнению Суда, Мали остается суверенным 
государством. Функционирование государственных инсти-
тутов не может быть привязано к «полному урегулирова-
нию ситуации в стране». Поэтому, референдум может быть 
проведен. Решение Суда согласуется с его положительным 
заключением относительно референдума. Триумфальное 
правительство выступило с заявлением, командующим по-
становлением Суда, и, настаивая на том, что реформа должна 
продолжаться. Соответственно, правительство, Националь-
ное собрание и правящая партия приступили к общенаци-
ональной информационной кампании. Тем не менее, новая 
дата референдума еще не установлена.

Суд заявил, что существует ряд «существенных ошибок», 
которые необходимо исправить, поэтому необходимо, чтобы 
правительство направило закон о реформе в Национальную 
ассамблею за необходимыми исправлениями и, таким обра-
зом, затем назначило новое голосование. Ошибки, отмечен-
ные Судом, говорят об ускоренной процедуре принятия про-
екта реформ на уровне Ассамблеи. Тщательное прочтение 
законодательным подкомитетом и консультации с малий-
скими конституционными экспертами могли бы предотвра-

5	 Sidi	M.	Diawara	Mali:	Peace	process,	constitutional	 reform,	and	an	
uncertain	political	future	//	2017,	CONSTITUTIONNET.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.constitutionnet.org/
news/mali-peace-process-constitutional-reform-and-uncertain-po-
litical-future
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тить эту ситуацию. Тщательный взгляд на некоторые из этих 
статей не требует пояснений, например6: 1. В статье 48, каса-
ющейся полномочий Президента, была исключена возмож-
ность назначения послов в другие страны и аккредитации 
иностранных послов в Мали. Суд потребовал, чтобы такое 
упущение было исправлено.2. Статья 110, пункт 5 закона о 
реформе, перечисляет состав Высшего совета магистратуры, 
тогда как в первой части первой статьи предусматривается, 
что органический закон будет определять состав Совета. По-
этому пункт 5 статьи 110 не нужен и должен быть удален.

Новое рассмотрение закона о реформе в законодатель-
ном органе дает уникальную возможность для работы по 
установлению политического консенсуса, который мог бы 
исправить глубокий перелом, развивающийся в малийском 
обществе, перейти к еще более всеобъемлющей и необхо-
димой реформе, которая заложит основу для устойчивого 
мира и стабильности. Правящее большинство и оппозиция 
вступили агрессивную информационную борьбу с актив-
ным использованием социальных сетей. Спустя некоторое 
время, обе стороны конфликта встретились с религиозны-
ми лидерами (ислам), чтобы определить их предпочтения 
о дальнейшем ходе реформы и заручиться поддержкой. 
Таким образом, лидеры исламской веры оказались в центре 
конфронтации. Далее, 13 июля представители религиозных 
движений выступили с заявлением о необходимости диалога 
между сторонами и рассмотрения иных аспектов реформы с 
различных точек зрения7. Явно прослеживалось нежелание 
организаций определять действия конфликтующих сторон и 
брать на себя ответственность за дальнейшее развитие собы-
тий, поскольку впоследствии это грозило подрывом автори-
тета и уважения со стороны государства и общества.

Недавний опыт показывает, что принятие спорных кон-
ституций (Кот-д’Ивуар, Конго Браззавиль, Чад и Египет) мо-
жет спровоцировать политическую нестабильность и даже 
насилие. Они представляют угрозу не только для заинтересо-
ванных стран, но и для соседних государств и международно-
го сообщества в целом. Политический кризис и кризис в об-
ласти безопасности в Мали уже распространился на соседние 
страны и больше не является чисто малийским кризисом, а 
кризисом в регионе Сахель. Организация спорного консти-
туционного референдума в этих обстоятельствах может еще 
больше усугубить ситуацию и потенциально поставить под 
угрозу стабильность в Мали и некоторых соседних странах. 
Возможный исход референдума неизвестен. Правительство 
и члены парламента поддерживают текст реформы в ее ны-
нешнем виде и намерены провести референдум, но только в 
целях исправления ошибок, отмеченных Конституционным 
судом. 

Оппозиция полна решимости предотвратить проведе-
ние референдума. В прошлом, малийские политики оказа-
лись особенно умелыми в использовании социальных про-
блем для достижения своих целей. Неудивительно, если бы 
на этот раз они сделали то же самое на фоне ухудшающе-
гося состояния безопасности и довольно неорганизованных 
правоохранительных сил. Известный гражданский активист, 
очень искусный в видео-пропаганде, утверждал через свой 

6 Sidi	M.	Diawara	Mali:	Peace	process,	constitutional	 reform,	and	an	
uncertain	political	future	//	2017,	CONSTITUTIONNET.	[Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.constitutionnet.org/
news/mali-peace-process-constitutional-reform-and-uncertain-po-
litical-future

7	 Строев	С.А.	Основные	события	и	тенденции	мировой	политики	
2012	года	//	Репутациология.	2013.	№	5-6.

канал YouTube, что «если реформы пройдут, то гомосек-
суалистам будет разрешено вступать в брак»8. Поскольку 
Малийское общество очень чувствительно относится к про-
блеме сексуальной ориентации, то данное заявление пред-
ставляется попыткой сплотить религиозных лидеров и их 
последователей, чтобы присоединиться к антиреформенно-
му движению. Повторное участие в процессе реформ с более 
широкими консультациями может быть более разумным 
подходом, чем вступление в конфронтацию.

На данный момент не существует идеальной или стан-
дартной конституционной модели, которая единовременно 
и навсегда решает все проблемы государства. Все конститу-
ции требуют тщательной проверки на соответствие потреб-
ностям страны и реформирования согласно меняющимся 
обстоятельствам. С этой точки зрения, необходимость пере-
осмысления и пересмотра многих аспектов Малийской Кон-
ституции неизбежна и, возможно, желательна. Тем не менее, 
процесс конституционной реформы должен обеспечить 
стратегический диалог между правителями и народом. Он 
также должен быть таким же всеобъемлющим, как дизайн 
Конституции 1992 года для более сильного демократического 
будущего, в котором учитываются не только чаяния туарегов, 
но и народ Мали в целом. Больше голосов призывает к отме-
не проекта реформы. Однако отмена инициативы может еще 
больше подорвать доверие граждан к и без того хрупкому 
правительству, что может привести к тупиковой ситуации 
вреализации Мирного соглашения и повлиять на поддерж-
ку, оказываемую международным сообществом. Предлагае-
мая реформа прогнозирует неопределенное политическое 
будущее для Мали.
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ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Серпухова О. Ю.

Права человека и гражданина – важнейший институт, 
по уровню развития которого можно оценить уровень разви-
тия общества и государства. При этом, стоить отметить, что 
данный институт не является статичным. «Права человека (а, 
следовательно, и стандарты прав человека) не являются не-
изменной категорией. Это продукт истории, поскольку они 
представляют собой явление, исторически возникающее, из-
меняющееся и развивающееся в процессе развития общества 
и государства. Каждой ступени в историческом развитии сво-
боды и права присущи своя юридическая концепция чело-
века как субъекта права и соответствующие представления о 
его правах и обязанностях, его свободе и несвободе»1. 

В связи с изменениями в различных сферах обществен-
ной жизни и сознании людей перечень прав, предоставля-
емых человеку и гражданину в конкретном государстве, 
постоянно уточняется, расширяется, совершенствуются ме-
ханизмы реализации и защиты прав. 

Динамику развития прав человека, а также появление 
новых и модернизацию уже существующих государственных 
механизмов их обеспечения позволяет проследить концеп-
ция «поколений прав человека»2, согласно которой к четвер-

1	 Нерсесянц	В.С.	Философия	права.	–	М.,	1997.	–	С.	107.	
2	 Луковская	Д.И.	Классификация	прав	и	свобод	человека	и	граж-

данина	//	СПС	«КонсультантПлюс».

тому поколению относят соматические права человека, то 
есть права, связанные с возможностью распоряжаться своим 
телом (от греч. soma – тело). 

Учитывая актуальность проблемы соматических прав 
человека и отсутствие у российского законодателя четкой 
позиции по вопросам их признания, легализации, защиты 
и реализации, важным представляется изучение опыта за-
рубежных стран, законодательство ряда которых в вопросах 
соматических прав человека более «прогрессивно». Вместе с 
тем, для ответа на вопрос, имеет ли такой «прогресс» поло-
жительный или негативный характер, стоит ли рассматри-
вать данный опыт в качестве примера для дальнейшего со-
вершенствования законодательства Российской Федерации, 
необходимо проанализировать соответствующие нормы 
права. 

Говоря об американской концепции прав и свобод, сто-
ит отметить, что она была построена на теории естественного 
права, которая основана на принципе обладания человеком 
в его естественном состоянии (т. е. вне общества или поли-
тической общности, государства) некими правами, коими он 
наделен самим фактом своего существования3.

3	 Маневская	 Д.	 Некоторые	 вопросы	 американской	 концепции	
прав	и	свобод	граждан.	Генезис	и	развитие	//	Белорусский	жур-
нал	 международного	 права	 и	 международных	 отношений.	 –	
2000.	–	№	3.	–	С.	15.
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Нормы, регулирующие права и свободы, находятся в по-
стоянном движении, и основную роль для США как страны 
англо-саксонской правовой семьи играют решения и толко-
вания Верховного суда США4.

Начиная с XX века, Верховным судом США выносятся 
решения по вопросам признания прав, которые современ-
ная юридическая наука относит к группе соматических. При 
этом особую роль при вынесении соответствующих решений 
играет доктрина надлежащей правовой процедуры («due 
process of law»).

Так, в соответствии с V поправкой к Конституции 
США 1787 года, никто не может быть лишен жизни, сво-
боды или собственности без надлежащей правовой про-
цедуры5. Указанная поправка ограничивает полномо-
чия федерального правительства и применяется только 
по отношению к нему. Согласно поправке XIV, ни один 
штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свобо-
ды или собственности без надлежащей правовой про-
цедуры6. Данная поправка направлена на ограничение 
полномочий штатов. Соответственно, вместе указанные 
поправки предусматривают, что никакое лицо не может 
быть лишено жизни, свободы и собственности без над-
лежащей правовой процедуры любым государственным 
органом в США7.

Общий характер данной формулировки позволил Вер-
ховному суду США использовать концепцию надлежащей 
правовой процедуры для многих целей. В области граж-
данских прав концепция надлежащей правовой процедуры 
устанавливает три различные группы прав. Первая группа 
прав, включает в себя «инкорпорированные» права, относя-
щиеся к уголовному процессу. Вторая группа – «процессу-
альные» права, относящиеся к предмету административного 
права. Третья группа прав представляет собой права, вытека-
ющие из принципов «материальной» надлежащей правовой 
процедуры8.

Как отмечает У. Бернам, «в то время как клаузула о 
надлежащей правовой процедуре закрепляет, что госу-
дарство не должно «никого лишать жизни, свободы или 
собственности без надлежащей правовой процедуры», то 
материальная надлежащая правовая процедура предус-
матривает существование определенных прав, включен-
ных в понятие «свобода», которые государство не может 
нарушать вне зависимости от того, какую бы «процедуру» 
оно не устанавливало. Понятие «без надлежащей право-
вой процедуры» может означать только презумпцию 
суда о том, что в ходе законотворческого процесса была 
допущена ошибка, поскольку в результате был издан за-
кон, нарушающий основные права9.

Итак, в результате деятельности Верховного суда США 
посредством принятия соответствующих решений в рамках 

4	 	Там	же.	–	С.	17.	
5	 Constitution	of	the	United	States.	-	[Электронный	ресурс].	–	Режим	

доступа:	 https://www.senate.gov/civics/constitution_item/consti-
tution.htm	(дата	обращения:	01.10.2018).

6	 Там	же.
7	 Герасимова	А.Е.	Правило	о	надлежащей	правовой	процедуре	как	

базовая	конституционная	гарантия	судебной	защиты	прав	граж-
дан	в	США	//	Актуальные	проблемы	российского	права.	–	2015.	
–	№3	(52).	-	С.	60.	

8	 Уильям	Бернам.	Правовая	система	США.	3-й	выпуск.	–	М.,	2006.	
–	С.	588.

9	 Там	же.	

доктрины «due process of law» легализованы такие сомати-
ческие права как право на контрацепцию, право на аборт, 
право на выбор сексуального партнера, право на вступление 
в брак со свободно выбранным лицом, оборот порнографи-
ческой продукции. Частично легализовано право на смерть 
(в форме пассивной эвтаназии).

Анализ указанных решений показал, что в каждом 
случае суд оценивает, соответствуют ли оспариваемые 
нормы права, действия/решения государственных орга-
нов положению о надлежащей правовой процедуре и на-
ходится ли притязание на удовлетворение того или иного 
интереса личности под защитой XIV поправки к Консти-
туции США. 

Так, например, легализовав право на контрацепцию, 
Верховный суд США признал неконституционным Закон 
штата Коннектикут, запрещавший любое использование 
противозачаточных средств10, а так же закон штата Мас-
сачусетс, запрещавший частным лицам предоставлять 
доступ к контрацептивам для лиц, не состоящих в бра-
ке11.

И, напротив, решениями по делам Washington v. 
Glucksberg, 521 U.S. 702 (1997), Vacco v. Quill, 521 U.S. 793 (1997) 
Верховный суд США признал законными запреты штатов 
Вашингтон и Нью-Йорка, соответственно, на помощь в со-
вершении самоубийства, одновременно указав, что право за-
кончить жизнь самоубийством с помощью другого лица не 
признается и не находится под защитой положения о над-
лежащей правовой процедуре XIV поправки к Конституции 
США12,13,14.

Легализация того или иного соматического права про-
исходит посредством расширительного толкования Верхов-
ным судом США гарантированной Конституцией США сво-
боды15. 

При решении вопроса о легализации того или иного 
соматического права важную роль так же играет понятие 
«privacy» – право на неприкосновенность частной жизни, ко-
торое несмотря на его отсутствие в Конституции США при-
знается фундаментальным и выведено Верховным судом в 
процессе толкования Конституции США16 ,17.

10	 Griswold	v.	Connecticut,	381	U.S.	479	(1965).	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/381/479/	(дата	обращения:	05.10.2018).

11	 Eisenstadt	v.	Baird,	405	U.S.	438	(1972).	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/405/438/	(дата	обращения:	05.10.2018).

12	 James	 Fieser.	 Applied	 Ethics:	 A	 Sourcebook.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.utm.edu/staff/jfieser/
class/300/6-euthanasia.htm (дата	обращения:	07.10.2018).

13	 Vacco	 v.	 Quill,	 521	 U.S.	 793	 (1997).	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/521/793/	(дата	обращения:	02.10.2018).

14	 Washington	v.	Glucksberg,	521	U.S.	702	(1997).	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/521/702/	(дата	обращения:	02.10.2018).

15	 См.,	например:	Романовская	В.Б.,	Серпухова	О.Ю.	Трансформа-
ция	концепта	брака	и	семьи	в	решениях	Верховного	суда	США	//	
Евразийский	юридический	журнал.	–	2017.	–	№	10	(113).	-	С.	68.

16	 Лаврик	 М.А.	 Конституционные	 основания	 соматических	 прав	
человека:	вопросы	теории		и	практика	зарубежных	государств	//	
Сибирский	юридический	вестник.	–	2006.	–	№	1.	–	С.	55.

17	 Сергеева	С.Л.	Проблемы	определения	критериев	нравственности	
и	защиты	частной	жизни	в	США	периода	судебного	активизма	//	
Исторические,	философские,	политические	и	юридические	нау-
ки,	культурология	и	искусствоведение.	Вопросы	теории	и	прак-
тики.	–	2011.	–	№	5-4	(11).	–	С.	169.
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Учитывая принцип «privacy», Верховным судом США 
вынесены решения о легализации права на контрацепцию, 
права на аборт, право на выбор сексуального партнера, право 
на оборот порнографической продукции18,19,20,21,22,23.

Опыт США по признанию/непризнанию соматических 
прав посредством судебных толкований высшей судебной 
инстанцией представляется положительным в части опера-
тивной реакции на изменения, происходящие в обществе и 
государстве. Быстрый ответ на вызовы, брошенные современ-
ным динамично развивающимся обществом, задают вектор 
для дальнейшего совершенствования законодательства. В 
свою очередь, своевременно сформулированная четкая по-
зиция законодателя по вопросам признания, легализации, 
защиты и реализации того или иного соматического права 
очень важна для правоприменительной практики и позволя-
ет избежать ряд проблем.  

При этом, стоит отметить, что, как правило, правам и 
свободам одного лица противостоят права и свободы другого 
лица и/или интересы государства. 

В ряде случаев, рассматривая вопрос о легализации того 
или иного права, Верховному суду США удается соблюсти 
принцип пропорциональности интересов сторон, устанав-
ливая дополнительные условия и ограничения реализации 
права (например, право на аборт, право на смерть (в форме 
пассивной эвтаназии), право на оборот порнографической 
продукции). В иных – принцип пропорциональности ин-
тересов сторон не соблюден (например, легализовав одно-
полые браки, не учитывается право ребенка на воспитание 
разнополыми родителями в целях полноценного и гармо-
ничного развития его личности). 

По мнению автора, принимая во внимание специфику 
рассматриваемой группы прав, опыт соблюдения принципа 
пропорциональности интересов сторон крайне важно учи-
тывать при решении вопроса о легализации соматических 
прав. 
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ПРАВОЗАРУБЕЖНЫХГОСУДАРСТВ

В теории отечественного административного права ад-
министративный процесс принято рассматривать в широком 
и узком смыслах. В узком смысле административный процесс 
отождествляют с административным юрисдикционным произ-
водством. В широком смысле помимо юрисдикционного про-
изводства в административный процесс включают администра-
тивное нормотворчество, а также управленческую деятельность 
по рассмотрению индивидуально-конкретных дел, влекущих 
как правило принятие административного акта. В Германии 
понятие административного процесса (Verwaltungsprozess) рас-
сматривается как судебное производство в административных 
судах общей и специальной компетенции и тесно связано с по-
нятием административной юстиции.

В зарубежных странах, в том числе и в Германии, поня-
тие административная юстиция многозначно. Администра-
тивная юстиция рассматривается и как порядок разрешения 
споров, возникающих между частными лицами и публичной ад-
министрацией, и как система органов, рассматривающих эти 
споры, и как сама деятельность этих органов. 

Масштабность задач, стоящих перед юридической на-
укой и законодателем Российской Федерации по формиро-
ванию эффективного административного процесса, требует 
изучения зарубежного опыта, с целью его возможного ис-
пользования, и критической переоценки действующего зако-
нодательства России, регулирующего порядок деятельности 
органов публичной администрации. 

Кроме того, правовой науке Германии известен такой 
институт административного процесса (Verwaltungsverfahren), 
целью которого является рассмотрение индивидуально-кон-
кретных дел. Несмотря на одинаковый перевод терминов 
Verwaltunsprozess и Verwaltungsverfahren значение их различны. 
Описанию и уяснению природы и деятельности данных ин-
ститутов и посвящена данная статья.

В российской правовой литературе крайне мало работ, 
непосредст-венно посвященных административному процес-
су в Германии, и в них, как правило, исследуются лишь ее 
отдельные аспекты: система судов, их структура, некоторые 
вопросы процедуры рассмотрения дел, административная 
процедура как неюрисдикционная деятельность публичных 
органов практически не подвергалась комплексному иссле-
дованию. Практически не исследован вопрос о возможности 
применения немецкого опыта. 

Следующим институтом административного права, 
имеющим принципиальное значения для понимания адми-
нистративной процедуры в Германии, является «публичное 
управление».

Большинство немецких ученых - правоведов считают 
невозможным выражение публичного управления в дефи-
ниции1. Причина – крайнее многообразие видов управлен-
ческой деятельности. Традиционно выделяют три значения 
понятия управления: 

а) в организационном смысле – это общность носителей 
управления и их иерархия, поскольку они исходят от госу-
дарства и осуществляют управление в материальном смысле;

1	 Badura	P.	Allgemeines	Verwaltungsrecht.	11	Aufl	.	–	Berlin,	1998.	–	S.	4-5.	

*	 Статья	подготовлена	 в	 рамках	 гранта	МГИМО	МИД	России	на	
выполнение	научных	работ	молодыми	исследователями	под	ру-
ководством	докторов	и	кандидатов	наук.
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б) в материальном смысле – это принятие в качестве 
объекта административных задач, что определяется позитив-
но или негативно;

в) в формальном смысле – вся деятельность, осуществля-
емая органами государственного управления, независимо от 
того, является ли она управлением в материальном смысле 
(под такое определение попадают все функции власти в их 
реализации).

Определение с точки зрения позитивного права. Описание 
понятия в позитивном праве, как правило, ограничивается 
выделением типичных признаков управления. 

Максимальное внимание уделяется конкретно-индиви-
дуальным нормативным положениям в зависимости от:

• указаний вышестоящих органов; 
• осуществления законодательной воли;
• целей государства в каждом конкретном случае;
• решения конкретных задач в соответствии с нормами 

права или в рамках этих норм; 
• применения полномочий высшей государственной 

власти;
• социальной организации в рамках законов и на осно-

ве правовых норм; 
• принятия обязательных к исполнению решений или 

планомерной деятельности публично-правовых образова-
ний по организации и осуществлению социального обще-
жития.

Причем эта деятельность по своим целям, задачам и 
полномочиям определяется и ограничивается рамками пра-
вового порядка и политических решений правительства. 

Определение с точки зрения негативного права. В большин-
стве случаев теория административного права вслед за Otto 
Mayer и W. Jellinek ограничивается определением публично-
го управления с точки зрения негативного права. В соответ-
ствии с ним управление представляет собой деятельность го-
сударства, которая не охватывается сферой законодательства 
и судебной сферой. Но такое определение в свою очередь по-
рождает определенные проблемы.

Прежде всего, «метод субстракции» может принести 
конкретные и однозначные результаты только в том случае, 
если функции государства в области законодательства и су-
дебной деятельности могут быть четко определены. Но этого 
не происходит. Например, парламент может принимать не 
только законы в материальном смысле (т.е. общие абстракт-
ные нормы поведения), но и формальные законы (как на-
пример, закон о государственном бюджете, затрагивающий 
лишь определенный круг субъектов государственной власти, 
или так называемый закон о «превентивных мерах»). В таких 
случаях речь идет скорее об административной деятельно-
сти. 

Кроме того, на Бундестаг возлагается не только законода-
тельная деятельность, но и выборы федерального президента 
(ст. 54 Основного закона), федерального канцлера (ст. 63 Ос-
новного закона), а также контроль за деятельностью прави-
тельства. Президент Бундесрата может налагать домашний 
арест (ст. 40, абз. 2 стр. 1 Основного закона), Парламентская 
комиссия по расследованию имеет права осуществлять сбор 
доказательств (ст. 44, абз. 2 Основного закона), а депутат Бун-
дестага имеет право участвовать в выборах федеральных су-
дей (ст. 95 абз. 2 Основного закона). 

И наоборот, исполнительная власть может принимать 
участие в законодательной деятельности (ст. 76, абз. 1, 113, 
абз. 1 Основного закона), а также уполномочена сама прини-
мать определенные акты в виде административно-правовых 
актов (ст. 80 Основного закона). 

Суды не только осуществляют судебную деятельность, 
но и ведут различные реестры, например, торговые реестры 
(§ 8 Торгового кодекса), организуют юридические государ-
ственные проверки (напр. § 4 JAG NW) и имеют право изда-
вать определенные «юридические административные акты» 
(§ 23 абз. 1 EGGVG). Федеральный конституционный суд уста-
новил, что абсолютное ограничение возможно только для 
центрального звена каждой отдельной ветви власти. Но где 
начинается и заканчивается это центральное звено - вопрос 
остается открытым.

С учетом вышеизложенного представляется целесоо-
бразным определять публичное управления посредством 
комбинирования различных принципов. 

Под публичным управлением в Германии понимается дея-
тельность по выполнению задач, связанных с организацией управ-
ления обществом и его членами через специально уполномоченные 
для этого органы и организации, а также их должностные лица, 
носителей административной власти.

В качестве носителя административной власти рассма-
триваются все организации, в деятельности которых прямо 
или косвенно участвует государство. Сюда относятся, пре-
жде всего, органы государственной власти; муниципальный 
органы и общины; юридические лица публичного права, за 
исключением тех, которые работают в сфере общественной 
деятельности (напр., религиозные объединения или «Бавар-
ский Красный крест»); юридические лица частного права, 
участниками которых являются одно или несколько юриди-
ческих лиц публичного права, а также, те которые являются 
носителями государственно-властных полномочий в том слу-
чае, если эти полномочия им передаются в порядке делеги-
рования. 

Административная процедура как часть администра-
тивного процесса должна быть эффективной. В этой связи 
большое значение имеет соблюдение законности органами 
публичной администрации при реализации своих функции 
и контроль за их деятельностью, где значительную роль игра-
ют административные суды. За административными судами 
закрепляется определенный минимум контрольных полно-
мочий, таких как расследование обстоятельств дела, кон-
троль за соблюдением со стороны административного орга-
на пределов его компетенции, а также процедурных норм и 
предписаний.

Наиболее «щекотливым» моментом является «содер-
жательный» контроль за административными решениями 
со стороны административных судов общей и специальной 
компетенции.

Во многих странах контроль правомерности сводится к 
проверке административных решений на предмет их логич-
ности и понятности. Обосновывается это с помощью неоспо-
римого аргумента – наличия у административных органов 
особых знаний местного, кадрового и технического характе-
ра. Такого рода аргументация, конечно же, подкрепляется 
содержащимся в конституционном праве положении о раз-
делении властей, согласно которому за органами управления 
должна сохраняться хотя бы некоторая свобода выбора.

Административно-судебный контроль в Германии очень 
сильно ориентирован на систему индивидуальной правовой 
защиты. Чем большее значение придается этому важному 
элементу правовой защиты, тем шире полномочия адми-
нистративных судов в вопросах содержательного контроля 
за административными решениями, т.е. решениями в сфере 
неопределенных правовых условий и усмотрения.

Некоторые авторы2 придерживаются той точки зрения, что 
плотность законодательного регулирования и плотность админи-
стративно-судебного контроля являются двумя сторонами одной 
медали, и что они имеют общее основание. В обоих случаях речь 
идет о том, чтобы связанность правом и пространством для само-
стоятельных решений управления были взаимно сбалансированы 
и приведены в уравновешенные взаимоотношения. 

При дозировании плотности законодательного регу-
лирования проблема заключается в том, чтобы обеспечить 
широкое правовое программирование управления, не ли-
шая его гибкости действий. При дозировании плотности 
контроля следует, с одной стороны, обеспечить требуемый 
правовым государством контроль за управлением, а с другой 
стороны, должен быть установлен необходимый простор для 
действий и принятия решений. Таким образом речь идет о 
том, чтобы разграничить функциональные области управле-
ния и административного правосудия.

Надо иметь ввиду, что не существует свободного усмотре-
ния, а существует усмотрение, ограничиваемое правом. Адми-

2	 Richter	I.,	Schuppert	G.F.	Casebook	Verwaltungsrecht.	2.,	ueberarbe-
itete	Auflage.	–	München:	C.H.	Beck,	1995.	–	S.37.
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нистративные органы, в частности, придерживаются зако-
нодательных рамок и цели принимаемого по усмотрению 
решения. Если данные параметры не выдерживаются, то 
действия административного органа оказываются противо-
законными. Соблюдение этих параметров может быть под-
вергнуто проверке со стороны административных судов.

В отличие от России, где только ведется обсуждение о не-
обходимости принятия закона об административной проце-
дуре, в Германии соответствующий закон принят уже в 1976 
году. Параграф 9 Закона об административной процедуре 
содержит определение административной процедуры, ко-
торая рассматривается как направленная вовне деятельность 
органов государственного управления по выяснению предпо-
сылок (условий), подготовки и принятию административно-
го акта или заключению административного договора. 

В Германии, несмотря на наличие специального закона 
об административных процедурах, существует отдельное ре-
гулирование различных видов лицензирования, например, 
порядок получения предпринимателями лицензий регули-
руется Законом о порядке ведения предпринимательской 
деятельности или “Gewerbeordnung”.

В соответствии с указанным Законом ведение пред-
принимательской деятельности поощряется государством 
и поэтому основным принципом данного Закона является 
принцип свободного ведения предпринимательской дея-
тельности (Gewerbefreiheit). Таковая разрешается любому 
лицу, за исключением случаев, которые предусмотрены За-
коном о предпринимательской деятельности, для которых 
требуется получение лицензии.

Согласно закону о ведении предпринимательской дея-
тельности, таковыми видами являются:

1. Частное медицинское обслуживание
2. Частная охранная деятельность, в том числе частная 

охрана морских судов (Bewachungsgewerbe auf Seeschiffen)
3. Деятельность по организации отдыха, проведению 

развлекательных мероприятий и аттракционов
4. Устройство мест для публичных танцевальных 

развлечений и проведение танцевальных мероприятий 
(Tanzlustbarkeiten)

5. Установка оборудования с возможностью получения 
выигрыша (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)

6. Проведение иных мероприятий с возможностью по-
лучения выигрыша

7. Устройство игорных домов, проведение лотерей и 
иных азартных игр

8. Организация ломбардов
9. Организация аукционов
Деятельность в сфере сделок с недвижимостью, предста-

вительство на бирже (брокерская деятельность), строитель-
ные услуги, деятельность по управлению недвижимостью

11. Выдача страховых свидетельств, страховое консульти-
рование

12. Консультирование по вопросам инвестирования
13. Выдача кредитов под ипотеку (Immobiliardar-

lehensvermittler)
14. Проведение коммерческой экспертизы
Основным принципом предпринимательства в Гер-

мании, согласно данному Закону, является принцип 
свободы промысловой деятельности, которая ограни-
чивается лишь в случаях, предусмотренных законом. 
Общим требованием является обязанность уведомлять 
органы управления о создании предприятия и начале 
его работы. Согласно Закону, предприниматель обязан 
присылать сообщение в органы управления в случаях: 
изменения места нахождения предприятия; изменения 
предмета деятельности предприятия или существенно-
го расширения номенклатуры выпускаемых товаров или 
оказываемых услуг, в результате чего деятельность пред-
приятия выходит за установленные рамки; прекращение 
деятельности предприятия. 

Если предприниматель не заявил об осуществлении 
деятельности, органы государственного управления вправе 
прекратить такую деятельность. Схожие последствия на-
ступают, если деятельность ведет иностранное юридическое 

лицо, чья правоспособность не признается Германией. Как 
писала С.М. Селиманова, по общему правилу лицензиро-
вание в Германии носит явный заявительный характер, а не 
разрешительный, как в иных странах3. 

В Законе достаточно четко регламентированы требова-
ния к видам деятельности, для занятия которыми предпри-
ниматель должен обладать определенными способностями. 
Указано, к примеру, что недостаточность компетенции мо-
жет служить основанием для отказа в выдаче лицензии. 

Закон не только рассматривает профессиональную ком-
петентность как предпосылку для выдачи лицензии, но и до-
пускает возможность признания не соответствующей этим 
требованиям уже осуществляемой деятельности, если для 
этого появляются определенные фактические предпосылки. 

Стоит отметить, что данные виды предприниматель-
ской деятельности признаются требующими мониторинга 
(Überwachungsbedürftige Gewerbe) в соответствии с §38 За-
кона, от которого зависит действительность выданной ли-
цензии. Осуществление предпринимательской деятельности 
может быть запрещено полностью или частично органом, 
уполномоченном осуществлять контроль в данной сфере. 
Поводами для запрета деятельности могут являться факты, 
свидетельствующие о ненадежности предприятия или лица, 
ответственного за управление предприятием в случае, если 
запрет необходим для защиты широкой общественности 
или работников, трудящихся на предприятии. 

Кроме того, основанием для аннулирования лицензии в 
соответствии с § 49 Закона служит фактическое прекращение 
предпринимателем деятельности в течение одного года. При 
этом срок может быть продлен по причинам, признанным 
органом уважительными.

В результате анализа лицензирования как администра-
тивной процедуры в праве ФРГ можно сделать вывод, что 
данный институт в соответствии с законодательными поло-
жениями характеризуется внешним характером деятельно-
сти органов исполнительной власти. Что касается других ви-
дов процедур, то Закон об административной процедуре не 
содержит исчерпывающих требований порядка получения 
соответствующих прав, в Германии это регулируется отдель-
ными нормативно-правовыми актами.

На взгляд авторов опыт Германии является наиболее 
приемлемым для российской практики, поскольку в России 
уже существует значительное количество нормативно-право-
вых актов регулирующих отдельные виды административ-
ных процедур, и требуется лишь разработка и принятие 
федерального закона, содержащего базовые принципы и ра-
мочный порядок осуществления таких процедур.
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ПРАВОЗАРУБЕЖНЫХГОСУДАРСТВ

Абдулрида Д. Н.

Действующая конституция Ирака 2005 года опреде-
лила финансовую политику в стране и формирование 
государственного бюджета, которые находятся в компе-
тенции федерального правительства1, Целью финансовой 
политики является достижение равномерного развития 
всех отраслей экономики и всех регионов и провинций 
страны в целом.

Действующая конституция Ирака 2005 года определи-
ла, что вопросы составления, развития стратегии и плани-
рования являются компетенциями совместного ведения фе-
деральной и местной власти в провинции2. Это заставляет 
федеральные власти при составлении плана развития учи-
тывать нужды и потребности провинций и приоритетные 
направления финансирования, представляемые местными 
властями. Однако, Конституция Ирака при возникновении 
противоречий между федеральной и местной властью в про-
винциях передаёт местным властям приоритеты и ставит её 
выше власти федеральной3.

Согласно Действующей Конституции Ирака 2005 года п. 
1 ст. 61 Парламент Ирака вправе внести поправки в Консти-
туцию и принимать федеральные законы и правовые акты, 
гарантируя их исполнение, поэтому в основе всех норматив-
но-правовых актов, регулирующих деятельность местных 
органов власти в вопросах финансов, являются федеральные 
законы, принимаемые парламентом.

Согласно ч. 4 чт. 3 Закона Ирака 2014 года «О финансах 
и государственном долге» федеральные финансовые орга-
ны власти гарантируют местным советам провинций право 

1	 См.:	Ст.	110	Действующей	Конституции	Ирака	2005	год.
2	 См.:	Ст.	114	Действующей	Конституции	Ирака	2005	год.
3	 См.:	Ст.	115	Действующей	Конституции	Ирака	2005	год.

в определении финансовых ресурсов в провинции и расхо-
дования бюджетных средств самостоятельно при условии, 
что расходы не будут превышать лимита, установленного 
в ежегодном бюджете. Исключение составляют случаи, 
предусмотренные в Законе Ирака «О бюджете», который 
даёт Советам провинций право осуществлять трансферты 
между статьями бюджета, если они не превышают 5 %, за-
ранее уведомляя и получая согласие у Министерства фи-
нансов Ирака. Нужно отметить, что Советы провинций не 
вправе распоряжаться средствами бюджета, оставшимися 
к концу финансового года в результате профицита бюдже-
та. Однако в ч. 9 ст. 9 Закона Ирака 2014 года «О финансах 
и государственном долге» предусматривается, что данные 
средства фиксируются как доходы бюджета на следующий 
финансовый год.

Несмотря на право местных властей создавать муни-
ципальные образования и определять их функции, которое 
гарантируется всеми федеральными законами, тем не менее, 
наблюдается постоянное вмешательство и контроль со сторо-
ны федеральной власти. Согласно п. 5 ст. 7 Закона Ирака 2014 
года «О финансах и государственном долге» бюджет провин-
ций является частью федерального бюджета второго уровня. 
Согласно ст. 9 указанного Закона полномочия местной вла-
сти заключаются в следующем: 

1) подготовка проектов местного бюджета, осуществле-
ние трансфертов исполнение законодательства о бюджете, 
с условием соблюдения всех конституционных стандартов, 
распределение средств бюджета между центром провинций, 
округов, подокругов; 

2) согласование проектов местных бюджетов с федераль-
ным министерством финансов для его дальнейшего включе-
ния в федеральный бюджет; 
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3) осуществление контроля за исполнением бюджета и 
принятия отчетов о ходе выполнения статей местного бюд-
жета; 

4) местные органы власти определяют пути пополнения 
местного бюджета в результате обложения налогом и по-
шлинами и иными сборами, а также доходы, полученные от 
использования имущества, принадлежащего местным орга-
нам власти;

5) определение порядка и условий, необходимых для 
выделения субсидий и финансовой помощи, кредитов из 
средств местного бюджета. 

Таким образом, видится, что, с одной стороны, органы 
местной власти не принимают бюджет самостоятельно и 
определяют финансовые аспекты будущего бюджета, а с дру-
гой стороны, определяют и назначают порядок использова-
ния финансовых ресурсов в соответствие с поставленными 
задачами.

После смены режима в 2003 году и в результате корен-
ных изменений в экономике появилась необходимость пере-
дать местным органам власти более широкие полномочия, 
особенно в сфере обслуживания населения. Это облегчило 
задачи и ответственность федеральной власти в финансиро-
вании сферы обслуживания населения, а также открыло воз-
можности для привлечения частных инвесторов в эту сферу. 
Однако большие проекты, требующие большого финанси-
рования, остались в компетенции федеральной власти. На-
пример, такие как: финансирование строительства и ремон-
та дорог, связывающих местные регионы; финансирование и 
строительство электростанций в провинциях Басра, Бабель, 
Декар, и строительство сети канализации в муниципалите-
тах; строительство больниц и развитие медицинских учреж-
дений при создании центров социального обслуживания в 
больших муниципалитетах; создание и строительство уни-
верситетов, школ, научных центров в некоторых муниципа-
литетах; строительство ж/д путей сообщения, аэропортов, 
морских и речных портов, возведение дамб.

Согласно ст. 22 Конституции Ирака 2005 г. формирова-
ние и исполнение местного бюджета происходит согласно 
статьям Конституции и Федерального закона «О бюджете», 
а также нормативно-правовым актам, принятыми в провин-
циях. 

Законодатель в Законе Ирака 2008 года «О провинци-
ях, не входящих в состав автономий» явно определил, что 
совет провинций имеет собственный бюджет, включая об-
щий бюджет провинций. Совет провинций вправе принять 
проект бюджета провинций, подготовленный губернато-
ром провинций, а также вправе осуществлять трансферты 
по согласованию абсолютного большинства членов Совета 
провинций, с условием соблюдения конституционных стан-
дартов, распределения статей расходов между субъектами 
(провинциями, округами, подокругами) для дальнейшей 
её передачи федеральному министерству финансов для её 
включения в федеральный бюджет4.

Закон 2008 года «О провинциях, не входящих в состав 
автономий» не определил правила и принципы формирова-
ния бюджета провинций, а также сроки, в которые проходит 
подготовка бюджета, и содержание статей расхода и дохода. 
Поэтому при формировании местного бюджета местные 
власти опираются на правила и принципы формирования 
федерального бюджета.

Бюджет провинций является неотъемлемой частью го-
сударственного бюджета. Финансовый год, на который со-
ставляется местный бюджет, состоит из 12 месяцев; с первого 

4	 См.:	Ст.	7.	-	П.	5.	-	Закон	21	«О	провинциях,	не	входящих	в	состав	
автономий»	2008	год	с	Редакцией.

января по 31 декабря5 статьи бюджета распределяются по 
принципам, сформулированным федеральным правитель-
ством, статьи расходов и доходов поделены на разделы, гла-
вы, статьи.

Формирование местного бюджета и его исполнение 
происходит согласно Закону Ирака 2004 года «О финансах 
и государственном долге», однако Закон Ирака 2008 года «О 
провинциях, не входящих в состав автономий» определяет 
бюджет провинций как: «предполагаемые ежегодные до-
ходы и расходы провинций»6. Поэтому на плечи местной 
власти ложится формулирование предстоящих доходов и 
расходов в соответствии с порядком формирования общего-
сударственного бюджета. Более того, можно заметить одно 
отличие при формировании бюджета провинций от феде-
рального бюджета, Так, в бюджет провинций сначала опре-
делили статьи дохода, в противном случае, при формирова-
нии федерального бюджета сначала идут статьи расхода и 
только потом его доходная часть, Это говорит о том, что при 
формировании бюджета провинций расходы формируются 
с учетом дохода провинций.

Первый этап при формировании местного бюджета за-
ключается в определении возможных полученных доходов от 
налогов, сборов и пошлин, продажи и аренды муниципаль-
ного имущества, благотворительных взносов, субсидирова-
ния со стороны федеральной власти. 

Министерство планирования определило принципы и 
стандарты, по которым составляются инвестиционные про-
екты: 1) финансовая и экономическая рентабельность проек-
та; 2) исключение проектов, требующих больших издержек; 
3) необходимость ускорения исполнения инвестиционных 
проектов и распределение их по муниципалитетам, в том 
числе общая стоимость инвестиционных проектов не долж-
на превышать 20 % от средств, выделяемых провинциям; 4) 
запрет на новые инвестиционные проекты, кроме проектов 
имеющих особую важность при условии что последний срок 
подачи проекта до 15 сентября7.

Губернатор провинции, как представитель высшей ис-
полнительной власти провинции, готовит бюджет провин-
ции и представляет его в Совет провинции для обсуждения 
и дальнейшего принятия. 

После согласования в Совете провинций проект местно-
го бюджета направляется в федеральное министерство фи-
нансов для включения его в общегосударственный бюджет 
в соответствие с принципами единой бюджетной полити-
ки страны8. Закон Ирака 2004 года «О финансах и государ-
ственном долге» определил конец сентября каждого года в 
качестве крайнего срока представления в федеральное мини-
стерство финансов проекта бюджета. Потом бюджет может 
быть повергнут коррекции прежде чем будет представлен 
высшему законодательному органу страны, но не позднее 10 
декабря текущего года9.

Следует отметить, что законодатель не определяет срок, 
в который парламент утверждает федеральный бюджет. Это 
часто приводит к опозданиям в принятии государственного 
бюджета. Часто задержка происходит на несколько месяцев 

5	 См.	П.	23.	-	Ч.	2.	-	Закон	95	«О	финансах	и	государственном	дол-
ге»	2004	год.

6	 См.	П.	16.	-	Ч.	2.	-	Закон	95	«О	финансах	и	государственном	дол-
ге»	2004	год.

7	 Инструкция	 министерства	 планирования	 к	 государственному	
инвестиционному	проекту.	№	2	/	16651	от	15.07.2013	.

8	 Джин	Мохаммед	Аль	Кайси	Правовой	статус	губернатора	в	Ира-
ке.	-	С.	56.	

9	 См.:	П.	2.	-	Ч.	5.	-	Ст.	7.	-	Закон	21	«О	провинциях,	не	входящих	в	
состав	автономий»	2008.
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с начала наступления финансового года10. В свою очередь это 
негативно отражается на социально-экономическом состоя-
нии провинций, особенно в сфере обслуживания населения. 
С целью решения данной проблемы Министерство финан-
сов Ирака разрешило местным органам власти использовать 
финансовые ресурсы, оставшиеся с прошлого года, до тех 
пор, пока не будет утверждён новый государственный бюд-
жет11. По нашему мнению, нужно внести поправки в законо-
дательство, где бы определялись сроки, не более 60 дней со 
дня его поступления в парламент, для принятия нового бюд-
жета. Также заметно, что законодатель не предаёт значение 
следующим моментам при подготовке проекта бюджета в 
провинции: 

– во-первых, отсутствуют временные сроки, в течение 
которых местные финансовые органы в провинции должны 
сформировать местный бюджет и все вопросы, связанные со 
статьями бюджета; 

– во-вторых, отсутствуют единые нормы, регулирующие 
работу Советов провинций, не входящих в состав автономии 
на местах при составлении местных бюджетов. Поэтому каж-
дая провинция регулирует эти вопросы на своё усмотрение. 
Такое состояние отразилось на формировании государствен-
ного бюджета и на своевременной его передачи для рассмо-
трения в законодательные органы власти, а также привело 
к неисполнению реальных нужд местных администраций в 
провинциях; 

– в-третьих, отсутствие в Законе Ирака 2008 года «О про-
винциях, не входящих в состав автономий» упоминания о 
том, что местный бюджет не нуждается в подтверждении 
высшего законодательно органа страны (парламента), не на-
рушая принципы децентрализации, за исключением статей, 
касающихся субсидирования центральной властью местных 
органов власти. Что не мешает центральным органам власти 
контролировать исполнение местных бюджетов, поскольку 
он является неотъемлемой частью государственного бюдже-
та.

– в-четвертых, законодатель обязал Советы провинций 
после принятия бюджета на местах отправлять проекты 
местных бюджетов в министерство финансов для дальней-
шего их включения в государственный бюджет; 

– в-пятых, финансирование проектов, осуществляемых 
федеральной властью в провинции, не входит в статьи мест-
ного бюджета, принимаемые провинциями. Это привело к 
разногласиям при координации работы различных органов 
местной и федеральной власти.

Все выше перечисленное привело к необходимости соз-
дания высшего координационного центра в составе: губерна-
тора, в качестве председателя, и членов-председателей всех 
административных единиц (провинций округов и подокру-
гов) для решения совместных вопросов относительно бюд-
жета12, таких как: подготовка и принятие местного бюджета 
провинций, который охватывал все административные еди-
ницы, находящиеся на территории границы провинций во 
избежание задержки формирования проекта развития про-
винций. 

На основе вышесказанного и на основе принципа децен-
трализации, а также финансовой самостоятельности про-
винций, мы предлагаем:

10	 Ст.	7.	-	Р.	6.	-	Закон	«О	финансах	и	государственном	долге.
11	 Закон	 «О	 бюджете	 2012»	 24.02.2012,	 принятый	 парламен-

том	 Ирака,	 опубликованный	 в	 официальной	 газете	 №	 2423	
12.03.2012;	Закон	№	7	«О	федеральном	бюджете»	2013,	опубли-
кованный	в	официальной	газете	№	4272	25.03.2013	Бюджет	был	
принят	через	полгода	после	начала	финансового	года.	

12	 Ст.	4.	-	Р.	7.	-	Закон	«О	финансах	и	государственном	долге»	с	по-
правками.

– во-первых, отделить бюджет провинций от государ-
ственного бюджета и передать Совету провинций, а не пар-
ламенту страны, право принимать и утверждать бюджет 
провинции;

– во-вторых, оставить центральной власти только функ-
ции контроля, учитывая то, что она принимает все законы, 
регулирующие принятие местного бюджета провинциями с 
указанием этапов формирования бюджета, сроков его фор-
мирования, формальные и технические нюансы формирова-
ния бюджета;

– в-третьих, выполнять требования ч. 2 ст. 45 закона 2008 
года «О провинциях, не входящих в Совет автономий», речь 
в которой идёт о передаче функций, которые исполняют в 
провинциях представители федеральных ведомств и мини-
стерств (образования, сельского хозяйства, молодежи и спор-
та, по делам муниципалитета и другие). К тому же передать 
средства, идущие на финансирование этих министерств и 
ведомств непосредственно провинциям для включения их в 
местные бюджеты. Это позволит устранить разногласия и со-
гласовать местные бюджеты.

Также мы считаем, что целесообразно было бы создать 
отдел финансирования и планирования бюджета в админи-
страции губернатора провинции. Это позволит облегчить 
формирование бюджета, в соответствии с местными право-
выми нормами, которые также должны быть приняты.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Груздев В. В.

 Одним из нестандартных видов политико-территори-
альных образований на современной карте мира можно 
считать так называемые де-факто независимые государства с 
неполным юридическим признанием со стороны мирового 
сообщества. До настоящего момента существуют различные 
подходы к определению понятия «непризнанное государ-
ство», поскольку не выработаны бесспорные критерии клас-
сификации. Тем не менее, мы попытаемся воспользоваться 
типологией, которая в качестве важных критериев называет 
признание независимости непризнанного государственного 
образования членами ООН и реально функционирующим 
государственным механизмом. Используя данные критерии, 
автор статьи рассматривает исторические предпосылки ста-
новления такого государства, как Западная Сахара, которое 
признается уже со стороны 58 стран, имеет свою конститу-
цию и разветвленный государственный аппарат. 

Атлантическое побережье Северной Африки с древ-
нейших времен является объектом европейских амбиций. 
Большая часть территорий Северной Африки была коло-
низирована Францией и Британской Империей. Испания 
распространила свое влияние главным образом на Южную 
Америку и частично на Северную Африку1.

Испанская оккупация Западной Сахары началась в 1884 
году, после ввода испанских войск в Рио-де-Оро, однако уста-
новить полный контроль над всей территорией удалось толь-
ко в 1956 году. Испанскую оккупацию территорий Западной 
Сахары делят на три этапа: 

1. Оккупация Рио-де-Оро в период с 1884 по 1900-е гг.;

1	 Абдеррахман	Сенусси.	Борьба	народа	Западной	Сахары	против	
испанского	колониализма	//	Восток	(ORIENS).	–	2008.	–	№	6.	–	
C.	65.	

2. Второй этап связан с установлением границ с Франци-
ей, в первую очередь путем заключения различных соглаше-
ний с 1900 г. по 1912 г. Наиболее важным соглашением этого 
периода является первое франко-испанское Соглашение об 
установлении границ от 27 июня 1900 г, которое было изме-
нено двумя секретными соглашениями, заключенными 3 ок-
тября 1904 года и 27 ноября 1912 года2.

3. Третий этап охватывает период с 1912 г. по 1956 г. В 
этот период Испании удалось распространить свое влияние 
на весь регион, а французская экспансия распространилась 
на южное Марокко, юг Алжира, Мавританию и другие об-
ласти. 

Помимо Мелильи и Сеуты – двух марокканских городов, 
находившихся под испанским контролем с 1497 по 1580-е гг., 
Испания проявила интерес к оккупации большей части ма-
рокканских территорий. После войны между Испанией и 
Марокко (1859–1860 гг.) и подписания мирного договора Ис-
пания получила контроль над северным марокканским горо-
дом Тетуан и южным городом Сиди-Ифни3.

Испанская колонизация Западной Сахары началась в 
1884 году с колонии Рио-де-Оро. Эта оккупация проходила 
в контексте Берлинской конференции, состоявшейся между 
1884 и 1885 гг., и опиралась на Соглашение о разделе афри-
канского континента между европейскими империалисти-
ческими державами. В последующие четыре года Испания, 
достигнув соглашения с некоторыми местными племенами, 

2	 Абдеррахман	 Сенусси	 Борьба	 народа	 Западной	 Сахары	 против	
испанского	колониализма	//	Восток	(ORIENS).	–	2008.	–	№	6.	–	
С.	66.

3	 Onwar	Moroccan	War	1859-1860.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 http://www.onwar.com/aced/nation/sat/spain/fmorocco-
spain	1859.htm	(дата	обращения:	27.03.2017).
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установила свою юрисдикцию над территорией Западной 
Сахары, простиравшейся на 150 миль4. После установления 
контроля на всей территории Западной Сахары в 1934 году, 
Испания переименовала ее в Испанскую Сахару5.

Позже в 1900 году Марокко, Франция и Испания раз-
делили между собой территорию Марокко. В 1912 году Ма-
рокко подписало «Фесский договор» с Францией, вследствие 
чего потеряло свою независимость и перешло под француз-
ский протекторат. Другой договор между Испанией и Ма-
рокко позволил Испании установить протекторат над Ма-
рокко. Позднее Франция и Испания определили границы 
своих сфер влияния на марокканской территории. В резуль-
тате переговоров с Францией в 1916 году Испания получила 
контроль над мысом Кабо Джуби, что позволило ей в допол-
нение к колонии Сиди Ифни и территории Западной Саха-
ры создать еще два протектората: Эр-Риф на севере и мыс 
Кабо Джуби на юге Марокко. В начале двадцатого века стра-
ны Магриба были разделены между Францией, Испанией и 
Италией. Эта оккупация, которая стерла границы между не-
которыми странами региона, в дальнейшем способствовала 
появлению множества проблем и конфликтных ситуаций 
после деколонизации. 

В 1963 году Специальный комитет ООН по деколони-
зации объявил Западную Сахару «несамоуправляющейся 
территорией», которая подлежит деколонизации в соответ-
ствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 
декабря 1960 года6. Позже первая Резолюция 2072 (XX) от 17 
декабря 1965 года Генеральной Ассамблеи ООН призвала 
Испанию деколонизировать Западную Сахару и начать пере-
говоры о ее суверенитете.

В мае 1967 года, пытаясь создать видимость движения 
Западной Сахары к самоопределению, Испания основала 
«Генеральную Ассамблею Сахрави», известную как «Дже-
маа». Это собрание состояло из представителей нескольких 
племен сахрави. Чтобы противостоять данной организации 
в 1968 году была создана политическая организация «Сах-
рави», известная как «Освободительное движение Сахары», 
лидером которой стал Мохамед Сиди Ибрагим Бассири. В 
мирных протестах против испанской оккупации Освободи-
тельное движение тщетно заявляло о праве сахрави на са-
моопределение. Многие члены движения были убиты либо 
задержаны во время испанских репрессий, а в 1970 году по-
сле ареста испанскими властями, лидер движения Мохамед 
Сиди Ибрагим Бассири исчез навсегда при неизвестных об-
стоятельствах.

В то время как Освободительное движение было полно-
стью подавлено, международные усилия по деколонизации 
Западной Сахары продолжались. Генеральная Ассамблея 
последовательно принимала резолюции по этому вопросу 
каждый год с 1966 по 1973-е гг., каждая из которых подтверж-
дала необходимость проведения референдума по вопросу о 
самоопределении7. Между тем, усилия по сопротивлению 
испанской оккупации продолжались в различных формах.

4	 Erik	J.	Western	Sahara	Anatomy	of	a	Stalemate	Boulder	CO:	Lynne	
Rienner	Publishers,	2005.	–	P.	21.

5	 Rockower	P.	Possibilities	 of	Peace	 in	The	Western	Sahara	 //	 Inde-
pendent	Study	Project	/	School	for	International	Training	Rabat,	Mo-
rocco,	2002.	–	P.	9.

6	 Резолюция	1514	(XV)	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	14	декабря	
1960	года.

7	 Theofilopoulou	A.	The	United	Nations	and	Western	Sahara,	a	Never-
Ending	Affair	//	DC:	United	States	Institute	of	Peace,	2006.	–	P.	6.

Вдохновленные революционным опытом других стран 
третьего мира, сахрави начали искать самоопределение, ко-
торое было обещано им резолюциями ООН. Они объеди-
нились в несколько движений сопротивления под эгидой 
различных заинтересованных стран региона: «Фронт осво-
бождения и единства» спонсировался Марокко, «Партия 
национального союза Сахрави» получила поддержку Ис-
пании, но впоследствии двое его лидеров в 1975 году присо-
единились к Марокко, «Таурегское революционное движе-
ние» первоначально поддерживалось Алжиром, но в 1975 
году движение перешло на сторону Марокко. В 1973 году 
был организован «Фронт освобождения Сегиет-эль-Хамры и 
Рио-де-Оро» (Полисарио)8. Полисарио было сформировано 
из трех сил – националистов и образованной элиты, многие 
из которых были последователями Бассири, и сторонников 
Освободительного движения, радикальными левыми и марк-
систскими группами студентов, многие из которых получи-
ли образование в Университете Мохамеда V в Рабате, и на-
конец, ядром движения являлись антиколонисты.

 Все эти группы в разное время играли различные роли 
в борьбе против испанских колонизаторов Западной Сахары, 
но все эти организации в дальнейшем были распущены или 
поглощены другими организациями. Исключением стало 
Полисарио, направившее свою борьбу против нового коло-
низатора. 

В 1956 году Марокко получило независимость от Фран-
ции и от испанского колониального господства. В первые дни 
независимости Марокко, глава партии «Истикляль», Аллал 
аль-Фасси, выступил с заявлениями о том, что окончание 
французского и испанского протектората над Марокко не 
является полной независимостью, а лишь частичным триум-
фом к ее достижению. 

Усилиями партии «Истикляль» была составлена карта 
Большого Марокко, которая включила в состав территорий 
Марокко огромную часть алжирской пустыни, все террито-
рии Западной Сахары, Мавритании и северо-западную часть 
Мали9. В 1957 году Марокко, преследуя мечту о Великом Ма-
рокко, создало «Армию освобождения Сахары» состоявшую 
из 5 тыс. марокканцев, включая представителей двух племен 
сахрави: Ргибат и Текна. Армия освобождения успешно вела 
партизанскую войну против оставшихся в Сиди-Ифни и в За-
падной Сахаре испанских сил. С тяжелыми потерями испан-
ские войска отступили, а Сиди Ифни в 1958 году был передан 
Марокко. Позднее Армия освобождения потерпела пораже-
ние от большой объединенной франко-испанской кампании. 
После поражения Армии освобождения, Марокко подписа-
ло соглашение с Испанией, позволившее в 1969 году мирно 
вернуть Тарфаю в Марокко.

Мечты о Великом Марокко рухнули, когда в 1960 году 
Мавритания обрела независимость. Нежелание Марокко 
признать независимость Мавритании вызвало огромную на-
пряженность в мароккано-мавританских отношениях. Поз-
же Марокко отклонило свои ирредентистские претензии и в 
1969 году все же признало Мавританию, что означало конец 
мечте о Великом Марокко и начало новой главы, в которой 
Марокко сосредоточило свои усилия на завоевании террито-
рий Западной Сахары.

8	 Harvey	 D.	 The	 Regan	 Doctrine,	 Morocco,	 and	 the	 Conflict	 in	 the	
Western	 Sahara:	An	Appraisal	 of	United	 States	Policy	 //	 Salt	 Lake	
City:	University	of	Utah,	1988.	–	P.	13.

9	 Hodges	T.	Western	Sahara,	the	Roots	of	a	Desert	War	//	Westport,	
CT:	Lawrence	Hill	Books,	1984.	–	P.	4.



102

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

Испания, оказавшись под давлением со стороны групп 
сопротивления и международного сообщества, в 1974 году 
объявила о намерении провести референдум в Западной 
Сахаре, таким образом, заявив о возможности ухода из За-
падной Сахары в соответствии с резолюцией №1514 Гене-
ральной Ассамблеи ООН в отношении права колониальных 
народов на независимость. В декабре 1974 года в Западной 
Сахаре была проведена перепись населения, в ходе которой 
было зарегистрировано 73 497 человек. Эта перепись стала 
первым шагом на пути к референдуму, который должен был 
состояться в течение первых шести месяцев 1975 года. Рефе-
рендум предоставил бы сахрави право выбора между неза-
висимостью и интеграцией с Испанией. Против проведения 
референдума выступили Мавритания и Марокко, на основа-
нии чего Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о 
передачи данного вопроса на рассмотрение Международно-
го суда.

16 октября 1975 года Международный Суд ООН вынес 
консультативное заключение, в котором говорилось, что ма-
териалы и информация, представленные Суду, свидетель-
ствуют о существовании во время испанской колонизации 
доказательств преданности марокканскому султану некото-
рых племен обитавших на территории Западной Сахары10. В 
равной степени они свидетельствуют о существовании пра-
вовой связи, включая некоторые права, касающиеся земель, 
между Мавританией и территорией Западной Сахары. С 
другой стороны, вывод Суда заключался в том, что представ-
ленные ему материалы и информация не устанавливают свя-
зи территориального суверенитета между территорией За-
падной Сахары и Королевством Марокко или Мавританией.

По утверждению марокканцев, до испанской оккупа-
ции территория Западной Сахары считалась находящейся 
вне власти Султана, но под его духовным предводительством. 
Мавританские претензии на земли Западной Сахары обосно-
вывались общностью культурных ценностей, связывавших 
мавров с племенами сахрави.

Король Хасан II интерпретировал мнение Междуна-
родного Суда как победу Марокко и как доказательство суве-
ренитета Марокко над Западной Сахарой. Он призвал свой 
народ к «Зеленому маршу», в котором приняли участие 350 
тыс. невооруженных марокканских мирных жителей, дви-
нувшихся в сторону Западной Сахары. Марш, объявленный 
королем Марокко, в действительности был создан по иници-
ативе партии Истикляль. Цель этого марша состояла в том, 
чтобы поставить Испанию и Организацию Объединенных 
Наций перед свершившимся фактом и подтолкнуть их к 
прямым переговорам с Марокко с последующим признани-
ем этого региона марокканской провинцией. 

Под давлением Марокко 14 ноября 1975 года между Ис-
панией, Марокко и Мавританией было подписано Мадрид-
ское соглашение11. Это соглашение подразумевало передачу 
Испанией Западной Сахарой в управление Марокко и Мав-
ритании до конца февраля 1976, то есть до окончательного 
вывода Испанских войск из Западной Сахары.

10	 Консультативное	заключение	Международного	Суда	от	16	октя-
бря	1975	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
icj-cij.org/homepage/ru/files/sum_1948-1991.pdf	 (дата	 обраще-
ния:	28.03.2017)

11	 Елена	В.	Западная	Сахара:	Преданная	Независимость	Сборник	
исследований	и	документов	по	современной	истории	Сахарской	
Арабской	Демократической	Республики.	–	М.:	REGNUM,	2007.	–	
С.	33.

Большинство историков считают, что Мадридское со-
глашение должно было скрыть вход Марокко в Сахару, по-
скольку в действительности Мадридское соглашение явля-
лось уступкой территорий Западной Сахары со стороны 
Испании в пользу Марокко и Мавритании. Подтверждением 
этому служит подписанный в 1975 году секретный договор 
между Марокко и Мавританией. С другой стороны, между 
Испанией и Марокко также существовало секретное согла-
шение, в котором Испания сохранила за собой право про-
должать использование фосфатного рудника в Букраа. 

В соответствии с Мадридским соглашением, Испания 
передала Марокко две третьи территорий Западной Сахары, 
а Мавритании – южную треть территорий. В феврале 1976 
года Испания полностью вышла из Западной Сахары, а Ма-
рокко объявило о разрешении западно-сахарской проблемы.

Вслед за уходом Испании, Марокко и Мавритания нача-
ли занимать освобожденную территорию Западной Сахары. 
Полисарио рассматривало эту аннексию как способ обойти 
процесс деколонизации, который длился почти десятиле-
тие12. Вторжение Марокко на территорию Западной Сахары 
получило поддержку со стороны некоторых арабских стран 
и сильное сопротивление со стороны Алжира, особенно по-
сле признания Арабской Сахарской Демократической Ре-
спублики, приведшей к разрыву дипломатических отноше-
ний между Марокко и Алжиром.

Мы считаем, что Мавритания обладала такими же исто-
рическими и политическими связями с Западной Сахарой, 
как и Марокко, главным образом в районе Рио-де-Оро. Этот 
район под названием «Шанкит» входил в Эмират Адрар, со-
стоявший в группе Мавританского союза. Потому президент 
Мавритании Мухтар Уальд Дадд принял участие в подписа-
нии Мадридского договора, а также подписал с Хасаном II 
секретное соглашение, согласно которому мавританские во-
енные должны были оккупировать Рио-де-Оро через три дня 
после оккупации остальной части территорий Западной Са-
хары марокканскими войсками.

К концу февраля 1976 года Полисарио объявило неза-
висимость Западной Сахары, основав Сахарскую Арабскую 
Демократическую Республику (САДР)13. Марокко отказалось 
признать легитимность САДР и идти с ней на переговоры. 
К началу февраля 1976 года, с военной поддержкой Алжи-
ра, Кубы и Ливии, Полисарио начало партизанскую войну 
против марокканских и мавританских сил. Первоначально 
Полисарио сосредоточилось на партизанской войне. Маври-
тания, очевидно, была главной целью Полисарио.

В 1979 году Мавритания, лишенная ресурсов и изму-
ченная тремя годами жестоких боевых действий в пустыне, 
после переворота против Мухтара Уальд Дадда, решила от-
казаться от своих требований в отношении южной части За-
падной Сахары и подписала мирное соглашение с Полиса-
рио. В 1984 году Мавритания признала Сахарскую Арабскую 
Демократическую Республику и подписала с ней секретное 
соглашение о передачи ей юга территорий Западной Сахары 
после вывода своих сил, но после ухода Мавритании Марок-
ко быстро захватило освобожденный район и смогло вытол-
кнуть Полисарио к восточной границе с Алжиром.

12	 Derek	Harvey.	The	Regan	Doctrine,	Morocco,	and	the	Conflict	in	the	
Western	Sahara:	An	Appraisal	of	United	States	Policy	(Salt	Lake	City:	
University	of	Utah,	1988).	–	P.13.

13	 Staff	Researcher	War	and	Insurgency	in	the	Western	Sahara	//	PA:	
Strategic	Studies	Institute	and	US	War	College	Press.	2013.	–	P.16.
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Марокканцы получали колоссальную помощь со сторо-
ны США, Франции и Саудовской Аравии, но Фронт Полиса-
рио, поддерживаемый Алжиром, Ливией, Кубой и Северной 
Кореей представлял серьезный вызов Марокканским воору-
женным силам на протяжении всей войны. В дополнение к 
лучшему знанию широко открытой пустынной местности 
Полисарио пользовалось большой мобильностью благодаря 
легкому вооружению и использованию тактики «бей и беги». 

В 1981 году Марокко приняло оборонительную пози-
цию, начав строительство барьерных линий, известных как 
«Стена из песка» или «Берм». Строительство этой 1550-ки-
лометровой стены проходило в шесть этапов и было завер-
шено только апреле 1987 года. Эта стена позволила Марокко 
ограничить свободу передвижения Полисарио, тем самым 
лишив его преимущества в мобильности. К 1991 году Марок-
ко удалось занять около 80% спорной территории. Результа-
ты войны были в пользу Морокко, но Полисарио, благодаря 
поддержке Алжира, удалось одержать победу в дипломати-
ческой войне.

Народ республики Сахара борется за свою независи-
мость более 30 лет, однако результат до сегодняшнего дня не 
был достигнут. Жители этого территориального образова-
ния, согласно международному праву, имеют все основания 
для реализации своих законных прав на самоопределение, 
независимость и признание со стороны международного со-
общества. Тем не менее, в виду проведения марокканским 
государством политики «два народа – одно государство», то 
есть предоставление жителям САДР автономии, но в составе 
Королевства, трансформация САДР в полноценный между-
народный субъект права остается трудновыполнимой зада-
чей.

Таким образом, конфликт между САДР и Марокко 
способствует жесткой позиции последней на переговорах о 
признании Западной Сахары как полноценного государства 
со стороны всех стран-членов ООН, что выражается в саботи-
ровании любых переговоров по поиску взаимоприемлемых 
решений. Во многом, это обусловлено историческими при-
чинами, о которых было сказано выше. 
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Становление рыночной экономики напрямую связано с 
развитием конкуренции, увеличением хозяйствующих субъ-
ектов, изменением цен в зависимости от климата рынка и 
т.д. Конкуренция - одна из основ современного экономиче-
ского строя; добросовестная конкуренция и предотвращение 
монополизации вместе с правом частной собственности, сво-
бодой собственности и договора образуют конституционную 
основу современной рыночной экономики1. Конкуренция 
как правовая категория появилась в нашем праве сравни-
тельно недавно, поэтому целесообразно рассмотреть ее при-
роду, особенно с учетом того, что это понятие прежде всего 
экономическое, и развитие отечественного законодательства 
в этой области2.

Стимулирование конкуренции на товарных рынках 
может осуществляться посредством применения мер, на-
правленных на увеличение количества конкурентоспособ-
ных хозяйствующих субъектов, стимулирование повышения 
качества продаваемой продукции, в том числе и путем ис-
пользования стандартов организаций и проведения добро-
вольной сертификации товаров, использования конкурсных 
способов заключения договоров, например, посредством 
биржевой торговли или заключения договора на торгах, а 

1 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	20	декабря	2010	г.	
№	22-П	и	Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	2	ноября	
2011	г.	№	1570-О-О.

2	 Конкуренция	в	рыночной	экономике:	пределы	свободы	и	огра-
ничений:	монография	/	А.	А.	Амангельды,	О.	А.	Беляева,	А.	Н.	
Варламова	 и	 др.;	 отв.	 ред.	 А.	 В.	 Габов.	М.:	Институт	 законода-
тельства	и	сравнительного	правоведения	при	Правительстве	РФ,	
Юриспруденция,	2016.	384	с.

также путем внедрения рыночного механизма предоставле-
ния государственной и муниципальной помощи3.

Помимо этого, одной из важных мер, направленных на 
увеличение числа хозяйствующих субъектов является под-
держка и защита малого и среднего бизнеса. Поскольку в по-
следние годы государство проявляет интерес к увеличению 
количества субъектов малого предпринимательства путем 
установления различных форм финансовой поддержки, 
льгот и другими формами поддержки и поощрений. По на-
шему мнению, заинтересовано оно в этом потому, что увели-
чение количества субъектов малого бизнеса создаст дополни-
тельные рабочие места, которые, в свою очередь, уменьшат 
уровень безработицы в нашей стране.

Согласно рейтингу Всемирного банка, Российская Феде-
рация является не самой благоприятной страной для начала 
ведения и последующего развития предпринимательства.

В связи с такими условиями государство справедливо 
указывает на то, что есть немаловажная необходимость для 
развития малого бизнеса в нашей стране. Так, были приняты 
за последние годы Федеральные законы, которые в опреде-
ленной степени конкретизировали и урегулировали поря-
док предоставления мер государственной и муниципальной 
поддержки для малого и среднего предпринимательства в 
России и предусмотрели упрощенный (или же льготный) по-
рядок получения ими недвижимого имущества. Среди этих 
законов можно выделить следующие: Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», а также 
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

3	 Варламова	А.	Н.	Правовое	содействие	развитию	конкуренции	на	
товарных	рынках:	дис.	...	докт.	юрид.	наук.	М.,	2008.	С.	29-32.
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в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Но при этом все так же сохраняется напряженная ситуа-
ция по многим основным проблемам, мешающим развитию 
малого бизнеса. В частности, к этому относятся налоговое 
регулирование и устранение административных преград. 
Основными проблемами являются: острая конкуренция на 
рынке, налоговое бремя, сдерживающие развитие малого 
предпринимательства, проблемы финансирования малого 
предпринимательства, а также административные барьеры, 
препятствующие развитию малого предпринимательства. 

Следует также отметить, что важным источником фи-
нансов для субъектов малого предпринимательства являет-
ся получение государственных субсидий, которые выдаются 
субъектам малого предпринимательства на безвозмездной 
и безвозвратной основах. Она выделяется от центра занято-
сти населения и составляет 58 800 рублей. Эту сумму можно 
будет потратить на регистрацию, оплату государственных 
пошлин и оплату действий нотариуса при государственной 
регистрации. Так же эта сумма может пойти на изготовле-
ние печатей и штампов, приобретение необходимых блан-
ков (заявление о государственной регистрации, трудовые и 
личные медицинские книжки работников и т.д.), юридиче-
ские консультации и услуги. 

Существует также грантовая поддержка государства. В 
рамках этой программы в 2017 году было решено выделить 
7,5 миллиардов рублей для 82 субъектов Российской Феде-
рации. Но и тут есть целый ряд нюансов. Во-первых, субси-
дия ограничена в размере (на 2017 год она составляет 300 000 
рублей, для Республики Башкортостан она может достигать 
суммы в 500 000 рублей). Если же мы будем говорить о начи-
нающих фермерах, то сумма может достигать до 3 миллио-
нов рублей, а для развития животноводческих ферм предель-
ной суммой является 30 миллионов рублей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
должно быть непосредственно связано с иными стимули-
рующими конкуренцию мерами. В программах реструкту-
ризации товарных рынков могут быть конкретизированы 
сферы деятельности малых и средних предприятий. Льгот-
ная политика по отношению к субъектам малого и среднего 
предпринимательства должна исходить из особенностей ре-
структурируемых хозяйственных отраслей. Меры тарифного 
и нетарифного регулирования, направленные на поддержку 
отечественных производителей, должны сочетаться с про-
думанной конкурентной стратегией самих хозяйствующих 
субъектов и не создавать необоснованных ограничений дви-
жению товаров зарубежных производителей4.

Принудительное разукрупнение как мера антимоно-
польного законодательства применяется в случае, если хозяй-
ствующий субъект, занимающий доминирующее положение 
на рынке, совершил два или более нарушения положений 
Закона «О защите конкуренции», касающихся злоупотре-
бления доминирующим положением на рынке. Принуди-
тельное разукрупнение может применяться не просто как 
мера ответственности, но прежде всего как способ влияния 
на компанию, которая монополизирует рынок в целях нор-
мализации конкурентных отношений. В законодательстве 

4	 Егорова	М.	А.	Коммерческое	право:	учебник	для	вузов.	М.:	РАН-
ХиГС	при	Президенте	РФ,	Статут,	2013.	640	с.

предусмотрены гарантии прав разукрупняемого юридиче-
ского лица. Решение о принудительном разукрупнении ком-
мерческих организаций принимается при наличии совокуп-
ности следующих условий: возможности организационного 
и территориального обособления ее структурных единиц; 
отсутствия между ее структурными подразделениями тесной 
технологической взаимосвязи; возможности юридических 
лиц в результате реорганизации самостоятельно работать на 
рынке определенного товара5.

Поддержка субъектов малого предпринимательства яв-
ляется приоритетным направлением развития современной 
экономики государства, ввиду того, что именно этот путь 
наилучшим образом стабилизирует конкуренцию.
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ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

В современном гуманитарном знании прочно закрепи-
лась категория преференция. Происхождение данного терми-
на раскрывается его семантическим содержанием, которое 
можно обозначить как предпочтение или приоритет. Это 
же значение транслируется французским словом préférence, 
английским preference, корнями уходящими в латинское pra-
eferre, означавшее «нести впереди», «выставлять вперед», 
«предпочитать». Как видно, благодаря влиянию западно-
европейских языков данная лексема укоренилась в русском 
языке. 

Достаточно часто категория преференция используется 
в конкурентном праве. Тем не менее, исследователи, специ-
ализирующиеся не только в иных отраслях юриспруденции, 
но и в других науках (экономическая теория, политология) 
также активно применяют данный термин, что становится 
причиной некоторого разночтения и неоднозначного пони-
мания категории преференция. Вообще, методология любой 
науки, и прежде всего юриспруденции, требует строгого со-
ответствия значения слова его форме. В противном случае 
понимание объекта исследования наталкивается на опреде-
ленные трудности. Так, например, в экономических и юри-
дических дисциплинах мы наблюдаем различное понимание 
категорий финансы, налоговая обязанность и др. 

В экономической теории понятие преференция, не най-
дя четкой дефиниции, тем не менее, обычно применяется в 
контексте с региональной экономикой. «В настоящее время 

преференции стимулирующего характера все активнее ис-
пользуются при создании особых зон и привлечения денеж-
ных потоков в страну. Создание высокотехнологичных зон 
способствует переходу к инновационной экономике, которая 
характеризуется интенсивными структурными сдвигами в 
пользу высокотехнологичного информационного сектора 
и ослаблением зависимости от нефтегазового и сырьевого 
экспорта»1. Нет четкого понимания категории преференция 
и среди юристов. Достаточно часто рассматриваемый нами 
термин применяется в конституционном праве2. Еще чаще 
встречается ситуация, когда специалисты в области бюджет-
ного законодательства используют категорию преференция, 
анализирую такие понятия как дотация, субсидия, субвенция и 
др. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, 
что применение понятия преференция требует более деталь-
ного переосмысления с привлечением к обсуждению обозна-
ченной проблемы специалистов в различных областях права, 
экономической теории и политологии.

Преференцию в отношении хозяйствующих субъектов 
с сугубо юридической точки зрения, как нам видится, не-

1	 Карасевич	М.С.	Содержание	преференций	и	их	влияние	на	фор-
мирование	правосознания	 //	Пробелы	в	 российском	 законода-
тельстве.	-	2012.	-	№	5.	-	С.	124.	

2	 Сергеев	 Д.Б.	 Перспективы	 совершенствования	 избирательного	
законодательства	//	Вестник	Бурятского	 государственного	уни-
верситета.	-	2015.	-	№	2.	-	С.	163-166.
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обходимо исследовать как форму проявления конкурентно-
правовых отношений, которые в совокупности являются объ-
ектом конкурентного права. Наблюдается также достаточно 
близкая взаимосвязь рассматриваемого нами понятия с нор-
мами корпоративного права. Именно в данной взаимосвязи, 
проявляющейся как в вертикальном измерении (отношение 
«государство – хозяйствующий субъект»), так и в горизон-
тальном измерении (отношение «хозяйствующий субъект – 
хозяйствующий субъект»), преференция, как юридическая 
категория, раскрывается в полной мере, что позволяет ис-
следователю ответить на многие злободневные вопросы о ее 
правовой природе.

Итак, в более доступном, упрощенном и широком по-
нимании, преференция – это «преимущество, обеспечива-
ющее ее получателю более выгодные условия деятельности 
по отношению к другим конкурентам»3. Субъектом предо-
ставления преференции является государство в лице органа 
власти или местного самоуправления, а также иных органов 
и организаций, осуществляющих их функции. Так, к субъ-
ектам преференции причисляются муниципальные и госу-
дарственные унитарные предприятия4. Заслуживает особого 
внимания вопрос об объекте преференции. Общепринятая 
точка зрения гласит, что к объектам преференции относятся 
государственное или муниципальное имущество, граждан-
ские права, имущественные льготы, муниципальные гаран-
тии и некоторые другие преимущества. Хочется заметить, 
что объект преференции может включать в себя огромное 
количество преимуществ, в том числе и нематериального 
характера, выделить и систематизировать которые требует 
немалые усилия компетентного специалиста. Данное поло-
жение будет наглядно продемонстрировано ниже в ходе ана-
лиза преференции в корпоративных правоотношениях. 

Законодательство Российской Федерации предусматри-
вает многочисленные группы преференций, которые класси-
фицируются на основании цели их применения5. Наиболее 
широко применяются в настоящее время те преференции, 
которые предоставляются хозяйствующим субъектам для:

- обеспечения жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- развития образования и науки;
– проведения научных исследований;
– защиты окружающей среды;
– сохранения, использования, популяризации и госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации;

– развития культуры, искусства и сохранения культур-
ных ценностей; 

– развития физической культуры и спорта;
– обеспечения обороноспособности страны и безопасно-

сти государства;
– социального обеспечения населения;
– охраны туда;
– охраны здоровья граждан;
– поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
– поддержки социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций.
Итак, когда мы говорим о преференции, оформившейся 

в рамках антимонопольного законодательства, необходимо 
учитывать правоотношения, складывающиеся между госу-

3	 Конкурентное	право	в	таблицах	и	схемах:	учебное	пособие	/	отв.
ред.	М.А.	Егорова	-	М.:	Юстицинформ,	2018.	-	С.	100.

4	 Конкурентное	 право:	 учебник	 /	 под.	 общ.	 ред.	 М.А.	 Егоровой,	
А.Ю.	Кинева.	-	М.:	Юстицинформ,	2018.	-	С.	342.

5	 Конкурентное	право	в	таблицах	и	схемах.	-	С.	101.

дарством и хозяйствующим субъектом. Государство в данном 
случае выполняет роль инициатора и основного регулятора 
данного вида правоотношений, оно же выступает в роли 
управомоченного субъекта. «В конкурентных правоотноше-
ниях, стало быть, прочие субъекты не имеют прав и не несут 
обязанностей по отношению друг к другу. Следовательно, не 
существует конкурентного правоотношения без государства. 
Иные субъекты вступают друг с другом в разнообразные от-
ношения, ни одно из которых не является конкурентным. В 
конкурентные отношения субъекты вступают исключительно 
с государством»6. Правоотношения, складывающиеся между 
субъектами конкурентного права без участия государства, на-
пример, отношения между двумя или несколько хозяйству-
ющими субъектами или группами хозяйствующих субъек-
тов, регулируются в рамках корпоративного права. Заметим, 
что данное положение, также неоднозначно оценивается от-
ечественными специалистами. Так, например, И.Н. Дехтярь 
констатирует, что «анализ понятий антимонопольного за-
конодательства позволяет сделать вывод о его двойственной 
правовой природе, поскольку оно регламентирует как от-
ношения хозяйствующих субъектов между собой в процессе 
экономической деятельности, так и отношения между хозяй-
ствующими субъектами и органами публичной власти»7. По 
нашему мнению, преференция может быть санкционирова-
на только по воле и инициативе государства. Более того, пре-
ференция по своей природе точечна, выборочна, она имеет 
конкретный конечный адресат, что также важно для более 
верного понимания ее сути. Тем не менее, точка зрения И.Н. 
Дехтяря заслуживает особого внимания, о чем будет сказано 
несколько ниже.

Необходимо заметить, что до настоящего времени уче-
ные не пришли к единому знаменателю в вопросе о том, 
насколько оправдано использование преференции в анти-
монопольном законодательстве. Решение данной проблемы 
во многом субъективно, так как невозможно дать однознач-
ный ответ, выигрывает ли национальная экономика в целом 
от активного применения в экономической политике префе-
ренции. И для этого есть веские причины, одна из которых 
заключается в ущемлении прав конкурирующего субъекта. 

Проблема соотношения и взаимодействия государства 
и гражданского общества уже несколько столетий будора-
жит умы великих философов, экономистов и правоведов. 
Данная тема не потеряла актуальности и в настоящее вре-
мя. Среди отечественных ученых, плотно занимающихся во-
просами участия государства в самоорганизации граждан, 
физических и юридических лиц, существуют различные 
точки зрения, нередко противоположенные. Необходимо 
признать, что в юридической науке доминирует мнение, со-
гласно которому, государство постепенно теряет свои былые 
позиции, предоставляя субъектам гражданского общества 
все больше возможностей для самореализации8. В этой свя-
зи хочется заметить, что существенный интерес представляет 
собой проблема участия государства в экономической жизни 
общества, в том числе в форме различных видов поддержек 
материального и нематериального характера в адрес хозяй-
ствующих субъектов. 

Добавим, что вопрос о том, может ли хозяйствующее 
общество рассматриваться в качестве элемента гражданско-
го общества, также является дискуссионным. Если исходить 

6	 Конкурентное	право.	-	С.	27.
7	 Дехтярь	И.Н.	Производство	по	делам	о	нарушениях	антимоно-

польного	законодательства:	монография.	-	Саратов:	ИП	Коваль	
Ю.В.,	2018.	-	С.	51.

8	 Утяшев	М.М.	Правовое	государство,	гражданское	общество,	пра-
ва	человека	–	триединый	путь	к	цивилизации	//	Правовое	госу-
дарство:	теория	и	практика.	-	2013.	-	№	2.	-	С.	36.
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из позиции, согласно которой, под гражданским обществом 
следует понимать так называемый «третий сектор», выходя-
щий за рамки как государственного, так и производственного 
секторов, то в данном случае хозяйствующие субъекты никак 
не вписываются в конструкцию гражданского общества. На 
наш взгляд, большего внимания заслуживает мнение о том, 
что под гражданским обществом необходимо понимать со-
вокупность элементов общественной жизни, оформленных 
стихийно, то есть без активного или пассивного участия го-
сударства. В данном случае хозяйствующие субъекты, не 
имеющие в уставном капитале и в органах управления го-
сударственный компонент, можно причислить к элементам 
гражданского общества. 

В обозначенном контексте крайне важно понимание 
причин санкционирования и применения преференции 
со стороны государства. Доминирующая точка зрения гла-
сит, что преференция – способ нивелирования противо-
речий между различными хозяйствующими субъектами, 
которые были вызваны факторами, не зависящими от 
воли и желания самих хозяйствующих субъектов, или же 
противоправным действием (бездействием) одного или 
группы хозяйствующих субъектов, повлекшего неоправ-
данное обогащение. Так, например, высшее учебное за-
ведение, готовящее специалистов в сфере геологоразвед-
ки и добычи углеводородного сырья, и расположенное 
в климатическом условиях, приближенных к условиям 
Крайнего Севера, на первый взгляд, должно пользовать-
ся определенными преимуществами, которые позволяют 
ему быть конкурентно способным на рынке образователь-
ных услуг. Под данными преимуществами, как правило, 
понимаются и соответствующее материально-техническое 
оснащение корпусов, и уровень материальной поддержки 
профессорско-преподавательского и административного 
состава. В противном случае, данное учебное заведение не 
может быть востребовано на рынке образовательных услуг, 
даже, будучи крайне важным с точки зрения обеспече-
ния энергетической безопасности страны. Как видно, для 
преференции важно соблюдение принципа социальной 
справедливости, так как изначально предполагается, что 
субъект, получивший поддержку со стороны государства, 
в силу особых обстоятельств не по собственной воле ока-
зался неконкурентоспособен на рынке. Однако необходи-
мо учесть, что преференция не только гарантирует тому 
или иному хозяйствующему субъекту определенные пре-
имущества, но и лишает конкурирующего хозяйствующе-
го субъекта тех самых преимуществ, либо заведомо ставит 
конкурирующие хозяйственные общества в неравное поло-
жение. Таким образом, возникает ситуация, когда один из 
субъектов предпринимательской деятельности лишается 
тех или иных прав. 

Ущемление каких прав той стороны, которая лишена 
преференции, представляет собой достаточно сложный во-
прос. Как известно, права человека в целом, систематизиру-
ются на группы согласно различным признакам. Наиболь-
шую популярность в академической литературе получила 
так называемая генерационная классификация прав чело-
века, в основе которой лежит поэтапный подход к вопросу 
формирования и концептуализации тех или иных прав че-
ловека. 

Первое поколение прав человека оформилось на заре 
становления капиталистических отношений, в эпоху так на-
зываемых буржуазных революций в Западной Европе. К дан-
ной группе причисляют фундаментальные права, такие, как 
право на жизнь, на участие в политической жизни общества, 
неприкосновенность частной собственности. Считается, что 
«права первого поколения признаются международными и 
национальными документами как неотчуждаемые и не под-

лежащими ограничению»9. Права человека первого поколе-
ния нередко именуют также негативными. Во вторую груп-
пу прав человека обычно причисляют ответные меры на те 
вызовы, которые принес с собой рынок капитала и расцвет 
буржуазного способа производства. Ко второму поколению 
относятся, например, право на бесплатное начальное образо-
вание, право на бесплатную медицину, защита материнства 
и детства и т.д. Данные права обычно именуются позитивны-
ми. Для нас также особый интерес представляют права чело-
века из третьей группы – коллективные права, концептуали-
зация которых приходится на середину прошлого столетия. 
Актуализация прав третьего поколения неразрывно связана 
с расширением борьбы против колониализма и возрастаю-
щей международной напряженности. Особенностью прав 
третьего поколения можно назвать их коллективный харак-
тер, так как они апеллировали не конкретно к отдельному че-
ловеку и его капиталу, а к потребностям и интересам группы 
людей. Впоследствии были теоретизированы еще несколько 
поколений прав человека, которые для нас в данном случае 
представляют существенно меньший интерес.

Говоря о тех правах, которыми были лишены хозяйству-
ющие субъекты, выбывшими из числа приоритетных для пу-
бличной власти, необходимо особо подчеркнуть, что в дан-
ном контексте подобные права можно охарактеризовать как 
нереализованные и базовые. Данное обстоятельство объясня-
ется упущенными возможностями в деле получения прибы-
ли. В качестве сопутствующих убытков с некоторой долей ус-
ловности можно назвать и репутационные издержки в виде 
недостаточной рекламы и т.д. Более того, с некоторой долей 
условности, данные права носят и коллективный характер. 
Действительно, если понимать под превалирующим видом 
хозяйствующего субъекта акционерное общество, то все ак-
ционеры в рассматриваемом нами случае терпят убытки.

Выше нами была представлена классификация пре-
ференций, которые законодатель определил как основные 
в России. Группы преференций принято делить в зависи-
мости от цели их применения. Как нам видится, подобная 
классификация не отражает полной картины используемых 
в стране преференций и не логически выстроена. Действи-
тельно, в отдельную группу выделяются субъекты Крайнего 
Севера, в другую группу – организации охраны культурного 
наследия. В данном случае наблюдается смещение геогра-
фического и функционального принципов классификации, 
что только запутывает сложившуюся ситуацию. Возможно, 
более уместно будет задействовать иные принципы, логи-
чески выверенные и по существу независимые друг от дру-
га. Таким принципом систематизации может стать принцип 
доминирования. «Правовой статус доминирующих субъектов 
включает в себя, в первую очередь, обязанности, ограничива-
ющие автономию воли данных субъектов, предоставленных 
им гражданским правом»10. Думается, что доминирующие 
хозяйственные субъекты в некоторых случаях могут быть 
ограничены тем, что уровень их поддержки со стороны го-
сударства должен быть сведен к минимуму, в то время как 
более слабые участники рыночных отношений, могут поль-
зоваться определенной поддержкой, в том числе и в форме 
преференции. Несмотря на тот факт, что остается неясным 
вопрос о количественном измерении статуса доминирования 
и условиях его проявления, сам принцип апеллирования к 
доминированию является универсальным и мог бы оказаться 
более продуктивным в деле классификации преференций. 

9	 Головистикова	А.Н.	Права	человека.	-	М.:	Эксмо,	2006.	-	С.	57.
10	 Хохлов	Е.С.	Права	 хозяйствующих	 субъектов,	 занимающих	 до-

минирующих	положение	//	Конкурентное	право.	-	2017.	-	№	2.	
-	С.	33-37.
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Заметим также, что в вопросе противодействия моно-
полизации, российский законодатель упускает из виду те 
возможности, которые заложены в корпоративно-право-
вых отношениях. Необходимо признать, что данный срез 
отношений оставлен без должного внимания, что, как нам 
кажется, не может не волновать отечественных исследовате-
лей конкурентного права. Так, например, вне поля регули-
рования находится вопрос о возможности представителя 
органа управления зависимой корпорации приобретать 
акции материнской корпорации (так называемый круговой 
холдинг). Как констатируют отечественные исследователи 
корпоративных правоотношений, «законодатель полностью 
проигнорировал ситуацию, когда организации являются 
держателями акций (долей) друг друга. Особую сложность 
вызывают ситуации, когда дочерние (зависимые) общества 
владеют более 20% акций (долей) основного общества»11. Не-
кую недосказанность, прослеживаемую в нормативно-право-
вых актах, регулирующих положения корпоративного права, 
можно трактовать двояко. С одной стороны, как нам видится, 
прослеживается тенденция на ослабление государственного 
участия в сфере межкорпоративных правоотношений, что, в 
принципе, абсолютно верно. Однако с другой стороны, игно-
рирование тех юридических коллизий, которые в итоге, от-
крывают путь к монополизации того или иного сектора эко-
номики, оставляет за рамками регламентирования те виды 
и формы межкорпоративных отношений, которые в странах 
с устоявшейся рыночной экономикой, как, например, в Ве-
ликобритании, считаются правонарушениями12. Вполне воз-
можно, что именно метод наделения преференцией окажет-
ся наиболее действенным в рассматриваемом нами случае. 
Данный вопрос потребует от академического сообщества 
проведения более пристального и всестороннего исследова-
ния с учетом зарубежного опыта. Как видно, вышесказанное 
мнение И.Н. Дехтяря о том, что отличные от государства 
субъекты имеют определенные обязанности по отношению 
друг к другу в деле противодействия монополизации, и дан-
ное обстоятельство следует учитывать при «анализе понятий 
антимонопольного законодательства», оказывается более 
чем актуальным. 

Завершая наш анализ такой сложной юридической 
категории, как преференция, хочется затронуть, пожалуй, 
наиболее фундаментальный вопрос: а есть ли смысл в прак-
тическом применении данного способа противодействия 
монополизации экономики? Считается, что монополизация 
рынка товара и услуг, рынка рабочей силы и капитала несет 
в себе больше негатива для экономики в целом, нежели не-
ких позитивных моментов. В этой связи хочется заметить, что 
ряд экономистов, в том числе и российских, полагают, что 
монополия может оказаться более эффективной формой ор-
ганизации определенной отрасли13. Так, например, издерж-
ки производства могут быть минимизированы только в усло-
виях достаточного капитала. Исходя из этого, преференция 
как способ поддержки антимонопольной политики государ-
ства теряет изначальный смысл, так же как и иные методы 
противодействия монополизации.

Итак, преференция как юридическая категория имеет 
универсальный характер, аналоги которой задействованы в 
различных отраслях права. Как показывает практика, при-
менение преференции выходит за рамки антимонопольного 
права, не смотря на тот факт, что сам термин преференция 

11	 Ерахтина	О.С.	Корпоративное	право.	–	Пермь,	2010.	-	С.	15.
12	 Ерахтина	О.С.	Указ.	соч.	-	С.	15.
13	 См.,	например:	Серегин	Д.И.	Законодательство	о	защите	конку-

ренции	–	синтез	публичного	и	частного	в	праве	//	Конкурентное	
право.	-	2017.	-	№	4.	-	С.	10.	

наиболее прочно закрепился именно в конкурентном пра-
ве. Если использование преференции считается необходи-
мым способом поддержки того или иного хозяйствующего 
субъекта, то, как нам видится, ее применение должно носить 
ограниченный характер. Данное обстоятельство объясняет-
ся тем, что преференция нарушает базовые права инвесто-
ра-конкурента, при этом вопрос о том, какие именно права 
игнорируются, остается открытым. Однако в исключитель-
ных случаях применение преференции в практической пло-
скости, как нам видится, может быть крайне необходимым. 
Как говорилось выше, цели применения преференций ле-
жат в основе их базовой классификации, что также требует 
переосмысления, при этом акцент должен быть смещен на 
принцип доминирования. Когда мы говорим о регламенти-
ровании конкурентно-правовых и, что особенно важно, кор-
поративно-правовых отношений, крайне важно обеспечить 
принцип гласности и открытости. Как известно, в России ан-
тимонопольное регулирование осуществляется Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС), полностью подотчетной 
Правительству Российской Федерации. Данное обстоятель-
ство способствует относительной уязвимости ФАС РФ. Во 
Франции, например, так называемое Конкурентное ведом-
ство, регулирующее контроль в сфере антимонопольной по-
литики, является независимым органом14. Игнорирование 
того факта, что антимонопольная политика в нашей стране 
поставлена под контроль исполнительной власти, навряд ли 
может способствовать модернизации народного хозяйства и 
открытости экономической системы, в том числе и улучше-
нию инвестиционного климата.
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ПРИЗНАКИИЗБИРАТЕЛЬНОЙВЛАСТИ:ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙАНАЛИЗ

В процессе анализа сущности и правовой природы избирательной власти было 
сформулировано её определение, выделены и получили общетеоретическое обоснование 
характерные признаки.

Методологической основой исследования послужили функциональный, ценностный и 
системный подходы. В процессе раскрытия предмета исследования, в качестве основных, 
использовались формально-юридический и герменевтеко-правовой методы.

К основным результатам исследовательской работы следует отнести выводы о 
целесообразности выделения таких признаков избирательной власти как: 1) общие 
(позволяющие классифицировать её как ветвь государственной власти): публичный характер; 
политико-правовая природа; верховенство; суверенность; легитимность; легальность; 
2) особенные (указывающие на отличительные особенности избирательной власти): 
связанность с обществом; распространяется на граждан государства; осуществляется 
специальной системой органов; реализуется через избирательный процесс.
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PRINCIPLESOFELECTORALBRANCH:GENERALANDTHEORETICALANALYSIS

During the analysis of the electoral brunch essence and its legal nature, we have formulated its definition, identified and elaborated 
its specific features.

The functional, value-oriented and systematic approaches became a methodological research framework. The legalistic and 
hermeneutical legal methods were used as a building block in the process of the object’s disclosure.

According to the research work results it would be useful to emphasize the following principles of the electoral branch: 1) general 
principles (which allow to classify it as a branch of Government): public nature; political and legal nature; supremacy; sovereignty; 
legitimacy; legality; 2) special principles (which point to distinctive features of the electoral brunch): social interconnection; is spread over 
the citizens of a state; is realized by a special system of bodies; is implemented through the election process.

Keywords: state power, electoral power, electoral system, democracy, legal system, electoral authority.

ТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Осадчук Е. А.

Введение. Современное государство переживает оче-
редной кризис своего существования, который проявляется 
в неспособности решения задач, устанавливаемых обще-
ственными потребностями. Экология, культура, миграция, 
информационное развитие, транснационализация все ука-
занные факторы обусловливают трансформацию порядка 
организации управления обществом на определенной тер-
ритории.

Указанные вызовы устанавливают новые задачи, в том 
числе и перед государственной властью, организация кото-
рой должна проходить с учетом интересов граждан и рас-
ширением степени их реального участия в управлении госу-
дарством. В этой связи, положения о единстве и разделении 
государственной власти тоже претерпевают определенные 
изменения, в частности, под давлением требований совре-
менного общества относительно реального воплощения в 
жизнь народовластия.

Сегодня целесообразно говорить о том, что современное 
государство – это не столько единство, сколько общность, со-
вокупность связанных конституционно-административными 
правами и обязанностями индивидов. И в этой связи особую 
актуальность приобретают избирательная власть.

Российская Федерация закрепила в Конституции 1993 
года общепризнанный принцип разделения властей, где госу-
дарственная власть осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную.

Основой конституционного строя (гл. 1 Конституции 
Российской Федерации 1993г.) является принцип разделения 
властей, в соответствии с которым государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную, и органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самосто-
ятельны (ст. 10 Конституции Российской Федерации 1993г.). 
Приведенная формулировка статьи 10 Конституции Россий-
ской Федерации не подразумевает наличие каких-либо иных 
ветвей государственной власти, кроме трех перечисленных1.

Однако, анализ правовой и государственной жизни Рос-
сийской Федерации позволяет утверждать, что помимо тра-
диционных, или как их принято называть, типичных, ветвей 

1	 Конституция	Российской	Федерации	от	12.12.1993.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://pravo.gov.ru	(дата	обраще-
ния	26.09.2018)
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государственной власти, целесообразно выделять и иные вет-
ви.

Основная проблема определения нетипичной ветви вла-
сти обусловлена отсутствием единого подхода к самому по-
нятию «ветвь власти».

Так, В. Е. Чиркин, анализируя это понятие, объясняет, 
что «мыслители XVII-XVIII вв., которые выдвинули идею раз-
деления властей ..., не определили самого понятия «ветвь вла-
сти». Они лишь пользовались этим термином как описатель-
ным (ветви единого дерева)». Для заполнения этого пробела 
исследователь приводит следующие признаки ветви власти:

1) каждая ветвь власти (то есть отрасль – в переводе с ев-
ропейских языков) предполагает существование особых спе-
циализированных и однородных государственных органов, 
занимающих свое место в целостном государственном ап-
парате и выполняют определенную работу по управлению 
государством;

2) государственные органы каждой ветви власти имеют 
самостоятельность при выполнении своих специфических 
задач они не подчинены никаким другим органам;

3) ветвь власти – это не просто совокупность органов, а 
структура в государственном механизме;

4) ветвь власти – это организационно-юридическая фор-
ма определенного государственного аппарата управления в 
обществе;

5) каждой ветви власти присущи специфические фор-
мы, методы и процедуры ее деятельности. На основании 
перечисленных признаков ученый приводит вариант опре-
деления ветви власти – это «обособленная организационно-
функциональная структура в целостном механизме осущест-
вления государственной власти»2.

В условиях современного государства бывшая триада 
власти оказывается недостаточной. Все чаще мы говорим о 
неопределенной прямо, однако реально существующих вет-
вях государственной власти: контрольно-надзорной, прези-
дентской, избирательной.

Наиболее значимой из названных ветвей видится из-
бирательная ветвь власти. Это связано со значимостью гу-
манистической составляющей в современных процессах 
организации жизни общества. Большинство существующих 
конституций мира обосновывает положение, что первона-
чальным носителем всей полноты государственной власти 
выступает народ, а непосредственной формой реализации 
выступают выборы и референдум. Фактическая реализация 
этого конституционного положения осуществляется благо-
даря функционированию особой системы органов, которые 
наделены исключительными полномочиями, а процесс и ре-
зультат их деятельности имеет юридическое значение и под-
лежит нормативной регламентации.

По мнению Ю. Веденеева, теория разделения властей 
будет неполной, если в ее классических определениях не бу-
дет найден места для избирательной власти, через которую 
только и определяется суверенитет гражданского общества. 
«Избирательная власть» – сложное публично-властное об-
разование, включающее избирательный корпус и его власть, 
осуществляемую на выборах и референдумах, и систему не-
зависимых избирательных органов. По крайней мере, первая 
ее составляющая существует в любой демократической стра-
не, а во многих государствах организационное обособление 
избирательной власти выражается в создании независимых 

2	 Чиркин	 В.	 Е.	 Основы	 государственной	 власти.	 –	 М.:	 Юристъ,	
1996.	–	С.	76.

избирательных органов, руководствующихся исключительно 
нормой закона3.

В. Е. Чиркин указывает, что: «государственная власть 
– это возникающее на основе социальной асимметрии в 
обществе и обусловленное потребностями управления им 
социальное волевое отношение, в котором одной из сторон 
является особый политический субъект — государство, его 
орган, должностное лицо»4.

Разделение государственной власти является необходи-
мым условием демократического политического режима. 
Наполнение новым содержанием понятие «власть народа» в 
Конституции и провозглашение того, что высшим непосред-
ственным выражением его власти является референдум и 
свободные выборы, позволяют дополнить конституционную 
теорию и практику разделения государственной власти но-
вой ветвью – избирательной, которая по своей природе явля-
ется властью народа, реализуется в избирательном процессе 
путем организации и проведения референдумов, выборов 
или других форм народовластия.

Воплощение в жизнь задач, стоящих перед избиратель-
ной властью, является не только залогом демократического 
порядка формирования всех существующих ветвей власти, 
но и подтверждением реального участия граждан в управле-
нии государством.

Соответственно, под избирательной властью следует 
понимать систему публично-правовых отношений по реа-
лизации воли первичного носителя государственной власти, 
которая обеспечивается системой государственных органов 
по вопросам формирования и организации выборов, рефе-
рендумов или иных форм народовластия.

В указанном аспекте, под народовластием понимается 
широкое и активное участие граждан в управлении делами 
государства и общества, а также создания благоприятных ус-
ловий для предоставления всей полноты власти народу.

Так, согласно ст. 3 Конституции Российской Федерации, 
носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного са-
моуправления5.

Соответственно, народовластия в России осуществляет-
ся в двух формах:

а) прямой демократии, когда народ выражает свою 
волю в определенных Конституцией и законами процессу-
альных формах;

б) представительной демократии, то есть через своих 
представителей, которых народ избирает в органы государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

К институтам прямой демократии, обеспечивающих 
принятие государственного решения прямым волеизъявле-
нием народа, относятся: выборы депутатов, референдумы, 
общие собрания граждан и трудовых коллективов. В осу-
ществлении народовластия значительную роль также играет 
представительная демократия. Ее сущность заключается в 

3	 Веденеев	Ю.	 А.	Избирательная	 власть:	 исторический	 контекст,	
политико-правовая	сущность	и	механизм	осуществления	//	Бюл-
летень	Центральной	избирательной	комиссии	Российской	Феде-
рации.	–	1995.	–	№	2	(28).	–	С.	43-51.

4	 Чиркин	 В.	 Е.	 Элементы	 сравнительного	 государствоведения.	 –	
М.,	1994.	–	С.	16.

5	 Конституция	Российской	Федерации	от	12.12.1993.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://	pravo.gov.ru	(дата	обраще-
ния	26.09.2018)
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том, что важные обязательные вопросы решаются не всеми 
гражданами государства, а лишь их определенными группа-
ми. Представительная демократия – способ реализации воли 
народа через выбранных им представителей в органы власти 
или местного самоуправления.

По этому поводу, Ф. Фукуяма совершенно обосновано 
указывал, что «страна является демократической, если она 
предоставляет народу право выбирать себе власть путем пе-
риодических тайных, многопартийных выборов на основе 
всеобщего и равного избирательного права всего взрослого 
населения»6.

Соответственно, мы можем сделать вывод, что выборы 
являются ключевым демократическим механизмом осущест-
вления народовластия и организации государственной вла-
сти в современном обществе.

Анализируя признаки избирательной власти, видится 
целесообразным выделение двух групп: общие и особенные. 
Так общие позволяют классифицировать избирательную 
власть как ветвь государственной власти, в свою очередь осо-
бенные, указывают на отличительные особенности избира-
тельной власти по отношению к иным ветвям государствен-
ной власти.

Соответственно, к общим признакам относятся: публич-
ный характер; политико-правовая природа; верховенство; су-
веренность; легитимность; легальность. К особенным призна-
кам относятся: связанность с обществом; распространение на 
граждан государства; осуществляется специальной системой 
органов; реализуется через избирательный процесс.

Рассмотрим указанные признаки детальнее. Так, пу-
бличный характер, указывает, что государственная власть 
представляет собой власть, управляющая обществом и высту-
пающая от его имени. Поэтому эта власть носит всеобщий, а 
не частный характер. При этом государственная власть явля-
ется только одной из разновидностей публичной власти, т.к. 
в современном обществе мы можем выделить и другие ветви 
власти, не являющиеся государственными (например, му-
ниципальную власть, власть средств массовой информации, 
территориальное общественное самоуправление и т.д.).

Политико-правовая природа, характеризует с одной 
стороны политический характер государственной власти, ко-
торый обусловлен классовой борьбой за господство в обще-
стве. Так, к примеру, во время предвыборных кампаний раз-
вертывается острая борьба между политическими партиями 
и избирательными блоками, представляющими интересы 
различных социальных групп, за овладение государственной 
властью. С другой стороны, правовая основа избирательной 
власти основана на избирательном праве и избирательном 
законодательстве. Причём, избирательное право это – осоз-
нанная, естественная, неотъемлемая и неотчуждаема свобода 
индивида участвовать в организации управления социумом 
и реализации народовластия благодаря возможности вы-
бирать (активное избирательное право) и быть избранным 
(пассивное избирательное право), а избирательное законо-
дательство – это система норм, принципов и положений, 
закрепленных в нормативно-правовых актах, которые уста-
навливают порядок, организацию и процедуру проведения 
выборов, референдумов и других форм народовластия граж-
дан.

Верховенство означает ее наивысшую силу, наибольший 
вес ее решений, указаний, требований. Верховенство гово-

6	 Fukuyama	F.	State	Building:	Governance	and	World	Order	in	the	21st	
Century.	–	London:	Profile	Books,	2005.	–	Р.	67.

рит о том, что веления государственной власти (в том числе 
и избирательной) – это веления, обладающие безусловной 
обязательностью, исходящие из источника, имеющего право 
давать такие указания. Верховенство государственной власти 
означает также ее независимость, неподчиненность решени-
ям никакой другой власти. Обладание верховной властью 
свидетельствует о наличии у данного государства возможно-
сти самостоятельно решать вопросы любой важности7.

Суверенность государственной власти тесно связано с ее 
верховенством и предполагает независимость от власти ка-
кого-либо другого государства, ее возможность принимать 
любое решение, которое она сочтет необходимым (в рамках 
правовых ограничений), а также верховенство государствен-
ной власти по отношению к другим организациям, существу-
ющим на территории данного государства. 

Легитимность государственной власти, т.е. фактическое 
признание ее населением в качестве публичной власти. Это 
степень доверия и поддержки ее широкими массами населе-
ния данной страны за присущие ей качества и достоинства, 
признание способности управлять страной, готовность ей 
подчиняться. Легитимность власти находит свое выражение 
в результатах голосования на выборах президента, депутатов 
парламента, губернаторов, членов региональных законода-
тельных собраний (легислатур), других органов государства, 
в итогах референдумов, собраний, сходов, в массовых высту-
плениях населения в защиту государственной власти или 
при попытках совершения государственных переворотов8.

Легальность означает официальное провозглашение 
государственной власти на конституционном (законода-
тельном) уровне. Формирование, становление, функциони-
рование государственной власти осуществляется в режиме 
законности. По мнению большинства авторов, легальность 
является юридическим выражением легитимности и нахо-
дит свое отражение в действующем законодательстве. Ле-
гальность властвующего субъекта находит отражение и юри-
дическое закрепление в конституции страны (например, ч. 
I ст. 3 Конституции РФ гласит: «Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ»). Государственные 
органы приобретают свойство легальности на основе предус-
мотренных законом выборов (например, федеральный закон 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»)9.

Анализируя особенные признаки избирательной власти 
необходимо отметить следующие аспекты. Связанность с об-
ществом, подчеркивает прямую связь между избирательной 
властью и людьми. Именно в рамках однородной социаль-
ной общности зарождается и получает развитие народовла-
стие, которое в последствии институализируется в стойкую 
систему органов избирательной власти.

Признак связанности с обществом получает свое разви-
тие в следующем признаке, а именно: распространение на 
граждан государства. Это существенная характеристика из-
бирательной власти, указывающая на внеконкурентную воз-
можность носителей активного и пассивного избирательного 

7	 Радько	Т.	Н	Теория	государства	и	права:	учебник.	–	М.:	Проспект,	
2009.	–	С.	108.

8	 Чиркин	В.	Е.	Государствоведение.	–	М.,	2000.	–	С.	88.
9	 «О	 выборах	 депутатов	 Государственной	 Думы	 Федерально-

го	 Собрания	 Российской	 Федерации».	 Федеральный	 закон	 от	
18.05.2005.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
pravo.gov.ru(дата	обращения	26.09.2018)
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права – граждан конкретного государства, по отношению к 
иным субъектам права.

Избирательная власть осуществляется системой особых 
органов. Она потому и называется государственной, что ее 
практически олицетворяет, приводит в действие, претворяет 
в жизнь особый механизм состоящий из различного уровня 
органов, должностных лиц, специалистов.

 А.С. Автономов, так характеризует избирательные ор-
ганы: во-первых, для органов устанавливается самостоятель-
ный правовой статус; во-вторых, органы формируются в уста-
новленном порядке и на определенный срок, а распустить, 
переформировать орган, сместить или перевести на другое 
место его должностных лиц можно только в строго установ-
ленных правовыми нормами случаях; в-третьих, органы са-
мостоятельно решают все дела в рамках определенных для 
них функций, им нельзя отдавать распоряжения как решить 
то или иное конкретное дело, хотя их решения могут отме-
няться другими органами в установленных случаях по за-
конной процедуре, или по этим относительно независимых 
органов другими государственными органами могут прини-
маться регулирующие их деятельность нормы; в-четвертых, 
финансирование таких относительно независимых органов 
должно осуществляться непосредственно из бюджета на 
основе специально выделенных и закрепленных в бюджете 
средств, хотя могут быть дополнительно предусмотрены и 
другие источники финансирования10.

Не менее характерным признаком является то, что из-
бирательная власть воплощается в жизнь посредством изби-
рательного процесса. Осуществление избирательной власти 
является активной деятельностью уполномоченных субъек-
тов права, которая получает выражение в процедурно-про-
цессуальной форме. Деятельность органов избирательной 
власти воплощается в жизнь, прежде всего, в форме юриди-
ческого процесса. Избирательный процесс осуществляется 
специально уполномоченными субъектами, связан с рассмо-
трением определенной юридической дела, порядок его осу-
ществления подробно регламентирован действующим за-
конодательством, состоит из определенных этапов и стадий, 
имеет юридически значимый результат.

Анализируя выделенные признаки, можно заключить, 
что эффективность деятельности избирательной власти во 
многом зависит от функционирования широкого круга за-
интересованных субъектов, в том числе и тех, которые не 
имеют государственно-властных полномочий (к примеру, 
средства массовой информации). В свою очередь, народ яв-
ляется первичным субъектом народовластия. Власть может 
осуществляться народом как непосредственно, так и через 
органы государственной власти посредством выборов, рефе-
рендумов и других форм непосредственного народовластия. 
Деятельность органов избирательной власти является одним 
из видов государственного управления, преимущественно – 
публичного администрирования, процессами и процедура-
ми проведения выборов и референдумов.

Референдум и демократические выборы в современном 
обществе являются важными социально-политическими ме-
рами, основная цель которых заключается в воплощении в 
жизнь воли народа и легитимном воспроизведении социаль-
ного представительства в системе государственного управле-
ния, в этом аспекте, именно избирательная власть призвана 

10	 Автономов	 А.	 С.	 Избирательная	 власть.	 –	М.:	 Права	 человека,	
2002.	–	С.	67.

обеспечить выполнение и, в определенной степени, охрану 
волеизъявления народа.

Соответственно, наполнение новым содержанием поня-
тие «власть народа» в Конституции и провозглашение, что 
высшим непосредственным выражением его власти является 
референдум и свободные выборы, позволяют дополнить кон-
ституционную теорию и практику разделения государствен-
ной власти самостоятельной ветвью – избирательной, кото-
рая по своей природе является властью народа, реализуется 
в избирательном процессе путем организации и проведения 
референдума и выборов.
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городского самоуправления Енисейской губернии во второй половине XIX века, в контексте 
муниципальной реформы Александра II. Освещены ключевые аспекты взаимодействия 
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с формирующимися институтами гражданского общества по борьбе со спекуляцией 
продуктами питания и ростом цен на социально значимые товары в исследуемый период.

Ключевые слова: городское самоуправление, гражданское общество,  казенная палата, 
обязательные постановления городских дум, торговая полиция, спекуляция.

KUSKASHEVDmitriyValerjevich
Ph.D. in historical Sciences, associate professor of Theory and history of state and law sub-faculty of the Krasnoyarsk State Agrarian University

FEATURESOFREGULATIONOFTRADERELATIONSBYMUNICIPALAUTHORITIESOFTHEYENISEIPROVINCE
INTHESECONDHALFOFTHE19THCENTURY

The article deals with the peculiarities of regulation of trade relations by the bodies of urban self-government of the Yenisei province 
in the second half of the 19th century, in the context of the municipal reform of Alexander II. The key aspects of interaction between the 
city self-government and public authorities in the issues of normative regulation and enforcement of mandatory resolutions of the city 
Dumas are highlighted. The activities of the city authorities aimed at interaction with the emerging institutions of civil society to combat 
food speculation and rising prices for socially important goods in the study period are analyzed.

Keywords: city government, civil society, the Treasury chamber, the mandatory regulations of city councils, police and trading 
speculation.

ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Кускашев Д. В.

Относительно благоприятные макроэкономические ре-
алии, установившиеся в восточносибирском регионе во вто-
рой половине XIX века, вызванные влиянием промышленно-
го переворота и осуществлением реформаторских проектов 
императора Александра II, способствовали развитию торго-
во-промышленного потенциала сибирских городов. 

В условиях реализации муниципальной реформы 1870 
г. органам городского самоуправления была предоставле-
на относительно широкая самостоятельность, в пределах 
установленной законодателем компетенции, в управлении 
городским хозяйством и благоустройством. Вместе с тем, 
городские думы не имели собственных мер принуждения и 
административно-властных полномочий, для обеспечения 
исполнения принятых постановлений и распоряжений.1 По-
этому в рамках правоприменительной деятельности, они вы-
нуждены были выстраивать взаимодействие с органами го-
сударственной власти, в частности с полицией по вопросам 
реализации мер административно-правового принуждения 
и контроля за соблюдением хозяйствующими субъектами 
действующих норм. 

Исключение составляли лишь вопросы исполнения 
так называемых «обязательных» постановлений городским 
дум, своевременность издания которых контролировалась 
региональной государственной властью в лице губернато-
ра, а административно-правовое обеспечение возлагалось 
на местную полицию. Проект данного постановления в 

1	 Нардова	В.А.	Городское	самоуправление	в	России	в	60-х	–	нач.	90-х	
г.	XIX	в.	Правительственная	политика.	Л.:	«Наука»,	1984.	С.	250.

обязательном порядке, до его внесения в городскую думу, 
предоставлялся городской управой начальнику местного по-
лицейского управления для согласования, кроме того, по ст. 
104 Городового положения 1870 г. он был наделен и правом 
правотворческой инициативы по предметам вышеуказанных 
постановлений, определенных в ст. 103. К их числу были от-
несены вопросы благоустройства, санитарного состояния 
как улиц, бульваров площадей и других мест общественного 
пользования, так и приусадебной, внутридомовой террито-
рий, в том числе, в границах частной собственности домовла-
дельцев. Речь шла об обеспечении чистоты, благоустройства, 
обязательном наличии туалетов, качества питьевой воды, 
профилактике эпидемий инфекционных заболеваний, как 
людей, так и домашних животных, пожаров, а также органи-
зации торговли, обеспечении снабжения продуктами пита-
ния, предотвращении необоснованного роста цен и спекуля-
ции, обеспечении общественного порядка и безопасности.2 

После принятия городской думой проект обязательного 
постановления поступал губернатору для принятия реше-
ния об опубликовании в официальном печатном органе или 
направлении в губернское по городским делам присутствие, 
в случае спорности его положений, для обсуждения.

Указом Правительствующего Сената от 17 ноября 1881 г. за 
№38137 были изменены правила Городового положения 1870 
г., регламентирующие порядок формирование и деятельности 
учреждений, контролирующих городскую торговлю. В соответ-

2	 Городовое	положение	со	всеми	относящимися	к	нему	узаконени-
ями,	 судебными	и	правительственными	разъяснениями	/	Сост.	
М.И.	Мыш.	СПб.:	Тип.	Лебедева,	1890.	С.	173-175.
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ствии с ними, в Енисейской губернии процедура формирова-
ния и регламент деятельности торговой полиции определялись 
городскими думами с утверждения губернатора. Городские 
думы могли самостоятельно определять и порядок контроля 
торговой деятельности в городе с утверждения губернатора и 
по согласованию с управляющим казенной палатой.3 

В сферу компетенции торговой полиции входили в 
основном надзорные функции по соблюдению торговыми 
учреждениями и лицами, торгующими на городских рын-
ках правил торговли, установленных обязательными поста-
новлениями городских дум. Но при этом торговая полиция 
могла только информировать городскую или окружную по-
лицию о фактах нарушений, правомочий применения опре-
деленных законом санкций в отношении нарушителей, она 
не имела. Во многом благодаря несогласованности действий 
полиции и городских контролирующих органов, виновным 
удавалось многократно избегать ответственности. 

Одним из распространенных видов нарушений правил 
торговли была спекуляция продуктами питания, приводив-
шая к безудержному росту цен, особенно в холодное время 
года и усилению социальной напряженности в городах.

В г. Красноярске весьма распространенный характер 
приобрели нарушения обязательных постановлений город-
ской думы от 2 июля 1879 г. и 27 марта 1880 г., запрещавших 
оптовые закупки продуктов питания на городских базарах  до 
12 часов дня, т.е. до завершения их работы. Спекулянты рано 
утром при въезде крестьян в город скупали у них оптовые 
партии продуктов, затем привозили их на рынки, где и про-
давали по завышенным ценам. Корреспонденции местных 
газет актуализировали многочисленные жалобы горожан на 
невозможность приобрести продукты на рынках по доступ-
ным ценам и низкую эффективность работы полиции.4

18 января 1884 г. Красноярская городская дума приняла но-
вое обязательное постановление, изменявшее порядок регулиро-
вания городской торговли. В соответствии, с которым категориче-
ски запрещалась любая покупка продуктов питания и жизненных 
припасов (сена, дров и т.д.) в любое время, за пределами рынков, 
в городской черте и на окраинах. Были запрещены  также любые 
оптовые закупки на городских базарах ранее 12 часов дня, так как 
в это время опускался торговый флаг, сигнализировавший о пре-
кращение базарной торговли. Указанная мера была продиктована 
тем, чтобы горожане могли приобрести продукты питания и то-
вары первой необходимости по низким ценам непосредственно у 
самих производителей, минуя перекупщиков. 

Торговля хлебом на городских базарах разрешалась 
только в специально предоставленных городской управой 
торговых помещениях. Все лица, торгующие на рынке, долж-
ны были иметь торговые свидетельства и квитанции об упла-
те акциза, выданные городской управой.5

8 августа 1889 г. аналогичное постановление приняла Ми-
нусинская городская дума, ограничив максимальную партию 
покупки хлеба, количеством, не превышающим одного воза.6

Однако изданием подобных обязательных постановлений 
не удавалось искоренить спекуляцию, поскольку большинство 
мест в городских думах принадлежало представителям торго-
во-промышленного сословия, причем многие из них непосред-
ственно получали прибыль от спекуляции продуктами питания, 
либо лоббировали интересы спекулянтов. Поскольку органы го-
родские думы принудительной властью не обладали, контроль 
над исполнением горожанами обязательных постановлений, 
включая применение санкций, составлял прерогативу городских 
или окружных полицейских управлений, недостаточность шта-
та которых составляло основное препятствие успешной реализа-
ции указанной функции. 

3	 Енисейские	губернские	ведомости.	1882.	16	января.	№	3.	С.	2.
4	 Енисейские	губернские	ведомости.	1884.	7	апреля.	№	14.	С.	14.
5	 Енисейские	губернские	ведомости.	1884.	7	апреля.	№	14.	С.	15.
6	 Енисейские	губернские	ведомости.	1889.	18	сентября.	№	37.	С.	7.

Значительно улучшить уровень жизни горожан, путем 
принятия  эффективных рыночных мер против спекулянтов 
удалось Енисейскому городскому самоуправлению под руко-
водством городского головы купца М.М. Бородкина.

Ранее Енисейская городская дума в целях предотвраще-
ния голода среди малоимущего населения проводила поли-
тику «хлебных интервенций», осенью закупала хлеб по низ-
ким ценам, создавая стратегический запас. Зимой и весной, 
когда рыночные цены на хлеб увеличивались, городские вла-
сти продавали его беднейшим жителям по сниженной цене. 
Однако имеющихся резервов хлеба на все нуждающееся на-
селение города не хватало, чем и пользовались спекулянты, 
еще более повышая цены.7

Новый городской голова купец М.М. Бородкин, избран-
ный на эту должность осенью 1888 г., изменил тактику борь-
бы со спекулянтами. Зимой 1888 – 1889 гг. он начал вывозить 
хлеб из стратегического запаса городской думы, а также из-
лишки хлеба из собственного личного резерва, на рынок и 
продавать его по заведомо низким ценам, провоцируя кон-
куренцию. В этой ситуации спекулянтам приходилось сни-
жать цену, чтобы успеть продать свой хлеб, городской голова 
устанавливал цену на свой хлеб на еще более низком уровне. 
В итоге к весне 1889 г. цены на хлеб в г. Енисейске были даже 
ниже осенних, составив 1 р. 05 коп. – 1 р. 10 коп. за пуд.8

Таким образом, законодательно установленный макси-
мальный предел взимания городских налогов, низкие темпы 
промышленного роста, преимущественно аграрная спец-
ифика экономики городов, бедность большей части его на-
селения, все это препятствовало росту доходов муниципаль-
ных бюджетов. Более половины всех бюджетных расходов 
приходилось на финансирование местных органов государ-
ственного управления – полиции, пожарной службы, тю-
рем, армии и др., носившее обязательный характер. Вместе 
с тем, за исключением обеспечения исполнения обязатель-
ных постановлений городских дум, муниципальные власти 
не имели правомочий отдавать полиции, пожарной службе 
какие-либо поручения, возлагать обязанности по контролю 
за соблюдением горожанами и хозяйствующими субъектами 
принятых постановлений и распоряжений.

Находясь в сложных финансово-правовых условиях, 
органы городского самоуправления Енисейской губернии, 
в рассматриваемый период, стремились эффективно ре-
шать социально значимые задачи, используя инструменты 
общественного контроля, направленные на взаимодействие с 
формирующимися институтами гражданского общества по 
борьбе со спекуляцией продуктами питания и ростом цен на 
социально значимые товары, борьбе с преступностью и со-
циальной напряженностью. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

 Вторая поправка к Конституции США была принята в 
рамках «Билля о правах» в 1791 г. Ее текст звучит следующим 
образом: «Поскольку хорошо подготовленное ополчение не-
обходимо для защиты свободного государства, право народа 
хранить и носить оружие не должно нарушаться»1.

В среде юристов до сих пор не сложилось однозначно-
го мнения по проблеме определения содержания и смысла 
указанной гарантии. В частности, ставятся вопросы о целях 
последней (т.е. для чего создана Поправка), допустимости на 
нее ограничений, распространения ее действия на штаты и 
т.д. Однако главная проблема, как представляется, состоит 
в том, какое право следует признавать официально закре-
пленным: индивидуальное (т.е. право каждого полноправно-
го гражданина) или коллективное (т.е. право определенной 
группы лиц – в данном случае ополчения). Согласно само-
му тексту данной гарантии, у нее имеется как коллективная 
составляющая (что выражается в сохранении воинского объ-
единения – ополчения), так и индивидуальная (относящая-
ся к признанию права народа – т.е. совокупности отдельных 
граждан). Однако середины XX и по начало XXI вв. в боль-
шинстве судов (а также юридических ВУЗов) господствовала 
чисто коллективистская трактовка Поправки, признававшая 
наличие гарантии лишь за членами официального ополче-
ния и отрицавшая индивидуальный характер данной нормы.

В свете вышесказанного представляется весьма важным 
обратиться к практике Верховного суда (ВС) США, поскольку 
его деятельность относится в том числе к вопросам толкова-
ния Конституции2. Решения, вынесенные Верховным судом 
по результатам разбирательств, становятся прецедентами, 
которым обязаны следовать все нижестоящие суды и про-
чие органы власти. Итак, можно назвать следующие 
характерные черты толкования Второй поправки высшей 
судебной инстанции американского государства. В XIX в. со-
ответствующая практика выражалась в традиционном пони-

1	 U.S.	Constitution.	Am.	2
2	 Верховенство	права	и	правовое	государство:	проблемы	теории	и	

практики:	Материалы	 X	 международной	 научно-практической	
конференции.	–	М.:	РГУП,	2016.	–	С.	148

мании Поправки как гарантирующей право на хранение и 
ношение оружия народу в лице каждого полноправного его 
представителя (т.е. индивидуальный характер соответству-
ющей нормы признавался). Это можно видеть, в частности, 
в деле «Дред Скотт против Сэндфорда» 1857 г., где рассма-
тривалась более общая проблема, связанная с соблюдением 
многочисленных прав чернокожих американцев. Так, на во-
прос, стоит ли считать их гражданами США и, таким обра-
зом, официально признать за ними конституционные права 
и свободы, высшая судебная инстанция государства ответила 
отрицательно. Более того, она заявила о допустимости угне-
тения таких людей, в т.ч. посредством держания в рабстве. 
Как гласило решение, в противном случае за представителя-
ми этой расы были бы признаны многие гражданские права 
и свободы – такие, как свобода перемещений по штатам и на-
хождения в них, свобода слова и «… право хранить и носить 
оружие, куда бы они ни пошли»3. Один из моментов этого 
дела, также подчеркивавший признание индивидуального 
характера Второй поправки, состоял в том, что многозначное 
словосочетание «носить оружие» (beararms) Верховный суд 
упоминал именно в таком смысле, а не как «несение служ-
бы». Это можно видеть из особенностей словоупотребления: 
так, вместо “beararms”, как написано во Второй поправке, 
было использовано “carryarms”, которое не имеет иного, чи-
сто военного значения.

Более поздние решения Верховного суда также не про-
тиворечили индивидуальной трактовке Второй поправки. В 
первом из них – «Соединенные Штаты против Крукшенка» 
(1875) – рассматривалось дело, связанное с нарушением цело-
го ряда прав граждан (в т.ч. и на оружие) в Луизиане в 1873 
г. со стороны местной парамилитарной организации белых, 
действия которой в итоге привели к смерти около 100 черно-
кожих. Суд вынес решение, основные положения которого 
можно представить следующими краткими тезисами: право 
хранить и носить оружие «не предоставляется Конституци-
ей» и его существование не зависит каким-либо образом от 

3	 60	U.S.	393	Dred	Scott	v.	Sandford	(1857).
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этого документа; у Второй поправки нет иной цели, кроме 
ограничения власти центрального правительства. Это опре-
деление в настоящее время иногда используется в качестве 
довода о якобы негарантированности права народа (как сово-
купности граждан) на хранение и ношение оружия. Однако, 
как можно заметить из решения, такая же логика прослежи-
вается при аргументации права на собрание, где аналогично 
утверждается, что оно «не предоставляется Конституцией», 
«не создано поправкой» и что оно существовало задолго до 
появления последней4. Таким образом, можно утверждать, 
что по вопросу права на оружие Суд отмечал то же самое5,6. 
Еще более несостоятельными в данном случае выглядели бы 
утверждения о гарантированности права на оружие только 
ополчениям штатов: в тексте решения термин «ополчение» 
вообще ни разу не употреблялся. Отказ же от защиты кон-
ституционных прав граждан в этом решении обусловлен 
тем, что нарушение прав было совершено не государственны-
ми органами, а частными лицами. А поскольку эти вопросы 
находятся в ведении властей штатов, именно к последним, по 
мнению Верховного суда, нужно обращаться за защитой7. По 
этой же причине не был рассмотрен и вопрос об инкорпора-
ции Второй поправки в законодательство штатов.

Еще одно решение Верховного суда, относящееся к тол-
кованию Поправки, было вынесено в 1886 году в деле «Прес-
сер против Иллинойса». Предыстория этого дела состояла в 
следующем: для возможности противостояния частным ар-
миям, принадлежащим промышленным компаниям, груп-
па рабочих в штате Иллинойс создала свое ополчение. Это 
было сделано без получения лицензии от губернатора, что 
противоречило законодательству штата. После проведения 
этим ополчением вооруженного марша, его лидера – Прес-
сера – стали судить за нарушение установленных норм. Сто-
рона защиты, в свою очередь, стала утверждать, что именно 
последние нужно признать недействительными на основа-
нии нарушения Второй поправки. Это дело в итоге дошло 
до Верховного суда США, который вынес решение в пользу 
властей Иллинойса. В то же время высшая судебная инстан-
ция не стала отрицать индивидуальный характер Второй 
поправки, а косвенно его даже подтвердила. Так, согласно 
решению, резервное ополчение образуют практически все 
боеспособные граждане, в связи с чем штаты не могут запре-
щать им хранить и носить оружие, поскольку это бы лиша-
ло страну ценного ресурса для поддержания коллективной 
обороны8,9. При этом за штатами было признано полномо-
чие запрещать самоорганизованные, т.е. созданные частны-
ми лицами ополчения. Такой запрет, по мнению Верховного 
суда, не препятствует гражданам хранить и носить оружие. 
Можно заметить, что так же как и в деле 1875 г., заявления об 
официальной инкорпорации Второй поправки в законода-
тельство штатов не было сделано по причине иной природы 
проблемы.

Самым значимым судебным разбирательством ХХ в., 
связанным с толкованием права хранить и носить оружие, 
стало дело «Соединенные штаты против Миллера» 1939 г.10 

4	 92	U.S.	542	United	States	v.	Cruikshank	(1875).
5	 Там	же.
6	 Doherty,	B.	Gun	Control	on	Trial:	 Inside	 the	Supreme	Court	Battle	

Over	the	Second	Amendment.	Cato	Institute,	2008.	–	P.	14.
7	 Там	же.	–	P.	14-15.
8	 116	U.S.	252	Presser	v.	Illinios	(1886).
9	 Wolny,	P.	Gun	Rights:	Interpreting	the	Constitution.	The	Rosen	Pub-

lishing	Group,	2014.	–	P.	33-34.
10	 307	U.S.	174	United	States	v.	Miller	(1939).

Последнее имело следующую предысторию: гангстер Джек 
Миллер вместе с сообщником были задержаны и подвергну-
ты уголовному преследованию за пересечение границ шта-
тов с нелегально приобретенным двуствольным укорочен-
ным ружьем. По совету федерального судьи Рэгона, который 
действовал из своих соображений, обвиняемые заявили о 
нарушенном праве на оружие, гарантированное Второй по-
правкой. В результате судебных разбирательств дело дошло 
до Верховного суда, перед которым в первую очередь был по-
ставлен вопрос о гарантированности истцу права на рассма-
триваемый в деле образец. Суд посчитал, что укороченный 
дробовик не является типичным оружием ополчения, по ка-
кой причине Вторая поправка не была нарушена.

Стоит отметить, что ни истец, ни его представители не 
присутствовали на судебном заседании и не могли высказать-
ся в защиту своих заявлений – там имелся лишь ответчик в 
лице представителей Правительства США. В связи с этим в 
текст решения вошло вышесказанное утверждение, хотя оно, 
по мнению ряда специалистов, было ошибочным: укорочен-
ные дробовики имели довольно широкое распространение 
в армии США и использовались в Первой мировой войне, а 
также в последующей Второй мировой войне. В случае под-
тверждения такого факта, решение, судя по его логике, долж-
но было быть вынесено в пользу истца.

Данный прецедент нередко толковался как подтверж-
дение «коллективисткой» трактовки Второй поправки. Сто-
ит, однако, заметить, что Суд в данном деле рассматривал 
последнюю как содержащую индивидуальную гарантию: в 
противном случае он бы отказал в иске на том основании, 
что Миллер не является участником организованного опол-
чения (чего не было сделано). Еще одним доводом в пользу 
обозначенной позиции является указание на факт, что выс-
шей судебной инстанцией было подтверждено определение 
ополчения как всего боеспособного мужского населения, 
которое по закону пригодно для несения воинской службы. 
Т.е. ополчение не назначается «сверху», а образовывается из 
боеспособной части народа, который сам по себе обладает 
правом на оружие. Было также отмечено, что ополчение по 
общему правилу приобретает оружие самостоятельно (т.е. 
не получает его от государства), а последнее является распро-
страненным для своего времени.

Тем не менее данное дело на практике помогло дальней-
шему распространению «коллективистской» трактовки Вто-
рой поправки, которая быстро возобладала в юридических 
кругах – в частности, в ведущих ВУЗах, а также в большинстве 
судов11. Из-за этого наиболее распространенными стали ре-
шения, трактующие Вторую поправку лишь в таком ключе. 
Так, до дела «Округ Колумбия против Геллера» 2008 г. сре-
ди федеральных апелляционных судов лишь Суд по Пятому 
апелляционному округу определил Вторую поправку как со-
держащую индивидуальную гарантию12.

Наиболее же значимым решением по вопросам толко-
вания Второй поправки стало дело «Округ Колумбия против 
Геллера» 2008 г. Его предыстория заключалась в следующем. 
В Верховный суд была подана петиция ответчиков, в которой 
они выражали неудовлетворение решением нижестоящего 
апелляционного суда о признании норм Округа Колумбия 
неконституционными. Хотя в данном случае оспаривались 

11	 Doherty	B.	Gun	Control	 on	Trial:	 Inside	 the	 Supreme	Court	Battle	
Over	the	Second	Amendment.	Cato	Institute,	2008.	–	P.	17-18.

12	 Crooker	 C.E.	 Gun	 Control	 and	 Gun	 Rights.	 Greenwood	 Publishing	
Group,	2003.	–	P.	69.
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законы отдельной административно-территориальной еди-
ницы (которая, согласно федеральному законодательству в 
области оборота оружия, приравнивается к штату), защита 
Геллера смогла убедить суд, что Округ нужно рассматривать 
не как штат, а как федеральный анклав, в котором Конгресс 
США наделен законодательными полномочиями13. Следо-
вательно, решение суда должно было распространиться не 
только на Округ Колумбию, но и на федеральный уровень14. 
Это позволило «обойти» возражения стороны защиты, ут-
верждавшей о формальном отсутствии инкорпорации Вто-
рой поправки в законодательство штатов, а также то, что она 
якобы лишь гарантирует последним возможность сохране-
ния ополчения.

На тот момент законодательство Округа в рассматрива-
емой сфере было одним из самых строгих в США. По общим 
правилам для простых граждан было запрещено владение 
короткоствольным оружием (т.е. пистолетами и револьвера-
ми). Длинноствольное же оружие (винтовки и ружья) долж-
но было храниться либо разобранным, либо с замком на спу-
сковой скобе. Таким образом, компактное оружие, наиболее 
пригодное для самообороны как на улице, так и в тесных по-
мещениях, было практически недоступно, а для возможно-
сти привести иное, крупногабаритное оружие в боеготовое 
состояние требовалось довольно большое количество време-
ни.

Рассмотрев указанное дело, Суд 5 голосами против 4 
встал на сторону истца и признал Вторую поправку как га-
рантирующую индивидуальное право на оружие вне зави-
симости от состояния в ополчении15. Было отмечено, что это 
право существует для различных законных целей и в первую 
очередь – для самообороны в доме. На этом основании не-
конституционными были признаны требование хранить лю-
бое оружие разобранным, либо с замком на спусковой ско-
бе, а также лишение права на владение короткоствольным 
оружием. Последнее, по мнению большинства судей, явля-
ется наиболее популярным в США типом огнестрельных 
образцов, используемых для самозащиты, в т.ч. в пределах 
частного жилища. В связи с этим рассматриваемый запрет 
не выдерживает не только тщательной (самой строгой), но и 
промежуточной проверки на предмет конституционности16.

Тем не менее Суд отметил, что данное право «не являет-
ся неограниченным». Однако допустимые ограничения ока-
зались довольно многочисленными в сравнении с подтверж-
денными правами. К примеру, признавались дозволенными 
не только установление условий и требований для коммер-
ческой продажи оружия, либо запретов на владение послед-
ним преступниками и психически нездоровыми лицами (что 
является достаточно обоснованным), но и такие меры, как 
признание незаконным ношения «опасного или необычного 
оружия», а также нахождение с любыми огнестрельными об-
разцами в «особо чувствительных местах» – таких, как шко-
лы.

В рассматриваемом прецеденте содержится информа-
ция и по прочим вопросам – связанным, например, не толь-
ко с хранением оружия, но и с его ношением. Здесь в первую 
очередь упомянуть проблему толкования словосочетания 
«beararms». Согласно позиции Суда, хотя последнее и мог-

13	 Там	же.
14	 Levy	R.A.	The	D.C.	Gun	Ban:	Supreme	Court	Preview.	Legal	Times.	

September,	24.	2007.
15	 554	U.S.	570	District	of	Columbia	v.	Heller	(2008).
16	 Там	же.	–	Opinion	of	the	Court,	IV.

ло употребляться в значении несения службы в конце XVIII 
в., но только при наличии соответствующего контекста – в 
частности, когда говорится о несении службы против кого-
либо. Было также обращено внимание на то, что рассматри-
ваемое словосочетание могло иметь и совершенно невоенное 
значение – например, применительно к ношению оружия 
для уничтожения дичи. Таким образом, как гласит мнение 
большинства судей, во Второй поправке имеется ввиду имен-
но ношение оружия, более конкретно – «в целях… готовно-
сти к нападению или защите в случае конфликта с другими 
лицами»17. Несмотря на довольно убедительные аргументы, 
не все исследователи согласны с подобным толкованием сло-
восочетания, указывая на гарантирование именно несения 
службы. Суд, по их мнению, фактически рассмотрел право 
на оружие в отрыве от подчиненной части предложения 
Второй поправки, где говорится об ополчении как о необхо-
димом условии сохранения свободного государства18. Вне за-
висимости от того, какая из сторон ближе к истине по этому 
вопросу, можно отметить странность в позиции Верховного 
суда, когда он говорит о самообороне как о якобы главной 
цели Поправки.

С учетом вышесказанного выглядит особенно удиви-
тельным, что тогда был оставлен в силе практически полный 
запрет на ношение оружия в Округе. Подтвердив в очеред-
ной раз (правда, лишь в obiterdictum – т.е. в необязательной 
части решения, которая прямо не относится к предмету раз-
бирательства) допустимость запрета на подобную практику 
скрытым способом, Верховный суд не дал прямого ответа на 
вопрос о гарантировании открытого ношения, хотя и ссы-
лался на ранее вынесенные решения других инстанций, где 
говорилось о конституционной защищаемости последнего19. 
Таким образом, видится непоследовательность решения 2008 
г.: Суд фактически отказался от признания гарантированно-
сти права на ношение огнестрельных образцов за пределами 
дома, хотя во Второй поправке оно упоминается наравне с 
хранением оружия.

Другой спорный момент состоит в неопределенности 
Суда по вопросу о боевых огнестрельных образцах. В соот-
ветствии с предыдущим значимым решением по этому во-
просу – «Соединенные штаты против Миллера» (1939) – под 
ополчением следует понимать все боеспособное мужское на-
селение, которое, как предполагается, приобретает оружие 
за свой счет20. В связи с этим напрашивается вывод о необ-
ходимости признания гарантированности владения боевым 
оружием. Суд в 2008 г. хотя и ссылался на последнее дело в 
одобрительном ключе, все же не счел нужным подтвердить 
право на боевое оружие, вместо этого допустив (в obiterdic-
tum) установление на него ограничений21.

Таким образом, по рассматриваемому делу 2008 г. мож-
но отметить следующий важный момент: если ранее многие 
суды отрицали индивидуальный характер Второй поправки, 
то в данном случае видится определенное умаление Верхов-
ным судом ее коллективной составляющей (выражающейся 
в гарантировании сохранности ополчения для защиты сво-

17	 Там	же.	–	Opinion	of	the	Court,	II,	A,	1	(Operative	Clause).
18	 Charles	P.J.	The	Second	Amendment:	The	Intent	and	Its	Interpreta-

tion	by	the	States	and	the	Supreme	Court.	–	McFarland,	2009.	–	P.	
1-2.

19	 554	U.S.	570	District	of	Columbia	v.	Heller	 (2008).	Opinion	of	 the	
Court,	II,	D,	2	(Pre-Civil	War	Case	Law).

20	 307	U.S.	174	United	States	v.	Miller	(1939).
21	 554	U.S.	570	District	of	Columbia	v.	Heller	 (2008).	Opinion	of	 the	

Court,	II,	A,	2	(Prefatory	Clause),	b.
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бодного строя) и сведение рассматриваемого конституцион-
ного положения к частной защите.

Тем не менее, в данном прецеденте имеются и положи-
тельные стороны. К примеру, Суд отметил, что Вторая по-
правка защищает право на современное оружие, а не толь-
ко на существовавшее во время принятия «Билля о правах». 
Кроме того, был признано наличие гарантии на те огне-
стрельные образцы, которые довольно широко распростра-
нены в обществе.

В деле «Округ Колумбия против Геллера» Верховный 
суд не ответил на вопрос о распространении действия Вто-
рой поправки на штаты. Однако в следующем значимом раз-
бирательстве – «МакДональд против Чикаго» 2010 г. – выс-
шая судебная инстанция, руководствуясь Четырнадцатой 
поправкой, официально признала инкорпорацию в зако-
нодательство штатов Второй поправки. В результате в каче-
стве неконституционных были признаны некоторые строгие 
правовые нормы в Чикаго и некоторых его пригородов – на-
пример, запрет на короткоствольное оружие22. В данном ре-
шении Суд повторил аргументы, ранее изложенные в деле 
«Округ Колумбия против Геллера».

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 
Несмотря на господство «коллективистской» трактовки Вто-
рой поправки с сер. XX по начало XXI вв., Верховный суд США 
никогда официально не отрицал индивидуальную составля-
ющую данной конституционной гарантии. Это утверждение 
справедливо для решений не только 2008 и 2010 гг., но также 
и для прецедентов XIX и XX вв. Имевшие же место во многих 
делах неудовлетворения исков обусловливались иными при-
чинами, прямо не относящимися к праву хранить и носить 
оружие. Отсутствие отрицания индивидуального характера 
поправки видно и из трактовки Верховным судом термина 
«ополчение»: согласно мнению данной инстанции, под дан-
ным понятием стоит понимать практически все боеспособ-
ное мужское население, а не отдельные подразделения на-
подобие Национальной гвардии. Что касается прецедентов 
2008 и 2010 гг., то здесь, в свою очередь, произошло некоторое 
умаление коллективной составляющей Второй поправки и 
сведение ее к частной защите. По прочим вопросам толко-
вания рассмотренной гарантии можно отметить следующие 
моменты. Инкорпорация Второй поправки в законодатель-
ство штатов прямо не отрицалась Верховным судом, однако 
однозначный положительный ответ об этом был дан только в 
2010 г., после вынесения решения по делу «Макдональд про-
тив Чикаго». Также Суд допускал установление различных 
ограничений на право хранить и носить оружие. Так, в ре-
шении «Соединенные Штаты против Миллера» 1939 г. были 
признаны конституционными ограничения на оружие, не 
предназначенное (или непригодное) для боевых действий. 
В прецедентах 2008 и 2010 гг., в свою очередь, Суд допустил 
прочие многочисленные ограничения на оборот оружия – в 
области его коммерческой продажи, запрета на ношение в 
ряде мест, на владение им некоторыми категориями лиц и 
т.д.

22	 561	U.S.	742	McDonald	v.	Chicago	(2010).
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В статье представлены результаты анализа ветеринарного законодательства с 1821 г. по 1914 г. Сделан вывод, что 
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циркулярными распоряжениями Министерства внутренних дел. Эволюция ветеринарных государственных органов прошла 
от должности княжеского конюшего в период Киевской Руси, а затем – совещательного Ветеринарного комитета в составе 
Медицинского департамента МВД Российской Империи. Впоследствии Ветеринарное отделение было реформировано в 
Ветеринарное управление и Ветеринарный комитет (совещательный орган) при МВД. Законодательное урегулирование 
ветеринарного дела на государственном уровне произошло в период Российской империи для выполнения комплекса задач: 
подготовки ветеринарных врачей, в рамках ветеринарно-полицейских мер по предупреждению заразных и повальных болезней 
на животных, по производству сибиреязвенных вакцин, предупреждению и ликвидации эпизоотий в городах. 
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The article presents the results of the analysis of the veterinary legislation from 1821 to 1914. The results of the research showed that 
the first legislative acts, as a rule, were connected with the regulation of sanitation, in particular epizootic outbreaks. Veterinary service in 
the Russian Empire was regulated, as a rule, by royal and senate decrees, as well as by circular orders of the Ministry of Internal Affairs. 
The evolution of the veterinary state bodies passed from the position of the prince's stable in the period of Kievan Rus, and then the 
deliberative Veterinary Committee within the Medical Department of the Ministry of the Russian Empire Interior .

As a result, the veterinary service was reformed into the Veterinary Administration and the Veterinary Committee (an advisory body) 
under the Ministry of Internal Affairs. To perform a range of tasks the legislative regulation of veterinary in the Russian Empire at the state 
level occurred. It contained the veterinarians' trainings, measures to prevent infectious and general diseases between animals, producing 
of anthrax vaccines, the preventive measures about epizootics in cities.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Одним из приоритетных направлений политики госу-
дарства выступает охрана здоровья населения, эффективность 
осуществления которого зависит в том числе и от совершен-
ства организационно-правовой базы. Использование истори-
ко-правового анализа отечественного опыта становления сани-
тарно-эпидемиологического законодательства и управления 
медицинской деятельностью реализована на базе профиль-
ного ведомства – Медицинского департамента Министерства 
внутренних дел Российской империи. Такое положение об-
условливает целесообразность проведения основательного 
историко-правового исследования законодательства, которым 
регулировалась организация работы Медицинского департа-
мента Министерства внутренних дел Российской империи.

Теоретической базой исследования стали научные достиже-
ния отечественных и зарубежных ученых по истории государства 
и права, общей истории, теории государства и права, админи-
стративного права, медицинского права, а также ученых-меди-
ков, в частности Л. Н. Жванко, В.Н. Карпов, А. С. Иоффе и др.

Высшее управление санитарно-врачебною частью в Импе-
рии сосредоточивается в Министерстве Внутренних Дел. Оно 
ведается Медицинским Департаментом и состоящими при нем 
– Медицинским Советом и Совещательным Ветеринарным Ко-
митетом. Однако, комплексное исследования развития норм, 
регулирующих ветеринарные вопросы в Российской империи, 
не было ранее проведено. Важно отметить, что опыт Медицин-
ского департамента XIX века по борьбе с эпидемиями повальных 
болезней является бесценным и остается актуальным и для со-
временных медицинских служб. 

В связи с этим, цель данной статьи – анализ и оценка ре-
зультативности деятельности Медицинского департамента 
по развитию медицинских и ветеринарных знаний.

Законодательное урегулирование ветеринарного дела 
на государственном уровне произошло в период Российской 
империи. Большинство нормативно-правовых актов, издан-
ных в XVШ в., регулировали санитарное состояние и борьбу с 
эпизоотиями. Сенатский указ «О предосторожности от скот-
ски падежа» (1746 г.) впервые содержал причины появления 
заразных болезней и способы заражения. В 1805 профессо-
ром И.С. Андриевским были впервые введены в научный 
оборот термины «ветеринарная медицина», «ветеринарная 
наука» вместо «коновальна дело», «коновальна наука»1.

В 1821 г. Министерство внутренних дел было наделено 
полномочием по назначению в каждую губернию по одно-
му ветеринарному врачу. С 1841 г. ведомство государствен-
ного имущества имело право содержать ветеринарных вра-
чей при губернских палатах государственного имущества, в 
обязанности которых входило обучение ветеринарному делу 
крестьянских мальчиков удельных школ2.

В первой половине XIX в. в Российской империи продол-
жали свирепствовать эпизоотии. Для борьбы с ними в 1829 Ме-
дицинский совет при Министерстве внутренних дел утвердил 
инструкции «Краткие замечания о чуме свиней» и «О сибир-
ской язве и способах ее лечения», которые впоследствии были 
включены в Устав медицинской полиции, помещенный в XIII 
томе Свода законов 1832 г. Шестой раздел Устава посвящен во-
просу «о мерах к пресечению скотски падежей», в котором разъ-

1		 Вербицкий	П.	И.	История	ветеринарной	медицины	Российской	
Империи.	-	М.:	Ветинформ,	2002.	-	384	с.

2	 Минеева	Т.И.	История	ветеринарии:	 учеб.	пособие	для	 студентов	
вузов,	 обучающихся	 по	 специальности	 310800	 -	 Ветеринария.	 -	
СПб.;	М.;	Изд-во	Лань;	2005	(ГП	Владимир.	книж.	тип.).	-	382,	[1]	с.
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яснялись признаки болезни, меры лечения лошадей и рогатого 
скота, предохранения людей от заразных болезней животных. 
В 1844 г. было выдано циркулярное распоряжение губернато-
рам о мерах борьбы с эпизоотиями, но следует заметить, что 
общегосударственного плана для решения этого вопроса раз-
работано не было, сказывался недостаток ветеринарных кадров 
и разъяснительной работы, проводимой на местах. Только по-
сле издания закона «Об обязательном вбивании зачумленных 
животных» от 3 июня 1879 земства начали широкомасштабную 
борьбу с эпизоотиями, что положительно сказалось на положе-
нии ветеринарного дела в целом3. 

Фактически в 1835 г. в Российской Империи шел процесс 
территориальной реорганизации, связанный прежде всего с 
административно-территориальным делением и переимено-
ванием государственных органов власти в связи с созданием 
в 1802-1811 гг. отраслевых министерств, которые имели свои 
службы в системе местного управления. Так, 1868 в составе Ме-
дицинского департамента МВД был основан совещательный 
Ветеринарный комитет и Ветеринарное отделение. В 1889 г. Ве-
теринарное отделение было отдано в подчинение Ветеринарно-
го комитета, которые в свою очередь объединили в Ветеринар-
ное управления, а в 1901 г. был принят закон об организации 
самостоятельного Ветеринарного управления и Ветеринарного 
комитета при Министерстве внутренних дел, что назывался «о 
сосредоточении в ветеринарном управлении Министерства 
внутренних дел руководства всей гражданской ветеринарией». 
Такие же меры по отделению ветеринарии от медицины про-
изошли и в земствах (земская ветеринария была введена в 1864 
г. «Положением о земских учреждениях», основные функции 
ветеринарных врачей заключались в предупреждении и ликви-
дации эпизоотий) в городах4.

Попыткой улучшить существующее положение было при-
нятие закона «О ветеринарно-полицейских мерах к предупрежде-
нию заразных и повальных болезней на животных и по обезвре-
живания сырых животных продуктов» от 2 июня 1902 года. 

В 1905 закон был внесен в XIV том Свода законов (Устав 
врачебный)5. В Уставе лекарственном были обозначены функ-
ции Ветеринарного управления и Ветеринарного комитета, 
губернских, уездных и городских ветеринарных органов, 
определен порядок ветеринарно-полицейских мер по поводу 
предупреждения и пресечения заразных и повальных болез-
ней животных, а также по обезвреживанию сырых животных 
продуктов. Согласно закону по Ветеринарному управлению 
Министерства внутренних дел возлагалась функция админи-
стративного органа6, полномочия которого заключались в 
общем заведовании и руководстве мерами предупреждения 
и пресечения заразных и повальных болезней животных, а 
на Ветеринарный комитет: 1) ветеринарных врачей, которые 
обслуживали потребности торгово-промышленного скота; 2) 
врачей, обслуживавших местное животноводство7. 

В период Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) вете-
ринарное дело в стране резко ухудшилось в связи с распро-
странением чумы, повального воспаления легких крупного 
рогатого скота, сапа и других болезней8.

В 1916 г. Ветеринарное управление МВД созвало в Мин-
ске совещание по борьбе с повальным воспалением легких 
крупного рогатого скота, но решения совещания не были вы-
полнены, т. к. военные организации не дали согласия при-
влечь военных ветврачей на проведение мероприятий по 
ликвидации болезни.

3	 Карпов	 В.	 Н.	 История	 ветеринарии	 в	 СССР:	 Учеб.	 пособ.	 -	М.:	
Сельхозгиз,	1954.	-	367	с.

4	 Вербицкий	П.	И.	История	ветеринарной	медицины	Российской	
Империи.	-	М.:	Ветинформ,	2002.	-	С.	143.

5	 Карпов	 В.	 Н.	 История	 ветеринарии	 в	 СССР:	 Учеб.	 пособ.	 -	М.:	
Сельхозгиз,	1954.	-	367	с.

6	 См.,	например:	О	распространении	прививания	коровьей	оспы	в	
губерниях.	Высочайше	 утвержденное	положение	Комитета	ми-
нистров	//	ПСЗ	РИ.	-	Собр.	I.	Т.	XXXI.	-	№	24	622.

7	 Калишин	 Н.М.	 Руководители	 и	 организаторы	 правительствен-
ной	ветеринарной	службы	дореволюционной	России	//	Вопросы	
нормативно-правового	регулирования	в	ветеринарии	СПбГАВМ.	
–	2010.	–	С.	60-65.

8	 Пештич,	Н.П.	Условия	противосапной	борьбы	на	лошадях	граж-
данского	населения	Европейской	России:	Зап.,	сост.	по	поруче-
нию	Комис.,	совещат.	чл.	Вет.	ком.	М-ва	вн.	дел,	Н.П.	Пештичем.	
-	[Санкт-Петербург]:	тип.	М-ва	вн.	дел,	[1891].	-	18	с.

Е. П. Джунковский продолжал возглавлять ветеринар-
ную службу и в период нахождения у власти Временного 
правительства до 29 марта 1917 г.9

С переформированием Ветеринарного управления 
Министерства внутренних дел Временного правительства и 
образованием Главного военно-ветеринарного Комитета ар-
мии ни одно существенное начинание их по ветеринарным 
вопросам не вводилось в жизнь без предварительного обоюд-
ного согласования.

Таким образом,анализ ветеринарного законодательства, 
изложенного в этом исследовании, позволяет сделать опреде-
ленные обобщения. Первые законодательные акты, как правило, 
касались урегулирования санитарного состояния, в частности 
вспышек эпизоотий. Ветеринарное дело в Российской империи 
регулировалось, как правило, царскими и сенатскими указами, 
а также циркулярными распоряжениями Министерства вну-
тренних дел. Эволюция ветеринарных государственных органов 
прошла от должности княжеского конюшего в период Киевской 
Руси, а затем – совещательного Ветеринарного комитета в составе 
Медицинского департамента МВД Российской Империи. Впо-
следствии Ветеринарное отделение было реформировано в Вете-
ринарное управление и Ветеринарный комитет (совещательный 
орган) при МВД.

Практическая деятельность Ветеринарного управления за-
конодательно регулировалась соответствующими приказами 
и положениями, в которых определялись основные задачи и 
функции военно-ветеринарной службы. Содержащие задачи 
включали: здравоохранение и сохранение конского поголовья, 
животных других видов в частях и соединениях армии; восста-
новление здоровья больных и раненых лошадей и других жи-
вотных, и ускорении возврата их в строй. С целью решения по-
ставленных задач Управление наделялось такими основными 
функциями, в которые входило осуществление ветеринарных 
мероприятий, надзора и контроля: проведение ветеринарной 
обработки пополнений конского состава в войска, а также ве-
теринарно-профилактических и противоэпизоотических ме-
роприятий предупреждения и ликвидации инфекционных и 
инвазионных болезней; осуществления ветеринарного надзора 
за состоянием здоровья конского состава и средствами пред-
упреждения его заболеваний по группам животных и мясным 
поставкам в войска; проведение контроля за содержанием, 
уходом, работой и материальным обеспечением лошадей и 
укомплектования войск ветеринарным составом специалистов 
и обеспечения его ветеринарным имуществом. Непосредствен-
ное выполнение указанных мероприятий возлагалось на вете-
ринарных врачей и фельдшеров.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Период «развитого социализма» (1960-1980) был отме-
чен двумя главными событиями: третьей кодификацией за-
конов о труде в советской истории и принятием Конститу-
ции в 1977 году. Верховный Совет СССР одобрил закон «Об 
утверждении». «Основы труда СССР и союзных республик» 
от 15 июля 1970 года. Это был первый в истории СССР ко-
дифицированный Закон о труде, объединяющий все основ-
ные нормы, регулирующие труд работников. С 1 января 1971 
года Основы трудового законодательства легли в основу всей 
системы советских законов о труде, обеспечив ее единство в 
масштабах Советского Союза, и во многом определили даль-
нейшее развитие.

На фоне «либерализации» советской жизни в 1961 году 
был принят Указ «Об усилении борьбы с людьми (бездельни-
ками, паразитами), уклонением от общественно полезного 
труда и ведением антисоциального паразитического образа 
жизни». Согласно этому документу, лица, которые не же-
лали работать или которые получали «нетрудовые» доходы 
от эксплуатации земли, транспортных средств, домов, были 
депортированы в специально отведенные для этого районы 
на срок 2-5 лет с конфискацией имущества и обязанностью 
работать на месте поселения. Следует отметить, что эти спе-
циально обозначенные районы, как правило, располагались 
в отдаленных деревнях на крайнем севере, и обязательная ра-
бота всегда была тяжелой.

Оценка этого указа – задача не из легких. С одной сто-
роны, этот документ может показаться даже «гуманным» 
по сравнению с вышеупомянутыми декретами, принятыми 
в 1918 или 1940 годах, которые предусматривали уголовную 
ответственность за дисциплинарные проступки. Но, с другой 
стороны, люди воспринимали это как раскат грома, потому 
что общество 60-х годов отличалось от общества 20-х или 40-х 
годов. Больше не было такого страха, такого послушания. 
Обличение сталинского культа, реабилитация политзаклю-
ченных дало надежду на свободу советским людям. После 
тяжелых войн и послевоенных времен в воздухе возникло 
оживление, которое подтолкнуло, в том числе, развитие рус-
ской литературы и науки.

Мы полагаем, что этот указ должен был вернуть государ-
ственную политику классикам социализма, провозглашая 
универсальное обязательство труда. Кроме того, оно было на-
правлено на подавление частной торговли и вольнодумство 
людей, занимающихся неофициальной «интеллектуальной» 
работой. Шейла Фицпатрик исследовала четырехлетнюю 
историю принятия этого указа и предположила, что он на-
целен на людей, которые, независимо от того, имели ли они 
формальную постоянную работу, зарабатывали на жизнь во 
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«второй экономике», что противоречило принципам социа-
листического общества1.

Возможно, что сокращение «рвения» после 1965 года 
было связано со знаменитой депортацией из Ленинграда по-
эта Иосифа Бродского, который получил в 1989 году Нобе-
левскую премию по литературе. Согласно приговору ленин-
градского суда Иосиф Бродский, который не имел никакого 
контракта на работу и зарабатывал на жизнь написанием 
стихов и переводом, был осужден за паразитизм в 1964 году 
(следует отметить, что он был арестован задолго до процес-
са). Поэт был депортирован из Ленинграда в далекую де-
ревню на Крайнем Севере с принудительным физическим 
трудом сроком на пять лет. Этот процесс вызвал широкое 
международное осуждение, и была организована кампания, 
чтобы советские власти освободили его.

Несмотря на столь скандальную мировую известность, 
Указ против паразитизма оставался в силе до 7.08.1975 г., ког-
да он был официально отменен Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. 

В 1970 году была принята статья 209 Уголовного кодекса 
РСФСР2. Он предусматривал ответственность за злонамерен-
ный отказ выполнить решение о трудоустройстве. В этой ста-
тье зафиксирован максимальный срок лишения свободы - 1 
год. Советские ученые писали о необходимости более стро-
гой ответственности, поскольку практика применения этой 
статьи выявила недостаточную эффективность ее мер по 
борьбе с «паразитами».

Новые изменения в Уголовный кодекс РСФСР были вне-
сены в 1975 году. Новая редакция ст. 209 в два раза увеличили 
минимальные и максимальные сроки заключения за парази-
тизм и изменили состав преступления. В соответствии с этой 
статьей люди, которые долгое время вели «паразитический 
образ жизни», подвергались уголовному преследованию. По-
нятие «паразитический образ жизни» не было разъяснено в 
Уголовном кодексе и было официально истолковано только в 
1984 году Президиумом Верховного Совета РСФСР как «про-
должительный, более 4 месяцев подряд или более 4 месяцев 
в общей сложности в течение года, проживающий взрослого 
трудоспособного лица на нетрудовой основе с уклонением от 
общественно полезного труда»3.

Судебное понимание «незаработанных поступлений» 
было очень широким. Согласно статистическим данным, 
приведенным в работах советских ученых, около 14,5% осуж-
денных зарабатывали себе на жизнь периодическими рабо-
тами и услугами: обработка, сбор грибов, предоставление 
разовых услуг, а 75% осужденных жили за счет родителей, 
супругов или партнеров4.

Трудовые отношения в советской системе номинально 
регулировались плотной сетью законов, административных 
регламентов и коллективных договоров, последние из кото-
рых имели силу закона, контроль и обеспечение соблюдения 
которых возлагались на профсоюзы. 

Руководство сохранило формальный контроль над 
производством через платежную систему, которая до кон-
ца 1970-х годов основывалась на индивидуальных сдельных 
ставках, якобы установленных научно, которые привязывали 
оплату к результатам. Система сдельных тарифов страдала 
от знакомых недостатков, которые усугублялись в советском 
контексте нехваткой предложения, что означало, что рабо-

1	 Фицпатрик	Ш.	Социальные	паразиты:	тетради	русского	и	совет-
ского	мира.	Чикаго,	2006.	С.	377-408.

2	 Уголовный	кодекс	РСФСР	(утв.	ВС	РСФСР	27.10.1960)	//	Консуль-
тантПлюс.

3	 Постановление	Президиума	Верховного	Совета	РСФСР	Принято	
13	декабря	1984	г.	«О	применении	статьи	209	Уголовного	кодекса	
РСФСР».

4	 Павлов	 В.	 Г.	 Вопросы	 уголовной	 ответственности	 за	 ведение	
паразитического	 образа	жизни	 //	Правоведение.	 1985.	№	5.	С.	
23–28.

чие страдали от очень неравномерного ритма производства 
и сталкивались с частыми простоями не по своей вине, что 
приводило к эндемическому конфликту между рабочими и 
линейными менеджерами по поводу оплаты труда.

Результатом советской системы управления производ-
ством стало то, что производственные отношения были со-
средоточены на неформальных личных отношениях на всех 
уровнях предприятия. Доступ к возможностям заработка и 
другим денежным и неденежным выгодам зависел от того, 
что у линейных менеджеров хорошие личные отношения в 
иерархии управления, и от рабочих, которые культивируют 
хорошие отношения со своими линейными руководителя-
ми, в конкуренции с другими менеджерами и работниками, 
которые будут исключены из таких возможностей. Анало-
гичным образом, линейные руководители контролировали 
найм, переподготовку, повышение по службе и повышение 
квалификации работников в качестве дополнительных ин-
струментов управления и повышения квалификации трудо-
вого коллектива, в то время как отдел кадров предприятия 
делал не больше, чем вел учет занятости и готовил регуляр-
ные отчеты о приходах и уходах и о социально-демографиче-
ских характеристиках рабочей силы5.

Хотя денежные рычаги управления были слабыми, тот 
факт, что экономика была в значительной степени неденеж-
ной, означал, что руководство имело прямой контроль над 
распределением широкого спектра ресурсов, от жилья, са-
довых участков и отпусков до социальных, медицинских и 
социальных учреждений. В 1970-х годах распределение по-
требительских товаров было распределено через профсоюз в 
тесной связи, на уровне магазина, с линейным руководством. 
Работники гарантировали доступ к таким привилегиям на 
основе долгой и лояльной службы, и угроза отзыва таких 
привилегий была очень эффективным средством поддержа-
ния такой лояльности. Так называемые кадровые работники 
- это те, кто продемонстрировал свою приверженность более 
чем на десять лет и более преданным служением и кто полу-
чил доступ ко всему спектру льгот. Эти были люди, которых 
часто называют «костяком» трудового коллектива, от которо-
го зависела управляемость производства и выполнение пла-
на.

Как показало самое недавнее прошлое, советская систе-
ма организации труда и управления производством обла-
дает устойчивостью, которая позволила ей сохраниться, не-
смотря на распад системы, частью которой она являлась. А 
профсоюзы как институты, которые полностью адаптирова-
лись к этой форме организации труда, сыграли важную роль 
в обеспечении ее воспроизводства.
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Британская Империя (далее – Империя) на рубеже 1497-
1810 гг. представляла собой крупнейшее государство из ког-
да-либо существовавших в истории человечества. Оно было 
ликвидировано Французской и Российской империями, рас-
пределившими её территории между собой1. Своё начало и 
последующее развитие Британская империя получила вэпо-
ху Великих географических открытий, когда Англии присо-
единилась к процессу о ткрытия и освоения новых земель.

Образование Империи датируется 1497 годом. Активная 
колониальная политика Империи началась с первых плава-
ний Христофора Колумба в Новый Свет Британия. Услов-
ным началом английского вызова испанским притязаниям 
на Америку принято считать экспедицию Джона Кабота. От-
плыв из города Бристоль экспедиция прошла через Атлан-
тический океан мимо Ирландии и завершилась 24 июня 1497 
г. достигнув южной оконечности острова Ньюфаундленд. 
Открытая Каботом земля была названа Терранова, а её вла-
дельцем провозглашён Генрих VII. Впрочем, эта экспедиция 
не привела к образованию колонии. Однако после неудач и 
во второй экспедиции Джона Кабота в Америку английские 
плавания в Новый Свет на долгое время были приостанов-
лены. Следует отметить, что в первой половине XVI в. актив-
ность англичан в целом была низкой, по причине серьёзной 
конкуренции со стороны других держав и слабым развитием 
капиталистических отношений в стране.

Существует суждение, что наилучшим временем в исто-
рии Англии было правление Тюдоров, которое длилось с 
1485 по 1603гг. Поскольку именно Генрих VII является осно-
вателем богатого государства и могущественной монархии. 
Тем не менее, в последствии его дети не смогли сохранить 
созданное. Так, Генрих VIII (сын) отделил Церковь Британии 

1	 	Альтернативная	история.	Британская	империя.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://ru.althistory.wikia.com/wiki/%D
0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%
BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%
80%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%A4%D0%B8%D0%A0)

от Римской церкви, а Елизавета (дочь) разрушила флот Ис-
пании, являющуюся самой сильной в тот период времени.

Создавая новую монархию Генрих VII делал ставку на 
формирующейся класс землевладельцев и торговцев. По 
его мнению, война наносит вред производству и торговле, 
которые он считал необходимыми и значимыми для благо-
устройства государства2. По этой причине он использовал 
Бельгию и Нидерланды для прохода в Европу с целью вос-
становления торговых отношений между Великобританией 
и другими странами, пострадавшими от гражданской вой-
ны. Генрих смог заново построить флот и дисциплинировать 
армию, умело сдерживая при этом дворянские амбиции.

За время своего правления Генрих VII сформировал 
существенную казну – 2 млн фунтов стерлингов. Впрочем, 
Генриху VIII собранного отцом капитала хватило ненадолго. 
Наглядным примером являются его попытки военной кон-
фронтации слабой в тот период Англии с достаточно силь-
ными государствами – Испанией и Францией. Вся собранная 
Генрихом VII казна была бесполезно растрачена. Поступаю-
щие из Америки золото и серебро не улучшали ситуации. 
Качество монет ухудшилось, фунт стал дешевле в 7 раз. В 
целях поиска новых источников дохода Генрих VIII развил 
конфликт с Церковью, поскольку в распоряжении католи-
ческой церкви Англии находились колоссальные богатства. 
Облагая налогами и поборами и без того бедное население, 
она создавала проблемы всему государству, т.к. лишала его 
существенных средств3.

Также, к числу причин, послуживших поводом для кон-
фликта, причисляют развод короля с Екатериной Арагон-
ской, которая за 15 лет брака так и не родила ему наследника. 
Подстрекаемый испанским королём Карлом V Папа рим-
ский долгий период времени не давал своего согласия на рас-

2	 Царева	 Т.Б.,	Матюхина	Ю.А.	 Великие	 империи	мира.	 –	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.plam.ru/hist/
velikie_imperii_mira/p16.php

3	 Там	же.
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торжение брака. В итоге Генрих VIII смог убедить епископов, 
и в 1531 г. он был признан главой Английской церкви, уже в 
1534 г. данный факт был закреплён в законодательстве, после 
чего Генрих развёлся с супругой и женился на Анне Болейн.

Прекращение отношений с Римом и церковью облада-
ло не религиозным, а политическим характером, причиной 
этому послужили вызывающие тревогу в Европе идеи ре-
формации, которые Генрих VIII не одобрял и порицал. Сам 
факт непризнания римского папы главой Церкви уже было 
еретическим.

Реформы, проводимые Генрихом VIII, охватывали и 
финансовую сторону, за время правления им было закрыто 
более 500 монастырей. Деньги, аккумулированные монахами 
обогащали казну государства, что позволяло стране сохра-
нить своё положение. Вместе с этим Генрих не намеревался 
навсегда отречься от католичества. Подтверждением этого 
является пролонгация преследования протестантов в стране4.

Генрих VIII скончался в 1547 г., его правление унаследо-
вали трое детей, рождённые от разных жён. От первой жены, 
Екатерины Арагонской – дочь Мария (старшая); от Анны 
Болейн – дочь Елизавета (средняя); от Джейн Сеймур – сын 
Эдуард.

Эдуард IV был вынужден взойти на престол ещё ребён-
ком, по этой причине управление государством перешло в 
руки совета, состоявшего из протестантской знати. Значи-
тельная часть населения Британии была католической веры, 
однако протестантам позволялось доминировать в религиоз-
ных вопросах. После смерти Эдуарда IV в 1553 г., право прав-
ления перешло Марии, ревностной католичке. Попытки чле-
нов совета выдвинуть другую претендентку (протестантку) не 
венчалась успехом. Наследница Мария не отличалась особой 
проницательностью касаемо своих политических убежде-
ний5.

Королева Мария вошла в историю как «Кровавая», из-за 
того, что она сжигала протестантов. Так, за 5 лет её правле-
ния было сожжено порядка 300 протестантов. Вполне логич-
но, что недовольство населения неумолимо росло и грозило 
обернуться восстанием.

В 1558 г. Мария скончалась, и правление перешло к её 
сводной сестре Елизавете (1558-1603). Её приоритетной за-
дачей стало решение религиозной проблемы – создание 
единой веры в стране. Тем не менее, ее протестантизм был 
намного ближе католицизму. Церковь по-прежнему остава-
лась под государственной властью, католики и протестанты, 
как и прежде воевали между собой, что на протяжении по-
следующих 30 лет было угрозой для позиций Елизаветы.

Принимая во внимание тот факт, что основной со-
перницей Англии была Испания, воюющая с Нидерлан-
дами, религией которых было протестантство, – Елизавета 
Iосуществляла активную политику, устремленную на осла-
бление других колониальных империй, в первую очередь 
Испании. Для испанцев, чтобы добраться до территории, 
принадлежащей Нидерландам, нужно было проплыть через 
Ла-Манш. Елизавета I разрешила голландским войскам, яв-
лявшихся врагами испанцев, на вход в британские бухты, от-
куда атака на Испанские корабли была идеальна. Так, в 1562 
г. она допустила морские операции каперов Джона Хокинса 

4	 Там	же.
5	 Там	же.

и Фрэнсиса Дрейка на атлантических коммуникациях Испа-
нии6.

Нападение на испанские порты в Америке и судна 
позволили Англии накопить ещё больше богатств. За-
вершив войну, Голландия отблагодарила покровителей, 
поддержав войсками и деньгами. Содействие Британии 
голландцам состояло и в том, что корсары Англии осу-
ществляли атаки на караваны испанцев во время их воз-
вращений из своих американских колоний, когда корабли 
испанцев были наполнены серебром и золотом, и часть 
добычи шла в казну государства.

Сформировавшееся к концу XVI в. государственное об-
разование принято называть Первой Британской империей. 
К этому времени остров Ньюфаундленд уже был взят, а в 
начале XVII в. была основана английская колония Виргиния 
(Северная Америка). Позже в середине этого же столетия 
под контролем Британии оказываются Португалия и её ко-
лонии7.

В завершении подведём итог вышеизложенному: на-
чало истории Британской империи обусловлено вклю-
чением Англии в процесс открытия и освоения новых 
земель в рамках эпохи Великих географических откры-
тий. В качестве символического события можно считать 
первое плавание Себастьяна Кабота в 1497 г. к побережью 
Нового Света и открытие им Ньюфаундленда с провоз-
глашением данной земли владением Генриха VII. Невзи-
рая на то, это событие не повлекло за собой образование 
колоний, оно по праву считается началом английского 
вызова испанским притязаниям на Америку. Однако в це-
лом активность англичан в первой половине XVI в. была 
незначительной, что было обусловлено значительной 
конкуренцией других держав и недостаточным развити-
ем капиталистических отношений в стране. Елизавета I 
(1558 – 1603) начала осуществлять активную политику, со-
средоточенную на ослаблении других колониальных им-
перий, в первую очередь Испании. В 1562 г. она дозволила 
морские операции каперов Джона Хокинса и Фрэнсиса 
Дрейка на атлантических коммуникациях Испании. На-
падение на испанские порты в Америке и судна позволи-
ли Англии накопить ещё больше богатств.

6	 Там	же.
7	 Там	же.
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Гордыня как одна из черт человека, многократно была 
предметом рассуждений и исследований на протяжении 
истории религиозной и политической мысли. Мыслители 
издавна считали гордыню самым главным человеческим гре-
хом, источником несправедливости, порочности общества и 
его представителей. Гордыня часто называется самым тяж-
ким грехом. 

Одним из аспектов влияния гордыни можно считать до-
стижимость идеалов справедливого общественного устрой-
ства. В философии Древней Греции мы встречаем первые 
описания справедливой общественной жизни, например в 
произведениях Платона. Сократ высмеивал человеческие 
пороки, применяя метод диалога в беседах с чиновниками и 
жителями города. 

В христианском учении гордыня приобретает особое 
философское значение и оценку.

Так, Йозеф Хёффнер отмечает, ссылаясь на Василия 
Великого, «После грехопадения общность имущества мож-
но осуществить без пагубных следствий только в семье и в 
монастырских общинах, которые являются «отображением 
священной общины» Иерусалима и имущество которых об-
разует священную «коммуну»1. Таким образом, понятие гре-
хопадения становится центральным в возникновении част-
ной собственности и развитии общественных отношений. 

В Средние века, в эпоху Возрождения вопрос о справед-
ливом общественном устройстве воплощается в различных 

1	 Хёффнер	Й.	Христианское	социальное	учение.	Ч.	2	Р.	3	Гл.	2	§3	//	
Сайт	 «Католическая	 информационная	 служба».	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.agnuz.info/app/webroot/
library/152/533/index.htm	(дата	обращения:	12.02.2019).	

проектах. Формировалось направление утопической поли-
тической мысли гуманистов, ярчайшим представителем ко-
торых стал Томас Мор. 

Томас Мор (1478-1535) в 1516 году написал книгу «Уто-
пия», в которой показал своё понимание наилучшей систе-
мы общественного устройства на примере вымышленного 
островного государства. Утопия явилась воплощением глу-
бинных стремлений человеческого духа к справедливости 
и общинности. Томас Мор, с одной стороны, критикует не-
гативные явления существующих государств, а с другой сто-
роны, предлагает иной способ общественного устройства, 
предполагающий в первую очередь отмену частной соб-
ственности, в которой автор усматривает источник зла.

Томас Мор создал первую стройную социалистическую 
систему, хотя и разработанную в духе утопического соци-
ализма. Томас Мор назвал свой труд «Золотая книжечка, 
столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем устройстве 
государства и о новом острове Утопия». В книге сказываются 
взгляды Мора. Во главе государства он ставил «мудрого» мо-
нарха, много говорит о греческой философии, в частности, 
о Платоне. Но в описании социально-экономического строя 
страны Мор даёт ключевые положения системы. Прежде все-
го, в Утопии отменена частная собственность, уничтожена 
эксплуатация в любых формах. Вместо её устанавливается 
обобществлённое производство. В связи с характером произ-
водства, обмен в государстве отсутствует, нет также и денег, 
они существуют только для торговых отношений с другими 
странами, причём торговля является государственной моно-
полией.

Частная собственность в утопии Мора обозначена как 
издавна существующий и остающийся источник несправед-
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ливости и всех бед человеческих. И частная собственность 
являлась единственным вариантом развития общественных 
отношений после грехопадения. До совершения первого гре-
ха не было права собственности, государства, а после грехо-
падения появились алчность и сребролюбие вследствие гре-
ховности натуры и постоянного стремления к сравнениям с 
другими субъектами, гордыни. 

Отношение людей к частной собственности во многом 
определяется влиянием религиозных догм и церковных ин-
ститутов. В течение тысячелетий религия как социальный 
институт регулировала морально-этические рамки и духов-
но-нравственные стимулы поведения в экономической жиз-
ни. 

Сложные нравственные проблемы определяют судьбу в 
истории. «Все подлинно исторические трагедии возникают 
потому, что люди подвержены искушению недооценивать 
или переоценивать ограниченный характер своего знания, 
который определён самой конечностью человека. Эта есте-
ственная невежественность человека является фундаменталь-
ным проявлением греховности его натуры, или гордыней. 
Способность в мышлении выходить за пределы самого себя и 
приводит человека к искушению признать себя равным Богу, 
вокруг которого вращается Вселенная. Человек живёт в окру-
жении вечности, которую тем не менее он не в состоянии вы-
вести из своего ограниченного опыта»2.

Мы предполагаем, возможно, ошибочно, что гордыня 
является важнейшим фактором человеческой природы, ко-
торый желательно учитывать при формировании идеологи-
ческих концепций и прогнозировании их состоятельности и 
возможности будущего при составлении описания и струк-
турных частей, компонентов.

Мор называет два основания, по которым сохранение 
«чинов» никогда нельзя совместить с установлением добро-
детельного политического сообщества.

Первое заключается в том, что при любой иерархиче-
ской форме общества власть будет неизбежно принадлежать 
наихудшему типу людей3. Бросается в глаза различие в от-
ношении к знати и джентри, которое демонстрирует Мор, с 
одной стороны, и его ближайшие товарищи и последовате-
ли, Эразм, Вивес и Элиот — с противоположной. Последние 
были вполне благожелательны к правящим классам. Они ста-
рались защитить аристократию от социального разрушения 
и предлагали себя в качестве целителей, готовых помочь её 
представителям приспособиться к непривычному миру Ре-
нессанса4. Мор, напротив, обращался к «великим господам» 
и «правителям» эпохи, чтобы оскорбить их, гневно порицал 
«знатных аристократов» - виновников огораживаний, назы-
вал их «жестокой чумой в отечестве»5. Он упорно настаивает 
на том, что для успеха в иерархическом сообществе требуют-
ся самые непривлекательные человеческие качества. Богатые 
и могущественные — это, как правило, «хищные, бесчестные» 
люди, которые «ни на что не годятся». В то время как бед-
ные — «мужи скромные, простые повседневным усердием 
своим приносят обществу добра более, чем самим себе», но 
свойственная им добродетельность и почтительность не за-
щищает их от обмана. Поэтому неизбежно «так называемые 
высокородные», они же «бездельники или же льстецы, изо-
бретатели пустых наслаждений» заправляют государством в 

2	 Степанова	 Е.	 А.	 Рейнхольд	 Нибур	 о	 толерантности	 и	 пробле-
ме	 истины	 в	 христианстве	 //	 Научный	 ежегодник	 ИФиП	 УрО	
РАН.	 2007.	 №	 7.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/reynhold-nibur-o-tolerantnosti-i-
probleme-istiny-v-hristianstve	(дата	обращения:	26.02.2019).

3	 Мор	Т.	Утопия.	Эпиграммы.	История	Ричарда	3.	М.,	1973.	С.	101.
4	 Скиннер	К.	Истоки	современной	политической	мысли:	в	2	т.Т.1:	

Эпоха	Ренессанса/	К.Скиннер;	пер.	с	англ.	А.А.	Олейникова;	под	
науч.	ред.	В.В.	Софронова.	М.:	Издательский	дом	«Дело»	РАН-
ХиГС,	2018.	С.	431.

5	 Мор	Т.	Утопия	/	Пер.	с	латин.	Ю.М.	Каган.	Вступ.	ст.	И.Н.	Оси-
новского.	М.:	Наука,	1978.	(«Предшественники	научного	социа-
лизма»).	С.	35.

своих собственных интересах, злоупотребляя трудом «земле-
дельцев, угольщиков, работников, возниц и ремесленников, 
без которых не существовало бы вообще никакого государ-
ства» и «обрекая их на самую жалкую смерть»6.

Другое основание, которое называет Мор, требуя 
«упразднения» чинов, доводит критику социального нера-
венства той эпохи до её кульминации. По мнению Томаса 
Мора, общество иерархическое добродетельным быть не мо-
жет: сохраняя «чины», мы поощряем грех гордыни; поощряя 
же грех гордыни, создаём общество, основанное не на добро-
детели, а на самом омерзительном пороке. Именно гордыня, 
настаивает он, составляет душу существующих государств. 
«Весь мир с лёгкостью давно бы уже перенял законы утопий-
ского государства», если бы не противилось этому одно чуди-
ще, правитель и наставник всякой погибели — гордыня»7. В 
итоге ни одно существующее государство не может рассчи-
тывать обрести подлинную справедливость или равенство. 
Ибо гордыня, эта «Авернская змея, обвивает сердца смерт-
ных, чтобы не стремились они к лучшему пути жизни»8.

Заявив, что искоренение социальных различий состав-
ляет основу хорошего общества, Мор переходит к практиче-
скому вопросу, который волнует его больше всего: как нужно 
перестроить существующую систему «чинов», чтобы добить-
ся, наконец, триумфа добродетели? Ставя этот вопрос и от-
вечая на него, Мор совершенно расходится со своими совре-
менниками — гуманистами в ответе на данный вопрос. 

Вначале его интересует, что поддерживает существу-
ющие «чины» и, следовательно, утверждает гордыню как 
господствующую страсть общества. Ответ очевиден: это не-
равное распределение денег и частной собственности, по-
зволяющее немногим повелевать всеми остальными, питая 
свою гордыню и создавая условия для того, чтобы уважение 
внушала не добродетель, но звание и богатство. Как заявляет 
Гитлодей в начале описания Утопии, «мне кажется, повсюду, 
где есть частная собственность, где все измеряют деньгами, 
там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы государ-
ство управлялось справедливо или счастливо. Разве что ты 
сочтёшь справедливым, когда все самое лучшее достаётся 
самым плохим людям, или посчитаешь удачным, когда всё 
распределяется между совсем немногими, да и они живут 
отнюдь не благополучно, а прочие же вовсе несчастны»9. На 
этом основании можно утверждать, что Мор с совершенной 
серьёзностью воспринимает известнейшее изречение апо-
стола Павла из его «Посланий»: любовь к деньгам, следствен-
но, есть корень всех зол.

Если это болезнь, то лекарство от неё очевидно, от де-
нег и частной собственности нужно совершенно отказаться. 
Объявив проблему, Гитлодей готов предложить её реше-
ние: «Я полностью убеждён, что распределить всё поровну 
и по справедливости, а также счастливо управлять делами 
человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив соб-
ственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой 
лучшей части людей навсегда останется страх, а также неиз-
бежное бремя нищеты и забот»10. И здесь вновь очень заметно, 
что Мор, по сути, обвиняет современников-гуманистов в не-
способности признать последствия их рассуждений. Как мы 
знаем, указание на злоупотребление частной собственностью 
как на корень современных социальных и экономических 
проблем стало общей тенденцией. Эразм Роттердамский в 
«Адагиях» даже предвосхитил довод Мора, заявив об отвра-
щении к «богатству и дочери его — Гордыне» 11. Но только 
Мор довёл эти рассуждения до законченного платоновского 

6	 Мор	Т.	Утопия.	Эпиграммы.	История	Ричарда	3.	М.,	1973.	С.	104.
7	 Там	же.	С.	105.
8	 Там	же.	С.	105.
9	 Мор	 Т.	 Утопия.	 /	 Пер.	 с	 латин.	 Ю.М.	 Каган.	 Вступ.	 ст.	 И.Н.	

Осиновского.	 М.:	 Наука,	 1978.	 («Предшественники	 научного	
социализма»).	С.	162.

10	 Там	же.	С.	164.
11	 Erasmus,	Desiderius	(1964),	The	Adages,	in	Margaret	Mann	Philips,	

The	Adages	of	Erasmus:	A	study	with	translations	(Cambridge).



128

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

вывода и даже с одобрением отозвался о самом Платоне за 
то, что «он счёл для себя недостойным вводить какие-либо 
законы для тех людей, которые отвергли уложения, распре-
деляющие все блага поровну на всех»12.

Разумеется, Мор предлагает такое решение европейских 
проблем, которое уже было принято мудрыми утопийцами. 
Они отказались от применения денег и презрительно отно-
сились к золоту, используя его для изготовления «ночных 
горшков и всяких сосудов для нечистот»13. Это означает, что 
они сумели вырвать гордыню из своей общественной жизни, 
и «вместе с прочими пороками выкорчевали корни честолю-
бия и партий»14. Иными словами, они преуспели в создании 
добродетельного и гармоничного политического сообще-
ства, следуя по пути, который Мор считал единственно воз-
можным для достижения этой высшей цели.

Теперь становится очевидно, что Мор разделяет со мно-
гими другими гуманистами смысл исходного вопроса. Он 
полагает, что одной из самых насущных задач социальной 
теории является установление причин несправедливости и 
бедности. И, подобно Эразму Роттердамскому и поздним 
мыслителям идеи общего блага (Commonwealth), он считает, 
что эти пороки вызваны злоупотреблением частной собствен-
ностью — посредством «богатства и дочери его — Гордыни». 
Уникальность Утопии состоит в том, что Мор выводит из это-
го открытия следствия с такой решительностью, на которую 
никто из его современников оказался неспособен. Если част-
ная собственность является источником нашего настоящего 
недовольства, а также основная цель заключается в создании 
хорошего общества, то Мору представляется необходимо-
стью её отмена. И поэтому, когда он предлагает описание 
утопического коммунизма, к нему нужно относиться как 
единственно возможному решению социальных проблем. 
А это позволяет считать, что подзаголовок «о наилучшем 
устройстве государства», которым Мор снабдил «Утопию», 
означает дословно сказанное.

Мор понимал проблематичность воплощения проекта 
государственного устройства в жизнь. Он понимал, что для 
идеального государства нужны люди, исповедующие гума-
нистическую мораль и следующие принципам коллективиз-
ма. Главной причиной невозможности установления «утопи-
ческих» отношений Мор считал человеческую гордыню (как 
порок и власть имущих и подчиненных): «но этому всему 
противится одно чудовище, царь и отец всякой гибели, - гор-
дость. Она мерит благополучие не своими удачами, а чужи-
ми неудачами»15.

Таким образом, произведение гуманиста Томаса Мора 
можно по праву считать революционным в сравнении с име-
ющимися социально-политическими практиками, а также 
классическими утопическими идеями древнегреческой фи-
лософской мысли. 
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ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА

Главной составляющей, а также гарантией в обеспече-
нии судебной защиты в социальной среде жизни общества 
выступает своевременный и эффективный доступ к право-
судию. Вся тяжесть поставленных задач, в целях реализации 
соответствующего права, приходится на долю судебного ор-
гана, в частности на мировых судей, которые осуществляют 
правосудие в Российской Федерации согласно федеральному 
законодательству, а также закону субъекта Российской Феде-
рации. В силу чего, мы можем говорить об особой актуаль-
ности исследуемого института судебной системы. 

Деятельность мировых судей регулируется разными 
нормативными правовыми актами (законами), но главным 
средством регулирования отношений, которые возникают в 
связи с необходимостью примирения сторон в суде первой 
инстанции, является Федеральный закон № 188 «О мировых 
судьях в Российской Федерации»1.

Впервые о мировых судах мы узнаем с 1864 года, когда 
была проведена судебная реформа. Это время ознаменова-
лось созданием в России судебных органов, которые были 
прообразом органов судебной власти развитых европейских 
стран2. Определенное время низшие суды, находились в рас-
поряжении органов полиции, но из-за чрезмерного произ-
вола коррупционной направленности данных органов, воз-
никла необходимость в коренной реформации судебных 
органов. Осознавая важность необходимости перемен, гра-
фом Кочубеем, являвшимся на тот момент председателем 
Государственного Совета, в 1827 году, было высказано свое 
мнение о создании в уездах «мирных судов». После чего, для 
организации и создания таких судов, Россия потратила бо-
лее 20 лет, где особую роль сыграли правительственные ко-

1	 Основные	 нормативные	 акты,	 регулирующие	 деятельность	
мировых	 судей.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
https://pravo163.ru/osnovnye-normativnye-akty-reguliruyushhie-
deyatelnost-mirovyx-sudej/	(дата	обращения:	07.02.2019).

2	 Мировой	суд	и	история	его	развития.	02.07.2015.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://studopedia.su/19_	 163356_
mirovoy-sud-i-istoriya-ego-razvitiya.html	 (дата	 обращения:	
05.02.2019).

миссии, трудясь неустанно над разработкой проектов запу-
ска системы мировой юстиции. 

Как нам известно, мировые судьи наиболее приближе-
ны к народу, чем иные звенья судебной системы, поскольку 
они рассматривают дела бытовой направленности, социаль-
ные проблемы граждан. Так, современными учеными от-
мечается, что мировая юстиция, созданная в результате су-
дебной реформы 1864 г. «представляла собой максимально 
приближенную к населению, обособленную замкнутую си-
стему, построенную на началах выборности, всесословности, 
независимости и несменяемости судей в пределах выборного 
срока, гласности и состоятельности»3. 

Если вдаваться в подробности, то можно обнаружить, 
что механизм мировой юстиции пронизан некоторыми про-
блемами. 

Так, мировая юстиция получила свою популярность, 
лишь по одной очень важной причине. Она разгрузила иные 
судебные инстанции, приняв на себя дела не значительной 
важности и не только гражданские, но и мелкие уголовные 
дела. Это на наш взгляд, значительный шаг в мировой юсти-
ции, но в процессе создания и применения того или иного 
института общественного правопорядка, мы вновь и вновь, 
как уже было отмечено, натыкаемся на новые проблемы, ко-
торые требуют незамедлительного решения. 

На наш взгляд, эта проблема кроется в утрате миро-
выми судами главной цели, ради достижения которой они 
были созданы это примирение сторон. Чем же обусловлено 
такое искажение в функциях мировой юстиции? Постараем-
ся разобраться и дать решение соответствующей проблеме. 

Основную идею в подрыве функций мировой юстиции 
можно выразить в существующей тенденции централизации 
власти в стране, где не маловажное значение имеет и судеб-
ная власть, причем это может привести к подрыву целостно-
сти всей судебной системы4. 

3	 История	мировой	юстиции	России	//	Московская	мировая	юсти-
ция.	2014.	№	40.	С.	2.

4	 Дорошков	В.В.	К	вопросу	о	дальнейшем	развитии	мировой	юсти-
ции	//	Мировой	судья.	2015.	№	7.	С.	3	-	7.
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Некоторые ученые обращают наше внимание на причи-
ны в которых кроются проблемы мировой юстиции, к при-
меру, В.В. Дорошков отмечает, что именно политический вы-
бор того или иного направления определяет пути развития 
института мировой юстиции, трудности же связаны с тем, 
что необходимо учитывать многочисленные составляющие, 
например реально сложившуюся ситуацию в экономике, по-
литике, правосудии5. 

Казалось бы, необходимо согласиться с таким мнением, 
но здесь, на наш взгляд, задача поставлена иначе, когда речь 
идет непосредственно о подрыве главной, составляющей 
функции мировой юстиции, ради чего она была создана в 
первую очередь – примирение сторон. Т.е. главной причи-
ной такой проблемы является длительное реформирование 
мировых судов, что со временем, привело к такой утрате. 

Так, Д. Л. Давыденко отмечает основное преимущество 
мирового соглашения над всеми другими судебными реше-
ниями, это ликвидация субъективной стороны спора и созда-
ние реальной возможности для добровольного исполнения 
обязанности должником6.

Поясняя данное мнение, можно говорить о том, что 
суд дает выбор, участникам дела, причем склоняя долж-
ника к непосредственному, добровольному исполнению 
своей обязанности, при этом, никак не принуждая его, а 
устанавливая между участниками процесса некое взаим-
ное соглашение, обеспечивая мирное разрешение соот-
ветствующего спора. 

Законом РФ «О статусе судий в РФ» в ст. 1 отмечается, 
что судьи являются носителями судебной власти7. Данный 
Закон придает особый статус судебной власти, т.е. подчер-
кивает, что судебная власть принадлежит только судам и не 
зависит от других ветвей власти. Исходя из данной нормы, 
необходимо отметить, что судебная власть, а равно мировая 
юстиция, имея такой важный статус как «судебная власть», 
должны зарекомендовать себя в качестве критерия справед-
ливости и законности, что имеет слабое отражение в ФЗ РФ 
№188-ФЗ. 

На наш взгляд, необходимо решить данную про-
блему, путем внесения изменений в ФЗ РФ «О мировых 
судьях в РФ». Мы считаем, что в данном федеральном 
законе нет нормы, которая регулирует объект спора. А 
объектом спора всегда является любой юридический 
конфликт, требующий мирного разрешения. Здесь мож-
но также выделить то, что сам федеральный закон от-
ражает лишь организационные составляющие мировой 
юстиции. И выглядит это так, словно институт мировой 
юстиции был исследован лишь поверхностно, а затем 
скоропостижно учрежден. 

В силу чего, мы предлагаем дополнить данный ФЗ ста-
тьёй следующего содержания: «Создание мировых судий об-
условлено достижением главной цели – это мирное разреше-
ние спора по существу». Также, необходимо в этой же статье 
указать на задачи мирового судьи, которые отсутствуют в ФЗ 
«О мировых судьях в РФ»: При назначении дела к рассмотре-
нию мирового судьи, его задачи сводятся к следующему: 

5	 Дорошков	В.В.	Указ.	соч.	С.	3.
6	 Давыденко	Д.Л.	Некоторые	теоретические	аспекты	мирового	со-

глашения	//	Юрист.	2003.	№	3.	С.	24.
7	 Закон	РФ	от	 26.06.1992	№	3132-1	 (ред.	 от	 12.11.2018)	«О	 стату-

се	судей	в	Российской	Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	
01.01.2019)	//	в	Ведомостях	Съезда	народных	депутатов	Россий-
ской	Федерации	и	Верховного	Совета	Российской	Федерации	от	
30	июля	1992	г.	№	30.	Ст.	1792.

1) решить вопрос о подсудности дела;
2) полно и всесторонне исследовать доказательства, ко-

торые были выявлены в процессе досудебной подготовки ма-
териалов;

3) обеспечить полный приход всех участников процесса 
(указанных в списке лиц, которых необходимо вызвать в су-
дебное заседание).

Таким образом, будет решена главная задача в мировой 
юстиции это качественное урегулирование спора, и достиг-
нута цель – его мирное разрешение. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Конституция, будучи основополагающим правовым 
документом, правовых государство закрепляет все базовые 
принципы построения общественных отношений человека 
с государством. Естественно, смысл конституционных уста-
новлений не может быть аутентичным тому, которым он они 
были наделены при принятии основного закона. Изменение 
потребностей представителей современного социума ставит 
перед государствами вопрос о необходимости реформации 
признанных и гарантированных государством прав и свобод 
человека и гражданина. Одним из способов трансформации 
конституционного законодательства без внесения изменений 
в сам текст основного закона является процесс конституци-
онализации. Конституционализация как способ трансфор-
мации национального законодательства, изменения его со-
держания в русле конституционных установлений, является 
процессом, который происходит во всех правовых государ-
ствах. 

В данной статье авторы хотели бы проанализировать 
конституционализацию одного из видов соматического 
правопритязания человека на свободное распоряжение 
собственной жизнью – право на осуществление эвтаназии в 
Республике Индия. В преамбуле к Конституции Индии ука-
зано, что Индия является Суверенной Социалистической 
Светской Демократической Республикой, таким образом, все 
национальное законодательство страны должно быть незави-

симым от тех или иных религиозных убеждений, имеющих 
место на территории Республики. Статьей21 Конституции 
установлено, что ни одно лицо не может быть лишено жиз-
ни и свободы иначе, чем в порядке, установленном законом. 
В соответствии с решением Конституционной коллегии ВС 
Индии по делу «Vikram Deo Singh Tomar vs State of Bihar» 
от 02.08.1988 года каждый человек имеет право на качество 
жизни, соответствующее его человеческой личности, а право 
жить с человеческим достоинством является фундаменталь-
ным правом каждого гражданина Индии1. Согласно положе-
ниям ст. 306 Уголовного кодекса Индии подстрекательство к 
суициду является уголовно наказуемым деянием, а, в силу по-
ложений ст. 309 Уголовного кодекса, любой, кто попытается 
совершить самоубийство или совершит какие-либо действия 
в отношении совершения такого преступления, наказывается 
простым тюремным сроком до 1 года либо штрафом и лише-
нием свободы на срок до 1 года.

Далее обратимся к анализу практики Конституци-
онной коллегии ВС Индии по вышеназванным вопросам. 
В решении по делу «P. Rathinam vs Union of India» от 

1	 Официальный	сайт	Supreme	Court	of	India.	Supreme	Court	of	In-
dia	 Vikram	Deo	 Singh	 Tomar	 vs	 State	 of	 Biharon	 2	 August,	 1988.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://indiankanoon.
org/doc/588316/	(дата	обращения	15.02.2019	года).
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26.04.1994 года о признании положений ст. 309 Уголовного 
кодекса Индии неконституционными, Конституционная 
коллегия ВС, указала, что ст. 21 Конституции охватывает 
некоторые из тончайших благ человеческой цивилизации, 
которые делают жизнь достойной, и что расширительная 
концепция понятия термина жизнь будет означать «тради-
ции, культуру и наследие» соответствующего лица, и само 
качество жизни, понимаемого в его богатстве и полноте. 
ВС, следуя по пути постепенной конституционализации 
права на осуществление суицида, и, как следствие, декри-
минализации самоубийства, отметил, что положения ст. 
309 Уголовного кодекса являются жестоким и иррацио-
нальным, они гипотетически могут привести к повторному 
наказанию человека, который страдал от переживаний и 
подвергся бы общественному осуждению из-за своей не-
способности совершить самоубийство. Акт самоубийства 
сам по себе противоречит религии, морали, внутренней 
государственной политики, однако попытка самоубийства 
не оказывает пагубного влияния на общество и не причи-
няет вред другим лицам, соответственно, вмешательство 
государства в личную свободу граждан недопустимо. Кон-
ституционная коллегия пришла к выводу о том, что поло-
жения ст. 309 Уголовного кодекса Индии являются некон-
ституционными.

В решении по делу «Gian Kaur vs. State of Punjab» 
от21.03.1996 года судом было указано, что право на жизнь 
не включает в себя право на смерть, однако, не приняла ка-
кого-либо окончательного решения относительно вопроса 
применения эвтаназии. Судья Чандрахуд отметил, что дан-
ное решение, возможно, придётся пересмотреть, поскольку 
внутренние и международные события указываю на декри-
минализацию самоубийства, ведь право на жизнь и право на 
смерть – фактически две стороны одной медали. Главенству-
ющая роль эвтаназии, основанная на утверждении о том, что 
существование пациента в вегетативном состоянии не несет 
ему никакой пользы, не связана с принципом неприкосно-
венности и святости жизни, а также не позволяет определить 
сферу применения положения ст. 21 Конституции для раз-
решения вопроса о том, входит ли право на смерть в понятие 
права на жизнь. В контексте вопросов, связанных с процессом 
умирания больного, находящегося в вегетативном или тер-
минальном состоянии, может возникнуть вопрос о том, воз-
можно ли предоставить человеку право на прекращение его 
жизни преждевременно. Эта категория случаев может вхо-
дить в понятие права на смерть с достоинством как составной 
части права на достойную жизнь, когда смерть в результате 
прекращения естественной жизни является неизбежной и 
сам процесс естественной смерти уже начался. 

Дебаты по поводу легализации эвтаназии в Индии 
возобновились в 2011 году, когдав производство Конститу-
ционной коллегии Верховного суда Индия поступило дело 
«Aruna Ramchandra Shanbaug vs Union of India». В 1973 году 
23-летняя медсестра по имени Аруна Шанбауг (01.06.1948 – 
18.05.2015 года), работая в госпитале Мумбаи, была жесто-
ко изнасилована, вследствие чего получила значительные 
телесные повреждения, повлекшие необратимые нарушения 
мозговой деятельности, паралич и деменцию. Фактически 
больная на протяжении 42 лет находилась в вегетативном со-
стоянии. Состояние Аруны и ее жизнь полностью зависели 
от окружающей медико-социальной помощи. До 2010 года 
больная питалась самостоятельно, однако после перенесен-
ной инфекции, прием пищи стал пероральным. Поводом 
для возбуждения производства по делу стало заявление о раз-
решении прекращения процессов жизнеобеспечения Аруны 
Шанбуг для ускорения ее смерти, которое было отклонено 
судом. Конституционная коллегия пришла к следующему 
выводу: активная эвтаназия является незаконным действи-
ем, однако пассивная эвтаназия, подразумевающая прекра-
щение жизнеобеспечения больного, может быть совершена 

при исключительных обстоятельствах2. Верховный суд также 
уточнил, что до тех пор, пока Парламент страны не примет 
закон, регулирующий правоотношения, связанные с правом 
больных лиц на смерть с достоинством, вопрос об эвтаназии 
будет открыт. В обобщении практики Конституционной кол-
легии ВС Индии «Common cause (aregd. Society) vs. Union of 
India»3 от 09.03.2018 года Верховный суд Индии окончательно 
легализовал пассивную эвтаназию в отношении больных, на-
ходящихся в терминальном и (или) вегетативном состоянии. 
Конституционная Коллегия указала на то, что взрослый че-
ловек, находящийся во вменяемом состоянии имеет право на 
отказ от лечения и принятия мер, которые приведут к ускоре-
нию его естественной смерти. Право на жизнь с человеческим 
достоинством будет означать существование такого права до 
конца естественной жизни, которое включает и право жить 
достойно вплоть до смерти, в также право на достойный про-
цесс умирания. Одним из аспектов положений ст. 21 Консти-
туции Индии является правомочие умирающего человека 
на преждевременный уход из жизни, которое является его 
естественным правом и, фактически, применение пассивной 
эвтаназии подпадает под действие ст. 21 Конституции. Право 
на осуществление эвтаназии не является абсолютным и под-
лежит регулированию действующим законодательством и 
может быть разумно ограничено государством.

Таким образом, конституционализация права на свобод-
ное распоряжение собственной жизнью путем совершения 
суицида и эвтаназии в Республике Индия прошла достаточ-
но длительный путь, от фактически, декриминализации суи-
цида до признания за гражданами Индии в случаях нахож-
дения в терминальном или вегетативном состоянии права на 
достойную смерть, путем использования методов пассивной 
эвтаназии. Возможно, развитие мировой правовой науки, на 
которую активно ссылаются судьи Конституционной колле-
гии ВС Индии в своих актах, давление общественного мнения 
и иные факторы приведут к тому, что на территории Респу-
блики будет конституционализировано и право индийцев на 
активную эвтаназию. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

На сегодняшний день словосочетание «экологиче-
ская проблема» все чаще заменяется на «экологическая 
катастрофа». Тому виной беспощадное уничтожение 
невосполнимых природных ресурсов, погоня за фи-
нансовой прибылью вопреки здравому смыслу, недаль-
новидная политика государства и бизнеса. Другими 
словами: обычные люди пытаются защитить свое есте-
ственное право на благоприятную окружающую среду, 
а политики и бизнесмены решают проблему диаме-
трально противоположную. 

21 век считается «Веком окружающей среды». Этот ло-
зунг требует от государств разработки и принятия срочных и 
действенных мер, способных в ближайшее время кардиналь-
но переломить ситуацию.

В статье будет рассмотрен опыт Германии по со-
хранению экологической обстановки, ее инновационная 
политика в области развития культуры взаимодействия 
человека с природой и ее ресурсами. Выбор Германии 
не случаен. Несмотря на то, что «Защита окружающей 
среды» в качестве национальной цели была закреплена в 
Основном законе Германии в середине 90-х г.г., эта стра-
на уже является в мировом сообществе одним из при-
знанных «пионеров» в области защиты экологии и под-
держания природных ресурсов.

Главной опасностью во всем мире и в Германии счита-
ется стремительное изменение климата. Одним из способов 
борьбы с этим государство считает отказ от использования 
ядерной энергии. Это включает в себя постепенное сверты-
вание ядерной энергетики к 2022 году. К этому же времени 
Германия хочет сократить выбросы двуокиси углерода (на 40 
% ниже уровня 1990 года), к 2050 году, по крайней мере, на 80 
% процентов. К примеру, в конце 2014 года снижение было 
достигнуто на 27 %. Выбросы загрязняющих веществ, таких 

как диоксид серы и оксиды азота, резко снизились благодаря 
введению фильтров в угольных электростанциях и автомо-
бильных катализаторах. 

Путешествуя по Германии, вы не раз встретите ветреные 
фермы (иногда ветряные электростанции называют ветряны-
ми фермами (от англ. Wind farm)).

В городах становиться все больше зарядных стан-
ций. Электрические транспортные средства, по мнению 
государственных властей, должны постепенно вытеснить 
обычные автомобили. Федеральное правительство к 2020 
г. прогнозирует выпуск и использование примерно од-
ного миллиона электрических автомобилей (без бензина 
или дизельного топлива). Энергия ветра и электрические 
автомобили положены в основу политики энергетиче-
ского перехода.

Германия поставила перед собой важную цель - стать 
первой промышленной страной поэтапно отказавшаяся от 
ядерной энергетики. К 2022 году планируется постепенное 
закрытие всех атомных электростанций1. 

Еще одной особенностью политики Германии в дан-
ной сфере является развитие культуры велосипедного 
движения. О том насколько этой проблемой озабочены 
власти Германии можно судить, зайдя, к примеру, на 
официальный сайт Министерства транспорта Баден – 
Вюртемберга. На сайте можно встретить много информа-
ции по данному поводу. Например: карту велосипедных 
дорожек, правила движения на велосипеде, правила их 

1	 Tatsachen	 uber	 Deutschland.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	 https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/jugend/
neue-ideen/wusstest-du-dass	(дата	обращения:	02.09.2018	г.).
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перевозки и даже материалы круглого стола, посвящен-
ного велосипедам и многое другое2.

Отдельно следует сказать о развитии в Германии такого 
понятия как биосферный заповедник. 

В 1970 году ЮНЕСКО начало осуществлять программу 
под названием «Человек и биосфера», чтобы поддержать 
приемлемое для Природы использование окружающей сре-
ды. Так возникла новая модель «охраняемых территорий». 
В то время как в национальных парках человеку запрещено 
пользоваться Природой, в биосферных заповедниках это 
пользование является главной концепцией: здесь в центре 
стоит человек. Ибо эти культурные ландшафты возникли 
только благодаря деятельности человека, как правило, благо-
даря совершенно определенному виду сельского хозяйства. 
Эти ландшафты сохраняются как биосферные заповедни-
ки – вместе с живущими там видами животных и растений 
и нередко с типичными (часто находящимися под угрозой 
вымирания) расами домашних животных, традиционным 
региональным сельским хозяйством или другими видами 
экологически благоприятного хозяйственного использова-
ния. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать возмож-
ность экологически дружественного использования: сельское 
и лесное хозяйство, а также иное пользование должны осу-
ществляться особенно устойчиво и бережно по отношению 
к Природе. Таким образом, обе стратегии охраны взаимодо-
полняют друг друга: национальные парки – как охраняемые 
территории для нетронутой Природы, а биосферные запо-
ведники – как территории для ценного и устойчивого ис-
пользования Природы человеком3.

На сегодняшний день на территории Германии 14 наци-
ональных парков и 14 биосферных заповедников. Масштабы 
для такой страны внушительны. К примеру, в России насчи-
тывается только 41 биосферный резерват, при том, что пло-
щадь ее больше Германии приблизительно в 47 раз.

Несмотря на то, что нами были рассмотрены лишь не-
которые аспекты вопроса (проанализировать все тонкости 
немецкой политики в одной статье невозможно), можно 
сделать вывод, что выбранный государством курс носит 
устойчивый и последовательный характер. Политика энер-
гетического перехода не фрагментарна, а фундаментальна 
и дальновидна. А потому, может быть взята на вооружение 
другими странами. 

2	 Подробнее:	 Runder	 Tisch	 Radverkehr	 Baden-Württemberg	
Baden-Württemberg	 auf	 dem	 Weg	 zum	 Fahrradland	 Nr.	 1	
Handlungsempfehlungen.	 Gesamtausgabe	 Dezember	 2008.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/
Radverkehr_Handlungsempfehlungen_Runder_Tisch.pdf	 (дата	
обращения:	02.09.2018	г.)

3	 Биосферные	 заповедники	 и	 национальные	 парки.	 Место	 для	
человека	и	Природы.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/
allgemein/application/pdf/biodiv_russ_biosphaeren.pdf	 (дата	
обращения:	02.09.2018	г.).
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КОНСТИТУЦИОННОЕПРАВО

Чупилкина А. Ф.

Профессор С.А. Авакьян отмечает то, что верхние звенья 
избирательной системы – ЦИК РФ и избирательные комис-
сии субъектов РФ закон называет государственными орга-
нами1. Проф. А.С. Автономов ещё в 2002 году издал моно-
графию «Избирательная власть», в которой автор с самого 
начала приводит высказывание И.В. Сталина о значимости 
подсчета голосов и его точной передаче той роли, которую 
играют органы, организующие выборы и устанавливающие 
их результаты2. В положении демократического политиче-
ского режима указанные институты обеспечивают форми-
рование всех выборных государственных и муниципальных 
органов, что говорит об их особой значимости в государствен-
ной системе и в механизме осуществления народовластия.

Ряд полномочий и прерогатив Центральной избира-
тельной комиссии РФ говорит об «усилении государственно-
властных начал в сочетании с общественными»3:

– принятие ЦИК РФ решений нормативного и ненорма-
тивного характера;

–- правоприменительная деятельность ЦИК РФ и избир-
комов субъектов РФ как главная задача в реализации полно-
мочий по применению федерального законодательства о вы-
борах;

1	 Авакьян	 С.А.	 Конституционное	 право	 России.	 Учебный	 курс:	
учеб.	 пособие:	 в	 2	 т.	 -	 5-е	 изд.,	 перераб.	 и	 доп.	 -	 М.:	 Норма:	
ИНФРА-М,	2014.	-	Т.	1.	-	С.	379.

2	 Автономов	А.	С.	Избирательная	власть;	Ин-т	развития	избират.	
систем	(ИРИС).	-	М.:	Права	человека,	2002.	Введение.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://law.edu.ru/script/
cntsource.asp?cntID=100013011.

3	 Колюшин	 Е.И.	 Конституционное	 (государственное)	 право	 Рос-
сии.	-	М.,	1999.	-	С.	151.

– контрольные полномочия избирательных органов4.
Функциональная обособленность избирательных орга-

нов; присущая только им определённая изолированность, 
самостоятельность правового статуса; формирование изби-
рательных органов в установленном порядке и на установ-
ленный срок, - наглядно демонстрируют невозможность их 
причисления к исполнительной, законодательной и судеб-
ной ветвям власти. Те же самые критерии позволяют выде-
лить избирательные органы в отдельный вид власти.

Теория разделения властей именно на три ветви власти 
является на сегодняшний день традиционной, но, необхо-
димо полагать, не раз и навсегда устоявшейся величиной. 
К этой мысли приводят элементарные размышления об 
эволюционных ступенях развития человечества и, пойдём в 
своих размышлениях далее – к этой мысли приводят даже 
рассуждения о периодической смене высшего проявления 
такого развития – цивилизациях. В масштабе мировой исто-
рии, как мы знаем, цивилизации являются одной из основ-
ных единиц исторического времени. Цивилизация проходит 
путь живого организма – от рождения до смерти. И в содер-
жании этого пути наблюдается неповторимое своеобразие 
всех протекающих внутри и сопровождающих этот путь из-
вне, процессов.

И раз мы заговорили о цивилизации, то уместно напом-
нить и о цивилизационном подходе к развитию общества, 
который, безусловно, применим и к исследованию консти-
туционной биологии Российского государства. Обоснование 
его представляется в следующих постулатах: человек – тво-

4	 Автономов	А.	С.	Указ.	соч.	Глава	I.
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рец истории и прогресса; важен духовный фактор развития 
общества (по А. Тойнби); уникален исторический ход отдель-
ных народов и стран. В контексте наших умозаключений это 
приводит нас к логическому пониманию того, что классиче-
ская теория разделения властей, нашедшая своё юридиче-
ское закрепление в России в статье 10 Конституции РФ, яв-
ляется, безусловно, приемлемой и желанной в контексте её 
претворения в государственную действительность, но она не 
является абсолютной конституционной предначертанностью 
любого государства. И, как мы пытаемся объяснить, данная 
теория тем более не является уготованной Свыше предопре-
делённостью для фактической (да и юридической) конститу-
ции Российской Федерации.

О том, что историко-юридический путь различных 
стран был индивидуален (в данном случае – в контексте те-
ории властей) показывает нам и профессор А.С. Автоно-
мов в 3 главе своей работы под исчерпывающим названием 
«Мировой теоретический и практический опыт: какие вет-
ви власти можно выделить?». Учёный напоминает нам про 
работы Аристотеля, Эпикура, Полибия, в которых имеются 
замечания и мысли, если и не претендующие на создание 
концептуальной теории, но, во всяком случае, приводящие к 
формулированию основных её тезисов. В частности, обраща-
ет наше внимание на то, что в трудах Аристотеля находится 
система распределения полномочий между органами афин-
ской политии; в работах Полибия наилучшая организация 
в духе смешанного правления, с уравновешивающими друг 
друга властными институтами, просматривается в Римской 
республике. 

Что же касается Эпикура, то, согласно его политико-
правовым воззрениям в целом, высшим благом является 
счастье человека, что идеологически ставит его в ряд адептов 
российской школы конституционной экономики, поскольку, 
по словам её основателя П.Д. Баренбойма, «конституционно-
правовое определение счастья как процветания и благопо-
лучия напрямую относится к концепции конституционной 
экономики»5.

С.А. Автономов проводит наращивание перечня вла-
стей, исходя из теорий различных авторов. Так, у Бенджамена 
Констана выделено пять ветвей: королевская, исполнитель-
ная, двух палат парламента (пэров и депутатов), судебная и 
даже особая (шестая) – муниципальная.

Сунь Ятсен, один из наиболее почитаемых в Китае поли-
тических деятелей, «отец нации»6, предлагал разделить ветви 
власти на законодательную, исполнительную, судебную, кон-
трольную и экзаменационную, что нашло своё отражение и 
во Временной Конституции Китайской Республики 1912 г.7.

Далее С.А. Автономов приводит примеры закрепления 
избирательной ветви власти на конституционном уровне раз-
личных стран или мнения юристов-учёных с их предложени-
ями считать избирательную власть фактически включенной в 
систему разделения властей. Либо приводит позицию юри-
стов-практиков, обращающих внимание на то, что, несмотря 
на юридическое закрепление в Основном законе законода-
тельной, исполнительной и судебной властей, фактическая 
самостоятельность государственной ветви власти по выборам 
совершенно очевидна, т.к. обладает всеми необходимыми 

5	 Баренбойм	П.Д.	Очерки	Конституционной	Экономики.	23	октя-
бря	2009	года	/	Отв.	ред.	Г.А.	Гаджиев.	 -	М.:	«Юстицинформ»,	
2009.	-	С.	240.

6	 Сунь	Ятсен.	Программа	строительства	страны	//	Избранные	про-
изведения.	-	М.,	1964.	-	С.	435.

7	 Автономов	А.С.	Указ.	соч.	Глава	III.

для этого атрибутами и «представляет собой основу постро-
ения всего механизма реализации государственной власти»8.

Такое предисловие к теме ответственности избиратель-
ной власти за экономическое состояние государства обуслов-
лено очевидностью сложившегося герменевтического круга 
«избирательная власть – общество» и его влияния на госу-
дарственную жизнь в целом, и круга «избирательная власть 
– общество – экономика», в частности. При этом обратим 
внимание, что в данном контексте довольно интересно рас-
смотрение следующих вопросов, связанных с контактами из-
бирательной власти, общества и экономики:

1. Влияют ли экономические факторы на электоральное 
поведение россиян на выборах различных уровней власти?

Авторы такого исследования утверждают, что ««эконо-
мический» дискурс пронизывает буквально всю электораль-
ную политику в России и оказывает огромное влияние на 
процессы принятия решений. Но здесь перед исследовате-
лями встает вопрос: действительно ли экономическое голо-
сование имеет настолько большое значение на российских 
выборах, как это ему приписывается?»9.

2. Влияют ли экономические факторы на проводимую 
избранными властями экономическую политику? Т.е. «рабо-
тает» ли на практике гипотеза ретроспективного экономи-
ческого голосования, которая гласит о способности избира-
телей поощрять и наказывать политиков в зависимости от 
эффективности проводимого ими экономического курса10?

3. И, наконец, обобщающий два предыдущих и стиму-
лирующий для хозяйственного состояния страны вопрос, 
логику которого предварительно необходимо немного по-
яснить.

Результат ключевых конституционных процессов, влия-
ющих на жизнь всего государственного организма – выборы 
в органы власти на федеральном уровне, зависят от объектив-
ности действий и правильности подсчёта электоральных го-
лосов представителями избирательной власти.

Соотношение политических сил в сердце законотворче-
ства – Государственной Думе РФ, которая является подавля-
ющим количественным источником законодательных ини-
циатив, зависит от избирательного законодательства нашей 
страны, которое исключительно нестабильно и поражает 
частотой и характером изменений, но также зависит и от 
подсчёта голосов – приведём один из знаковых примеров в 
истории новой России: политический эпилог партий «Ябло-
ко» и СПС, когда они не прошли в Государственную Думу 
РФ на выборах 2003 года. В результате вместо 6 партий в ней 
оказалось 4 с доминирующим большинством одной. Повли-
ял ли данный факт на состояние законодательства в целом 
и на состояние законодательства в экономике, в частности? 
Без сомнения, да. Мы уже озвучивали критические тезисы по 
этому поводу на станицах уважаемых изданий11, поэтому не 
будем повторяться.

Связующим звеном в период выборов – между волеизъ-
явлением граждан и фигурой, которая займёт должность 
главы государства, обладающей по Конституции РФ самым 

8	 Автономов	А.С.	Указ.	соч.	Глава	III.
9	 Туровский	 Р.Ф.,	 Гайворонский	 Ю.О.	 Влияние	 экономики	 на	

электоральное	поведение	в	России:	работает	ли	«контракт»	вла-
сти	и	общества?	//	Полития.	-	2017.	-	№	3	(86).	-	С.	47.

10	 Туровский	РФ.,	Гайворонский	Ю.О.	Указ.	соч.	-	С.	42.
11	 Чупилкина	А.Ф.	Малое	предпринимательство	и	экономика:	исто-

рические	предпосылки	и	конституционно-правовой	контекст	со-
временного	состояния	в	России	//	Конституционное	и	муници-
пальное	право.	-	2016.	-	№	4.	-	С.	29-34.
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большим политическим влиянием, в том числе, и прежде 
всего, на экономику страны, т.е. связующим звеном в пери-
оды волеизъявлений между народной властью и президент-
ской властью - также является избирательная власть.

Так оказывают ли действия представителей избиратель-
ной власти влияние на экономику страны? Опосредованно, 
не прямым образом, но безусловно, - т.к. от претворения в 
жизнь механизмов формирования органов власти, от ре-
зультатов избрания той или иной личности во власть, - пре-
словутую «роль личности» в истории страны, в её движущей 
исторической силе – экономике, никто не отменял. Таким же 
образом, в зависимости от расклада политических сил в Рос-
сийском Законодательном Собрании, это самое Собрание 
путём предоставленных ему законодательных полномочий 
может привести государство к его хозяйственному расцвету, 
а может – к его хозяйственному упадку.

Конечно, члены участковых избирательных комиссий 
могут понести уголовную и административную ответствен-
ность за нарушения законодательства, но это ответственность 
точечная, она не является предметом нашего исследования. 
По своей юридической природе к мерам конституционно-
правовой ответственности относится мера государственно-
принудительного правового воздействия в виде расформи-
рования избирательной комиссии.

Но нас интересует следующий вопрос: возможно ли разви-
тие теории (для начала только теории) конституционно-пра-
вовой ответственности представителей избирательной власти 
за дефектное претворение в жизнь механизмов формирования ор-
ганов власти, за их «огрехи» в подсчёте голосов и, как следствие, 
неблагоприятного воздействия «избранного» органа власти на эко-
номику страны в общегосударственном масштабе?

И сразу же на него отвечаем: наука и теория не имеют 
границ, поэтому возможно. Бесспорно, пока мы смеем го-
ворить лишь об исторической ответственности избиратель-
ных органов. Это немало. Здесь считаем уместным привести 
высказывание выдающегося историка, академика С.Ф. Пла-
тонова: «Известно старинное убеждение, что национальная 
история есть путь к национальному самосознанию. Действи-
тельно, знание прошлого помогает понять настоящее и объ-
ясняет задачи будущего»12.

В связи с чем историко-юридический анализ связки «из-
бирательная власть - общество - экономика» в результате мог 
бы привести к юридически оформленному результату идей-
ных поисков.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Бакулина И. П.

Акатьева К. Е.

В 2016-2017 годах в России были частично декримина-
лизированы побои с введением за них административной 
ответственности. Научные дискуссии по этому поводу про-
должаются до настоящего времени. В СМИ обсуждаются 
резонансные дела, связанные с самосудом со стороны жертв 
домашнего насилия. Психологи отмечают, что около 80% 
убийств в России совершаются в семейно-бытовых обстоя-
тельствах в состоянии спонтанной агрессивности1. 

Социологи и психологи единодушны в том, что декри-
минализация побоев будет способствовать росту преступно-
сти в обществе. Однако результаты научных исследований в 
данных областях не принимаются во внимание законодате-
лем.

Целью настоящего исследования является обоснование 
необходимости комплексных изменений в отраслевых зако-
нодательствах для более эффективного предупреждения на-
силия в обществе. 

1	 Психологи	нарисовали	портрет	современного	россиянина	//	Рос-
сийская	газета.	2013.	10	декабря.

По данным социологического опроса, проведённого 
ВЦИОМ в 2017 году, 33% россиян подтверждают случаи 
побоев в семьях своих знакомых и 10% лично столкну-
лись с побоями в семье2. Анализируя приведённые дан-
ные, можно сделать вывод, что распространённость по-
боев значительно шире, чем официально фиксируется. 
Учёные подчёркивают латентность феномена домашнего 
насилия3. Семейная жизнь скрыта от посторонних глаз, 
отношения между членами семьи с трудом поддаются 
правовому регулированию. Сокрытие фактов насилия 
происходит со стороны пострадавших, боящихся ли-
шиться материального обеспечения и осуждения обще-
ственности. Они не желают или боятся обращаться в 

2	 Мониторинг	мнений	 (ВЦИОМ):	январь-февраль	2017	 //	Мони-
торинг	 общественного	 мнения:	 Экономические	 и	 социальные	
перемены.	2017.	№	1.	С.	243-266.

3	 Швырёв	Б.А.,	Кудряшов	О.В.,	Выдрин	И.В.	Проблема	декрими-
нализации	побоев	//	На	пути	к	гражданскому	обществу.	2015.	
№	3.	С.	78-81.
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правоохранительные органы в связи с низким уровнем 
доверия, а органы полиции, в связи с декриминализа-
цией побоев не имеют необходимых рычагов для обе-
спечения реальной защиты потерпевших. Например, 
осложняется пресечение побоев, как административного 
правонарушения. Для сотрудников полиции нет закон-
ных оснований для проникновения в жилище помимо 
воли проживающих, если отсутствуют признаки престу-
пления. Поэтому заявление гражданина о насилии, про-
исходящем в соседней квартире, ещё не даёт оснований 
для проникновения в жилище помимо воли проживаю-
щих в нём лиц. Сотрудники полиции вынуждены сомне-
ваться, не совершаются ли там побои впервые.

Данные психологических исследований показывают, что 
следствием домашнего насилия является воспроизводство 
детьми агрессивной модели поведения в собственной жиз-
ни4. Формирование у детей представлений о безнаказанности 
побоев приведёт к росту уровня насилия в обществе. Доволь-
но частым явлением становится формирование виктимного 
поведения жертвы. Для того, чтобы уберечь себя от насилия, 
женщина создает своеобразную адаптивную систему поведе-
ния, вживается в роль жертвы. Со временем такая реакция 
становится образом жизни. 

С точки зрения социологов государству нужно осознать 
социальную опасность домашнего насилия, переоценить 
идею невмешательства в дела семьи. Подчёркивается необ-
ходимость принятия закона «О социально-правовой защите 
от насилия в семье», разработки системы профилактики на-
силия5.

По мнению авторов настоящей статьи, вред здоровью 
потерпевших в случаях систематического домашнего наси-
лия безусловно имеется, однако сложно доказуем. Даже если 
в результате побоев не происходит нарушения анатомиче-
ской целостности органов и сохраняется их физиологическая 
функция, то психика лица, подвергшегося побоям, страдает, 
возникают пограничные расстройства, психопатические со-
стояния6. Однако крайне сложно мотивировать, что психи-
ческое расстройство стало следствием конкретного факта 
побоев. Если такие действия совершены по истечении года 
после исполнения административного наказания за преды-
дущие побои, то основания для привлечения к уголовной от-
ветственности отсутствуют. 

Ссылки на зарубежный опыт в пользу декримина-
лизации побоев в России, по мнению авторов статьи, не 
вполне состоятельны. ООН разработала Модельное за-
конодательство о насилии в семье в качестве рекоменда-
ции для государств, заинтересованных справиться с дан-
ной проблемой. На данном этапе более 140 государств 
уже приняли специализированный закон о профилакти-
ке домашнего насилия (Австрия, Германия, Великобри-
тания, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Азербайджан и 
другие). В указанных странах создана целая система про-

4	 Сланова	А.Ю.	Насилие	 в	 семье	 как	 социальная	 проблема	 в	 со-
временной	России	//	Журнал	научных	публикаций	«Дискуссия».	
2015.	№	10.	С.	127-131.	

5	 Сошникова	И.В.,	Чупина	Г.А.	Насилие	в	семье:	социальные	пред-
посылки	 и	 факторы	 риска	 //	 Вестник	 Челябинского	 государ-
ственного	университета.	№	20.	Философия.	Социология.	Культу-
рология.	Вып.	18.	2010.	С.	174-188

6	 Мильшин	 А.О.	 Проблемы	 женщин,	 переживающих	 домашнее	
насилие	 //	Вестник	ассоциации	вузов	 туризма	и	 сервиса.	2010.	
№	3.	С.	68-74.

филактики домашнего насилия. Важным документом в 
обсуждаемой области является Декларация об искоре-
нении насилия в отношении женщин, принятая резолю-
цией Генеральной Ассамблеи в 1993 году. В Декларации 
указано, что государства не вправе ссылаться на какие-
либо религиозные нормы, обычаи или традиция для 
уклонения от исполнения своих обязательств в области 
защиты женщин от обращения, унижающего их досто-
инство. Международные документы, посвященные про-
блеме насилия, содержат комплекс мер, направленных 
на предотвращение домашнего насилия, а также мер по 
применению наказания к обидчику, способствующих его 
исправлению и обеспечению безопасности жертвы. 

Интересен опыт Австрии по предупреждению до-
машнего насилия, в котором данная проблема возведе-
на в ранг угрозы национальной безопасности и приняты 
важные политические решения. В Австрии созданы спе-
циальные подразделения в правоохранительных органах 
с целью профилактики семейно-бытового насилия. Соз-
даны специальные центры помощи жертвам насилия, 
которые финансируются из государственного и муници-
пальных бюджетов. Законом предусмотрены реальные 
защитные меры для потерпевших: судебные приказы о 
защите членов семьи в случаях семейных конфликтов, 
предусматривающие выдачу защитного ордера, удале-
ние из дома. Государство активно проводит информаци-
онную кампанию о недопустимости семейного насилия. 
Реализуются программы коррекционной работы с лица-
ми, совершившими насилие7.

Во Франции агрессоров незамедлительно отлучают от 
жертвы. В государстве работает единая бесплатная линия по-
мощи в борьбе с домашним насилием. В законодательстве 
Франции закреплено, что сообщение о случаях насилия над 
детьми является не только моральным долгом, но и обязан-
ностью гражданина8.

В России же с декриминализацией побоев проис-
ходит обратный процесс. Государство руководствует-
ся базовым принципом невмешательства в дела семьи. 
В Российской Федерации на сегодняшний день крайне 
слабо развиты механизмы защиты семьи, материнства и 
детства от жестокого обращения. Существует несколько 
препятствий, мешающих полноценному осуществлению 
борьбы с насилием в семье.

Во-первых, отсутствует профильный закон, закре-
пляющий гарантии защиты пострадавших от домашнего 
насилия, их права и свободы, полномочия органов госу-
дарственной власти по предупреждению и пресечению на-
силия в семье. 

Во-вторых, население недостаточно информирова-
но о проблемах домашнего насилия. В обществе данная 
тема освещена слабо. Проблема незаинтересованности 
населения также объясняется неполнотой статистиче-
ских данных. Доподлинно неизвестно, какой процент 
женщин и детей подвергаются жестокому обращению и 
каковы его последствия.

7	 	Заброда	Д.Г.,	Заброда	С.Н.	Австрийский	опыт	предупреждения	
домашнего	насилия:	характеристика	и	предложения	по	исполь-
зованию	в	России	//	Общество	и	право.	2016.	№	3.	С.	107-112.

8	 	Лотова	И.П.,	Орехова	Е.Я.	Борьба	с	насилием	и	жестокостью	в	
отношении	женщин:	 опыт	Франции	 //	Учёные	 записки	ЗабГУ.	
2015.	№	5.	С.	110-115.
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В-третьих, низок уровень доверия к правоохранитель-
ным органам. Жертвы боятся подать заявление, так как счи-
тают, что оно будет проигнорировано, а сам факт обращения 
в полицию еще больше разозлит агрессора.

В-четвёртых, требуется большое количество финансовых 
вложений в решение проблемы насилия. 

Таким образом, для оценки социальных последствий 
декриминализации побоев существует необходимость про-
ведения комплексных исследований, на стыке наук: права, 
психологии и социологии. Домашнее насилие на законо-
дательном уровне следует признать социально значимой 
проблемой, требующей системного воздействия со стороны 
государства. Предлагается профилактику семейно-бытового 
насилия обозначить в качестве одного из главных направле-
ний государственной семейной политики. 

Системный подход к решению проблемы домашнего 
насилия предполагает:

– принятие базового федерального закона, регулирую-
щего систему профилактики семейно-бытового насилия;

– ежегодное составление статистики, отражающей ко-
личество жертв, подвергшихся домашнему насилию, их пол, 
принятые меры, а также результаты изменений положения 
семьи по сравнению с предшествующим годом;

– разработку и запуск социальной рекламы по борьбе с 
жестокостью в семьях, посредством распространения инфор-
мации через СМИ (опубликование статистики, информиро-
вание жертв об их правах, месте нахождения кризисного цен-
тра и номере телефона поддержки жертв насилия);

– развитие сети многофункциональных кризисных цен-
тров, где можно получить различного рода помощь (юриди-
ческую, медицинскую, психологическую).

В каждом государстве по-своему организована система 
борьбы с домашним насилием в зависимости от менталите-
та, восприятия обществом и масштабности данной пробле-
мы. В России, к сожалению, на данном этапе преобладают 
методы, направленные на установление ответственности для 
нарушителя, однако административная ответственность не 
обеспечивает эффективного предупреждения домашнего 
насилия. Необходимо присутствие не только карательных, 
но и профилактических мер, направленных на поиск причин 
жестокого обращения в семье, а также помощь в разрешении 
конфликта. Изучив опыт зарубежных государств, необходи-
мо найти наиболее эффективные способы предотвращения 
насилия, адаптировав их под национальное законодатель-
ство.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯОНАЗНАЧЕНИИНАКАЗАНИЯПОДЕЛАМОБАДМИНИСТРАТИВНЫХ
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В статье изложены общие признаки постановлений о назначении наказания по делам об административных правонарушениях, 
в сфере охраны морских биологических ресурсов как разновидностей правоприменительных актов. Указаны требования, 
предъявляемые к постановлениям о назначении наказания по делам об административных правонарушениях с точки зрения 
содержания, формы и процедуры их вынесения. Определены конкретные виды постановлений о назначении наказания по 
делам об административных правонарушениях по различным основаниям их классификации как правоприменительных актов.
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RESOLUTIONONTHEAPPOINTMENTOFPUNISHMENTINCASESOFADMINISTRATIVEOFFENCESINTHE
SPHEREOFPROTECTIONOFSEABIOLOGICALRESOURCESASAKINDOFLAWENFORCEMENT

The article describes the common signs of decisions on the appointment of punishment in cases of administrative offences in the 
sphere of protection of sea biological resources as a species of enforcement of regulations. The requirements for decisions on sentencing 
in cases of administrative offenses in terms of content, form and procedure of their issuance are specified. Specific types of decisions on 
sentencing in cases of administrative offences on various grounds of their classification as law enforcement acts are defined.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Правоприменительная деятельность органов, должност-
ных лиц и судьи при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, в том числе и в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов связана с принятием решения 
по конкретному делу и его оформлением.

Процесс принятия такого решения регламентирован 
действующим административным законодательством и 
предполагает следующие варианты осуществления процес-
суальных действий:

– в случае, если непосредственно на месте совершения 
физическим лицом административного правонарушения, 
уполномоченным на то должностным лицом назначается 
административное наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа, протокол об административ-
ном правонарушении не составляется, а выносится постанов-
ление по делу об административном правонарушении в по-
рядке, предусмотренном статьей 29.10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Копия 
постановления по делу об административном правонаруше-
нии вручается под расписку лицу, в отношении которого оно 
вынесено;

– если дело об административном правонарушении 
возбуждено путем составления протокола об администра-
тивном правонарушении (единственного процессуального 
документа), то постановление выносится на основании этого 
процессуального документа;

– в случае, если дело об административном правонару-
шении возбуждено путем составления первого протокола о 
применении мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, то в течение двух дней 
осуществляется сбор доказательств и стадия возбуждения 
дела заканчивается составлением протокола об администра-

тивном правонарушении. В этом случае постановление по 
делу об административном правонарушении выносится на 
основании указанных процессуальных документов;

– если по делу об административном правонарушении 
производилось административное расследование, то поста-
новление выносится судьей районного суда на основании 
всех процессуальных документов собранных по делу.

Оформленное на стадии рассмотрения дела постановле-
ние о назначении административного наказания с точки зре-
ния теории права именуется актом применения права или 
правоприменительным актом.

Акт применения права (правоприменительный акт) в 
учебной литературе рассматривается как:

– юридический итог правоприменительной деятельно-
сти1;

– официальное решение компетентного органа по кон-
кретному юридическом у делу, имеющее государственно-
властный характер, направленное на регулирование конкрет-
ных общественных отношений2;

– официальный правовой документ, содержащий инди-
видуальные государственно-властные предписания компе-
тентного органа, которые выносятся им в результате разре-
шения конкретного юридического дела 3. 

1	 Теория	 государства	 и	 права:	 учебное	 пособие	 /	 кол	 авторов;	
под	ред.	Е.И.	Темнова.	М.:	КНОРУС,	2007.	С.	204.

2	 Теория	государства	и	права:	учебное	пособие	/	кол	авторов;	отв.	
ред.	А.В.	Малько.	М.:	КНОРУС,	2008.	С.	202.
3	Головистикова	А.Н.,	Дмитриев	Ю.А.	Теория	государства	и	пра-
ва:	Вопросы	и	ответы.	М.:	ИД	«Юриспруденция»,	2003.	С.	99.	
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Для определения конкретных видов правоприменитель-
ных актов в теории права предлагаются самые различные ос-
нования классификации:

а) по отраслевому признаку правоприменительные акты 
подразделяются на уголовно-правовые, гражданско-право-
вые, административно-правовые, финансовые и др.4;

б) в зависимости от формы регулятивного воздействия 
на общественные отношения их подразделяют5 на:

– исполнительные акты, которые направлены на органи-
зацию исполнения содержащихся в нормах права предписа-
ний применительно к конкретному лицу или случаю;

– правоохранительные акты, предназначенные для ох-
раны существующих норм права от возможных нарушений. 
Они издаются, как правило, или в связи с предупреждением 
правонарушения, в профилактических целях, или же при со-
вершении правонарушения;

в) по форме акты применения права делятся6 на:
– акты, имеющие вид отдельного документа;
– форму резолюции на других материалах дела;
г) по характеру актов различают приговор суда, поста-

новление и т.п.7.
Постановлениям о назначении наказания по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов присущи следующие признаки 
правоприменительных актов:

1) постановление о назначении административного на-
казания за правонарушения в сфере охраны морских био-
логических ресурсов - это решение по конкретному делу 
официального компетентного субъекта права, которого госу-
дарство уполномочило на реализацию права в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. В соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, к числу таких субъектов относятся:

а) должностные лица, рассматривающие дела об адми-
нистративных правонарушениях в сфере охраны морских 
биологических ресурсов от имени пограничных органов 
(часть 2 статьи 23.10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях);

б) районные (городские), районные в городах комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, если субъ-
ектами административных правонарушений в сфере охраны 
морских биологических ресурсов являются несовершенно-
летние (статья 23.2 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях);

в) судьи, если по делам об административных правона-
рушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов:

– должностным лицом, осуществляющим производство 
по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, принято решение 
о передаче материалов дела судье в связи с необходимостью 
конфискации судна и иных орудий совершения администра-
тивного правонарушения (часть 2 статьи 23.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях);

– проведено административное расследование (абзац 1 
части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях);

2) в постановлении о назначении административного на-
казания за правонарушения в сфере охраны морских биоло-
гических ресурсов усматривается государственно-властный 
характер:

– постановление по делу об административном право-
нарушении обязательно для исполнения всеми органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и их объединениями, 

4	 Матузов	Н.И.,	Малько	А.В.	Теория	государства	и	права:	Учебник.	
М.:	Юристь:	2004.	С.	338.

5	 Маченко	М.Н.	Теория	 государства	и	права:	Учебник.	–	2-	изд.,	
перераб.	и	доп.	М.:	ТК	Велби,	Изд-	во	Проспект:	2004.	С.	613-614.

6	 Теория	государства	и	права:	Учебник	для	вузов.	2-е	изд.,	изм.	и	
доп	/	Под	ред.	проф.	В.М	Корельского	и	проф.	В.Д.	Перевалова.	
М.:	Издательская	группа	НОРМА-ИНФРА-М,	2000.	С.	404-405.

7	 Венгеров	А.Б.	Теория	государства	и	права:	Учебник	для	юриди-
ческих	вузов.	3-е	изд.	М.:	Юриспруденция,	2000.	С.	436.

юридическими лицами (часть 1 статьи 31.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях);

– за уклонение от исполнения административного на-
казания (например, неуплата административного штрафа в 
срок) следует государственное воздействие. Согласно части 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях8 предусматривается наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее од-
ной тысячи рублей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов;

3) постановление о назначении административного на-
казания за правонарушения в сфере охраны морских биоло-
гических ресурсов носит индивидуальный (персонифициро-
ванный) характер, поскольку данным правоприменительным 
актом виновным признается конкретное лицо, совершившее 
административное правонарушение. В постановлении по 
делу об административном правонарушении, в соответствии 
с части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, наряду с другими сведе-
ниями должны быть указаны:

– сведения о лице, в отношении которого рассмотрено 
дело;

– обстоятельства, установленные при рассмотрении 
дела;

– статья Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусматривающая адми-
нистративную ответственность за совершение администра-
тивного правонарушения, либо основания прекращения 
производства по делу.

Следует отметить, что при назначении административ-
ного наказания физическому лицу, согласно части 2 статьи 
4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, личность виновного, 
его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отяг-
чающие административную ответственность.

Указанные выше признаки позволяют постановления о 
назначении наказания по делам об административных пра-
вонарушениях в сфере охраны морских биологических ре-
сурсов как правоприменительных актов отличать от других 
правовых актов, в частности от нормативных правовых актов.

Постановления о назначении наказания по делам об ад-
министративных правонарушениях в сфере охраны морских 
биологических ресурсов не являются источниками права. 
Необходимо заметить, что постановления о назначении на-
казания по делам об административных правонарушениях в 
сфере охраны морских биологических ресурсов, рассчитаны 
не на многократное, а на однократное применение.

К постановлениям, о назначении наказания по делам об 
административных правонарушениях в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов как правоприменительным 
актам предъявляются следующие требования: требование к 
содержанию; требование к форме; требование к процедуре 
вынесения. Требование к содержанию предполагает то, что 
вынесенное компетентным органом, должностным лицом, 
судьей постановление по делу об административном право-
нарушении должно быть законным и обоснованным. При-
чем обоснованность относится к фактической стороне юри-
дического дела, к логическим выводам о доказательствах, 
подтверждающих или опровергающих выводы о фактах по 
делу. 

Требование законности состоит в том, что компетентные 
органы, осуществляя правоприменительную деятельность, 
должны правильно выбирать правовые нормы, надлежащим 
образом их комментировать и принимать решение в строгом 
соответствии с их предписаниями, или иначе говоря, требо-
вание законности охватывает следующие аспекты юридиче-
ского дела:

8	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях.	М.:	ЭКСМО,	2015.
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– соблюдение компетентным органом, судьей или долж-
ностным лицом, рассматривающим дело об административ-
ном правонарушении в сфере охраны морских биологиче-
ских ресурсов, требований подведомственности;

– строгое соблюдение всех процессуальных норм, ре-
гулирующих сбор доказательств, процедуру рассмотрения 
дела об административном правонарушении;

– правильную юридическую квалификацию и примене-
ние именно той нормы, которая действует в данном случае;

– вынесение постановления по делу об администра-
тивном правонарушении в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов, в строгом соответствии с предписаниями 
санкции применяемой нормы. Например, при производстве 
по делу об административном правонарушении по призна-
кам части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях - нарушение правил 
и требований, регламентирующих рыболовство во внутрен-
них морских водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации или открытом море, было проведено 
административное расследование. В этом случае дело для 
рассмотрения должно передаваться по подведомственности 
в районный суд, который к лицу, совершившему правона-
рушение наряду с наложением административного штрафа, 
может применить и такое наказание как конфискация судна 
и иных орудий совершения административного правонару-
шения.

С точки зрения юридической техники законодателем 
при изложении правовых норм в статьях нормативных пра-
вовых актов могут быть использованы:

– прямой способ, при котором все составные части пра-
вовой нормы полностью совпадают со структурой статьи;

– ссылочный (отсылочный) способ, при котором недо-
стающие элементы правовой нормы восполняются прямо 
указанными статьями этого же нормативного правового акта;

– бланкетный способ, при котором недостающие эле-
менты правовой нормы восполняются положениями само-
стоятельных нормативных правовых актов.

Большинство составов правонарушений в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов, изложены бланкетным 
способом. Следовательно, для определения объективной сто-
роны составов административных правонарушения в сфере 
охраны морских биологических ресурсов, компетентному 
органу, должностному лицу и судье при вынесении поста-
новления о назначении административного наказании сле-
дует: сначала определить какие пункты Правил рыболовства 
соответствующего рыбохозяйственного бассейна нарушены; 
и связать это с объективной стороной конкретного состава 
административного правонарушения в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов, предусмотренного Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Требование к форме означает то, что постановление по 
делу об административном правонарушении, должно быть 
изложено письменно в виде процессуального документа, 
включающего в себя: вводную часть, описательно-мотивиро-
вочную часть, резолютивную часть.

Во вводной части постановления по делу об админи-
стративном правонарушении указываются общие данные: о 
времени и месте рассмотрения дела; о лице, рассматриваю-
щем дело; о лице, привлекающемся к административной от-
ветственности; об иных участниках производства по делу об 
административном правонарушении. 

В описательно – мотивировочной части постановления 
по делу об административном правонарушении: излагаются 
все обстоятельства, установленные по делу; перечисляются 
доказательства, которыми подтверждаются вина лица в со-
вершении административных правонарушений; при необхо-
димости излагается мотивировка несогласия с заключением 
эксперта; наличие издержек по делу; другие обстоятельства. 

В резолютивной части постановления по делу об ад-
министративном правонарушении оформляются вопросы, 
относительно: наказания лица, совершившего администра-
тивное правонарушение; изъятых и арестованных вещей; 

возмещения ущерба; издержек по делу; иных вопросов, под-
лежащих разрешению. 

Требование к процедуре вынесения постановления по 
делу об административном правонарушении предполагает 
соблюдение последовательности осуществляемых на стадии 
рассмотрения дела процессуальных действий: процессуаль-
ные действия, осуществляемые при подготовке к рассмотре-
нию дела об административном правонарушении (статья 
29.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях); процессуальные действия, осуществля-
емые в рамках процедурной части рассмотрения дела об 
административном правонарушении (часть 1 статьи 29.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях); процессуальные действия, осуществляемые в 
рамках рассмотрения дела об административном правонару-
шении по существу (часть 2 статьи 29.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях).

Таким образом, постановления о назначении наказания 
по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов:

1) в зависимости от субъектов, рассматривающих дела 
об административных правонарушениях в сфере охраны 
морских биологических ресурсов, постановления выноси-
мые: должностными лицами пограничных органов, осу-
ществляющими государственный контроль в сфере охраны 
морских биологических ресурсов; районными (городскими), 
районными в городах комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав; судьями;

2) в зависимости от способов возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере охраны морских биоло-
гических ресурсов, постановления выносимые: должностными 
лицами пограничных органов, осуществляющими государ-
ственный контроль в сфере охраны морских биологических 
ресурсов на месте совершения административного правонару-
шения; должностными лицами пограничных органов, осущест-
вляющими государственный контроль в сфере охраны морских 
биологических ресурсов, органом, судьей составленному про-
токолу об административном правонарушении; должностны-
ми лицами пограничных органов, осуществляющими госу-
дарственный контроль в сфере охраны морских биологических 
ресурсов, органом, судьей по делу, возбужденному первым 
протоколом о применении мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении; судьей по делу 
об административном правонарушении, по которому произво-
дилось административное расследование.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО

Сегодня тема понимания правовой природы налоговой 
ответственности в системе юридической ответственности яв-
ляется актуальной.

Российское законодательство традиционно предусма-
тривает административную и уголовную ответственность, 
применяя ее, в том числе к налоговым правонарушениям. 
Практическое применение уголовной ответственности за на-
логовые преступления достаточно подробно обсуждается в 
различных исследованиях, а соотношение административ-
ной и налоговой ответственности требует более детального 
изучения1. 

Налоги имеют ряд функций, в том числе функцию 
контроля, которая включает в себя мониторинг государ-
ственными органами своевременности и полноты налоговых 
поступлений, которые являются обязательными для налого-
плательщиков, что влечет за собой ответственность наруши-
телей налогового законодательства.

Первая часть Налогового кодекса РФ (НК РФ) посвящена 
порядку привлечения налогоплательщика к налоговой от-
ветственности. 

Также сформулировано понятие налогового правона-
рушения, дано понятие санкции (статья 114. Налогового ко-
декса РФ), представлены смягчающие, отягчающие и исклю-
чающие обстоятельства привлечения лица к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, перечислены 
лица, подлежащие налоговой ответственности и т.д. (гл. 15 
НК РФ). Отдельные виды налоговых правонарушений и санк-
ции за их совершение представлены в главе 16 НК РФ.

1	 Арсеньева	Н.	В.	Административная	и	налоговая	ответственность	
за	 правонарушения	 в	 области	 налогов	 и	 сборов:	 возможность	
консолидации	норм	и	последствия	 //	Административное	и	му-
ниципальное	право.	-	2011.	-	№	3.	-	С.	55-64.

В 2002 году был введен Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 де-
кабря 2001 года, содержащий главу 15 «Административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг». 

В связи с этим обострилась дискуссия по проблеме раз-
деления налоговой и административной ответственности за 
нарушение налогового законодательства2. 

На данный момент, такие авторы, как А. В. Брызгалин, 
Г. А. Кузьмичева, С. Г. Пепеляев не признают существование 
налоговой ответственности как самостоятельного вида, они 
указывают на «универсальность института административ-
ной ответственности»3 и призывают включать в него налого-
вую ответственность. 

Противоположной позиции придерживаются И. И. Ку-
черов, Л. В. Тернова, подчеркивающие, что налоговая ответ-
ственность - отдельный вид юридической ответственности, со 
своими специфическими особенностями. 

Свое видение проблемы высказывает, А. З. Арсланбеко-
ва утверждая, что налоговая ответственность, «обладая черта-
ми административной ответственности, является разновид-
ность финансовой ответственности, которая реализуется в 

2	 Панов	А.	Б.	Особенности	административной	ответственности	за	
налоговые	правонарушения	//	Административное	право	и	про-
цесс.	-	2014.	-	№	6.	-	С.	41-46.

3	 Баторова	 Т.	 П.	 Разграничение	 налоговой	 и	 административной	
ответственности	 за	 нарушение	 налогового	 законодательства	 //	
Сборник	 статей	 «Современные	 проблемы	 теории	 и	 практики	
права	глазами	молодых	исследователей».	–	Улан-Удэ:	ВСГУТУ,	
2016.	–	С.	7-11.
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государственно-властных имущественных отношениях, скла-
дывающихся в налоговой сфере»4. 

Решение возникшей проблемы требует анализа НК РФ 
и КоАП РФ, установления соотношение данных видов право-
нарушений, что даст возможность определить, является ли 
налоговая ответственность самостоятельным видом юриди-
ческой ответственности. 

В Налоговом Кодексе Российской Федерации, не сфор-
мулировано понятие налоговой ответственности, поэтому 
его можно выразить, опираясь на определение налогово-
го правонарушения (ст.106 НК РФ) - виновно совершенное 
противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 
сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплатель-
щика, плательщика страховых взносов, налогового агента и 
иных лиц, за которое настоящим Кодексом установлена от-
ветственность5. 

Таким образом, налоговая ответственность устанавлива-
ется исключительно Налоговым Кодексом РФ, иные право-
нарушения влекут ответственность за несоблюдение законо-
дательства о налогах и сборах, устанавливаемую Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях. 

Рассмотрим ст. 10 Налогового Кодекса РФ, где в пункте 1 
говорится о том, что «порядок привлечения к ответственно-
сти и производство по делам о налоговых правонарушениях 
осуществляются в порядке, установленном главами 14, 15 на-
стоящего Кодекса». 

Пункт 2 данной статьи гласит, что производство по де-
лам, о нарушениях законодательства о налогах и сборах, со-
держащего признаки административного правонарушения 
или преступления, которое ведется в порядке, установлен-
ном соответственно законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях и уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Анализ данной статьи подтверждает, что законодатель 
разделяет налоговое правонарушение и нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, тем самым он четко выделяет 
налоговую ответственность и административную (ответствен-
ность за нарушение законодательства о налогах и сборах). 

Налоговые правоотношения носят имущественный ха-
рактер, следовательно, правонарушения в данной сфере на-
носят материальный вред государству и обществу в целом. 
Для восстановления потерь в данной сфере, государство при-
меняет к нарушителю компенсационные выплаты – пени (ст. 
75 НК РФ). Следует так же указать, что пеня не приводится 
в ст. 114 НК РФ «Налоговые санкции» в качестве налоговой 
санкции и не может считаться таковой по своей сути. Также 
отметим, что урегулирование споров в налоговой сфере мо-
жет осуществляться без привлечения суда. Нарушитель мо-
жет избежать наказания, выплатив пени по задолженности и 
выполнив обязательства по уплате налога. Различаются так 
же смягчающие и отягчающие обстоятельства правонаруше-
ний, содержащихся в НК РФ и КоАП РФ. 

Проанализировав данные кодексы, мы можем прийти к 
выводу, что перечень обстоятельств в Налоговом Кодексе РФ 
почти не совпадает с Кодексом об административных право-
нарушениях. 

В качестве примера рассмотрим статью 112 НК РФ, един-
ственным отягчающим условием «признается совершение 
налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к 
ответственности за аналогичное правонарушение»6 (совпаде-
ние с подп. 2 п. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). 

К схожим смягчающим обстоятельствам, перечислен-
ным в статье 112 НК РФ и в статье 4.2 КоАП РФ, относится 

4	 Арсланбекова	 А.	 З.	 Об	 особенностях	 финансово-правовых	
санкций	 //	 Ленинградский	 юридический	 журнал.	 -	 С.-Пб.,	
2013.	-	№	3	(33).	-	С.	17-21.

5	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
31.07.1998	г.	№	146-ФЗ	(ред.	от	19.02.2018)	//	Собрание	законо-
дательства	РФ.	–	1998.	-	№	31.	-	Ст.	3824;	2018.	-	№	9.	-	Ст.	1291.

6	 Налоговый	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
31.07.1998	г.	№	146-ФЗ	(ред.	от	19.02.2018)	//	Собрание	законо-
дательства	РФ.	–	1998.	-	№	31.	-	Ст.	3824;	2018.	-	№	9.	-	Ст.	1291.

«совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых 
личных или семейных обстоятельств»7. 

Рассмотрим особенности производства по правонару-
шениям в налоговой сфере, предусмотренным КоАП РФ, и 
налогового производства, предусмотренного НК РФ. Нача-
лом возбуждения дела об административном правонаруше-
нии является составление протокола. А началом дела о на-
логовом правонарушении является акт налоговой проверки, 
который составляется по итогам контрольно-проверочных 
мероприятий, независимо от факта выявления противоправ-
ного деяния. Данный акт проверки составляется и подписы-
вается уполномоченным должностным лицом налогового 
органа. 

Административному производству характерна множе-
ственность субъектов, которые вправе составлять протоколы. 
Например, в случае совершения правонарушений, пред-
усмотренных ст. 15.8, 15.9 КоАП РФ, протоколы составляют 
должностные лица налоговых и таможенных органов, соглас-
но п. 5, п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ. 

Ряд ученых считают, что с момента выявления налогово-
го правонарушения в ходе налоговой проверки необходимо 
составлять и протокол об административном правонаруше-
нии, как это имеет место быть в настоящее время в отноше-
нии должностных лиц.8 

Иной подход выражается в виде признания акта нало-
говой проверки аналогом протокола об административном 
правонарушении9, с чем категорически нельзя согласиться. 
Протокол об административном правонарушении не являет-
ся аналогом акта налоговой проверки, так как они имеют раз-
ные цели и содержания, к тому же акт налоговой проверки 
составляется вне зависимости от наличия правонарушения и 
по истечении определенного времени. 

Если сравнивать стадии рассмотрения дела, то и они 
отличаются. Первым этапом в рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении является подготовка к 
рассмотрению дела10. В случае неправильного составления 
протокола или же нехватки материала, переданного на рас-
смотрение дела по существу, соответствующий субъект име-
ет право возвратить материалы по делу на доработку. НК РФ 
таким правом не наделяет. 

Также отличаются сроки рассмотрения дела и вынесе-
ния решения. Согласно ст. 101 НК РФ решение о привлечении 
к ответственности должно быть принято в десятидневный 
срок со дня истечения пятнадцати дней со дня получения до-
полнения к акту налоговой проверки. Этот срок может быть 
продлен не более чем на один месяц. 

В свою очередь, дело об административном правонару-
шении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня 
получения органом, должностным лицом, правомочным 
рассматривать дело, протокола и других материалов дела11. 
Данный срок также может быть продлен до одного месяца. 

Следующим наиболее важным этапом является рассмо-
трение всех имеющихся доказательств и иных материалов, 
собранных по делу, т.к. после оценивания собранных доказа-
тельств судья, орган или должностное лицо приходит к выво-
ду о виновности или невиновности правонарушителя. 

7	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30.12.2001	г.	№	195-ФЗ	(ред.	от	23.04.2018)	//	Собра-
ние	законодательства	РФ.	–	2001.	–	№	36.	–	Ст.	3301;	Российская	
газета.	–	2018.	–	25	апр.

8	 Арсеньева	Н.	В.	Административная	и	налоговая	ответственность	
за	 правонарушения	 в	 области	 налогов	 и	 сборов:	 возможность	
консолидации	норм	и	последствия	 //	Административное	и	му-
ниципальное	право.	-	2011.	-	№	3.	-	С.	55	-	64.

9	 Стрельников	В.	В.	Необходимо	ли	переносить	составы	налого-
вых	правонарушений	в	КоАП	РФ	//	Финансовое	право.	-	2007.	
-	№	11.	-	С.	31.

10	 Кузнецов	И.	А.,	Ишбулдина	А.	Ф.	Особенности	административ-
ной	 ответственности	 за	 правонарушения	 в	 налоговой	 сфере//	
Аллея	науки.	-	2018.	-	Т.	2.	-	№	9.	-	С.	774-77.	

11	 Медведева	Н.	С.	Административная	ответственность	за	правона-
рушения	в	области	налогов	и	сборов//	Сборник	статей	II	Между-
народной	научно-практической	конференции.	-	2018.	-	С.	22-26.
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Итогом рассмотрения дела по существу является выне-
сение соответствующего решения либо о привлечении к от-
ветственности, либо в отказе в привлечении лица за правона-
рушения в налоговой сфере и его оглашение. Постановление 
оформляется в соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ. 

В НК РФ не имеется подробной структуры решения по 
делу. Последующей стадией является обжалование либо по-
становлений, либо решений. Как и все остальные стадии, она 
включает несколько этапов: подача жалобы, рассмотрение 
жалобы, вынесение решения, доведение решения до сведе-
ния. Оба акта вступают в силу по истечении 10 дней с мо-
мента его вынесения. Если решение по делу об администра-
тивном правонарушении обжалуется только до вступления 
такового в законную силу, то с решением о привлечении к 
ответственности по НК РФ имеются исключения. Так, в слу-
чае если лицо не подало апелляционную жалобу, оно вправе 
это сделать в течение года с момента вступления решения в 
законную силу. Жалоба рассматривается в течение одного 
месяца. 

Исходя из вышесказанного, можно заметить, что нормы 
КоАП РФ предусматривают предварительный контроль над 
вынесенным решением, т.е. до вступления его в законную 
силу. В свою очередь, нормы НК РФ устанавливают и предва-
рительный, и последующий контроль, т.е. после вступления 
в законную силу. 

Приведенный выше анализ выявляет специфику, как на-
логовых правонарушений, так и особенности производства 
по делам о налоговых правонарушениях.

В то же время в налоговых правоотношениях, а также в 
отношениях, возникающих в процессе осуществления нало-
гового контроля и привлечения к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения, в качестве сторон высту-
пают, с одной стороны, государство в лице государственных 
органов, с другой стороны, в качестве подчиняющейся сторо-
ны – налогоплательщик.12 

Поэтому ответственность за налоговые правонаруше-
ния, по мнению Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, представляет собой разновидность администра-
тивной ответственности. Этот вывод сформулирован в Пись-
ме ВАС РФ от 31 мая 1994г. № С1- 7/ОП-370: «Ответственность 
по налоговому законодательству – это разновидность адми-
нистративной ответственности, поскольку налогоплатель-
щик как сторона налогового правоотношения находится не в 
одинаковом положении с налоговым органом»13. 

Таким образом, становится очевидным, что проблема 
соотношения административной и налоговой ответственно-
сти требует дальнейшего изучения и анализа.

Нам ближе позиция тех авторов, которые утверждают, 
что налоговые правонарушения имеют в своей основе адми-
нистративно-правовую природу14. 

С учетом проведенного анализа мы пришли к выводу, 
что правонарушения, предусмотренные НК РФ, имеет смысл 
перенести в КоАП РФ, с учетом специфики налоговых право-
нарушений. Такая корректировка позволила бы сократить 
количество видов юридической ответственности и привести 
их к классическому представлению.

На наш взгляд, нет необходимости выделять налоговую 
ответственность в отдельный вид юридической ответственно-
сти, а предложенные меры помогут устранению проблемы 
соотношения административной и налоговой ответственно-
сти, и сделают законодательство более понятным для граж-
дан, не искушенных в области права. 

12	 Мокина	Т.	В.	К	вопросу	о	соотношении	налоговой	и	администра-
тивной	ответственности//	Юридический	вестник	Кубанского	го-
сударственного	университета.	-	2010.	-	№	4.	-	С.	13.

13	 Обзор	 практики	 разрешения	 арбитражными	 судами	 споров,	
касающихся	 общих	 условий	 применения	 ответственности	 за	
нарушения	 налогового	 законодательства:	 Письмо	 ВАС	 РФ	 от	
31.05.1994	№	С1-7/ОП-370	//	Вестник	ВАС	РФ.	-	1994.	-	№	8.

14	 Золотарева	А.	Б.,	Киреева	А.	В.	Возможные	пути	реформирова-
ния	ответственности	за	нарушения	налогового	законодательства	
//	Журнал	российского	права.	-	2016.	-	№	10	(238).	-	С.	121-133.
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Гильметдинова З. М.

На сегодняшний день одним из наиболее разноплано-
вых, имеющих особую специфику общественных явлений, 
выступает спорт и физическая культура. Не подвергается 
сомнению, что именно физическая культура и спорт су-
щественное влияние оказывают на становление волевых и 
нравственных качеств человека, формирование и развитие 
его личности. Спорт и физическая культура выступают как 
основа здорового образа жизни не только людей, но и здо-
ровья нации в целом. Именно через призму здоровья людей 
спорт и физическая культура способствуют созданию ос-
новы экономического развития любого государства, мира в 
целом, в том числе, и России. В подтверждение изложенной 
точки зрения следует привести обоснованные доводы Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина, справедливо от-
мечающего в послании Федеральному собранию, что одним 
из сложных для нашего общества вопросов остается вопрос 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Методом запретов 
решить эту проблему не представляется возможным. Резуль-
татом работы государства и общества в целом «должна стать 
осознанная молодым поколением необходимость в здоровом 
образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом». 
Здоровый образ жизни это успех, личный успех каждого че-
ловека.

Следует признать, что на современном этапе времени в 
России стремительно быстро возникает и совершенствуется 
законодательство, посвященное правовому регулированию 
отношений в сфере спорта и физической культуры. Одна-
ко на уровне законодательства подобные отношения недо-
статочно проработаны. Отсутствие комплексного научного 
подхода применительно к правовому регулированию отно-
шений в сфере профессионального спорта влечет за собой 
определенные негативные последствия как теоретического, 
так и практического характера. Подобные последствия воз-
никают в первую очередь, в практике взаимодействия про-
фессиональных спортсменов с профессиональными спортив-
ными клубами, федерациями (союзами, ассоциациями) по 
различным видам спорта, спортивными лигами и т.п.

Как нам думается, возможность участия в гражданско-
правовых отношениях в области профессионального спорта 
предопределена не только диспозитивным методом регули-
рования гражданских отношений, но и принципом свободы 
договора (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ).

Принято считать, что для регулирования гражданских 
правоотношений на уровне законодательства применяется 
общедозволительный метод. По этому поводу стоит отме-
тить, что отношения договорного типа в сфере профессио-
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нального спорта, в которых законодателем устанавливаются 
лишь общие границы самостоятельности, исключением не 
являются. В остальных случаях субъекты рассматриваемых 
отношений определяют пределы своих полномочий самосто-
ятельно. Таким образом, в основном нормы, регулирующие 
договорные отношения, можно охарактеризовать как диспо-
зитивные. Как верно отмечал Ю.А. Тихомиров, «диспозитив-
ность и свобода договора – взаимосвязанные категории»1.

С.С. Алексеев также писал, что «высшим выражением 
диспозитивности является свобода договора»2. Весьма важно, 
что основополагающим принципом гражданского законода-
тельства и выступает принцип свободы договора. Этот прин-
цип выражается в возможности свободного решения вопроса 
о заключении договора, о выборе вида заключаемого догово-
ра и о содержании договора. Стоит отметить, что некоторые 
ученые выделяют свободу выбора контрагента в качестве фа-
культативных составляющих содержания принципа свободы 
договора3, возможность заключения смешанного договора4 и 
другие составляющие, имеющие прямое отношение к дого-
ворной работе.

О реализации принципа свободы договора можно вести 
речь не только на первоначальных стадиях договорной рабо-
ты (заключение договора), но и при последующем ее суще-
ствовании, включая изменение и расторжение договора.

А.Н. Танага верно рассуждает о том, что «основной 
функцией принципа свободы договора является обеспечение 
свободы контрагентов на всех стадиях договорного процесса» 
(при заключении, исполнении, изменении, и прекращении 
договоров)5. Полагаем, стоит согласиться с мнением данного 
автора. Продолжая подобное суждение, В.Ф. Яковлев спра-
ведливо пишет об усмотрении сторон в гражданских право-
отношениях, «так как каждое субъективное право есть опре-
деленная мера дозволенного поведения, а безграничных прав 
быть не может, данное усмотрение имеет пределы». В связи 
с тем, что все субъекты гражданско-правовых отношений об-
ладают свободой воли, возникает риск ограничения свободы 
одних лиц свободой и правами других лиц6, законодатель 
установил определенные пределы подобного усмотрения 
сторон (ст. 17 Конституции, ст. ст. 1, 10, 426, 428 ГК РФ). Все 
вышесказанное целиком и полностью можно отнести и к до-
говорной работе. Наделяя потенциального партнера право-
способностью, с легкостью можно внедриться в сферу его 
коммерческой, личной, либо иной тайны. Увлекшись закре-
плением в договоре обеспечительных мер, несложно откло-
ниться от принципа добросовестности, справедливости, и 
соразмерности7.

Весьма важно отметить, что спорт выступает как состав-
ная часть физической культуры, которая сложилась исто-

1	 Тихомиров	Ю.А.	Дозволено,	если	не	запрещено	//	Хозяйство	и	
право.	-	1988.	-	№	6.	-	С.	10.

2	 Алексеев	С.С.	Философия	права.	-	М.,	1997.	-	С.	255.
3	 Тельгарин,	 Р.	О	 свободе	 заключения	 гражданско-правовых	 до-

говоров	 в	 сфере	 предпринимательства	 //	 Российская	юстиция.	
-	2007.	-	№	10.	-	С.	13.

4	 Белов	В.А.	Пределы	профессиональной	ответственности	юриста	
(юридическое	страхование)	//	Законодательство.	-	2008.	-	№	1.	-	
С.	87.

5	 Танага	 А.Н.	 Принцип	 свободы	 договора	 в	 гражданском	 праве	
России:	Дис.	…	канд.	юрид.	наук.	-	СПб.,	2001.	-	С.	37.

6	 Яковлев	В.Ф.	Гражданско-правовой	метод	регулирования	обще-
ственных	отношений.	-	Свердловск,	1972.	-	С.	79.

7	 Губин	Е.П.,	Сафиуллин	Д.Н.,	Суханов	Е.А.	Хозяйственный	дого-
вор.	Общие	положения.	-	Свердловск,	1986.	-	С.	19.

рически  в форме деятельности, предполагающей соревно-
вательный характер, и специальной практики подготовки 
человека к соревнованиям. Профессиональный спорт можно 
определить как предпринимательскую деятельность, целью 
которой выступает удовлетворение интересов профессио-
нальных спортивных организаций, спортсменов, спорт для 
которых является их профессией, и зрителей.

Как нам известно, предпринимательской деятельностью 
считается самостоятельная, осуществляемая на свой риск де-
ятельность, нацеленная на регулярное получение прибыли 
(п. 1 ст. 2 ГК РФ). Главная цель предпринимательской дея-
тельности – это получение прибыли.

Таким образом, можно предположить, что в отношении 
профессионального спорта законодатель полагает, что спорт 
выступает как соревновательная деятельность субъекта, кото-
рая нацелена на удовлетворение его имущественных интере-
сов путем получения прибыли от участия в соревнованиях и 
от деятельности, связанной с таким участием. 

Примечательно, что признание предпринимательско-
го характера профессионального спорта свидетельствует о 
реальном состоянии спортивной отрасли и укоренившихся 
в ней отношений. Стоит отметить, что профессиональный 
спорт в отечественном законодательстве был изначально про-
возглашен как коммерческая деятельность в Основах законо-
дательства Российской Федерации о физической культуре и 
спорте от 27 апреля 1993 г. № 4868-1. При этом существенное 
значение в период становления новых экономических отно-
шений имел сам факт признания законодательством нали-
чия в спорте отношений предпринимательского характера. 
Надо признать, что действующий закон в основном заим-
ствовал из акта предыдущего такое понятие, как професси-
ональный спорт.

Тем не менее, на наш взгляд, термин «профессиональ-
ный спорт» не содержит необходимой совокупности при-
знаков индивидуальных, отграничивающих от других видов 
коммерческой деятельности такое не простое явление, как 
профессиональный спорт. Это связано с тем, что элемент 
конкурентной борьбы и соревнования имеет место во многих 
экономических отношениях. Полагаем, что к отличительным 
признакам профессионального спорта, наряду с указанными 
в законе, можно отнести экономическую эффективность со-
ревнования как зрелища и причинно-следственную связь 
между качеством спортивного мероприятия и получае-
мой имущественной выгодой. Также следует заметить, что 
определяя организационную структуру профессионального 
спорта, на законодательном уровне применяется выражение 
«может состоять из».

На наш взгляд, предпринимательская деятельность, 
в качестве которой и выступает профессиональный спорт, 
можно отнести именно к гражданско-правовой сфере, где 
преобладает общедозволительный метод правового регули-
рования. Более того, форма такого правового предписания 
как «может состоять из» применима для сферы общего за-
прета, где законодатель своим дозволением делает исключе-
ние из этого запрета. В данном случае свободные субъекты 
гражданского оборота, к которым можно отнести профес-
сиональных спортсменов, юридических лиц и их объедине-
ния, могут выбрать дифференцированные способы взаимо-
действия и структурироваться по своей воле в зависимости 
от экономической целесообразности. Субъекты професси-
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онального спортивного процесса наделены правом опреде-
лять свои отношения на основании договоров, учреждая при 
этом предприятия разных организационно-правовых форм, 
объединяясь в союзы, ассоциации. Тем не менее, они могут 
также  и действовать самостоятельно.

Очевидно, что такого рода отношения целесообразно 
регулировать трудовым правом, так как спортсмен выступает 
наёмным работником, а спортивный клуб - работодателем. 
Более того, ст. 24 Закона о спорте на спортсменов в их отно-
шениях со спортивными клубами распространяет трудовое 
законодательство. Подобная норма содержится и в главе 54-1 
ТК РФ.

Ст. 348-1 ТК РФ определяет спортсменов как работни-
ков, чья «трудовая функция состоит в подготовке к спортив-
ным соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях 
по определенным виду или видам спорта. Спортивные ре-
гламенты, как правило, спортсменов подразделяют на уча-
щихся спортивных школ и профессионалов, или же на спор-
тсменов- любителей и профессионалов.

Анализ соответствующих статей ТК РФ, относящихся 
к регулированию отношений с профессиональными спор-
тсменами, позволяет сделать вывод о том, что подобные нор-
мы весьма далеки от действительности и не учитывают сло-
жившиеся на практике фактические правоотношения.

В частности, ст. 348-2 ТК РФ устанавливает особенности, 
которые присущи заключению трудовых договоров со спор-
тсменами. К таковым можно отнести, например то, что со 
спортсменами по соглашению сторон могут заключаться как 
трудовые договоры на неопределенный срок, так и трудовые 
договоры срочные. Действительно, устоявшаяся практика 
правоотношений спортсменов со спортивными клубами сви-
детельствует о том, что клубы имеют определенный интерес 
в заключении со спортсменами договоров на определенный 
срок. Однако случаи заключения со спортсменами и тренера-
ми договоров на неопределенный срок, которые характерны 
для трудового права, применительно к спорту отсутствуют. 
В НХЛ, в частности, известны случаи заключения договоров 
с хоккеистами на весьма продолжительные сроки (10-15 лет) 
– контракты И. Ковальчука («Нью-Джерси Девилз», 15 лет), 
А. Овечкина («Вашингтон Кэпиталз», 13 лет). Поэтому на-
прашивается вывод о том, что для спортсмена и спортивного 
клуба срок, на который будет заключен договор, весьма ва-
жен. И это обстоятельство, несомненно, имеет определяющее 
значение. «Век» профессионального спортсмена короток, как 
правило, многие профессиональные спортсмены завершают 
свою карьеру в 30-35, максимум в 40 лет. Данный возраст в 
спорте считается «ветеранским». Это обстоятельство и отли-
чает профессиональный спорт от других профессий.

Укажем далее, ст. 348-7 ТК РФ наделяет спортсмена пра-
вом работать у другого работодателя по совместительству в 
качестве тренера или спортсмена. Однако такая возможность 
допускается только с разрешения работодателя основного 
места работы. В этом усматривается попытка законодателя 
подвести мировую практику так называемой «аренды спор-
тсменов» под законодательство России. Здесь стоит подчер-
кнуть, что, по сути, переход спортсмена из одного клуба в 
другой клуб к работе по совместительству не относится. В 
этом случае спортсмен выступает в клубе на правах аренды, 
при этом так называемый «временный клуб» выплачивает 
ему заработную плату. В подобных случаях первоначальный 

клуб от обязанности выплачивать заработную плату этому 
спортсмену освобожден. Однако право по истечению срока 
аренды, на возвращение спортсмена, за этим клубом сохра-
няется.

Точки зрения о том, что сфера спорта регулируется 
диспозитивным, то есть гражданско-правовым методом, 
придерживается также и Е.В. Вавилин8. Подтверждая 
данную дефиницию, проанализируем трансферные до-
говоры. Примечательно, что слово «трансфер» имеет 
английские корни и означает «переход, перевод». Фак-
тически, «трансфер» состоит в расторжении договора 
(трудового или гражданского) со спортсменом одной 
спортивной организации (спортивным клубом) и заклю-
чении с этим же спортсменом идентичного договора с 
другим спортивным клубом.

В этой связи В.В. Сараев считает, что отношения по пе-
реходу (трансферу) следует рассматривать отдельно от отно-
шений трудовых, потому как при переходе из одного клуба в 
другой, мнение спортсмена, как показывает практика, очень 
часто не учитывается9.

Часто встречающееся в спортивной прессе определе-
ние «трансфера» как «передача одним спортивным клубом 
другому за плату или безвозмездно совокупности прав на 
конкретного спортсмена» является не вполне корректным, 
потому как фраза «права на спортсмена» предполагает субъ-
ективные права на человека. Тем не менее, субъективные 
права на человека ушли в небытие в нашей стране еще в 1861 
году, одновременно с отменой крепостного права, в осталь-
ных же странах Европы, еще раньше. Однако сама природа 
«трансфера» существенно напоминает явление «крепостного 
права».

Проблемным, по нашему мнению, является также 
аспект денежного вознаграждения за выполняемую работу, 
который возникает в правоотношениях между спортивными 
клубами и спортсменами. Подчас при перемещениях спор-
тсмена из одного клуба в другой, выплачивается сравнитель-
но большая денежная компенсация, что имеет место также 
и при заключении договора. При этом разница между дохо-
дами нового спортсмена и другими игроками в клубе может 
достигать сумм немалых. Кроме того, если в силу определен-
ных причин спортсмен не имеет возможности постоянно вы-
ступать за клуб, то такое вознаграждение колеблет спортив-
ный рынок.

Несмотря на то, что по своей природе они наиболее 
близки к сфере гражданского права, такие правоотноше-
ния (договоры) как в гражданском, так и в трудовом праве 
отсутствуют. Весьма важно, что указанные правоотношения 
противоречат соответствующим положениям трудового (гл. 
54.1 ТК РФ) и гражданского права (данного вида правоотно-
шения в ГК РФ в разделе, посвященном отдельным видам 
обязательств, не предусмотрены). Отношения, возникающие 
из так называемой «аренды спортсмена», в основном сложи-
лись в ходе многолетней практики регламентации проведе-
ния спортивных соревнований из норм обычного права, с од-
ной стороны, и с другой – из норм регламентов спортивных 

8	 Вавилин	Е.В.	Осуществление	и	защита	прав	предпринимателей	в	
сфере	профессионального	спорта		//	Журнал	предприниматель-
ского	и	корпоративного	права.	-	2016.	-	№	3.	-	С.	23.

9	 Сараев	В.В.	К	вопросу	о	понятии	трансферта	в	профессиональ-
ном	спорте	//	Журнал	российского	права.	-	2015.	-	№	12.	-	С.	32.
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лиг, ассоциаций, федераций и союзов («спортивное право» 
или lex sportiva).

Анализ правоприменительной практики свидетельству-
ет о том, что институт перехода носит гражданско-правовой 
характер и регулируется нормами гражданского права. На 
это указывает, в частности, спортивный арбитражный суд 
при автономной некоммерческой организации «Спортивная 
арбитражная палата» в решениях № 7А/03 от 23 января 2003 
г. и 15А/04 от 16 сентября 2004 г.

Стоит указать и на то обстоятельство, что договор 
о спортивной деятельности по природе своей близок к 
договорам подрядного типа. Работой спортсмена, в дан-
ном случае, будут считаться тренировки и участие в со-
ревнованиях. Кроме того, участвуя в соревнованиях в со-
ответствии с условиями договора (контракта), спортсмен 
обязан показывать определенный результат. Достаточно 
часто в виде конкретного результата выступают имен-
но спортивные характеристики спортсмена. Например, 
если спортивный клуб заключает договор с нападаю-
щим, но данный спортсмен в течение отведенного ему 
времени показал отрицательную игровую характеристи-
ку, будет считаться, что результат не достигнут. В этом 
случае клуб наделен правом расторгнуть договор, либо 
не продлевать его вообще. 

В этой связи Р.Р. Сафин отмечает, что на субъекта граж-
данского права, работающего по гражданско-правовому до-
говору, не распространяются льготы, предусмотренные ТК 
РФ, а важен лишь результат10. В.П. Васькевич и Е.С. Мигунова 
отмечают возможность заключения на практике смешанных 
договоров в области спорта, содержащих нормы трудового 
и гражданского права11. По их мнению, элементы трудового 
права при заключении гражданско-правового договора бу-
дут носить субсидиарный (дополнительный) характер, и на-
оборот.

Как нам думается, договор спортсмена с клубом регу-
лируется нормами и трудового, и гражданского права. С 
одной стороны, спортсмен жесткими рамками трудового 
законодательства не ограничен. И здесь основной целью 
правоотношений спортсмена с клубом будет являться 
именно результат. С другой – спортсмену льготы, ком-
пенсации во время выступления за клуб гарантированы, 
по окончанию спортивной карьеры ему будет выплачи-
ваться пенсия. Несомненно, в гражданско-правовых дого-
ворах такие условия не применимы. Поэтому, по своей 
сути, договорные отношения спортсмена с клубом можно 
охарактеризовать как смешанные. 

Таким образом, в настоящее время можно отметить 
отсутствие единой законодательной политики в отноше-
нии особенностей договорных отношений в сфере спор-
та.  Подходы к толкованию условий уже существующих 
на практике договорных отношений в области спорта, 
тоже отсутствуют полностью либо противоречивы. Пра-
вовое обеспечение принуждения к реальному исполне-
нию договорных обязательств в области спорта недо-
статочно эффективно, и, что немаловажно, отсутствует 
межотраслевой комплексный акт, который содержит 

10	 Сафин	Р.Р.	Правовое	регулирование	профессионального	спорта	
//	Юрист.	-	2016.	-	№	5.	-	С.	78.

11	 Спортивное	право	России.	Правовые	основы	физической	куль-
туры	и	спорта.	Учебник	/	Под	ред.	П.В.	Крашенинникова.	-	М.:	
Юрист,	2012.	–	С.	145.

единый подход к определению сущности, элементов, 
признаков, условий действительности, правил толкова-
ния договоров в сфере спорта, который выступал бы в 
качестве единой юридической базы для разрешения спо-
ров.

По сути, общая часть трансферных норм должна регу-
лироваться нормами специального закона, а специальная 
часть таких норм должна оставаться в регламентах спортив-
ных организаций, но противоречить соответствующим нор-
мам законодательства, регулирующего отношения в области 
физической культуры и спорта, она не должна.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Решительная борьба с проявлениями фашизма в нашей 
стране определена, законодателем, важнейшим направлени-
ем государственной политики Российской Федерации1.

В соответствии с указанным Законом «Об увековечива-
нии памяти победы Советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» Россия взяла на себя обязатель-
ство принимать все необходимые меры по предотвращению 
создания и деятельности фашистских организаций и дви-
жений на своей территории и запрещает использование в 
любой форме нацистской символики как оскорбляющей 
многонациональный народ и память о понесенных в Великой 
Отечественной войне жертвах.

Пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, а также публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций за-
конодательно признано экстремистской деятельностью2.

Довольно широкий перечень деяний сегодня подпадает 
по признаки экстремистской деятельности (экстремизма), 
что прямо указывается в уголовном кодексе, где в главе29 
дано понятие преступлений экстремистской направленно-
сти. 

 В целях противодействия экстремистской деятельности 
большинство указанных деяний были криминализированы 

1	 Федеральный	закон	№	80-ФЗ	от	19.05.1995	г.	«Об	увековечива-
нии	памяти	победы	Советского	народа	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов».

2	 Федеральный	 закон	 «О	 противодействии	 экстремистской	 дея-
тельности»	от	25.07.2002	№	114-ФЗ.

путем совершенствования действующих и создания новых 
уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ.

В отношении же таких разновидностей экстремистской 
деятельности как пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской (фашистской) символики либо атрибутики, 
а также массовое распространение экстремистских материа-
лов законодатель сделал исключение, идентифицировав та-
кие деяния в качестве административных правонарушений3 
(ст.ст.20.3, 20.29 КоАП РФ).

Вместе с тем, относительно установления администра-
тивной ответственности за массовое распространение экс-
тремистских материалов в юридической литературе, неодно-
кратно высказывалось мнение о неадекватности такого вида 
ответственности степени общественной опасности деяния, и 
вносились предложения о целесообразности его криминали-
зации4.

Мы, в свою очередь, акцентируем внимание на обще-
ственной опасности пропаганды, публичного демонстриро-
вания, изготовления, сбыта, приобретения с целью сбыта на-
цистской атрибутики или символики.

Оценочный характер носят понятия «нацистская атри-
бутика и символика», «атрибутика и символика, сходные с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния».

3	 Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонару-
шениях	от	30	декабря	2001	г.	№195-ФЗ	(ред.	от	6февраля	2019	г.)	
//	СЗ	РФ,2002.	№1

4	 Лопашенко	Н.А.	Основы	 уголовно-правового	 воздействия:	 уго-
ловное	 право,	 уголовный	 закон,	 уголовно-правовая	 политика.	
СПб.:	Юрид.	центр.	Пресс,	2004,	175	с.
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Нацистская атрибутика как предмет правонарушения 
включает в себя приветственные жесты, разные части уни-
формы, знаки различия, использовавшиеся организациями, 
признанными Нюрнбергским трибуналом преступными. 

К таковому, по нашему мнению, также следует отно-
сить атрибутику и символику запрещенных в России экс-
тремистских и террористических организаций: «Правый сек-
тор», «Украинская повстанческая армия (УПА), УНА-УНСО, 
«Братство» Корчинского, «Тризуб имени Степана Бандеры», 
«Организация украинских националистов» (ОУН).

Решение о признании той или иной атрибутики и сим-
волики нацистской или сходной с ней до степени смешения 
принимается судом, в том числе и на основании заключения 
экспертизы.

При толковании понятия «публичное демонстрирова-
ние нацистской символики и атрибутики» необходимо ру-
ководствоваться положениями ФЗ РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и разрешать этот вопрос с 
учетом места, способа, обстановки демонстрации такой сим-
волики и атрибутики: в группе людей в общественном месте, 
на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение 
листовок, вывешивание плакатов, размещение такой симво-
лики в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования, включая Интернет (сайты, блоги, форумы)5.

Ответственность за пропаганду и публичное демон-
стрирование наци стской атрибутики или символики на-
ступает в случае: публичной демонстрации; осуществления 
пропаганды; совершения указанных действий в отношении 
атрибутики или символики сходных до степени смешения с 
нацистской; изготовления; осуществления сбыта; приобрете-
ния в целях последующего сбыта нацистской атрибутики и 
символики изготовления, сбыта, приобретения с целью сбы-
та нацистской симво лики (атрибутики) сходной до степени 
смешения с такой символикой (атри бутикой)6.

При этом, действия виновного лица, выразившиеся в 
публичной демонстрации нацистской символики, а также ее 
изготовлении и обороте, могут быть квалифицированы как 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1, 
ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ лишь в случае, если они были направле-
ны на пропаганду такой атрибутики или символики.

Направленность умысла виновного лица, наравне со сте-
пенью общественной опасности, является решающим кри-
терием разграничения административных правонарушений 
от преступлений, а также основаниями для законодательной 
трансформации правонарушения в уголовно наказуемое де-
яние.

Так, согласно п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 11 от 28.06.2011 г. «О судебной практике по уго-
ловным делам о преступлениях экстремистской направлен-
ности», в случаях, когда лицо распространяет экстремистские 
материалы с целью возбудить ненависть или вражду, а также 
унизить достоинство человека либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой либо 
социальной группе, оно должно нести ответственность не за 
административное правонарушение (ст. 20.29 КоАП РФ), а за 
совершение преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ7.

Полагая, что разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 
относится и к анализируемому нами деянию, в связи с этим 
логично возникает вопрос: о квалификации действий, в слу-
чаях, когда они не были направлены на пропаганду нацист-
кой (фашистской) символики или атрибутики, при отсут-
ствии цели возбуждения ненависти или вражды, унижения 
человеческого достоинства по указанным выше признакам.

5	 Федеральный	 закон	 «О	 противодействии	 экстремистской	 дея-
тельности»	от	25.07.2002	№	114-ФЗ.

6	 Федеральный	закон	№	80-ФЗ	от	19.05.1995	г.	«Об	увековечива-
нии	памяти	победы	Советского	народа	в	Великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов».

7	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	№11	от	28.06.2011	г.	
«О	судебной	практике	по	уголовным	делам	о	преступлениях	экс-
тремистской	направленности».

Для иллюстрации данной посылки моделируем следу-
ющую ситуацию: во время шествия «бессмертного полка» 
либо проведения торжественного мероприятия, посвящен-
ного Дню Победы субъект, которому абсолютно безразличен 
пол, раса, национальность, язык, происхождение, отноше-
ние к религии участников таких мероприятий, вывешивает 
на балконе своего дома флаг с фашистской символикой либо 
«приветствует» демонстрантов вскинув правую руку вверх, 
провозглашая нацистские лозунги.

Бесспорно, что даже единичный случай пропаганды и пу-
бличного демонстрирования нацистской (фашистской) атрибу-
тики или символики вызывает повышенный общественный ре-
зонанс и может дестабилизировать социально-политическую 
обстановку как в отдельных регионах, так и в стране в целом. 

Вместе с тем, в нашем примере, мотивами совершения 
таких действий могут выступать корысть (получение прибы-
ли от массового изготовления либо сбыта нацистской атри-
бутики или символики), иные личные побуждения (выселе-
ние родственников с постоянного места жительства в годы 
Великой Отечественной войны и т.п.), недовольство социаль-
но-экономической обстановкой в регионе, решениями пра-
вительства и т.п.

Признание же таких действий легитимными по своей 
сути является оскорблением многонационального народа 
Российской Федерации и памяти о понесенных многомилли-
онных жертвах.

Логично возникают вопросы о квалификации действий 
виновных лиц при рецидиве, то есть неоднократном публич-
ном демонстрировании нацистской символики или атрибу-
тики во время проведения таких мероприятий (снова и снова 
по ч. 1 ст. 20.3 КоАП?), а также в случаях массового изготовле-
ния либо сбыта такой символики либо атрибутики.

Представляется очевидным, что деструктивность дея-
тельности по изготовлению, сбыту, хранению с целью сбыта 
нацистской символики или атрибутики существенно возрас-
тает ввиду ее массовости. Криминализация же такого деяния 
будет способствовать более эффективному противодействию 
экстремистской идеологии, как основному компоненту, объ-
единяющему членов экстремистских организаций, форми-
рующему характер и направленность их деятельности, а так-
же служащему средством вовлечения в такую деятельность 
различных слоев населения, о чем красноречиво свидетель-
ствуют результаты «революции гидности» у нашего геогра-
фического соседа.

В качестве дополнительного аргумента о неадекватности 
наличия административной ответственности за совершение 
указанных деяний степени их общественной опасности, ука-
жем на следующую парадоксальную ситуацию.

В соответствии с действующим законодательством пу-
бличные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности идентифицированы как преступление против основ 
конституционного строя (ст. 280 УК РФ), а фактическое осу-
ществление экстремистской деятельности, одним из видов 
которой является пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики, является адми-
нистративным правонарушением (ст. 20.3 КоАП РФ).
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Договор хранения является одним из древнейших договоров в рамках гражданского права и известен еще со времен 
Римской империи. В Древней Руси хранение впервые упоминается в Русской правде в качестве договора поклажи. На 
сегодняшний день хранение – одно из самых распространенных гражданских правоотношений. В статье рассматривается 
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STORAGECONTRACTINTHEMODERNRUSSIANCIVILLAW

The contract of storage is one of the oldest treaties under civil law and has been known since Roman times. In ancient Russia, 
storage is first mentioned in the Russian Truth as a contract of luggage. Today, storage is one of the most common civil legal relations. 
The article deals with the history of the development and formation of the contract of storage in Russian law. The modern legal regulation 
of the contract of storage in civil law is analyzed. The problematic aspects of judicial practice in this institution are considered.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Постоянное и динамичное развитие гражданско-право-
вого оборота способствует постоянному пересмотру и изуче-
нию современного состояния правоотношений. Договоры в 
российском праве классифицируются по различным при-
знакам: предметам, срокам, формам заключения, основа-
ниям и содержанию. Договор хранения является одним из 
самых используемых в гражданских правоотношениях, так 
как услуги по хранению являются необходимым элементом 
как предпринимательского, так и гражданского оборота. Для 
эффективного и качественного применения института дого-
вора хранения необходимо четко понимать его современное 
нормативно-правовое регулирование и отличительные осо-
бенности.

Договор хранения на сегодняшний день является од-
ним из основных в гражданско-правовом обороте и имеет 
длительную, многовековую историю своего формирования. 
Р.Н. Яхонтовым предложено выделять семь периодов в эво-
люции договора хранения1: 1. Античный период (существо-
вание договора хранения в римском праве); 2. Древнерусский 
период; 3. Период Средневековой Руси; 4. Период Россий-
ской империи; 5. Послереволюционный период (советский 
период); 6. Период после принятия Гражданского кодекса 
РСФСР 1964 года; 7. Современный период. Таким образом, 
история договора хранения начинает формироваться еще в 
период Римской империи. Под договором хранения в тот пе-
риод подразумевался реальный контракт, в рамках которого 
одна сторона принимает от другой индивидуально-опре-
деленную вещь и обязуется безвозмездно хранить её некий 
период времени, а затем вернуть в целости и сохранности. 
Исходя из представленного определения, можно выделить 
основные характеристики договора хранения в римском пра-
ве: обязательство возникало только в момент передачи вещи 
на хранение; передать вещь на хранение могло любое лицо 
(даже не являющееся собственником вещи), кроме самого 
принимающего вещь на хранение (Интересный факт отмеча-
ется И.Б. Новицким – согласно законодательству Рима, воры 
и разбойники, отдававшие украденные вещи на хранение, 
также выступали в качестве заинтересованных в хранении 

1 Яхонтов	 Р.Н.	 Договор	 хранения.	 История	 вопроса	 //	 Вестник	
Санкт-Петербуржского	Университета	МВД	России.	2007.	№	4.

лиц)2; на хранение отдавались индивидуально-определенные 
вещи; хранитель вещи не имел права пользоваться ей; срок 
в договоре мог не указываться - вещь могла передаваться до 
востребования; по завершении хранения вещь должна была 
быть возвращена в своем изначальном виде; договор хране-
ния был безвозмездным. Безвозмездность была связана с тем, 
что чаще всего вещь передавалась на хранение родственни-
кам или близким друзьям, а также это объясняло отсутствие 
у хранителя обязанности создавать какие-либо специфиче-
ские условия по хранению вещи – предусматривалось, что он 
должен хранить вещь «как заурядный человек»3. На храните-
ля накладывалась обязанность самостоятельно осуществлять 
хранение вещи. Стоит отметить, что выделялось несколько 
вариантов договора хранения: 1. Горестное хранение, проис-
ходившее во время чрезвычайных событий – то есть сторо-
на, передающая вещь на хранение делала это из-за сложной 
сложившейся ситуации, например, во время наводнений 
или военных действий. В данном случае к хранителю вещи 
предъявлялись более высокие требования в рамках его ответ-
ственности, так как в этот момент у поклажедателя не было 
времени выбрать иное лицо; 2. Необычное хранение. В дан-
ном случае на хранение могли быть переданы не только ин-
дивидуально-определенные вещи, но и вещи, определенные 
родовыми признаками, например, деньги; 3. Секвестр. При 
таком договоре вещь предавалась на хранение несколькими 
лицами, на условии возращения вещи одному из них в за-
висимости от обстоятельств.

Римское законодательство послужило базой для даль-
нейшего формирования и развития договора хранения. В 
Древней Руси хранение впервые упоминается в Русской прав-
де в качестве договора поклажи. Такой договор заключался 
на доверительных началах и, в отличие от иных сделок, без 
свидетелей. Если в дальнейшем возникал какой-либо спор о 
тождественности возвращаемой вещи для поклажепринима-
теля, было достаточно в суде произнести клятву, что бесспор-
но доказывало его невиновность4. Более четко регулирование 

2	 Римское	частное	право	/	Под	ред.	И.Б.	Новицкого,	И.С.	Перетер-
ского.	М.:	ИКД	«Зерцало-М»,	2012.

3	 Яхонтов	 Р.Н.	 Договор	 хранения.	 История	 вопроса	 //	 Вестник	
Санкт-Петербуржского	Университета	МВД	России.	2007.	№	4.

4	 Яхонтов	 Р.Н.	 Договор	 хранения.	 История	 вопроса	 //	 Вестник	
Санкт-Петербуржского	Университета	МВД	России.	2007.	№	4.
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договора хранения (поклажи) было закреплено в Псковской 
судной грамоте, которая впервые закрепила письменную 
форму такого договора. Кроме того, письменный договор 
должен был содержать перечень всех вещей, передающихся 
на хранение и срок хранения. Более подробное регулирова-
ние объяснялось тем, что Псков был одним из центров тор-
говли, в нем активно развивались различные хозяйственные 
отношения. Договору хранения в Древней Руси так же были 
посвящены берестяные грамоты, например по хранению в 
церквях и торговой поклаже 5.

В 1635 году был издан указ, предписывающий заключать 
договор поклажи исключительно в письменном виде, а в 1649 
году, в Соборном уложении часть одной из глав была посвя-
щена исключительно договору поклажи. Закреплялось, что 
договор может заключаться как в письменной, так и в устной 
формах, а его предметом могут быть только движимые вещи. 
При этом устная форма допускалась, только если в качестве 
одной из сторон выступали служивые люди. В Соборном 
уложении впервые появилась закрытая поклажа: в таком 
случае вещь передавалась в запечатанном виде, и поклаже-
приниматель отвечал только за сохранность упаковки6. Свод 
законов Российской империи 1832 года уравнял в понимании 
хранение и поклажу. Договор закреплялся как реальный и 
безвозмездный. Предметом, как и прежде, могли выступать 
только движимые, неодушевленные, индивидуально-опреде-
ленные вещи. В качестве субъектов выступали покладчик и 
приемщик, при этом покладчик, как и в римском праве, не 
обязательно должен был быть собственником вещи, однако, 
теперь у него должна была быть доверенность на передачу 
вещи. Договор мог быть устным или письменным, для его 
заключения было достаточно передачи вещи, но доказатель-
ственная сила появлялась только при письменной форме, ис-
ключение составляло необходимое хранение и, как и прежде, 
если одной из сторон были служивые люди. Можно было 
выделить несколько разновидностей договора: необходи-
мое хранение (институт аналогичный горестному хранению 
в римском праве), житейскую поклажу (хранение в гости-
нице, театре и иных публичных местах) и особую поклажу 
(секвестр, хранение в суде)7. Позднее хранение на товарном 
складе стало предметом самостоятельного правового регу-
лирования, было издано в Положении о товарных складах 
в 1888 году и Уставе торгово-промышленного товарищества 
на паях в 1909 году. Для хранения на складе использовалась 
отдельная форма документирования принятия товара, кро-
ме того, само существование склада было возможно только 
с разрешения министерства. Однако главной отличительной 
особенностью было обязательное страхование принимаемых 
на складское хранение вещей. 

В послереволюционный период в первом Гражданском 
кодексе РСФСР 1922 года отношения по хранению отдель-
но не закреплялись, но были закреплены обязательства по 
хранению, вытекающие из закона. Однако на практике хра-
нение все еще использовалось людьми достаточно часто. В 
период Великой Отечественной войны и длительное время 
после население достаточно часто прибегало к хранению, в 
связи с чем правовая неурегулированность данного институ-
та создавала сложности в данных отношениях. В этот момент 
появляется новый вид договора хранения, связанный с исто-
рическими особенностями периода правовые пробелы вос-
полнялись благодаря ссылкам на общие нормы гражданско-
го кодекса. В Гражданском кодексе 1964 года хранение было 
выделено как самостоятельный институт и впервые было за-
креплено понятие хранения. Договор хранения закреплялся 
как реальный и безвозмездный, однако в некоторых случаях 
допускалась и плата за оказание услуг хранения. Выделялось 
три вида хранения: чрезвычайное хранение, хранение с обе-
зличением, хранение в силу закона. Также в гражданском 

5	 Мамонтов	В.В.	Из	истории	становления	договора	поклажи	в	рус-
ском	средневековом	праве.	Краснодар,	1998.

6 Шершеневич	 Г.Ф.	 Курс	 гражданского	 права.	 Тула:	 Автограф,	
2001.

7	 Булдыгина	 О.С.,	 Яхонтов	 Р.Н.	 Договор	 хранения	 имущества	 в	
системе	 гражданско-правовых	 договоров	 //	Проблемы	 защиты	
прав:	 история	 и	 современность:	 материалы	 шестой	 междуна-
родной	межвузовской	научно-практической	конференции.	СПб.:	
Изд-во	ЛГУ	им.	А.С.	Пушкина,	2011.

законодательстве предусматривалось хранение организаци-
ями, для которых такая деятельность является уставной и 
хранение осуществляется гостиницами8. Также были иные 
виды хранения, регулируемые иными подзаконными акта-
ми, например, хранение в ломбарде. Современное правовое 
регулирование договора хранения осуществляется на основе 
47 главы второй части Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Сами по себе, правоотношения хранения являются 
обязательством по оказанию услуг и происходят определен-
ным образом. Изначально, объект хранения передается в чу-
жое владение на условии сохранения его полезных свойств и 
на определенный срок9, затем хранителю необходимо совер-
шить действия направленные на сохранение объекта, после 
истечения установленного срока наступает последний этап 
– возвращение вещи поклажедателю.

Стоит отметить, что сложность данных правоотноше-
ний возникает из-за двойственной природы договора хране-
ния, которая заключается в том, что он может быть применен 
в различных сферах – как в бытовой, так и в профессиональ-
ной (коммерческой). Согласно гражданскому законода-
тельству: «По договору хранения одна сторона (хранитель) 
обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной 
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности»10. 
Исходя из закрепленного определения, можно сформули-
ровать следующие признаки договора хранения: реальность 
и безвозмездность, так как в определении отсутствует указа-
ние на обязательную оплату. Однако, на сегодняшний день 
безвозмездность характерна только для бытового хранения, 
основанного на личных и чаще всего доверительных, взаи-
моотношениях между сторонами, но даже в данной сфере 
все чаще заключаются договоры с последующей оплатой 
оказанной поклажепринимателем услуги. Если речь идет о 
профессиональных правоотношениях, то договор хранения 
приобретает такие характеристики как возмездность и кон-
сенсуальность, а кроме того – предполагается специальный 
состав субъектов. В качестве поклажепринимателей могут 
выступать только профессиональные хранители – коммер-
ческие и некоммерческие юридические лица, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие хранение в 
рамках своей устной деятельности. 

Хранение представляет собой услугу, которую необхо-
димо отличать от схожей по звучанию услуги охраны. Хране-
ние представляет собой некую совокупность действий, объ-
ектом которых будет преданная хранителю вещь, которая в 
будущем подлежит возвращению. Объектом охраны может 
выступить как имущество, так и человек - по содержанию та-
кое правоотношение представляет собой наем лица (физиче-
ского или юридического) в качестве охранника. Несмотря на 
то, что в гражданском законодательстве нет четкого указания, 
согласно традициям, объектом хранения могут выступать 
только движимые вещи, за исключением секвестра, когда на 
хранение могут быть переданы и недвижимые вещи. Объек-
том хранения может стать как индивидуально-определенная 
вещь, так и вещь, определяемая родовыми признаками. Та-
кая универсальность способствует тому, что можно отличить 
договор хранения от имущественного найма или займа11. 
Хранение вещей, определенных родовыми признаками, до-
пускается в рамках договора хранения с обезличиванием, и 
такой вариант хранения должен быть четко обозначен сторо-
нами в договоре, так как по нему предполагается смешение 
вещей одного поклажедателя с вещами такого же рода друго-
го поклажедателя. В рамках договора хранения возмездность 
понимается в двух аспектах: 1. Оплата расходов, которые не-
сет поклажеприниматель в связи с оказанием услуги по хра-
нению – необходимые расходы; 2. Непосредственно возна-

8	 Бутова	 Е.А.	 Правовые	 основания	 возникновения	 права	 общей	
долевой	собственности	по	законодательству	Российской	Федера-
ции.	М.:	Юрлитинформ,	2015.

9	 Бутова	 Е.А.	 Правовые	 основания	 возникновения	 права	 общей	
долевой	собственности	по	законодательству	Российской	Федера-
ции.	М.:	Юрлитинформ,	2015.

10 Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	часть	2	(ГК	РФ	ч.2)	
//	СПС	«КонсультантПлюс»,	2018.

11 Российское	 гражданское	 право:	 Учебник:	 В	 2-х	 томах.	 Том	 II.	
Обязательственное	 право	 /	 Отв.	 ред.	 Е.А.	 Суханов.	 М.:	 Статут,	
2011.
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граждение, которое представляет собой разницу между всей 
суммой оплаты услуги хранения и суммой оплаты обозна-
ченных выше расходов, то есть, по сути, это чистая прибыль 
хранителя. Важно отметить, что даже в случае безвозмездно-
го хранения необходимые расходы должны быть возмещены 
поклажедателем, если сторонами не было предусмотрено 
иного. Поэтому, можно сделать вывод, что под возмездно-
стью в контексте договора хранения подразумевается исклю-
чительно непосредственное вознаграждение. В таком случае, 
если между сторонами заключается договор безвозмездного 
хранения, означает, что хранитель не может требовать какой-
либо оплаты помимо фактически понесенных им расходов. 
Условие безвозмездности должно быть прямо предусмотре-
но в договоре, в противном случае хранитель может потребо-
вать оплаты своих услуг 12. 

Внимание стоит уделить чрезвычайным расходам, ко-
торые может понести хранитель. Такие расходы являются 
непредвиденными и превышают установленную договором 
оплату. Согласно общему правилу, такие расходы должны 
быть возмещены, если поклажедатель одобрил эти расходы, 
так же в данном случае принимается и «молчаливое согла-
сие», если поклажедатель не реагирует на сообщения покла-
жепринимателя о требующихся дополнительных расходах. 
Выбор формы заключения договора хранения зависит от 
обстоятельств его заключения. В случае, когда договор хране-
ния заключается между двумя физическими лицами, пись-
менная форма является обязательной, только если стоимость 
объекта хранения в 10 раз превышает установленный зако-
ном минимальный размер оплаты труда. В качестве пись-
менной формы может выступить как сам договор, так и иной 
документ (расписка, квитанция). 

При выборе формы договора необходимо учитывать 
возможность возникновения в последующем спора, напри-
мер, если одной из сторон причинен ущерб. Возможно ли 
будет взыскать его при наличии исключительно устного до-
говора? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
обратиться к судебной практике. В качестве примера можно 
проанализировать одну из ситуаций, недавно рассмотрен-
ных коллегией Верховного суда Российской Федерации по 
гражданским делам. 

Поклажедатель оставил на хранение свой автомобиль в 
боксе ремонтной мастерской своего знакомого, о чем они до-
говорились по телефону. В результате пожара, возникшего 
в мастерской, автомобиль сгорел и его владелец потребовал 
возмещения причиненного ему ущерба. Суд первой инстан-
ции в удовлетворении исковых требований отказал на осно-
вании того что между сторонами не был заключен письмен-
ный договор хранения, и в таком случае хозяин мастерской 
не принимал на себя каких-либо обязательств по хранению, 
помимо этого не было доказательств того, что ответчиком 
были нарушены правила пожарной безопасности. Апелля-
ция поддержала выводы суда первой инстанции13. Однако 
Верховный суд указал на то, что устная форма договора хра-
нения не делает его недействительным, а лишь ограничивает 
стороны в средствах доказывания (использовать показания 
свидетелей при устной форме договора нельзя, но в каче-
стве доказательств можно привести, например, переписку). 
В данной ситуации Верховный суд указал на то, что ответчик 
не отрицал, что сам разрешил использовать бокс для автомо-
биля, потому выводы предыдущих инстанций о недействи-
тельности договора были ошибочными14. 

Важно отметить, что при заключении договора хране-
ния необходимо изначально указывать все специфические 
особенности вещи и ее состояние. Например, если на хра-
нение передается автомобиль, у которого разбито стекло, 
то это необходимо указать в письменном договоре хранения 

12 Российское	 гражданское	 право:	 Учебник:	 В	 2-х	 томах.	 Том	 II.	
Обязательственное	 право	 /	 Отв.	 ред.	 Е.А.	 Суханов.	 М.:	 Статут,	
2011.

13 Кондратьева	И.	ВСразобрался	в	обязательствах	по	устному	дого-
вору	//	2018,	Право.Ru.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://pravo.ru/story/204505/.

14 Определение	 Верховного	 суда	 Российской	 Федерации	 по	 делу	
№	66-КГ18-9	от	10	июля	2018	года	//	2018.	Официальный	сайт	
Верховного	суда	Российской	Федерации.	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1673266.

для того, чтобы впоследствии исключить возможность пода-
чи поклажедаетелем иска о применении ущерба хранимой 
вещи. Также необходимо указывать, есть ли какие-либо до-
полнительные предметы внутри вещи, если такое возможно. 
Здесь также можно рассмотреть пример с автомобилем, в 
багажнике которого находится, например, запасное колесо. 
В случае заключения договора хранения, объектом которо-
го является непосредственно сам автомобиль, поклажепри-
ниматель не несет ответственности за колесо, находящееся в 
багажнике. 

Отдельно стоит поговорить об обязанностях сторон. 
Так, на поклажедателя ложится обязанность забрать вещь 
по истечении срока хранения, оплатить непосредственные 
расходы и вознаграждение, если последнее предусмотрено 
договором, а также он обязан предупредить хранителя об 
опасных свойствах вещи, если таковые имеются. На покла-
жепринимателя ложатся обязанности по принятию и хране-
нию вещи на протяжении оговоренного срока или же до ее 
востребования, сохранению полезных свойств вещи, по лич-
ному оказанию услуг хранения, если иное не было предусмо-
трено договорим, не пользоваться переданной на хранение 
вещью, возвратить вещь по требованию15. Срок не является 
существенным условием в договоре и может быть не указан, 
в таком случае применяется правило разумности срока, либо 
вещь остается на хранении до востребования. Хранитель не-
сет имущественную ответственность за утрату или порчу 
вещи, данной на хранение, при наличии его вины. Однако 
это применимо к договору бытового хранения, в случае же с 
профессиональным хранением на поклажепринимателя ло-
жится повышенная ответственность – он отвечает не только 
за виновную утрату или порчу, но и за случайную. Снять с 
себя ответственность хранитель может только в случае, если 
докажет, что указанные последствия наступили из-за об-
стоятельств непреодолимой силы или из-за специфических 
свойств хранимой вещи, о которых не было известно ранее. 
Хранитель должен возместить поклажедателю все реально 
понесенные им убытки. Если обозначенные выше негатив-
ные последствия хранения вещи наступили после того, как 
прошел обозначенный в договоре срок хранения, то по-
клажеприниматель будет нести ответственность только в 
случае наличия у него умысла или грубой неосторожности. 
На поклажедателя ложится ответственность за ущерб, при-
чиненный хранителю специфическими свойствами вещи 
(например, если она легковоспламеняющаяся), однако, от-
ветственность может наступить только в том случае, если хра-
нитель не был уведомлен или не мог знать о таких свойствах. 

В заключение стоит сказать о том, что договор хранения 
зачастую выступает в качестве одного из элементов иного до-
говора, по условиям которого речь идет о передаче вещи - пе-
ревозка или подряд. В таком случае, в качестве склада могут 
выступить вагоны, автомобили, трюмы корабля, которые, по 
сути, не только хранят вещь, но и перемещают ее в простран-
стве. В данном случае следует руководствоваться правилами, 
которые применяются к смешанным договорам. Сфера ус-
луг является одной из самых динамично развивающихся и в 
тоже время одной из самых сложных в рамках гражданско-
го права, в том числе предоставление услуг по хранению. В 
связи с этим, необходимо постоянно анализировать текущее 
правое регулирования и практическое применение договора 
хранения.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Под самовольной постройкой в соответствии со ст. 222 
ГК РФ в редакции от 13.07.2015 года № 258-ФЗ и в редакции 
от 03.08. 2018 года № 339-ФЗ понимается здание сооружение 
или иное строение. Таким образом, при решении вопроса об 
определении судьбы самовольной постройки (снос или при-
ведения самовольной постройки в соответствие с установлен-
ными требованиями) необходимо определить обладает ли 
возведенный объект признаками недвижимого имущества.

Сущностные признаки отнесения имущества к объектам 
недвижимости содержатся в ст. 130 ГК РФ. К ним законода-
тель относит прочную связанность с землей и невозможность 
перемещения объектов без несоразмерного ущерба их назна-
чению. Однако как показывает практика, под эти признаки 
не попадает достаточное количество объектов, зарегистриро-
ванных в Едином государственном реестре. Это утверждение 
верно хотя бы потому, что существует обширная практика по 
признанию зарегистрированных прав на объекты отсутству-
ющими. В то же время действует и обратное исключение, 
государственная регистрация прав на конкретный объект не 
является обязательным условием для признания такой вещи 
недвижимой, что подтверждается Постановлением Пленума 
Верховного Суда № 251.

Кроме того несмотря на существование этих признаков, 
установленных законом судебные споры об отнесении того 
или иного имущества к объектам недвижимости продолжа-
ются. Отсутствие определенности в этом вопросе возникают 
и потому, что нет единых четких технических характеристик 
определения объекта недвижимости. Суды при определе-
нии этого вопроса пытаются ссылаться на градостроительное 
законодательство и Госты. За последние годы судебно-арби-
тражная практика выработала определенные подходы при 

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	23.06.2015	№	25	
«О	 применении	 судами	 некоторых	 положений	 раздела	 I	 части	
первой	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации»	 //	 Рос-
сийская	газета.	№	140.	30.06.2015.

определении того или иного объекта в качестве недвижимо-
сти. 

Определенный интерес представляет дело, рассмотрен-
ное Арбитражным судом Челябинской области о сносе са-
мовольной постройки по требованию Межрегионального 
Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Челябинской 
области (МТУФАУГИ) к обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Многопрофильный центр медицины и реаби-
литации «Курорт Увильды2. 

В рамках этого дела суд разрешал спор в отношении 
сразу же нескольких объектов, по которым необходимо было 
выяснить относятся ли они к недвижимости или нет. Стоить 
отметить, что рассматриваемое дело так или иначе в целом 
затронуло основные оценочные критерии, определяющие 
строения в качестве объектов недвижимости, которые за по-
следние годы сформировала судебно-арбитражная практика 
при решении вопроса о сносе самовольной постройки3.

В качестве спорных строений, в отношении которых не-
обходимо было решить вопрос являются они объектами не-
движимости стали:

– капитальный забор, стоящий на фундаменте, изготов-
ленный из кирпича;

– капитальный гараж, облицованный природным кам-
нем и стоящий отдельно от других объектов недвижимости;

– строение из двух этажей на фундаменте, предназна-
ченное для поста охраны;

– здание, расположенное отдельно от других объектов 
на фундаменте с витражными стеклами (беседка);

– сооружение, построенное из дерева (сруб) на фунда-
менте.

2	 Решение	от	14	июня	2017	г.	по	делу	№	а76-11128/2016	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://sudact.ru/arbitral/doc

3	 Артельных	И.	В.	Критерии,	по	которым	суды	оценивают,	являет-
ся	объект	движимым	имуществом	или	относится	к	недвижимо-
сти	//	Российский	налоговый	курьер.	2013.	№	5.	
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Первым критерием определения объекта в качестве не-
движимого имущества является его связь с землей, а также 
возможно ли его перемещение без несоразмерного ущерба 
его назначению. Этот критерий позволяет определить отно-
сится ли строение к объектам капитального строительства 
или временным сооружениям. 

Положения Федерального закона в редакции от 03. 08. 
2018 года № 342-ФЗ заменили временные постройки и ки-
оски на некапитальные строения4. Под некапитальными 
строениями и сооружениями следует понимать объекты, не 
имеющие прочной связи с землей, а также конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их переме-
щение и (или) демонтаж и последующую сборку без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, 
навесов и других подобных строений, сооружений).

Для определения «капитальности» или «некапитально-
сти» объекта суды назначают экспертизу, по результатам ко-
торой устанавливают, какие материалы использовались при 
возведении (реконструкции) спорных объектов.

Само по себе наличие бетонного фундамента не всегда 
является основанием для признания объекта капитальной 
постройкой. Суды учитывают возможность ее перемещения 
и при наличии фундамента5. Кроме того, дорожные плиты, 
на которых установлено сооружение не относятся к фунда-
менту, в связи с чем, невозможно его признание объектом не-
движимости.

В некоторых случаях бетонные плиты или фундамент 
можно демонтировать без повреждения временной кон-
струкции, например склада-магазина. Поэтому для опре-
деления в качестве объекта недвижимости необходимо учи-
тывать не только наличие фундамента, но и конструктивные 
особенности здания или сооружения, а также временный 
или постоянный характер строения.

По делу МТУФАУГИ к обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Многопрофильный центр медицины и реаби-
литации «Курорт Увильды, экспертиза установила в отноше-
нии деревянного сруба, что, несмотря на наличие ленточного 
монолитного фундамента, квалифицировать объект как ка-
питальный нет возможности (для этого необходимо разо-
брать сруб и выявить соединение сруба с металлическими 
штырями). Кроме того эксперт указал на то, что сруб может 
быть разобран и перенесен в другое место для использования 
по иному назначению.

К оценочному критерию определения имущества в ка-
честве недвижимости можно отнести определение строения 
как отдельного объекта, который имеет самостоятельное на-
значение. Так, например, ограждение – забор не имеет са-
мостоятельного хозяйственного назначения, не является от-
дельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь 
обслуживающую роль по отношению к соответствующему 
земельному участку и находящимся на нем объектам недви-
жимого имущества.

Эксперт определил, что пост охраны имеет неразрыв-
ную связь с землей и в возведении этого объекта использова-
ны капитальные строительные материалы, а его перемеще-
ние невозможно без несоразмерного ущерба его назначению. 

4	 Федеральный	закон	от	03.08.2018	№	342-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	Градостроительный	кодекс	Российской	Федерации	и	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	base.garant.ru

5	 Постановление	ФАС	ВСО	от	13.03.2012	по	делу	№	а33-737/2011/	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	base.garant.ru

Однако суд решил, что такой объект следует отнести к вспо-
могательным постройкам по отношению к основному – дому 
музею, который обеспечивает его сохранность. При решении 
вопроса о сносе самовольной постройки необходимо руко-
водствоваться ст. 51 ГрК РФ, в силу которой для строений и 
сооружений вспомогательного использования на земельном 
участке получение разрешения на строительство не требует-
ся. Как следствие данные объекты не являются объектами не-
движимого имущества и сносу не подлежат.

С учетом выше перечисленных критериев необходимо 
указать в качестве критерия и на подведение к строению ста-
ционарных или временных коммуникаций. К объекту долж-
ны быть подведены стационарные сети, подключенные к ин-
женерным сетям энергоснабжения, а также коммуникации 
(канализация, водоснабжение, теплоснабжение).

Капитальный гараж и беседка, были признаны судом са-
мостоятельными сооружениями, обладающие индивидуаль-
ными характеристиками, такими как связанность с землей, 
наличие инженерных коммуникаций, благоустройство объ-
ектов, самостоятельность использования. Названные стро-
ения использовались самостоятельно, и не являлись обслу-
живающими объектами дома – музея. Суд пришел к выводу, 
что функциональное назначение этих объектов не определе-
но, указаний на их обслуживающий характер не было. От-
сутствие разрешения на строительство и незаконное исполь-
зование земельного участка для возведения этих строений 
послужили основанием для вынесения решения о сносе этих 
объектов в качестве самовольной постройки.

Заключительным формально-юридическим критерием 
определения объекта в качестве недвижимости при решении 
вопроса о сносе самовольной постройки является предостав-
ление земельного участка в установленном законном поряд-
ке и наличие разрешительной документации, предусмотрен-
ной градостроительным законодательством. 

Таким образом, признание возведенного строения не-
движимостью невозможно только на основании прочной 
связанности с землей. Для этого необходимо создание объ-
екта именно в качестве недвижимого имущества, в предусмо-
тренном законом порядке и соблюдением градостроитель-
ных норм и правил.
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ВОЗМЕЩЕНИЕПОТЕРЬ,ВОЗНИКШИХВСЛУЧАЕНАСТУПЛЕНИЯОПРЕДЕЛЕННЫХВДОГОВОРЕ
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В данной статье рассматривается правовая природа возмещения потерь по ст. 406.1 ГК РФ, а также его субъекты. Делается 
вывод, что соглашение о возмещении потерь должно относиться к предмету того или иного договора. Дается ответ на вопросы, 
может ли третье лицо, не являющееся стороной базового обязательства, взять на себя обязательство по возмещению потерь, 
а также может ли лицо, являющееся стороной базового обязательства, взять на себя обязательство по возмещению потерь 
третьего лица в связи с этим обязательством? Далее делается вывод, что обязательство по возмещению потерь является 
договорным денежным обязательством. Отмечается, что следует четко разграничивать договорную ответственность за 
нарушение обязательств, с одной стороны, и возмещение потерь по ст. 406.1 ГК - с другой. В заключение даются ответы на 
вопросы, возможно ли применение к имущественным потерям по ст. 406.1 ГК РФ правил об убытках, а также какие обстоятельства 
нужно доказывать Истцу при возникновении спора в рамках ст. 406.1 ГК РФ.

Ключевые слова: правовая природа возмещения потерь по ст. 406.1 ГК РФ, субъекты соглашения о возмещении потерь, 
третье лицо по отношению к соглашению о возмещении потерь, договорная ответственность за нарушение обязательств, 
убытки.
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COMPENSATIONFORLOSSESARISINGINTHEEVENTOFOCCURRENCEOFCERTAINCIRCUMSTANCESIN
THECONTRACT(ART.406.1OFTHECIVILCODE),INDOCTRINEANDJURISPRUDENCE.PART1

This article examines the legal nature of compensation for losses under article 406.1 of the civil code of the Russian Federation and 
its subjects. It is concluded that the agreement on compensation of losses should relate to the subject matter of a contract. The questions 
are answered as to whether a third party that is not a party to the underlying obligation can assume the obligation to recover losses, and 
whether a party to the underlying obligation can assume the obligation to recover losses of a third party in connection with this obligation? 
It is further concluded that the obligation to recover losses is a contractual monetary obligation. It is noted that it is necessary to clearly 
distinguish between contractual liability for breach of obligations, on the one hand, and compensation for losses under article 406.1 of the 
civil code - on the other. In conclusion, answers are given to the questions whether it is possible to apply to property losses under article 
406.1 of the Civil Code of the Russian Federation rules on losses, as well as what circumstances need to prove to the plaintiff in the event 
of a dispute under article 406.1 of the Civil Code.

Keywords: legal nature of compensation of losses under Art. 406.1 of the Civil Code, the subjects of the agreement on compensation 
of losses, a third party in relation to the agreement on compensation of losses, contractual liability for breach of obligations, losses.

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

В настоящей статье рассматриваются судебные дела, при 
разрешении которых применялась норма ст. 406.1 ГК РФ. Для 
исследования были взяты все дела, рассмотренные судами всех 
инстанций (кроме решений судов первой инстанции) из «До-
полнительной информации к ст. 406.1 ГК РФ» СПС «Консуль-
тант Плюс». Подробно изучены все имеющиеся на 03.11.18г. 
77 судебных актов. Также подробно проанализирована вся 
юридическая литература по применению ст. 406.1 ГК РФ из 
СПС «Консультант Плюс». Изучена вся литература из блока 
«Дополнительная информация к ст. 406.1 ГК РФ» СПС «Кон-
сультант Плюс». 

Обнаружены три тенденции судебной практики по 
применению ст. 406.1 ГК РФ: а) о неправильном разграни-
чении судами ст. 406.1 ГК РФ и договорной ответственности 
(п. 6), б) о частом применении ст. 406.1 ГК РФ в банковской 
сфере по договором эквайринга (п. 8), в) о неправильном 
разграничении судами ст. 406.1 ГК РФ и п. 3 ст. 310 ГК РФ 
(плата за отказ от договора (п. 16), По другим вопросам в 
связи с разовыми судебными делами тенденций судебной 
практики не обнаружено. 

1. Правовая природа возмещения потерь.
Статья 406.1. Возмещение потерь, возникших в 

случае наступления определенных в договоре обстоя-
тельств (введена Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-
ФЗ). П. 1. 

1. Стороны обязательства, действуя при осуществлении 
ими предпринимательской деятельности, могут своим соглаше-
нием предусмотреть обязанность одной стороны возместить 
имущественные потери другой стороны, возникшие в случае на-
ступления определенных в таком соглашении обстоятельств и 
не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, 
вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъ-
явлением требований третьими лицами или органами государ-
ственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в 
соглашении, и т.п.). 

Статья 406.1 является новеллой ГК РФ и вступила в силу 
с 1 июня 2015г. Причиной появления этой статьи явилась не-
обходимость так называемого «внутреннего страхования», 
когда сторона соглашения о возмещении потерь переклады-
вает на другую сторону, а не на профессионального страхов-
щика, возникающие у нее в связи с заключенным договором 
риски1. В коммерческой договорной практике такие условия 
о возмещении потерь часто обозначают английским терми-

1	 Договорное	и	обязательственное	право	(общая	часть):	постатей-
ный	комментарий	к	статьям	307-453	Гражданского	Кодекса	Рос-
сийской	Федерации.	Отв.	ред	А.	Г.Карапетов.	-	М.,	2017.	-	С.	738.	
Пшеничников	М.	А.	Комментарий	к	ст.	406.1	ГК	РФ.	Обязатель-
ства	по	возмещению	потерь.	СПС	Консультант	Плюс.	Зардов	Р.	С.	
К	вопросу	о	соотношении	возмещения	потерь,	предусмотренных	
статьей	406.1	Гражданского	Кодекса	РФ,	с	институтом	страхова-
ния.	СПС	Консультант	Плюс.
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ном indemnity. Именно английский институт indemnity стал 
источником появления в нашем ГК РФ ст. 406.1. 

В связи с указанным пониманием соглашения о воз-
мещении потерь как «внутреннего страхования» возникает 
вопрос: применимы мы ли к соглашению о возмещении 
потерь по ст. 406.1 ГК РФ правила о страховании? Поло-
жительный ответ на этот вопрос дается в доктрине2. Вместе 
с тем, в судебной практике отсутствуют дела, в которых бы 
применялись нормы о страховании к соглашению о возме-
щении потерь. Однако имело место одно дело, в котором, 
по мнению автора, они должны были быть применены. 
В этом смысле в указанном судебном деле имело место 
нарушение ст. 928 ГК РФ. 

Седьмой арбитражный апелляционный суд. Постанов-
ление от 11.04.2018 г. № 07АП-2070/2018. Судами первой и 
апелляционной инстанций соответствующий договор 
был истолкован так: по ст. 406.1 ГК РФ заключено согла-
шение, по которому ответчик возмещает потери истца в 
связи с привлечением истца к административной ответ-
ственности по вине самого истца. Ответчик утверждал, 
что соглашение нужно толковать исключительно в том 
смысле, что ответчик возмещает потери только при при-
влечении к ответственности истца по вине ответчика. 
Суды отвергли доводы Ответчика и удовлетворили иск 
о возмещении потерь в связи с привлечением истца к ад-
министративной ответственности по вине самого истца.

Возникает вопрос: можно ли по ст. 406.1 ГК РФ «стра-
ховать» интерес в освобождении от административной 
ответственности? Можно ли таким образом переклады-
вать административную ответственность? 

Страховой интерес должен быть правомерным. Не допу-
скается страхование противоправных интересов (п. 1 ст. 928 
ГК). Иначе у страхователей может возникнуть чувство вседоз-
воленности, убежденность в том, что они могут действовать 
противозаконно и при этом получить от страховщика ком-
пенсацию. Вместе с тем, п. 2 ст. 964 ГК РФ допускает возмож-
ность заключения договоров имущественного страхования 
на случай изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 
уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 
государственных органов. Если понимать эту статью букваль-
но, то можно застраховаться от конфискации как санкции за 
правонарушение. Как же тогда толковать эту статью? В ли-
тературе предлагается следующее толкование: 1) во всяком 
случае, можно застраховаться от незаконных распоряжений 
государственных органов, 2) также можно застраховаться и от 
законных распоряжений по изъятию имущества, но только 
в том случае, если это не санкция за умышленное правона-
рушение3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к отношени-
ям по возмещению потерь следует применять ст. 928 ГК РФ. 
А именно, «страховать» в рамках ст. 406.1 ГК РФ противо-
правный интерес в освобождении от административной от-
ветственности при умысле нельзя. Такое возможно только 
при неосторожности. В приведенном же судебном процессе 
форма вины не исследовалась и ст. 928 ГК РФ не применя-
лась, хотя, по мнению автора, должна была быть применена. 

Вывод: в российской юридической литературе ши-
роко распространена точка зрения о правовой природе 
возмещения потерь как о «внутреннем страховании». 

2	 Зардов	Р.	 С.	 Указ.	 Соч.,	 Руднев	А.	П.	Возмещение	потерь	 в	 об-
новленном	ГК	РФ:	«спящая	красавица»	российского	права.	СПС	
Консультант	Плюс.	

3	 Комментарий	 к	 Гражданскому	 кодексу	 РФ.	 Часть	 вторая.	 Изд.	
2-е.	Под	ред.	А.	П.Сергеева	и	Ю.	К.Толстого.	-	М.,	2006.	-	С.	724.	

Делается вывод о применении ряда норм о страховании 
к такому возмещению. Вместе с тем, в судебной практи-
ке отсутствуют дела, в которых бы применялись нормы 
о страховании к соглашению о возмещении потерь. Име-
ло место лишь одно дело, в котором, по мнению авто-
ра, они должны были быть применены. В связи с этим 
необходимы дальнейшие научные исследования о воз-
можности применения к отношениям по возмещению 
потерь правил о страховании, в том числе с применени-
ем методов сравнительного правоведения в отношении 
института indemnity в английском праве. По результатам 
такого исследования можно было бы поставить вопрос о 
даче Верховным судом РФ разъяснения о возможности 
применения норм о страховании к соглашению о возме-
щении потерь. 

2. Субъекты соглашения о возмещении потерь
По вопросу о субъектном составе соглашения о возмеще-

нии потерь имеются разъяснения Верховного Суда РФ (далее 
ВС РФ). Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (далее Постановление Пленума 
№ 7), соглашение о возмещении потерь может быть за-
ключено лишь сторонами, действующими при осущест-
влении ими предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 
406.1 ГК РФ), а также лицами, указанными в п. 5 ст. 406.1 ГК 
РФ. Права и обязанности по возмещению потерь, основанные 
на заключенном такими сторонами соглашении, переходят к 
лицу, не осуществляющему предпринимательскую деятель-
ность, как при универсальном, так и при сингулярном право-
преемстве, если иное не установлено законом или договором 
(ст. ст. 387, 388, 391, 392.3 ГК РФ). Права и обязанности по воз-
мещению потерь, основанные на заключенном по правилам 
ст. 406.1 ГК РФ соглашении, сохраняются при утрате граж-
данином статуса индивидуального предпринимателя после 
заключения этого соглашения, если иное не предусмотрено 
законом или договором.

Все рассмотренные судебные споры имели место 
между субъектами предпринимательской деятельно-
сти. Судебных дел, где бы участвовали другие субъекты, 
и споров, с этим связанных, не имеется4. 

3. Соглашение должно относиться к предмету того или 
иного договора.

По данному вопросу имеется разъяснение ВС РФ. В п. 
15 Постановления Пленума ВС РФ № 7 указано следующее: 
«Согласно положениям ст. 406.1 ГК РФ в силу условия о воз-
мещении потерь сторона обязательства возмещает имуще-
ственные потери, возникающие в связи с исполнением, из-
менением или прекращением этого обязательства или иным 
образом связанные с предметом этого обязательства». Таким 
образом, соглашение (условие) о возмещении потерь не са-

4	 Вместе	с	тем	в	российской	юридической	литературе	имеются	две	
дополнительные	точки	зрения	о	субъектном	составе	соглашения	
о	возмещении	потерь:	1)	о	возможности	заключения	соглашения	
о	 возмещении	 потерь	 между	 некоммерческими	 организация-
ми	 в	 части	 осуществления	 приносящей	 доход	 деятельности,	 2)	
о	 возможности	 заключения	 соглашения	 о	 возмещении	 потерь,	
в	 котором	 такое	 обязательство	 приняло	 бы	 на	 себя	 лицо,	 осу-
ществляющее	предпринимательскую	деятельность,	по	договору	
с	лицом,	такую	деятельность	не	осуществляющим.	Договорное	и	
обязательственное	право.	-	С.	744,	Зардов	Р.	С.	Указ.	Соч.	Поэто-
му	необходимы	дальнейшие	научные	исследования	по	данным	
вопросам,	в	 том	числе	 с	применением	методов	 сравнительного	
правоведения	 в	 отношении	 института	 indemnity	 в	 английском	
праве,	для	целей	дополнительных	разъяснений	ВС	РФ	о	субъект-
ном	составе	соглашения	о	возмещении	потерь.	
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модостаточно, а всегда относится к предмету того или 
иного договора5.

По данному вопросу имеется следующее судебное 
дело. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. По-
становление от 06.02.2018 г. № 17АП-19379/2017-ГК. Дело 
№ А60-21382/2017, Арбитражный суд Уральского округа. 
Постановление от 04.04.2018 г. № Ф09-1457/18. Дело № А60-
21382/2017. 

По обстоятельствам дела должник как арендатор 
обязался отказаться от договора аренды земельного 
участка с тем, чтобы договор аренды этого участка был 
заключен с кредитором. А кредитор за это уплачивает 
возмещение упущенной выгоды должнику в твердой 
сумме. Суд применил к такому соглашению ст. 406.1 ГК 
РФ.

Представляется, что ст. 406.1 ГК РФ была примене-
на неправильно. Согласно указанной статьи между сто-
ронами должен иметь место договор («основное обяза-
тельство»), в связи с предметом которого возмещаются 
потери. В рассматриваемом же казусе имело место одно 
соглашение об оплате «отказа от договора». В данном су-
дебном деле отказа от договора не последовало, следова-
тельно, и плата за это должна быть возвращена. 

Вывод: несмотря на имеющееся разъяснение ВС 
РФ, в судебной практике имеется одно дело, в котором 
ст. 406.1 ГК РФ в данном контексте была применена, по 
мнению автора, неправильно. В указанном деле не было 
«основного обязательства», по которому могли бы быть 
возмещены потери, как этого требует ст. 406.1 ГК РФ и п. 
15 Постановления Пленума ВС РФ № 7. 

В связи с тем, что разъяснение ВС РФ по рассматри-
ваемому вопросу имеется, дополнительных разъясне-
ний ВС РФ не требуется. 

4. Может ли третье лицо, не являющееся стороной 
базового обязательства, взять на себя обязательство по 
возмещению потерь? Может ли лицо, являющееся сто-
роной базового обязательства, взять на себя обязатель-
ство по возмещению потерь третьего лица в связи с этим 
обязательством?

4.1. Может ли третье лицо, не являющееся стороной 
базового обязательства, взять на себя обязательство по 
возмещению потерь? 

Согласно ст. 406.1 ГК в ее буквальном толковании воз-
мещение потерь может взять на себя только сторона этого 
обязательства. 

Во всех имеющихся судебных спорах ответчиками 
по делам были стороны соглашения о возмещении по-
терь и в этом смысле суды обоснованно применяли ст. 
406.1 ГК РФ в ее буквальном толковании6. 

4.2. Может ли лицо, являющееся стороной базово-
го обязательства, взять на себя обязательство по возме-
щению потерь третьего лица в связи с этим обязатель-
ством?

5	 Договорное	и	обязательственное	право.	-	С.	743.	
6	 Вместе	с	тем	в	доктрине	имеется	точка	зрения	А.	Г.	Карапетова,	

согласно	 которой	 в	 принципе	 нет	 препятствий	 к	 заключению	
трехстороннего	договора,	по	которому	третье	лицо,	имеющее	тот	
или	иной	лигитимный	интерес,	изначально	принимает	на	себя	
обязательство	по	возмещению	потерь	одной	из	сторон	договора.	
Договорное	и	обязательственное	право.	-	С.	743-744.	Поэтому	в	
связи	 с	 отсутствием	 судебной	 практики	 необходимы	 дальней-
шие	научные	исследования	о	возможности	третьего	лица	брать	
на	себя	обязательство	по	возмещению	потерь,	в	том	числе	с	при-
менением	 методов	 сравнительного	 правоведения	 в	 отношении	
института	indemnity	в	английском	праве,	для	целей	дачи	допол-
нительных	разъяснений	ВС	РФ	по	этому	вопросу.	

По рассматриваемому вопросу имеется одно судеб-
ное дело. 

Первый арбитражный апелляционный суд. Постановле-
ние от 28.02.2018 г. по делу № А39-8046/2016. 

В рамках этого дела продавец в договоре купли-про-
дажи акций заключил соглашение о возмещении потерь 
с 3 лицом – бенефициаром – учредителем покупателя. 
Суды сделали вывод, что соглашение о возмещении по-
терь может заключаться только между сторонами обя-
зательства.

Вывод: в судебной практике имеется одно судебное 
дело, в котором был сделан вывод о том, что соглашение 
о возмещении потерь может заключаться только между 
сторонами обязательства. Говорить о какой-либо тен-
денции в судебной практике по данному вопросу осно-
ваний нет. Поэтому необходимы дальнейшие научные 
исследования о возможности стороны соглашения о воз-
мещении потерь брать на себя обязательство по возме-
щению потерь третьего лица, в том числе с применени-
ем методов сравнительного правоведения в отношении 
института indemnity в английском праве, для целей дачи 
дополнительных разъяснений ВС РФ по этому вопросу. 

5. Обязательство по возмещению потерь является 
договорным денежным обязательством.

Как обоснованно пишет А. Г. Карапетов, обязательство 
по возмещению потерь является договорным денежным обя-
зательством, к которому по общему правилу применяются 
все правила ГК РФ об исполнении, обеспечении и прекраще-
нии обязательств. Об этом свидетельствует п. 16 Постанов-
ления Пленума № 7: «Права и обязанности по возмещению 
потерь, основанные на заключенном такими сторонами со-
глашении, переходят к лицу, не осуществляющему предпри-
нимательскую деятельность, как при универсальном, так и 
при сингулярном правопреемстве, если иное не установлено 
законом или договором (статьи 387, 388, 391, 392.3 ГК РФ). Эти 
права и обязанности сохраняются при утрате гражданином 
статуса индивидуального предпринимателя после заклю-
чения названного соглашения, если иное не предусмотрено 
законом или договором. Также к такому соглашению приме-
няется ст. 395 ГК РФ и меры обеспечения обязательств7.

О возможности применения ст. 395 ГК РФ свиде-
тельствует следующее судебное дело:

Восьмой арбитражный апелляционный суд. Поста-
новление от 27.02.2018 г. № 08АП-15379/2017. Дело № А81-
3575/2017.

Суд установил, что за неисполнение соглашения по 
ст. 406.1 уплачиваются проценты по ст. 395 ГК. При этом 
суд апелляционной инстанции не принял во внимание 
ссылку ООО «ТюменьСвязь» на статью 406.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, поскольку поло-
жения данной статьи не предусматривают ответствен-
ность, а направлены на установление соглашений о 
возмещении потерь, а, следовательно, не исключают воз-
можность взыскания процентов за пользования чужими 
денежными средствами по правилам статьи 395 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, в том числе и 
за несвоевременное исполнение таких соглашений о воз-
мещении потерь.

Вывод: представляется, что указанная точка зре-
ния А. Г. Карапетова достаточно бесспорна и напрямую 
поддержана в одном судебном деле. В силу этого можно 
говорить о возможности разъяснения ВС РФ о том, что 
обязательство по возмещению потерь является договор-

7	 	Договорное	и	обязательственное	право.	-	С.	749-750.	
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ным денежным обязательством, к которому по общему 
правилу применяются все правила ГК РФ об исполне-
нии, обеспечении и прекращении обязательств, а также 
об ответственности за их неисполнение, в том числе ст. 
395 ГК РФ. 

6. Следует четко разграничивать договорную ответ-
ственность за нарушение обязательств, с одной стороны, 
и возмещение потерь по ст. 406.1 ГК - с другой.

Следует четко разграничивать договорную ответствен-
ность за нарушение договорных обязательств, с одной сто-
роны, и возмещение потерь по ст. 406.1 ГК РФ - с другой. 
Условия о возмещении потерь включаются в договор для по-
крытия тех убытков, которые не покрываются правилами о 
договорной ответственности. Как указано в п. 17 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 7, в случае неясности того, что устанав-
ливает соглашение сторон – возмещение потерь или условия 
ответственности за неисполнение обязательств, положения 
ст. 406.1 ГК РФ не подлежат применению8. 

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2016 № 7 установлено следующее: в силу п. п. 1, 5 ст. 
406.1 ГК РФ соглашением сторон обязательства может быть 
прямо установлена обязанность одной из них возместить 
имущественные потери другой стороны, которые возникли 
в случае наступления связанных с исполнением, изменени-
ем или прекращением обязательства либо его предметом 
определенных обстоятельств, не являющихся нарушением 
обязательства. В отличие от возмещения убытков по пра-
вилам ст. ст. 15 и 393 ГК РФ возмещение потерь в порядке 
ст. 406.1 ГК РФ осуществляется вне зависимости от наличия 
нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) 
обязательства соответствующей стороной и независимо от 
причинной связи между ее поведением и подлежащими воз-
мещению потерями, вызванными наступлением определен-
ных сторонами обстоятельств.

Далее мы приводим судебные акты, в которых суд 
неправильно, с нашей точки зрения, разграничивал воз-
мещение потерь и договорную ответственность, и даем 
соответствующие комментарии. 

1. Судами обоснованно приняты судебные акты на 
основании договора и ст. 406.1 ГК РФ. Однако в моти-
вировочной части постановления суд по непонятным 
причинам сослался на нормы об ответственности. А 
имело место взыскание основного долга по ст. 406.1 ГК 
РФ. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. По-
становление от 21.05.2018 г. по делу № А65-34079/2017. 

2. По делу о договорной ответственности в мотиви-
ровочной части Суд «между делом» и по непонятным 
причинам сослался на 406.1 ГК РФ. Двенадцатый арби-
тражный апелляционный суд. Постановление от 19.01.2018 г. 
по делу № А12-31511/2017. 

3. Подрядчик по мировому соглашению обязался 
выплатить штраф за ненадлежащее исполнение своих 
договорных обязательств перед заказчиком и для воз-
мещения расходов по устранению недостатков выпол-
ненных работ, услуг и стоимости материалов, которые 
необходимы для устранения недостатков в работе по 
монтажу сэндвич-панелей в сумме 30 934 996 руб. (без 
НДС). И затем предъявил иск к субподрядчику о взыска-
нии уплаченного штрафа. Суд неправильно применил 
ст. 406.1 ГК РФ, так имела место ответственность за неис-
полнение договора. Шестой арбитражный апелляционный 
суд. Постановление от 09.12.2016 г. № 06АП-5545/2016. 

8	 Договорное	и	обязательственное	право.	-	С.	743.	

4. В деле стороны и Суд толковали пункт договора. 
Истец и суд сочли этот пункт как соглашение о возме-
щении потерь по ст. 406.1 ГК РФ. Ответчик считал, что 
это санкция. По нашему мнению, прав Ответчик, так как 
имела место санкция арендатору за неисполнение обя-
занности по надлежащей регистрации договора суба-
ренды. Суд же применил ст. 406.1. к соглашению о 20 % 
снижении арендной платы по договору субаренды в слу-
чае приостановления регистрации договора субаренды 
по вине арендатора. Суд признал правомерность такого 
соглашения. И поскольку в деле установлена вина арен-
датора в приостановлении регистрации, в иске о довзы-
скании 20 % арендной платы отказано. Арбитражный суд 
Западно-сибирского округа. Постановление от 28.06.2017 г. 
по делу № А70-11245/2016, Восьмой арбитражный апелляци-
онный суд. Постановление от 24.04.2017 г. № 08АП-3991/2017. 
Дело № А70-11245/2016.

5. В деле Суд первой инстанции, оценив содержа-
ние спорного соглашения, исходя из его буквального 
толкования, принимая во внимание также последова-
тельность действий самого заявителя (изначальное об-
ращение в суд с заявлением, основанным на положениях 
статьи 15 ГК РФ), а также возражения лиц, участвующих 
в деле, правомерно посчитал невозможным применить 
положения ст. 406.1 ГК РФ ввиду отсутствия необходи-
мой определенности в соглашении относительно их 
применения. Далее суд отказал во взыскании убытков в 
связи с их отсутствием, однако все-таки сослался на ст. 
406.1 ГК РФ. Первый арбитражный апелляционный суд. 
Постановление от 19.01.2017 г. по делу № А43-16569/2016. 
Арбитражный суд Волго-вятского округа. Постановление от 
26.04.2017 г. по делу № А43-16569/2016. 

6. В деле Истец предъявил иск о взыскании убытков. 
Суды первой и второй инстанции пишут об убытках и 
рядом неправомерно ссылаются и на ст. 15 ГК РФ, и на 
ст.406.1 ГК РФ. И, не выясняя, что же все-таки установ-
лено в договоре, дело решают на основе ст. 406.1 ГК РФ. 
Восьмой арбитражный апелляционный суд. Постановление 
от 12.09.2016 г. № 08АП-8225/2016. Дело № А46-15870/2015. 

7. В деле имел место Договор 2012 года. Ст. 406.1 
ГК РФ не применима. Но в обоснование отказа в иске 
Суд сослался на Постановление Пленума ВС РФ № 7 
по ст. 406.1 к «старым» отношениям. В ходе судебно-
го рассмотрения дела по жалобам Общества и Пред-
приятия суд апелляционной инстанции установил, 
что действительной общей волей сторон соглашения 
не охватывалось установление в нем условий о воз-
мещении имущественных потерь. Условие договора 
в истолковании его как ответственность признали 
несправедливым. Отказ в иске по ст. 10 ГК РФ. Три-
надцатый арбитражный апелляционный суд. Постанов-
ление от 14.05.2018 г. № 13АП-6820/2018, 13АП-6821/2018. 
Дело № А56-70176/2017. Арбитражный суд Северо-За-
падного округа. Постановление от 25.09.2018 г. по делу 
№ А56-70176/2017. 

8. В деле неправомерно рассматривалась ответствен-
ность за неисполнение обязанности арендатора пере-
дать помещение как соглашение о возмещении потерь 
на основании ст. 406.1 ГК РФ. Восемнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд. Постановление от 09.06.2017 г. № 
18АП-5631/2017, 18АП-5633/2017. Дело № А76-11886/2016. 

9. В рассматриваемом деле податель жалобы ссылал-
ся на ст. 406.1 ГК РФ, хотя на самом деле имело место на-
рушение обязательства, а ст. 406.1 ГК к отношениям сто-
рон не применялась в силу ее более позднего вступления 
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в действие. Восемнадцатый арбитражный апелляционный 
суд. Постановление от 14.02.2017 г. № 18АП-299/2017. Дело № 
А07-9423/2016. 

10. Суд при обосновании иска об убытках также по 
непонятным причинам сослался на ст. 406.1 ГК РФ. Как 
указал суд, пунктом 13 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I 
части первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» при разрешении споров, связанных с возмещением 
убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реально-
го ущерба входят не только фактически понесенные со-
ответствующим лицом расходы, но и расходы, которые 
это лицо должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ), а согласно 
абзацу 3 пункта 15 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О при-
менении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» по смыслу статьи 406.1 ГК РФ 
возмещение потерь допускается, если будет доказано, 
что они уже понесены или с неизбежностью будут по-
несены в будущем. Второй арбитражный апелляционный 
суд. Постановление от 01.02.2018 г. по делу № А17-3745/2017.

11. Суд при обосновании иска об убытках также по 
непонятным причинам сослался на ст. 406.1 ГК РФ. Вто-
рой арбитражный апелляционный суд. Постановление от 
09.11.2017 г. по делу № А28-10933/2016. 

12. Суд при обосновании иска об убытках также по 
непонятным причинам сослался на ст. 406.1 ГК РФ. Вто-
рой арбитражный апелляционный суд. Постановление от 
17.02.2017 г. по делу № А28-13365/2014. Арбитражный суд 
Волго-Вятского округа. Постановление от 13.06.2017 г. по делу 
№ А28-13365/2014. 

13. По делу о договорной ответственности в моти-
вировочной части Суд «между делом» и по непонятным 
причинам сослался на 406.1 ГК РФ. Девятый арбитражный 
апелляционный суд. Постановление от 13.09.2018 г. № 09АП-
40489/2018. Дело № А40-69147/18.

14. В деле при подаче иска о взыскании «штрафа» с 
ответчика из-за неправомерных действий привлечен-
ного к исполнению обязательства третьего лица (ст. 403 
ГК РФ) суд истолковал пункт договора как соглашение о 
возмещении потерь и сослался на ст. 406.1 ГК РФ. Между 
тем пункт звучал так: Если в результате ненадлежаще-
го исполнения договора поставщиком покупатель по-
нес дополнительные расходы, в том числе расходы на 
оплату материалов, работ и услуг третьих лиц и допол-
нительного труда сотрудников, либо покупателю и/или 
третьим лицам был нанесен прямой действительный 
ущерб (включая штрафы и пени), поставщик обязан вы-
платить покупателю штраф в размере стоимости доку-
ментально подтвержденных дополнительных расходов 
и/или прямого ущерба, увеличенной на 10%. Поскольку 
в указанном пункте причиной для возмещения указано 
ненадлежащее исполнение договора поставщиком, то 
дело должно было рассматриваться не на основании ст. 
406.1 ГК РФ, а на основании правил о договорной ответ-
ственности. Тринадцатый арбитражный апелляционный 
суд. Постановление от 18.07.2018 г. № 13АП-14524/2018. Дело 
№ А56-108051/2017.

15. В этом деле Суд привел в своем Постановлении 
следующий тезис: «Как следует из материалов дела и 
верно установлено судом первой инстанции, 01.04.2017 
между ответчиком (Перевозчиком) и третьим лицом, 

не заявляющим самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора (Заказчиком) подписан до-
говор перевозки грузов автомобильным транспортом 
№ Д-ВЛГ-0080/2017 (л.д. 50-58), согласно которому пред-
усмотрена ответственность перевозчика (ответчика) за 
любое причинение вреда согласно модели законополо-
жения об ответственности за имущественные потери, 
не связанные с неисполнением обязательств по договору 
(статья 406.1 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). Уже из этой фразы следует противоречие: с одной 
стороны, в договоре установлена «ответственность пере-
возчика (ответчика) за любое причинение вреда» (Нох-
рина – договорная ответственность), а с другой стороны 
Суд квалифицирует ее как имущественные потери по ст. 
406.1 ГК РФ. Суд необоснованно применил к договорной 
ответственности ст. 406.1 ГК РФ. Восемнадцатый арби-
тражный апелляционный суд. Постановление от 11.09.2018 г. 
№ 18АП-11428/2018. Дело № А76-752/2018. 

16. По делу о договорной ответственности в моти-
вировочной части Суд «между делом» и по непонятным 
причинам сослался на 406.1 ГК РФ и Постановление Пле-
нума № 7. Девятнадцатый арбитражный апелляционный 
суд. Постановление от 11.09.2018 г. по делу № А14-24306/2017.

Вывод: В 20 из 77 судебных актов суды в целом непра-
вильно применяли ст. 406.1 ГК РФ, недостаточно четко 
разграничивая данную статью с договорной ответствен-
ностью, часто применяя одновременно и нормы об от-
ветственности, и ст. 406.1 ГК РФ. Таким образом, можно 
говорить об имеющейся тенденции в судебной практи-
ке. Однако разъяснение ВС РФ по данном вопросу име-
ется (см. выше). 

В судебной практике также возник вопрос: если в со-
глашении о возмещении потерь указаны такие обстоя-
тельства, которые в том числе возникают из нарушения 
договора ответчиком. Какие нормы обязан применить 
суд? По мнению автора, в данном случае при установлении 
факта нарушения обязательств должны быть применены 
нормы об ответственности, а не ст. 406.1 ГК РФ. Эта позиция 
соответствует разъяснениям ВС РФ. 

По этому вопросу имеется одно судебное дело. До-
говор предусматривал оплату денежных сумм, в том чис-
ле за неправомерные действия ответчика. То есть имели 
место нарушения и применения ст. 406.1 ГК РФ не тре-
бовалось. Однако в деле применение этой статьи иссле-
довали и описали в судебном акте. Девятый арбитражный 
апелляционный суд. Постановление от 31.01.2018 г. № 09АП-
64178/2017-ГК. Дело № А40-77196/2017. 

7. В связи с разграничением ст. 406.1 ГК РФ и договор-
ной ответственности возможно ли применение к иму-
щественным потерям по ст. 406.1 ГК РФ правил об убыт-
ках? Какие обстоятельства нужно доказывать Истцу при 
возникновении спора в рамках ст. 406.1 ГК РФ.

Ст. 406.1 ГК оперирует понятием «имущественные по-
тери». Как их можно определить? Для ответа на этот вопрос 
необходимо рассмотреть историю принятия ст. 406.1 ГК РФ. 
Текст редакции данной статьи, принятой Госдумой в 2012 г. в 
первом чтении, был такой:

Статья 406.1. Возмещение потерь, возникших в связи с 
исполнением, изменением или прекращением обязательства

1. Договором, исполнение которого связано с осущест-
влением его сторонами предпринимательской деятельно-
сти, может быть дополнительно предусмотрена обязанность 
должника возместить имущественные потери кредитора, 
возникшие в связи с исполнением, изменением или прекра-
щением обязательства, но не связанные с его нарушением 
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должником (например, потери, вызванные невозможностью 
исполнения обязательства, предъявлением кредитору требо-
ваний со стороны третьих лиц и т.п.), в пределах предусмо-
тренной договором суммы.

2. Если иное не предусмотрено договором, при 
определении размера возмещаемых потерь применяют-
ся правила статей 15 и 404 настоящего Кодекса.

Таким образом, замысел законодателя состоял в том, 
чтобы применять к имущественным потерям правила об 
убытках. Однако п. 2 проекта ст. 406.1 ГК был убран из 
текста статьи. 

Возможно ли сейчас применять правила об убытках 
хотя бы по аналогии, особенно с учетом указанной исто-
рии вопроса и какие тогда обстоятельства нужно дока-
зывать Истцу при возникновении спора в рамках ст. 406.1 
ГК РФ.

По этому вопросу имеется разъяснение ВС РФ. Согласно 
п. 15 Постановления Пленума № 7, по смыслу статьи 406.1 
ГК РФ, возмещение потерь допускается, если будет доказано, 
что они уже понесены или с неизбежностью будут понесены 
в будущем. При этом сторона, требующая выплаты соответ-
ствующего возмещения, должна доказать наличие причин-
ной связи между наступлением соответствующего обстоя-
тельства и ее потерями.

Таким образом, несмотря на то, что законодатель от-
казался от прямого применения правил об убытках по срав-
нению с первой редакцией проекта ст. 406.1 ГК РФ, ВС РФ 
все-таки склонился к необходимости доказывания потерь и 
причинной связи, что характерно для убытков9. 

В этом смысле показательно одно судебное дело. В 
нем суд указал, что Абзацем 3 пункта 15 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 
«О применении судами некоторых положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об ответственно-
сти за нарушение обязательств», по смыслу статьи 406.1 
ГК РФ, возмещение потерь допускается, если будет дока-
зано, что они уже понесены или с неизбежностью будут 
понесены в будущем. При этом сторона, требующая вы-
платы соответствующего возмещения, должна доказать 
наличие причинной связи между наступлением соответ-
ствующего обстоятельства и ее потерями. Между тем, 
наличие потерь обосновывается кредитором исключи-
тельно формальным несоответствием значений обо-
ротного капитала и чистой финансовой задолженности 
согласованному сторонами. В отсутствие доказательств 
реальности имущественных потерь соответствующее 
требование не может быть признано обоснованным. 

9	 По	 рассматриваемому	 вопросу	 в	 доктрине	 высказываются	 две	
противоположные	точки	зрения.	По	мнению	ряда	авторов,	пра-
вила,	установленные	для	исчисления	убытков	в	ст.	15,	393	ГК,	к	
определению	 потерь	 применяться	 не	 могут,	 поскольку	 нет	 не-
обходимого	 сходства	 регулируемых	 общественных	 отношений	
для	применения	аналогии	закона.	А.	В.	Барков,	А.	В.	Габов,	М.	
Н.	Илюшина,	Л.	В.	Кузнецова,	В.	В.	Кулаков,	М.	А.	Рожкова,	Л.	
В.	Санникова,	С.	Ю.	Филиппова,	Ю.	С.	Харитонова.	Гражданский	
кодекс	 Российской	 Федерации.	 Постатейный	 комментарий	 к	
разделу	3	«Общая	часть	обязательственного	права».	Под	ред.	Л.	
В.	Санниковой.	СПС	Консультант	плюс,	Василевская	Л.	Ю.	Воз-
мещение	 потерь	 по	 российскому	 и	 прецедентному	 праву.	 СПС	
Консультант	плюс,	Санникова	Л.	В.	Возмещение	потерь	в	стра-
нах	общего	права	и	в	России.	СПС	Консультант	плюс.	По	мнению	
А. Г. Карапетова,	с	учетом	пробела	в	законе	и	сходства	обо-
их	компенсационных	механизмов	суд	может	применять	ст.	15	ГК	
РФ	в	порядке	аналогии	закона.	При	этом	стороны	имеют	полное	
право	 исключить	 взыскание	 упущенной	 выгоды	 и	 установить	
конкретный	 предел	 возмещения	 потерь.	 Договорное	 и	 обяза-
тельственное	право.	-	С.	745-746.

Первый арбитражный апелляционный суд. Постановление от 
28.02.2018 г. по делу № А39-8046/2016. 

Вывод: по вопросу о применении к соглашению о 
возмещении потерь правил об убытках мнения в юри-
дической литературе разделились. Как пишет А. Г. Кара-
петов, с учетом пробела в законе и сходства обоих ком-
пенсационных механизмов суд может применять ст. 15 
ГК РФ в порядке аналогии закона10. Другие указанные 
авторы придерживаются противоположной точки зре-
ния (см. выше). Судебной практики по этому вопросу не 
имеется. 

По мнению автора, следует присоединиться к по-
зиции А. Г. Карапетова, поскольку по рассматриваемому 
вопросу имеется разъяснение ВС РФ о необходимости 
доказывания имущественных потерь и причинной свя-
зи, что характерно для правил об убытках. Таким обра-
зом, ВС РФ признал сходство обоих компенсационных 
механизмов, о котором пишет А. Г. Карапетов. Поэтому 
автор с учетом имеющихся разъяснений ВС РФ по во-
просу о необходимости доказывания имущественных 
потерь предлагает дополнительное разъяснение ВС РФ 
о том, что к имущественным потерям по ст. 406.1 по ана-
логии могут быть применены правила о понятии убыт-
ков и их доказывании (ст. 15 и ст. 393 ГК РФ). 
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Родионов Л. А.  

Куделина И. А.

Актуальность темы, заявленной авторами, позволит 
дополнительно раскрыть правовое положение животных 
и обращения с ними в обществе. Данная тема актуальна на 
стадии реализации нового Федерального Закона «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 
27 декабря 2018 года № 498-ФЗ.

На данном современном этапе развития государственно-
правовых отношений место животных в системе правового 
регулирования значительно расширилось. Началось наибо-
лее тщательное и обширное включение норм, регулирую-
щих правовой режим животных как объектов гражданских 
правоотношений. Это связано с тем, что практически каждая 
семья имеет домашних животных, которые, в свою очередь, 
требуют особого внимания со стороны хозяев. Приобретая 
животных, собственник возлагает на себя обязанность по их 
содержанию и сбережению. Однако участились случаи не-
надлежащего обращения с животными. Этим и вызвана не-
обходимость более подробного и тщательного закрепления 
норм, включающих в себя положения о конкретных момен-
тах, касающихся регулирования животных в гражданских 
правоотношениях. 

Следует учесть тот факт, что отношение к животным и 
их правовое положение отображает уровень развития обще-

ства. Всемирная декларация прав животных, принятая во 
Франции в 1978 году Организацией Объединенных Наций 
закрепила, что животные наряду с людьми имеют право на 
жизнь1. Люди должны уважать животных точно также как 
они уважают других людей. Нарушение данных норм приво-
дит непосредственно к привлечению лица к ответственности. 

В классическом римском праве, категории и принци-
пы которого нашли свое отражение в развитии гражданско-
го законодательства правовых систем романо-германской 
группы, в том числе и российской, животные наряду с ра-
бами относились к движимому имуществу. Отличитель-
ная особенность положения животных и рабов сводилась к 
тому, что последние признавались «говорящими», а вторые 
«молчащими»2. 

Таким образом, изначально в гражданских правоотно-
шениях за животными закрепился статус непосредственно 
объектов, а не субъектов данных правоотношений. На совре-

1	 Всеобщая	декларация	прав	человека,	принята	Генеральной	Ас-
самблеей	ООН	 10	ноября	 1948	 г.	 //	Международные	и	россий-
ские	 механизмы.	 М.:	 Московская	 школа	 прав	 человека,	 2000.	
370	с.

2	 Анисимов	А.П.,	Мохов	А.А.,	Копылов	Д.Э.	Правовой	режим	жи-
вотных	как	объекта	гражданских	правоотношений	//	Современ-
ное	право.	2007.	№	4.	
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менном этапе статус животных как объектов гражданских 
правоотношений продолжает действовать. Гражданский ко-
декс Российской Федерации предусматривает применение к 
животным общих правил об имуществе3. Также за животны-
ми признается отсутствие воли, в отличие от человека, что 
указывает на их неспособность быть субъектами гражданских 
правоотношений.

Однако, ввиду того, что животные являются организма-
ми (существами), обладающими способностью чувствовать и 
передвигаться, то к ним можно применить термин «одушев-
ленная вещь». 

Зачастую человек обращается с животным как с неоду-
шевленной вещью и причиняет ему боль, нанося различные 
побои, ушибы и т.д. и т.п. По мнению авторов, это является 
неоспоримым нарушением. Нарушением как правовых, так 
и моральных норм. 

Данные нарушения во многих случаях возникают в от-
ношении домашних животных, когда хозяин своего питомца 
претерпевает различный вред, причиненный его имуществу 
(домашнему животному). Статья 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавливает, что вред, причинен-
ный имуществу гражданина, подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред4.

В практике же некоторые моменты вызывают дискус-
сию. Например, как быть, если домашнему животному был 
причинен вред домашним животным другого владельца? 
Исходя из теории, получается, что одна вещь причинила 
вред другой вещи. Но у каждой из этих вещей имеется соб-
ственник, который должен был надлежащим образом сле-
дить за своей вещью, в нашем случае за животным. То есть 
собственнику имущества, причиненному вред, возмещается 
моральный или материальный ущерб. В данном случае воз-
никает гражданско-правовая ответственность. Животные, как 
правило, являются источником повышенной опасности, хотя 
это прямо не указано в Гражданском кодексе в ч.1. ст. 1079. 
В силу этого собственники таких животных, причинивших 
вред иному лицу или имуществу, несут гражданско-право-
вую ответственность независимо от наличия факта вины в 
действиях собственника животного. 

 Но бывают и случаи, когда животное временно выпа-
ло из-под опеки хозяина. Для того, чтобы выяснить имеет 
ли данное животное владельца, необходимо наличие на жи-
вотном ошейника, на котором бы имелись данные о его соб-
ственнике. Это поможет в наиболее быстром и качественном 
разрешении различных споров и проблемных ситуаций. 

Ошейник также необходим и при ситуациях, когда про-
исходит отлов безнадзорных животных. Наличие ошейника 
свидетельствует о том, что животное имеет собственника.

Что касается причинения вреда непосредственно соб-
ственником животных, то в данных случаях необходимо вво-
дить меры, усиливающие наказание за жесткое обращение 
с животными. Прямой запрет на жесткое обращение содер-
жится в статье 137 ГК РФ. Однако сути и признаков жестоко-
сти Гражданский кодекс не раскрывает. Предусматривается 
возможность принудительного выкупа домашних животных 

3	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации»	от	30.11.1994	№	51-ФЗ	
(ред.	от	30.08.2018)	//	«Собрание	законодательства	РФ».	05.12.1994.	
№	32.	Ст.	137.

4	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации»	от	30.11.1994	№	51-ФЗ	
(ред.	от	30.08.2018)	//	«Собрание	законодательства	РФ».	05.12.1994.	
№	32.	Ст.	1064.

у владельцев ввиду ненадлежащего обращения5. Основанием 
для принудительного выкупа признается вердикт суда, вы-
купную цену (согласованную сторонами или установленную 
судом) уплачивает истец.

Жестокое обращение с животными формирует и состав 
уголовного преступления. Виновный может быть привлечен 
к ответственности в форме штрафа, ареста, исправительных 
работ, ограничения свободы за жестокое обращение6. Но сле-
дует учесть, что по статистике данные преступления являют-
ся латентными, требующие еще более тщательного норма-
тивного регулирования.

Таким образом, необходимо дорабатывать новое законы 
и поправки к законам, направленные на надлежащее регули-
рования правонарушений, связанных с жестоким обращени-
ем с животными, принимать нормы, расширяющие и уже-
сточающие наказания за такое неприемлемое обращение с 
животными. А именно: 1) внести изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации – признать животное как ис-
точник повышенной опасности (в целях возможности при-
влечения к ответственности собственника животного и взы-
скания с него материального ущерба за действия животного, 
причинившие вред здоровью и имуществу других лиц, неза-
висимо от вины собственника животного); 2) закрепить обя-
занность каждого владельца домашнего животного надевать 
ошейник, содержащий контактные данные собственника.

Данные меры улучшат положения о возмещении вреда, 
причиненного животным как объектам гражданских право-
отношений. Они помогут качественнее, сократив время, 
определять степень причиненного вреда, а также, непосред-
ственно, находить виновника. Помимо этого, данные меры 
позволят сохранить моральное и нравственное отношение к 
одушевленным, приравненным к человеку, живых существ. 

Пристатейный библиографический список

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.08.2018) // «Собрание 
законодательства РФ». 05.12.1994. № 32. Ст. 241.

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // «Собрание 
законодательства РФ». 17.06.1996. № 25. Ст. 245.

3. Федеральный Закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации от 
27 декабря 2018 года № 498-ФЗ. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_314646/ (дата обращения: 
9.01.2019 г.).

4. Анисимов А.П., Мохов А.А., Копылов Д.Э. Право-
вой режим животных как объекта гражданских пра-
воотношений // Современное право. 2007. № 4. 

5. Всеобщая декларация прав человека, принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 ноября 1948 г. // Меж-
дународные и российские механизмы. М.: Москов-
ская школа прав человека, 2000. 370 с.

5	 «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации»	от	30.11.1994	№	51-ФЗ	
(ред.	от	30.08.2018)	//	«Собрание	законодательства	РФ».	05.12.1994.	
№	32.	Ст.	241.

6	 «Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	
(ред.	от	03.10.2018)	//	«Собрание	законодательства	РФ».	17.06.1996.	
№	25.	Ст.	245.



166

ЮНУСОВАКсенияВасильевна
кандидат юридических наук, начальник кафедры гражданского права и процесса Академии 
ФСИН России

КОЖИНАЮлияАлексеевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН 
России

ФРОЛОВСКАЯЮлияИвановна
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН 
России

НАХОЖДЕНИЕДЕТЕЙСМАТЕРЬЮВМЕСТАХЛИШЕНИЯСВОБОДЫ:
СООТНОШЕНИЕПРАВАИРАЗУМНОСТИ

В статье исследуются вопросы законности и целесообразности нахождения детей 
в возрасте до трех лет совместно с матерью, отбывающей наказание в местах лишения 
свободы. Рассмотрены положительное влияние ребенка на процесс исправления матери, 
а также негативные последствия предоставленного матери права оставить ребенка в доме 
ребенка при исправительном учреждении.

Ключевые слова: гуманизация; дома ребенка; нахождение детей с матерью; интересы 
ребенка; злоупотребление правом; баланс интересов. 

YUNUSOVAKseniyaVasiljevna
Ph.D. in Law, Head of Civil law and process sub-faculty of the Academy of the FPS of Russia

KOZHINAYuliyaAlekseevna
Ph.D. in Law, associate professor of Civil law and process sub-faculty of the Academy of the FPS of 
Russia

FROLOVSKAYAYuliyaIvanovna
Ph.D. in Law, associate professor of Civil law and process sub-faculty of the Academy of the FPS of 
Russia

KEEPINGCHILDRENWITHTHEIRMOTHERINPLACESOFDEPRIVATIONOF
LIBERTY:THEBALANCEOFLAWANDRATIONALITY

The article examines the issues of legality and expediency of keeping children under the 
age of three years together with the mother who is serving a sentence in places of detention. The 
positive influence of the child on the process of correction of the mother, as well as the negative 
consequences of the right granted to the mother to leave the child in the orphanage at the correctional 
institution are considered.

Keywords: humanization; child's home; finding children with their mother; the interests of the 
child; abuse of right; balance of interests.

Юнусова К. В.  

Кожина Ю. А.

Фроловская Ю. И.

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Семья в жизни любого человека играет важную роль, 
особенно тогда, когда он оказывается в тяжелой жизнен-
ной ситуации. В период нахождения человека в местах ли-
шения свободы, семья является единственным посылом, 
стимулирующим его достойно пережить неизбежное и 
зачастую заслуженное, и вернуться адаптированным по-
сле освобождения из мест лишения свободы, ведь сохра-
нение семейных отношений содействует его стремлению 
к исправлению и эффективной ресоциализации. Вряд ли 
найдется тот, кто станет отвергать подобные истины, тем 
более когда речь идет о такой специфической категории 
осужденных как женщины, всегда вызывающей повышен-
ный интерес со стороны общества и государства. Интерес 
этот объясняется не только тем, что число женщин, оказав-
шихся в подобной ситуации достаточно внушительно1, но 

1	 По	состоянию	на	01.01.2019	г.	в	местах	лишения	свободы	нахо-
дятся	45	143	женщины.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	

и степенью драматизма. 
Достаточно эмоциональ-
но, но абсолютно точно 
высказывается на этот счет 
профессор Ю.А. Антонян: 
«Удивляет, поражает, шо-
кирует, вызывает гнев и 
протест сам факт нахож-
дения женщины за тюремными воротами и в тюремном 
обличье, самой природой, казалось бы, предназначенных 
для совершенно иной судьбы»2. Для всех адекватных людей 
лишение свободы является потрясением, а для женщины 
с учетом ее психофизиологических особенностей лишение 
свободы представляет собой эмоциональный удар. Состо-

фсин.рф.
2	 Антонян	Ю.А.	Преступность	среди	женщин.	М.:	Рос.	право,	1992.	

С.	127.
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яние повышенной тревожности и подавленности усугу-
бляется переживаниями, связанными с семьей, особенно 
с детьми. Ни при каких обстоятельствах мы не берем на 
себя миссию оправдания преступлений, и признаем, что 
лица отбывают наказания за свои порою очень жестокие 
деяния, справедливо, но мы склонны согласиться с тем, что 
«уголовное наказание не должно превращаться в непри-
крытую месть преступнику»3. Как говорили в известном 
произведении: «преступность у нас победят не каратель-
ные органы, а естественный ход нашей жизни… Человеко-
любие, милосердие - доброта и мудрость»4. 

В свое время профессор Н.А. Стручков справедливо 
заметил, что «к человеку, каким бы он ни был, нужно от-
носиться гуманно»5. Принцип гуманизации, положенный 
в основу реформирования российской пенитенциарной 
системы, нашел свое закрепление в нормах, регламенти-
рующих статус осужденных женщин, содержание кото-
рых свидетельствует о том, что объем карательного воз-
действия наказания при его исполнении был значительно 
снижен6. Одним из таких проявлений гуманности следует 
признать ст. 100 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
(далее – УИК РФ), допускающей возможность организо-
вывать в исправительных учреждениях, в которых отбы-
вают наказание осужденные женщины, имеющие детей, 
дома ребенка, в которые осужденные женщины могут по-
мещать своих детей в возрасте до трех лет. При этом необ-
ходимо понимать, что в дома ребенка дети, матери кото-
рых отбывают наказание в исправительном учреждении, 
поступают из родильных домов, а также из следственных 
изоляторов вместе с осужденными матерями. 

Закон допускает возможность с согласия осужден-
ной матери передать ребенка родственникам или по 
решению органов опеки и попечительства иным лицам 
либо поместить в дом ребенка при исправительном 
учреждении. Если мать принимает решение оставить 
ребенка с ней, то он находится в доме ребенка до трех-
летнего возраста, а по достижении этого возраста на-
правляется в соответствующие детские учреждения или 
передается родственникам. Но если ребенку исполни-
лось три года, а его матери до окончания срока отбы-
вания наказания осталось не более года, администрация 
исправительного учреждения может продлить время 
пребывания ребенка в доме ребенка до окончания сро-
ка отбывания наказания матерью. На протяжении это-
го времени законодатель предоставляет возможность 
осужденной матери общаться с ребенком в свободное от 
работы время без ограничения, а при положительном 
заключении административной комиссии по переводу – 
совместно проживать с ним.

Распоряжением ФСИН России от 17.12.2015 № 167-
р7 была утверждена «дорожная карта», основной задачей 

3	 Антонян	Ю.А.	Преступность	среди	женщин.	С.	46.
4	 Аркадий	 и	 Георгий	 Вайнеры.	 Эра	 милосердия.	 М.:	 Юнацтва,	

1987.
5	 Стручков	Н.А.	По	поводу	«Записок	заключенного»:	послесловие	

к	книге	А.	Мирека	«Записки	заключенного».	М.,	1989.	С.	277.
6	 Уголовно-исполнительное	право:	Учебник	/	Отв.	ред.	А.С.	Мих-

лин.	М.,	2006.	С.223.
7	 Распоряжение	 ФСИН	 России	 от	 17.12.2015	 №	 167-р	 «О	 плане	

мероприятий	 («дорожная	 карта»)	 по	 организации	 совместного	
проживания	осужденных	матерей	с	детьми	в	домах	ребенка	ис-
правительных	учреждений»	//фсин.рф.

которой являлось создание условий для поэтапного пе-
рехода к совместному проживанию осужденных матерей 
с детьми с целью обеспечения права ребенка на обще-
ние с матерью, сохранения возможности полноценного 
развития, укрепления психологической связи матери и 
ребенка, повышения показателей его здоровья и ресоци-
ализации осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей. В настоящее время действует приказ Минюста 
России от 28.12.2017 № 285 «Об утверждении Порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу или отбывающим наказание 
в виде лишения свободы», разработанный и принятый 
по согласованию с Минздравом России, в котором от-
ражены вопросы функционирования домов ребенка при 
исправительных учреждениях, в том числе при колони-
ях-поселениях. Согласно данным, размещенным на офи-
циальном сайте ФСИН России, по состоянию на 1 января 
2019 года в Российской Федерации при женских колони-
ях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 484 
ребенка. Мамы с малышами проживают в комнатах, рас-
считанных на 1-3 человека. Отдельно оборудованы дет-
ские игровые комнаты, ванные комнаты, прачечные, ком-
наты для приготовления детской пищи, комнаты приема 
пищи для матерей. Имеются оборудованные детские 
площадки, музыкальный зал для проведения музыкаль-
ных занятий и детских утренников. Каждый ребенок, на-
ходящийся в учреждениях УИС получает необходимую 
медицинскую, психологическую и социальную помощь.

Нельзя сказать, что идея нахождения детей с матерью в 
период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, 
нова. Постреволюционное пенитенциарное законодатель-
ство предоставляло такую возможность и раннее. Так, ст. 109 
Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР 1924 года, позво-
ляла при приеме в исправительно-трудовое учреждение по 
желанию заключенных женщин принимать и их грудных де-
тей. Пункт 46 Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1933 
года предоставлял женщинам, лишенным свободы, право 
иметь при себе детей в возрасте до четырех лет (интересно 
отметить, что аналогичная возможность предоставлялась и 
отцам в тех случаях, когда дети не имели матери). Испра-
вительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года также допускал 
возможность организации при исправительных колониях в 
случае необходимости домов ребенка, в которые осужденные 
женщины могли помещать своих детей в возрасте до трех 
лет. 

Наличие данной нормы в ныне и ранее действую-
щих источниках на протяжении длительного времени 
свидетельствует об ее эффективности. Ребенок, рожден-
ный в этот сложный для матери период, помогает ей не 
просто выжить в условиях изоляции от внешнего мира, 
но и приобрести качества женщины-матери. Действи-
тельно, в отношении матери – это гуманный шаг. Одна-
ко нельзя не признать, что некоторые распространенные 
в обществе сентенции гуманности иногда расходятся со 
здравым смыслом. Не забываем ли мы о другой стороне 
этого процесса – ребенке. Отвечает ли подобное вынуж-
денное нахождение в местах лишения свободы малень-
кого человека, который преступления не совершил, но 
находится в условиях изоляции от общества уже с пер-
вых дней своей жизни, принципу справедливости? 
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Обратимся к источникам международного права, ре-
гулирующих данную сферу. Так, Рекомендация № R (87) 3 
Комитета министров Совета Европы «Относительно Евро-
пейских пенитенциарных правил» от 12 февраля 1987 года не 
исключала возможности оставления новорожденных вместе 
с матерями в пенитенциарном учреждении, уделяя внима-
ние материально-бытовым вопросам устройства яслей, под-
готовки квалифицированного персонала, с которым будут 
находиться грудные дети в течение того времени, когда они 
не предоставлены заботам их матерей. Вместе с тем, призна-
вала тот факт, что постоянное присутствие и забота матери и 
близкие отношения, устанавливающиеся между матерью и 
ребенком, особенно в первые месяцы после рождения, чрез-
вычайно важны для будущего развития и благополучия ре-
бенка. «Вплоть до момента расставания, в каком бы возрасте 
оно ни происходило, в обязанности пенитенциарной адми-
нистрации входит максимально возможное оказание под-
держки матери в такой тяжелой для нее ситуации», - гласила 
Рекомендация.

Принятая в 2006 году Рекомендация № Rec (2006) 2 Ко-
митета министров Совета Европы «Европейские пенитенци-
арные правила» содержит уже отличную формулировку, со-
гласно которой дети младшего возраста могут оставаться в 
местах лишения свободы с одним из родителей лишь в том 
случае, если это в максимальной степени отвечает их инте-
ресам. 

Отвечает ли интересам ребенка нахождение его в до-
мах ребенка, являющихся структурными подразделени-
ями (филиалами) медицинских организаций УИС? На 
этот вопрос трудно ответить однозначно хотя бы потому, 
что действующее законодательство по-прежнему не рас-
крывает термина «интересы ребенка». Следует признать, 
что формулировка ст. 100 УИК РФ уже вызывает возмуще-
ние, когда читаешь фразу «осужденные женщины могут 
помещать в дома ребенка исправительных учреждений 
своих детей в возрасте до трех лет». Реализация данного 
законом права осужденной матери не есть ли злоупотре-
бление ею своими родительскими правами? Не является 
ли это особым типом правонарушения, совершенного 
уполномоченным лицом при осуществлении принад-
лежащего ему права, связанный с использованием недо-
зволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему 
законом общего типа поведения?8 Нельзя не согласиться 
с тем, что «нет ничего более противоестественного, чем 
ребенок в неволе, пусть и такой относительной для него. 
И неслучайно закрадывается мысль, может ли счастли-
во сложится жизнь человека, начатая в тюрьме, не бу-
дет ли это проклятье тяготеть над ним определяя его 
печальную судьбу?»9 Вместе с тем, не будем оспаривать 
тот факт, что материнская любовь – необходимое и важ-
нейшее условие надлежащего формирования личности; 
отсутствие ее является мощным криминогенным фак-
тором. А.Г. Харчев справедливо отмечал, что качества, 
привитые с детства, всегда оказываются очень прочны-
ми и активно воздействуют на весь процесс дальнейше-
го формирования личности, участвуя в отборе и оцен-
ке тех многочисленных влияний, которым каждодневно 

8	 Грибанов	 В.П.	Пределы	 осуществления	 и	 защита	 гражданских	
прав.	М.:	Статут,	2000.	С.	63.

9	 Антонян	Ю.М.	Преступность	среди	женщин.	С.	128.

подвергается человек10. С этим высказыванием нельзя 
не согласиться, и в то же время необходимо понимать, 
что связь между ранними внутрисемейными отношени-
ями не является прямолинейной. Последующая жизнь, 
новые влияния способны внести важные коррективы в 
поведение, но указанные отношения весьма существенно 
повышают вероятность совершения таких действий11.

Принято считать, что сам факт лишения свободы не 
должен повлечь за собой прекращения у лиц, лишенных 
свободы, семейных прав и обязанностей. Однако мы забы-
ваем и о других участниках семейных правоотношений, 
о тех, кто остается на свободе. Не станем лукавить, что 
лишение свободы влечет за собой кардинальные измене-
ния во всех сферах человеческой жизни не только у само-
го осужденного, но и всех членов его семьи, что еще раз 
доказывает тот факт, что семья – это единый механизм, 
в котором каждый является обладателем определенных 
прав и обязанностей. Должна ли женщина, отбывающая 
наказание в местах лишения свободы самостоятельно и 
единолично принимать решения, касающиеся своего ре-
бенка? Если это одинокая мать, думается, что да. А если у 
ребенка есть отец, иные родственники? В этом случае за-
конодатель обошел вниманием всех участников семейных 
правоотношений, что абсолютно несправедливо. В пери-
од отбывания наказания общепринятые правила, предус-
мотренные главой 12 Семейного кодекса РФ (далее – СК 
РФ), определяющие родительские права и обязанности, 
действовать не перестают, и руководствуясь одним из них 
законодатель, предоставив обоим родителям равные пра-
ва и обязанности в отношении своих детей, должен был 
продумать механизм его реализации в данной ситуации. 
Каким образом можно соблюсти этот принцип, когда ре-
бенок «отбывает» наказание вместе с матерью? Почему 
отец, преступления не совершивший, лишается права 
жить с ребенком, воспитывать, защищать его, заботиться 
о нем? Более того, ст. 63 СК РФ возлагает на обоих ро-
дителей ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Оба родителя, гласит закон, обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей. О каком нравственном 
развитии может идти речь, когда мама сама отбывает на-
казание за преступление? 

Мы согласны с тем, что оставление ребенка с мате-
рью, отбывающей наказание в местах лишения свободы, 
способствует ее исправлению. В то же время осознаем, 
что не для всех осужденных матерей ребенок является 
отдушиной. Некоторые дезадаптированные личности, 
оказавшиеся в местах лишения свободы уже не в первый 
раз, могут, напротив, использовать детей в своих корыст-
ных целях. Поэтому склонны считать, что оставление ре-
бенка с матерью, отбывающей наказание в исправитель-
ном учреждении, должно быть альтернативной мерой, 
когда нет иной возможности устроить ребенка в семью 
за пределами исправительного учреждения и это отве-
чает его интересам. При решении вопроса об оставлении 
ребенка с матерью необходимо принимать во внимание 

10	 Харчев	А.Г.	Брак	и	семья	в	СССР.	М.,	1972.	С.	309.
11	 Антонян	Ю.М.,	Самовичев	Е.Г.	Неблагоприятные	условия	фор-

мирования	личности	в	детстве	и	вопросы	предупреждения	пре-
ступлений	 (психологические	 механизмы	 насильственного	 пре-
ступного	поведения).	М.,	1983.	С.	5.
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характеристику осужденной, наличие у нее мужа (отца 
ребенка), находящегося на свободе, его характеристики, 
состояние здоровья обоих родителей, их материально-
бытовые условия проживания, наличие других близких 
родственников, имеющих возможность позаботиться 
о ребенке, а также иные обстоятельства, влияющие на 
разумное и справедливое разрешение возникшей про-
блемы. В любом случае, ребенок не должен быть залож-
ником ситуации, должен победить разум. Однако импе-
ративный характер действующей в настоящий момент 
формулировка ст. 100 УИК РФ исключает возможность 
толковать ее двояко, из чего мы делаем неутешительный 
вывод: никто кроме осужденной матери не может повли-
ять на решение данного вопроса. В данном случае закон 
явно на ее стороне. Даже если вспомнить о содержании 
ст. 65 СК РФ, которая предоставляет возможность при 
наличии разногласий между родителями обратиться за 
разрешением этих разногласий в орган опеки и попе-
чительства или в суд, думается, что дальнейшая судьба 
подобного дела заранее бесперспективна для родствен-
ников ребенка, находящихся на свободе. Таким образом, 
можно констатировать тот факт, что идеи безусловного 
гендерного равенства, положенные в основу ч. 3 ст. 19 
Конституции РФ, нашли свое закрепления не во всех ис-
точниках российского права.

Неидеальная формулировка ст. 100 УИК РФ порож-
дает еще один актуальный вопрос: допустимо ли совмест-
ное нахождение осужденной матери с ребенком до 3-х 
лет, если в данном исправительном учреждении не соз-
дан дом ребенка? Буквальное толкование ст. 100 УИК РФ 
позволяет сделать вывод о том, что в исправительных уч-
реждениях, в которых отбывают наказание осужденные 
женщины, имеющие детей, могут организовываться дома 
ребенка, следовательно, отсутствие дома ребенка не явля-
ется препятствием к нахождению ребенка совместно с ма-
терью в исправительном учреждении. Судебная практика 
подтверждает данное положение. Так, по мнению Сверд-
ловского областного суда, норма о создании домов ребен-
ка в исправительных учреждениях, в которых отбывают 
наказание осужденные женщины, имеющие детей, не 
носит императивного характера и допускает возможность 
организации в указанных учреждениях таких домов. Ут-
верждения о том, что уголовно-исполнительным законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена воз-
можность проживания и содержания в исправительных 
учреждениях детей осужденных женщин только при на-
личии в исправительной колонии специализированного 
детского дошкольного учреждения - дома ребенка основа-
но на неверном толковании норм права12. Однако думает-
ся, что законодатель закладывал совсем иной смысл при 
создании данной нормы. 

Вполне объяснимо, что специфика семейных правоот-
ношений, значительная часть которых находится вне сферы 
права, влечет за собой невозможность разработки единого 
подхода к решению неоднозначных жизненных ситуаций, 
позволяющих соблюсти баланс интересов всех участников. 
Но в тоже время та область семейных взаимоотношений, ко-

12	 См.:	апелляционное	определение	Свердловского	областного	суда	
от	22	июня	2016	г.	по	делу	№	а-10899/2016	//СПС	Консультант-
Плюс.

торая урегулирована нормами права должна представлять 
собой разумный налаженный механизм реализации прав 
всех субъектов семейных правоотношений.
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ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Малкеров В. Б.

В современном российском обществе достаточно вы-
соко социальное напряжение. Базовым составляющим дан-
ного напряжения является противоречия между трудом и 
капиталом. Колоссальное расслоение общества по доходам, 
низкая составляющая заработной платы в себестоимости 
продукции в сравнении с развитыми странами, повышение 
пенсионного возраста – все эти и подобные проблемы ставят 
под угрозу стабильное развитие российского общества. Ра-
ботодатели допускают довольно много нарушений прав ра-
ботников увеличивая продолжительность рабочего времени, 
не предоставляя обеденного перерыва, а в ряде случаев даже 
время на санитарно-гигиенические нужды. Не оплачиваются 
сверхурочные работы. В этой связи часто подвергается кри-
тике деятельность профсоюзных организаций. Выражается 
мнение, что профсоюзы солидаризируются с работодателем, 
занимают соглашательскую позицию, рядовые же члены 
профсоюзов не могут влиять на позицию профсоюзных ли-
деров. Как следствие, профсоюзное движение в ряде случаев 
превращается в профанацию. Следует констатировать, что 
один из существенных инструментов в сфере оптимизации 
отношений между трудом и капиталом оказывается неэф-
фективным. В то же время в странах с развитой экономикой 
профсоюзы являются эффективным средством, сглаживаю-
щим противоречия между трудом и капиталом и стабили-
зирующим общество. 

Встает вопрос –почему спустя довольно продолжитель-
ное время с начала рыночных реформ данный социальный 
институт не так эффективен, как во многих западных странах. 
Думается, что можно назвать комплекс причин. Возможно 
это социально-психологические особенности населения, об-
уславливающие низкую социальную активность в отстаи-
вании своих прав у значительной части общества, которая 
при стечении определенных событий трансформируется в 
свою противоположность в виде социальных потрясений. 
Определенную роль здесь играют исторические корни, по-
скольку профсоюзное движение занималось обслуживанием 
партийных интересов, профсоюзы считались «приводными 
ремнями» партии, что приводило к выхолащиванию про-
фсоюзного движения. Вопросы снижения социальной на-
пряженности являются крайне важными для государства 
и обеспечение бескризисного развития общества осущест-
вляется и посредством правотворчества. Однако отношения 

между трудом и капиталом в нашей стране в настоящее 
время далеки от идеальных. Исследователи отмечают, что 
нарушения трудовых прав работников носят угрожающий 
характер, а отношения между работниками и работодате-
лями «все больше напоминают конфронтацию»1. В этой 
связи хотелось бы проанализировать некоторые положения 
Трудового Кодекса России, относящиеся к регулированию 
профсоюзной деятельности. В статье 37 ТК РФ указывается, 
что «Первичная профсоюзная организация, объединяющая 
более половины работников организации, индивидуально-
го предпринимателя, имеют право по решению своего вы-
борного профсоюзного органа направлять работодателю 
(его представителю) предложение о начале коллективных 
переговоров от имени всех работников без предварительного 
создания единого представительного органа». Приведенная 
выше формулировка констатирует монопольное положение 
наибольшей профсоюзной организации относительно дру-
гих, более мелких профсоюзных организаций, если бы они 
бы появились у данного работодателя. До принятия ныне 
действующего Трудового Кодекса РФ, который вступил в за-
конную силу с 01.02.2002 года, члены трудового коллектива 
организации теоретически имели возможность для выборов 
любого представителя, который будет вести коллективные 
переговоры. Это было достаточно обоснованным, ведь тру-
довой коллектив, как сторона по коллективному договору, 
волен самостоятельно определять своего представителя. Без-
условно, у профсоюзной организации объединяющей более 
половины работников существует естественное преимуще-
ство, ведь большая часть трудового коллектива организации 
являются ее членами и со значительной долей вероятности 
проголосуют за представителей своей профсоюзной органи-
зации. Однако, при тайном голосовании не исключена воз-
можность голосования и за другого субъекта. Кроме того, 
сама процедура выборов предполагает обмен мнениями 
кандидатов, их полемику, что способствовало бы активиза-
ции профсоюзного движения.

Таким образом, можно констатировать, что члены тру-
дового коллектива ограничены в возможности избирать 

1	 Калашников	 К.Н.,	Шаров	 В.В.	 Трудовые	 отношения	 в	 России:	
между	партнерством	и	конфронтацией	//	Социологические	ис-
следования.	2017.	№	4.	С.	74.



171

МалкеровВ.Б.

представителей для ведения коллективных переговоров со-
вершенно свободно. Выборы возможны с учетом приори-
тетов, указанных в централизованном трудовом законода-
тельстве. Та же статья 37 ТК РФ говорит о том, что в случае 
отсутствия профсоюзной организации, объединяющей бо-
лее половины работников, можно избрать другую профсо-
юзную организацию для ведения коллективных переговоров. 
Аналогию можно найти в гражданском законодательстве 
– представителем несовершеннолетнего в суде может быть 
не любое лицо, уполномоченное самим несовершеннолет-
ним, а лишь те лица, которое указано в законе, - родители 
или опекуны (попечители). Думается, что монополизация 
прав самого большого профсоюза в организации не идет на 
пользу тем принципам профсоюзной деятельности, которые 
декларированы. Наделение одну из профсоюзных организа-
ций, даже самой многочисленной, монопольными правомо-
чиями по отношению к другим профсоюзным организаци-
ям ставят их в неравные конкурентные условия относительно 
возможности увеличения численности своей профсоюзной 
организации. А численность профсоюзной организации 
определяет возможность данной организации влиять на по-
зицию работодателя. Коллективный договор является наи-
главнейшим инструментом при защите прав работников, 
а если малая профсоюзная организация ограничена в воз-
можности участвовать в коллективных переговорах, то ее по-
тенциал, а, следовательно, популярность среди работников 
будут снижаться. Ведь многие работники, которые потенци-
ально могли бы вступить в данную профсоюзную организа-
цию, не будут видеть в этом смысла в силу ограниченности 
возможностей данной организации. Позицию законодателя 
по данной проблематике объяснить довольно сложно. Ве-
роятно, при принятии Трудового Кодекса в 2001 году, вме-
сто действовавшего ранее КЗоТа, законодателю нужна была 
поддержка существовавших профсоюзных объединений, 
которые имели возможности влияния на законотворческий 
процесс по сложившимся каналам лоббирования. Принима-
емый ТК РФ значительно снижал правомочия профсоюзов в 
сравнении со старым КЗоТом, и для получения поддержки 
сложившихся профсоюзов, законодатель посчитал целесоо-
бразным усилить их статус по отношению к вновь создава-
емым профсоюзам в обмен на их лояльность при принятии 
Трудового Кодекса. Кроме того, вероятно, законодатель мог 
полагать, что передача правомочий по участию в коллектив-
ных переговорах преимущественно крупным профсоюзам 
повысит эффективность института коллективного договора, 
так как внесет в него большую упорядоченность, активизи-
рует переговорный процесс между представителями работ-
ников и работодателей в большинстве случаев. Однако, по 
мнению автора, закрепление в законодательстве монополь-
ного положения больших профсоюзов в сфере коллективных 
переговоров снижает эффективность деятельности профсо-
юзного движения. 

Данная позиция законодателя в ряде случаев находит 
свое негативное отражения в практической деятельности 
профсоюзов. Так отмечались случаи, когда работодатели 
отказывались вести коллективные переговоры с представи-
телями профсоюзных организаций, ссылаясь на малочис-
ленность данных организаций2. Следует отметить и точку 
зрения П.Ф. Фельдмана, который указывал, что использова-
ние соглашательской позиции профсоюзов в обмен на неко-
торые преференции данным профсоюзам в их статусе может 
быть опасно для России при реализации либерального курса 
правительства, так как соглашательская позиция профсою-
зов будет придавать большую легитимность данному курсу, 
противореча при этом интересам большинства наемных ра-
ботников3. Следует же отметить, что многие исследователи 
отмечают слабую роль профсоюзов в общественных преоб-
разованиях. По их мнению, профсоюзы должны не только 

2	 Иванов	А.Б.	Отдельные	вопросы	материально-технического	обе-
спечения	деятельности	представителей	работников	работодате-
лями	//	Трудовое	право.	2011.	№	7.	С.	35.

3	 Фельдман	П.Я.	 Становление	 корпоратизма	 в	 современной	Рос-
сии	//	Свободная	мысль.	2018.	№	1.	С.	22.

контролировать преобразования в стране, но и участвовать 
в формулировании целей реформ экономического и соци-
ального характера4. Слабость профсоюзного движения не 
только отрицательно сказывается на социальном напряже-
нии в обществе, но имеет и ряд других негативных послед-
ствий. Например, используя незащищенность работников, 
работодатели навязывают им невыгодные условия трудовых 
правоотношений. В частности, выплату заработной платы «в 
конверте», для уменьшения налогообложения. По оценкам 
исследователей, размер теневых выплат в России составляет 
от 25 % до 45 %. В странах с развитой рыночной экономикой 
эта цифра не превышает 10 процентов5. 

В качестве предложения по совершенствованию зако-
нодательства можно было бы вынести на обсуждения следу-
ющий проект поправки в статью 37 Трудового Кодекса РФ. 
«Проект коллективного договора передается для ознакомле-
ния всем имеющимся в организации профсоюзным органи-
зациям, не участвующим в работе единого представительного 
органа. Любой из имеющихся в организации профсоюзный 
орган имеет право собрать общее собрание трудового кол-
лектива и поставить на голосование вопрос о целесообразно-
сти заключения данного проекта коллективного договора. В 
случае отклонения общим собранием готового проекта кол-
лективного договора, общее собрание избирает иных пред-
ставителей, которые продолжат вести переговоры по коллек-
тивному договору». 

 Данное предложение и не ограничивает возможности 
большого профсоюза, но предполагает контроль при про-
ведении коллективных переговоров со стороны малых про-
фсоюзных организаций. Профсоюз объединяющий более 50 
процентов работников не лишается права самостоятельно 
начинать вести коллективные переговоры, однако ограничен 
в возможности «протащить» выгодный работодателю проект 
коллективного договора, так как малые профсоюзные орга-
низации получат возможности по контролю за процессом 
заключение коллективного договора. В дальнейшем можно 
было бы уровнять права профсоюзов на участие в коллек-
тивных переговорах, дав возможность выбора трудовому 
коллективу любого профсоюза, вне зависимости от его чис-
ленности. Однако, поэтапное изменение законодательства, 
эволюционные изменения, всегда предпочтительнее. После 
первого этапа можно оценить практику применения изме-
нившегося законодательства, а затем приступить к дальней-
шим шагам. 
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По смыслу пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, сценарные произведения являются 
охраняемым объектом авторского права, обладающие общи-
ми признаками произведения, к которым относятся наличие 
творческого характера и объективная форма выражения, т.е. 
материализация объекта интеллектуальной собственности, а 
также специфические признаки, которые отличают сценар-
ное произведение от иных произведений науки, литературы 
и искусства. К таковым следует относить специфический 
язык выражения сценарного произведения в объективной 
форме, а также цель создания сценарных произведений, ко-
торая заключается в стремлении автора сценарного произве-
дения включить сценарий в состав сложного объекта права, 
например, в аудиовизуальные произведения (кинофильмы), 
театрально-зрелищные представления, компьютерные игры 
и другие.

Это связано, прежде всего, с коммерческой ценностью 
сценарного произведения как объекта, которое участвует в 
гражданском обороте, в том числе, путем включения в состав 
сложных объектов права. При этом, значимость сценарного 
произведения при создании сложного объекта является зна-
чительной с точки зрения организации творческого труда 
субъектов (авторов, исполнителей и иных лиц, участвующих 
при создании сложного объекта), планирования процесса 
создания сложного объекта. Вместе с тем, не менее важным 
при создании сложного объекта является исполнение сце-
нарного произведения, создаваемое режиссером-постанов-
щиком, как объекта авторского права при создании аудиови-
зуального произведения, и как объекта смежного права при 
создании театральной постановки. Как отмечает Е.С. Гринь, 

«режиссер-постановщик театра руководит работой коллек-
тива и на основе собственной интерпретации литературно-
го первоисточника определяет общую задачу, ради которой 
произведение ставится на сцене, объединяет усилия актеров, 
художника-декоратора, композитора и других участников 
спектакля»1.

Следует отметить, что российское законодательство 
определяет правовую охрану институтом смежного права 
в отношении исполнения сценарного произведения только 
для спектаклей (театрально-зрелищных постановок), кото-
рые являются сложным объектом права, поскольку обладают 
признаками сложной структуры, участием множества субъ-
ектов авторского и смежного права и другими признаками, 
которые характерны данному виду результатов интеллекту-
альной собственности. Вместе с тем, для аудиовизуальных 
произведений установлен правовой режим авторского пра-
ва, а именно, режиссер-постановщик аудиовизуального про-
изведения на равнее со сценаристом и музыкантом обладает 
авторскими правами на свой результат творческой деятель-
ности.

Смежными правами (права, смежные с авторскими) на 
исполнение сценарных произведений являются интеллек-
туальные права исполнителя (режиссера-постановщика) на 
созданное им творческое исполнение сценарного произведе-
ния. Другими словами, авторское право является первичным 
по отношению к смежным правам, и при создании творче-

1	 Гринь	Е.С.	Правовой	статус	авторов	театрально-зрелищных	пред-
ставлений	(на	примере	режиссера-постановщика).	2018.	–	[элек-
тронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	http://xn----7sbbaj7auwnffhk.
xn--p1ai/article/27835	(дата	обращения:	02.19.2019)
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ского исполнения сценарного произведения происходит сле-
дующее: автор (сценарист) создает сценарное произведение, 
которое содержит авторский замысел сценариста, включая 
описание сюжета, действий, персонажей, диалогов и другое, 
и после чего на данное сценарное произведение режиссер-
постановщик делает собственную постановку путем своего 
творческого труда, направленного на создание исполнения 
сценария как вида сценического произведения.

Как отметает И.А. Близнец, «следует обратить внима-
ние на то, что слово «исполнение» в Гражданском кодексе 
Российской Федерации может использоваться в различных 
значениях в зависимости от того, рассматривается ли оно как 
объект смежных прав или как особое действие по использо-
ванию произведения или объекта смежных прав (публичное 
исполнение)»2. Вместе с этим, с учетом данного разграниче-
ния понятий «исполнения», необходимо отметить, что при 
определении охраноспособности исполнения сценарного 
произведения, которое создается творческим трудом ре-
жиссера-постановщика в виде постановки, по мнению И.А. 
Близнеца, следует учитывать определенные существенные 
условия, а именно, во-первых, правовая охрана институтом 
смежного права предоставляется в случае наличия у испол-
нения объективной формы выражения, которая допускает 
их воспроизведение и распространение с помощью техни-
ческих средств, и, во-вторых, исполнение должно быть соз-
дано творческим трудом только физического лица, которое 
исполняет конкретное произведение, например, сценарное 
произведение3.

Таким образом, смежные права на исполнение сценар-
ного произведения возникают у исполнителя (режиссера-
постановщика) в момент создания в объективной форме, 
т.е. в форме, которая доступна для восприятия творческого 
исполнения сценария иными лицами, помимо автора ис-
полнения. Другими словами, для возникновения правовой 
охраны, в том числе, для осуществления и защиты смежных 
прав в отношении исполнения сценарного произведения не 
имеются формальные требования по регистрации или де-
понированию прав на созданное исполнение произведения, 
достаточно материализовать данное исполнение сценарного 
произведения, например, путем видео-фиксации. При этом, 
смежные права автора исполнения (режиссера-постановщи-
ка) на сценарное произведение возникают при условии со-
блюдения авторских прав сценариста как лица, создавшего 
сценарное произведение, по которому режиссер-постанов-
щик будет создавать творческую постановку в театральном 
искусстве.

Правовая охрана исполнения сценария предусматривает 
возникновение таких видов прав у режиссера-постановщика, 
как личные неимущественные права, исключительные права. 
К личным неимущественным правам режиссера-постановщи-
ка следует относить право на авторство, право на имя и право 
на неприкосновенность исполнения сценария, созданное твор-
ческим трудом. Исключительное право на исполнение сценар-
ных произведений представляет собой право режиссера-поста-
новщика использовать свой результат творческого труда в виде 
исполнения сценарного произведения любыми способами, не 
нарушающих российское законодательство, а также запрещать 
такое использование другим лицам, при этом, следует отме-
тить, что исключительное право на исполнение является иму-
щественным правом и в отличие от личных неимущественных 
прав допускается совершения отчуждения исключительных 
прав на творческое исполнение произведения, созданное ре-
жиссером-постановщиком. 

Также, следует отметить о различии сроков правовой ох-
раны на личные неимущественные права и исключительные 
права режиссера-постановщика как исполнителя, а именно, 
личные неимущественные права исполнителя носят бессроч-

2	 Близнец	И.А.	Авторское	право	и	 смежные	права:	под	ред.	И.А.	
Близнеца	—	М.:	Проспект,	2013.	—	С.	173.

3	 См.:	Там	же.

ный характер, а срок действия смежных прав (исключитель-
ных прав) имущественного характера на творческое исполне-
ние действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 
пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, 
в котором режиссером-постановщиком создано творческое 
исполнение произведения в объективной форме выражения. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации», который существенно 
изменил права режиссеров-постановщиков на творческое ис-
полнение в виде постановки, однако, права данных субъек-
тов также остались в правовом режиме института смежных 
прав. Например, в силу указанного закона, у режиссеров-по-
становщиков теперь имеется право на защиту от какого-либо 
искажения исполнения постановки, которое может повлечь 
изменения и нарушение целостного восприятия зрителями 
творческого исполнения сценария в виде постановки. Как 
отмечает Е.С. Гринь, такие изменения имеют положитель-
ный характер4. Вместе с тем, на наш взгляд, такие изменения, 
безусловно, характеризуются как положительная динамика 
вопроса правовой охраны прав режиссеров-постановщиков 
на творческое исполнение произведения, однако, следует от-
метить, что по своей природе творческое исполнение режис-
серов-постановщиков схоже с творческим вкладом режис-
сера-постановщика аудиовизуальных произведений, права 
которых охраняется институтом авторского права.

В заключение следует отметить, что права режиссеров-
постановщиков на исполнение такого вида произведения как 
сценарий характеризуются неоднозначным мнением о ре-
жиме правовой охраны среди ученых-цивилистов, поскольку 
институт смежных прав не позволяет включить режиссера-
постановщика постановки как соавтора сложного объекта 
права на равнее со сценаристом и другими авторами, уча-
ствующими при создании театральной постановки, это оз-
начает, что режиссер-постановщик как исполнитель произ-
ведения обладает смежными правами на ряду с артистами 
(например, актерами спектакля), которые участвуют в про-
цессе создания такого сложного объекта права как театраль-
ная постановка, и творческий труд режиссера-постановщика 
направленного на материализацию сценарного произведе-
ния в форме живого исполнения, безусловно, имеет произ-
водный характер от труда сценариста, однако, такой труд 
также включает в себя и творческую организацию процесса 
создания театральной постановки.
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В статье рассматривается гражданско-правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств, проводится 
анализ обязательств в гражданском праве, затрагивается институт исполнения обязательств, функции способов обеспечения 
исполнения обязательств, делается вывод о стимулирующей и восстановительной (защитной) функциях обеспечительных 
средств.
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CIVILLEGALREGULATIONOFSECURINGTHEFULFILLMENTOFOBLIGATIONS:GENERALTERMS

This paper presents civil legal regulation of securing the fulfillment of obligations, the analysis of obligations in civil law is carried 
out, the institute of fulfillment of obligations is affected, functions of methods of ensuring the  performance of obligations, the conclusion 
is made on the stimulating and restorative (protective) functions of security funds.

Keywords: enforcing obligations, securing performance of obligations, means of securing an obligation.

ГРАЖДАНСКОЕПРАВО

Гражданское законодательство Российской Федерации 
направлено на защиту участников гражданско-правовых отно-
шений. Обязательство, согласно закону, рассматривается как 
определенные действия или совокупность действий, совершае-
мых установленными лицами. В силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности1. При этом следует иметь в виду, что 
исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо 
воздержание от совершения которых может быть предметом 
обязательства, ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее ГК РФ) не установлен2. Таким образом, мы видим, что 
в состав указанных действий вполне могут входить действия, ко-
торые нигде не учтены и не закреплены. В соответствии с п. 2 ст. 
307 ГК РФ обязательства возникают из договоров и других сделок, 
вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обо-
гащения, а также из иных оснований.

Обязательства можно представить в виде простых при 
наличии одного права и одной обязанности, а в случае сово-
купности прав и обязанностей – в виде сложных. Когда одной 
стороне принадлежат только права, другой – только обязан-
ности, то, речь идет об односторонних обязательствах, а когда 
каждой из сторон принадлежат и права, и обязанности – то о 
взаимных обязательствах. Существуют обязательства личного 
характера и обязательства с множественностью лиц. В первом 
случае обязательства непосредственно относятся к личности 
должника или личности кредитора. Во втором случае обя-
зательства с множественностью лиц делятся: 1) на активную 
множественность – обязательства с участием нескольких лиц 
на стороне кредитора; 2) пассивную множественность – обя-
зательства с участием нескольких лиц на стороне должника; 
3) смешанную множественность – обязательства с участием 

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	 (ред.	от	03.08.2018)	 (с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	 с	 01.01.2019).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
«Консультант	плюс».

2	 О	 некоторых	 вопросах	 применения	 общих	 положений	 Граж-
данского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 об	 обязательствах	 и	
их	исполнении:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	
22.11.2016	№	54	//	Рос.	газ.	5	дек.	2016.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	«Консультант	плюс».

нескольких лиц на стороне как должника, так и кредитора. 
Должник или кредитор имеют право выбора действий при 
исполнении обязательств, что квалифицирует обязательства 
по содержанию на определенные и альтернативные. Обяза-
тельство, возникающее из договора, считается основным, до-
полнительным к нему выступает акцессорное обязательство, 
которое всегда существует параллельно и благодаря основно-
го. Акцессорность, справедливо считают основным признаком 
обеспечительных обязательств3. По объекту обязательства под-
разделяются на имущественные (действия по обязательству 
связаны с имуществом) и неимущественные, по основаниям 
возникновения на договорные и внедоговорные (обязательства 
из причинения вреда называются деликтными). 

Институт исполнения обязательств в первую очередь 
направлен на реализацию принципов надлежащего или 
реального исполнения. Невозможно не согласиться с мне-
нием С. В. Сарбаша, что принцип надлежащего исполнения 
является заглавным4. Под исполнением обязательств пони-
мается совершение кредитором и должником действий по 
осуществлению вытекающих из обязательств прав и обязан-
ностей5. В Гражданском кодексе Российской Федерации так 
же отводится принципу надлежащего исполнения важная 
роль, согласно данному принципу обязательства должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства, требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таких условий и требований – в соответствии 
с обычаями делового оборота или иными обычно предъяв-
ляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ)6. Для полноценно-
го исполнения обязательств гражданское законодательство 
Российской Федерации предусмотрело гл. 23 «Обеспечение 
исполнения обязательств». Предметом обеспечения в обяза-
тельственных правоотношениях выступает именно исполне-
ние обязательства, а не само обязательство.

3	 Гонгало	 Б.	 М.	 Учение	 об	 обеспечении	 обязательств.	 Вопросы	
теории	и	практики.	–	М.,	2004.	–	С.	5.

4	 Сарбаш	С.	В.	Исполнение	договорного	обязательства.	–	М.,	2005.	
–	С.	103.

5	 Егоров	Н.	Д.	Гражданско-правовое	регулирование	экономических	
отношений.	–	Л.,	1986.	–	С.	134.

6	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	 (ред.	от	03.08.2018)	 (с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	 с	 01.01.2019).	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
«Консультант	плюс».
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АксеноваЕ.И.

Развитие экономики в современных условиях привело 
к увеличению договорных отношений. Обеспечительные 
средства выходят на первый план в защиту заключаемых до-
говоров и сделок, которые становятся наиважнейшими при 
экономических отношениях, целью которых является дости-
жение желаемого результата. 

Давно ушли в прошлое действия, когда кредитор мог си-
лой воздействовать на личность должника, заставить его вы-
полнять определенные услуги или работы в отработку долга 
и т. д. Сущность обеспечения в гражданском праве нужно 
представлять как совокупность определенных правовых дей-
ствий, благодаря которым стороны гражданско-правовых от-
ношений смогут разрешить возникающие проблемы из-за 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.

Обеспечительные меры входят в состав системы общепра-
вовых обеспечительных мер. В современной юридической ли-
тературе данному вопросу большое внимание уделено в трудах 
Б. М. Гонгало. К правовым обеспечительным мерам ученый от-
носит установление обязанностей, запретов, введение ответствен-
ности за неисполнение обязанностей и нарушение запретов, 
принуждение, а также юридические средства, гарантирующие 
беспрепятственное осуществление субъективных прав7.

Т. И. Илларионова выдвигает идею о гражданско-право-
вых обеспечительных мерах как об установленных граждан-
ским законом или договором дополнительных гарантиях 
осуществления своих прав уполномоченным лицом. В граж-
данском праве обеспечительные меры могут проявляться из-
менением правоотношения, признанием права и т.п.8. 

В состав обеспечительных мер входят средства обеспе-
чения обязательств, к которым относятся способы, меры, 
методы. Функциональная направленность соот ветствующих 
обеспечительных мер позволяет создать условия, благодаря 
которым обязательства должны исполняться надлежащим 
образом. Имеет место также гарантия возмещения имущест-
венного интереса кредитора в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения основного обязательства. Так, Б. 
И. Пугинский выделяет меры имущественного обеспечения 
исполнения обязательств – залог, задаток, поручительство, 
гарантия9. По нашему мнению, обеспечительные средства 
направлены в первую очередь на стимулирование должни-
ка к исполнению и только в случае нарушения на защиту 
нарушенных интересов. Этой позиции придерживается и 
М. И. Брагинский, указывая, что обеспечение исполнения 
обязательств служит для понуждения должника исполнить 
обязательство10. Имеются также и противоположные точки 
зрения. Так И. И. Пустомолотов считает, что в случае выбо-
ра, что обеспечивать – точное исполнение контрагентом его 
обязанностей или сохранность собственных интересов, лицо 
всегда будет исходить из потребности защитить второе11.

Обеспечительные меры дополнительно стимулируют 
должника к исполнению своего основного обязательства и соз-
дают обязательство особого рода. В зависимости от способа 
обеспечения исполнения обязательств должник в случае нару-
шения будет должен не только кредитору, но и своему акцес-
сарию, частично или полностью заменившего должника в ос-
новном правоотношении. К. Аненков высказывал в свое время 
мысль, что «под обеспечением следует понимать средства, на-
правленные на укрепление обязательства, то есть на придание 
ему большей верности в отношении, разумеется, ничего иного, 
как получения по ним удовлетворения верителем12. 

Более полное и охватывающее понятие дает Д. А. Гри-
шин: «Обеспечение исполнения – это совокупность таких 
мер, которые заранее принимаются сторонами или предпи-
сываются законодателем в целях обеспечения имуществен-

7	 Гонгало	Б.	М.	Учение	об	обеспечении	обязательств	//	Вопросы	
теории	и	практики.	–	М.,	2004.	–	С.	7.

8	 Илларионова	 Т.	 И.	 Механизм	 действия	 гражданско-правовых	
охранительных	мер.	–	Свер-к,	1980.	–	С.	44.

9	 Пугинский	 Б.	 И.	 Гражданско-пра	вовые	 средства	 в	 хозяйствен-
ных	отношениях.	–	М.,	1984.	–	С.	91.

10	 Брагинский	М.	И.	Обязательства	и	способы	их	обеспечения:	неустой-
ка,	залог,	поручительство,	банковская	гарантия.	//	Правовые	нормы	
о	предпринимательстве.	Бюллетень.	Вып.	1.	–	М.,	1995.	–	С.	42.

11	 Пустомолотов	И.	И.	Меры	ответственности	и	 способы	обеспече-
ния	обязательств	в	гражданском	праве	//	Известия	ТулГУ.	Эконо-
мические	и	юридические	науки.	–	2013.	–	№	5.	–С.	2.

12	 Аненков	К.	Система	русского	гражданского	права.	Т.	III.:	Права	
обязательственные.	–	Спб.,	–1902.	–	С.	231.

ных интересов кредитора, предотвращения либо уменьше-
ния размера негативных последствий, возможных для него 
вследствие предполагаемого нарушения (неисполнения или 
ненадлежащего исполнения) обязательств контрагентом»13.

И все же на сегодняшний день остается открытым вопрос, 
какое понятие «обеспечение исполнения» или «обеспечение 
обязательств» удовлетворяет требованиям законодательной 
практики. Данный вопрос возникает в силу наличия разнород-
ности конструкций, которые объединены в рамках гл. 23 ГК РФ.

Способы обеспечения исполнения обязательств определе-
ны ст. 329 ГК РФ. Исполнение обязательств может обеспечиваться 
неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручитель-
ством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным пла-
тежом и другими способами, предусмотренными законом или 
договором. Можно сделать вывод, что статьей предусмотрены три 
варианта реализации способов обеспечения исполнения обязательств: 
во-первых поименованные способы, во-вторых способы, предусмотрен-
ные в законе и в-третьих способы, которые могут быть установлены 
по договоренности сторон в договоре. При таком разбросе способов обе-
спечения исполнения обязательств, различающихся между собой по раз-
личным критериям и функциональной направленности, до сих пор не 
выработано единого определения понятия способов обеспечения испол-
нения обязательств. Не существует на практике критериев, согласно 
которым можно было бы с легкостью ту или иную правовую форму 
признавать способом обеспечения.

При общем подходе, мы видим, что любые правовые 
средства, позволяющие осуществлять защиту прав, обеспе-
чивающие сохранение интересов, могут признаваться спосо-
бами обеспечения исполнения обязательств. 

Следует отметить, что предпринимались попытки выра-
ботать единые функции, благодаря которым можно было бы 
упорядочить способы обеспечения исполнения обязательств, 
но единого подхода к решению этого вопроса так и не было вы-
работано. На наш взгляд, изначально все способы исполнения 
обеспечения обязательств выполняют в момент подписания 
договора стимулирующую функцию, направленную на надле-
жащее исполнение обязательств, а в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств восстановительную 
(защитную) функцию – возмещение убытков, привлечение к 
ответственности нарушителя договора.

Еще как уже упоминалось ранее, основным признаком 
способов обеспечения исполнения обязательств является его 
специфика, проявляемая в дополнительном (аксессорном) 
характере по отношению к основному обязательству.

Гражданско-правовое регулирование обеспечение обяза-
тельств обладает обеспечительной системой со своими призна-
ками, функциями, которые позволяют выделить из общих пра-
вовых средств способы обеспечения исполнения обязательств. 
Применение способов обеспечения позволит участникам эко-
номических отношений при заключении договор, в какой-то 
мере гарантировать надлежащее исполнение обязательств. 
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В качестве закрепленного в законодательстве института 
договор об осуществлении прав участников появился после 
принятия Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 312-
ФЗ. Данный закон существенно изменил законодательное 
регулирование обществ с ограниченной ответственностью. В 
частности, именно данным законом в Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 
14-ФЗ был введен п. 3 ст. 8, которая ввела новый институт в 
отечественное законодательство – договор об осуществлении 
прав участников общества с ограниченной ответственностью.

Специфика корпоративного права заключается в том, что 
большинство его институтов, в частности институт юридиче-
ских лиц, неразрывно связан с элементом личного участия, что 
означает отсутствие необходимости защиты законных прав и 
интересов неограниченного круга лиц. Данный факт означает, 
что образующиеся в процессе деятельности юридических лиц 
(в частности, обществ ограниченной ответственности) правоот-
ношения могут быть детально урегулированы, в том числе са-
мими участниками данных правоотношений, то есть участни-
ками обществ с ограниченной ответственностью. 

Ни для кого не секрет, что детальное урегулирование 
в законодательстве вопросов взаимоотношений участников 
общества с ограниченной ответственностью противоречило 
бы принципам и целям корпоративного права, что привело 
к возникновению определенных пробелов в законодатель-
ном регулировании вопросов взаимоотношений участников 
общества с ограниченной ответственностью. Именно поэто-
му использование договорного регулирования отношений 
участников общества с ограниченной ответственностью по-
могает восполнить существующие в корпоративном и граж-
данском законодательстве пробелы. 

В связи со сказанным выше представляется целесообраз-
ным и логичным наличие закрепленного в отечественном за-
конодательстве института договора об осуществлении прав 
участников общества с ограниченной ответственностью.

Поскольку договор об осуществлении прав участников 
является корпоративным актом, выраженным в форме до-
говора, то исследование вопроса природы и регуляторных 
механизмов, используемых в соглашения об осуществлении 
прав участников общества с ограниченной ответственностью, 

следует базировать на традиционном для отечественной ци-
вилистики понимании договора1. Так, по мнению Алексеева, 
структура правоотношения, в частности возникающего из 
соглашения об осуществлении прав участников общества с 
ограниченной ответственностью, триедина и содержит объ-
ект, субъекты и содержание2. Ниже будут рассмотрены пер-
вые два элемента указанной выше структуры соглашений об 
осуществлении прав участников общества с ограниченной 
ответственностью.

Объект и условия договора
Цели заключения соглашений об осуществлении прав 

участников можно условно разделить на две группы: 
1) между участниками общества с ограниченной ответ-

ственностью, осуществляющими совместную деятельность, 
— детальное урегулирование взаимоотношений этих участ-
ников в данном обществе с ограниченной ответственностью;

2) между миноритарными участниками общества с 
ограниченной ответственностью — оказание реального вли-
яния на управление обществом.

Если говорить о таком элементе правоотношений, выте-
кающих из соглашений об осуществлении прав участников, 
как объект, то он в свою очередь состоит из двух подэлемен-
тов – во-первых, юридический объект – действия обязанных 
лиц, воздействие на которые правоотношение оказывает 
непосредственно, и, во-вторых, материальный объект - сам 
предмет корпоративного договора, т.е. имущественные пра-
ва на акции и имущественные и неимущественные права, 
вытекающие из акции - воздействие на который правоот-
ношение оказывает опосредованно через действия этих же 
обязанных лиц3. Также ряд авторов в качестве материального 
объекта называют корпоративный контроль4.

1	 Брагинский	М.	 И.,	 Витрянский	 В.	 В.	 Договорное	 право.	 Книга	
первая:	Общие	положения.	-	М.:	Статут,	2001.-	С.	295.

2	 Гражданское	 право:	 учебник	 /	 под	 ред.	 С.	 С.	 Алексеева.	 -	 М.:	
Проспект,	2009.	-	С.	41-42.

3	 Гражданское	право:	актуальные	проблемы	теории	и	практики	/	
под.	ред.	В.	А.	Белова.	-	М.:	ЮРАЙТ,	2007.	-	С.	197-264.

4	 Басова	 Т.	Ю.	 Корпоративные	 договоры	 в	 рамках	 холдинговых	
структур	//	Право	и	экономика.	-	2011.	-	№	12.	-	С.	33-39.
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Если говорить о предмете соглашения об осуществлении 
прав участников, то к нему принято относить процедуры корпо-
ративного управления, а также другие вопросы, которые подле-
жат диспозитивному включению в учредительный документ (в 
законодательстве Российской Федерации единственным учреди-
тельным документом является устав юридического лица).

В гражданском праве сложилось два основных подхода к 
понятию и составу предмета соглашений об осуществлении 
прав участников – «ограничительный» и «расширительный».

Сторонники «ограничительного» подхода придерживаются 
мнения, что в предмет соглашений об осуществлении прав участ-
ников входят исключительно те права сторон корпоративного до-
говора, которые установлены в ч. 1 ст. 67.2 ГК РФ, а именно: 1) го-
лосовать определенным образом; 2) приобретать или отчуждать 
доли (акции) по определенной цене или при наступлении опре-
деленных обстоятельств; 3) воздержаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных обстоятельств. В соответ-
ствии с «ограничительным» подходом перечень действий, состав-
ляющих предмет соглашений об осуществлении прав участников, 
является исчерпывающим. Д. В. Ломакин высказывает позицию, 
что соглашения об осуществлении прав участников не создает до-
полнительных прав и обязанностей5. Аналогичной позиции при-
держивается и В. Кононов, который считает, что даже если есть 
открытый перечень условий, говоря об императивности следует 
заметить, что многие положения законодательства о хозяйствен-
ных обществах «требуют использования ограничительного толко-
вания норм о предмете соглашения участников»6.

Если говорить о «расширительном» подходе к опреде-
лению предмета соглашений об осуществлении прав участ-
ников, то в его предмет включаются как поименованные в 
законодательстве права, так и непоименованные права. К не-
поименованным правам как раз и относятся упоминающиеся 
в законодательстве «иные действия, связанные с управлением 
обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
общества». Так, к примеру, в качестве предмета соглашений 
об осуществлении прав участников И. С. Шиткина рассма-
тривает следующие группы прав и обязанностей: связанные 
с участием в управлении делами общества, связанные с пере-
ходом прав на доли и иные, которые связаны с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества7. 
Ю. А. Доронин считает, что к предмету корпоративного до-
говора могут быть отнесены права на дивиденды, от которых 
участник вправе отказаться в пользу другого участника.

Наиболее предпочтительной представляется точка зре-
ния сторонников «расширительного» подхода, поскольку 
сторонниками «ограничительного» подхода не решен вопрос 
о том, чем, если не предметом договора, являются такие пра-
ва и обязанности сторон соглашений об осуществлении прав 
участников, как, например, права и обязанности, связанные 
с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией 
общества с ограниченной ответственностью.

Стороны (субъекты) договора.
Участники общества с ограниченной ответственностью 

могут заключить названный договор, как между собой, так и 
с иными, третьими лицами, которые не являются участни-
ками данного общества с ограниченной ответственностью на 
момент его заключения.

Наличие возможности заключать договор об осуществле-
нии прав участников общества с ограниченной ответственностью 
с лицами, не являющимися участниками данного общества с 
ограниченной ответственностью, необходимо, в том числе, для 
того, чтобы участники могли распространить те или иные пра-
ва и обязанности, которые устанавливаются ими самими, на по-
тенциальных приобретателей долей общества с ограниченной 

5	 Ломакин	 Д.	 В.	 Договоры	 об	 осуществлении	 прав	 участников	
хозяйственных	обществ	как	новелла	корпоративного	законода-
тельства	//	Вестник	ВАС.	-	2009.	-	№	8.	-	С.	14.

6	 Кононов	В.	Проблемы	предмета	исодержания	соглашения	участ-
ников	хозяйственных	обществ	по	российскому	праву	//	Корпора-
тивный	юрист.	-	2010.	-	№	10.	-	С.	23-28.

7	 Шиткина	И.	С.	Соглашения	акционеров	 (договоры	об	осущест-
влении	прав	участников)	как	источник	регламентации	корпора-
тивных	отношений	//	Хозяйство	и	право.	-	2011.	-	№	2.	-	С.	36-47.

ответственностью до того момента, когда такие третьи лица ста-
нут участниками данного общества. Данная возможность также 
позволяет решить проблему осуществления прав участника в 
период между заключением договора купли-продажи доли и 
переходом прав на нее, когда данные события происходят не 
одномоментно и между ними существует определенный разрыв 
во времени, например, если переход прав ставится в зависимость 
от наступления определенного условия. Так, например, таким 
условием может быть обязательство получения приобретателем 
долей общества с ограниченной ответственностью всех необходи-
мых разрешений на данное приобретение (например, согласие 
Федеральной антимонопольной службы России, если оно требу-
ется в конкретной ситуации).

В то же время возможность третьего лица, не являющего-
ся участником общества с ограниченной ответственностью, быть 
стороной договора об осуществлении прав участников связана с 
определенными рисками. Так, например, В. В. Плеханов отмечает, 
что подобный подход связан с большими рисками «существова-
ния «теневых» участников, de facto осуществляющих корпоратив-
ный контроль. Данная проблем актуальна как для гражданского 
права, так и для антимонопольного законодательства»8. Пред-
ставляется, что судебная практика в каждом конкретном случае 
должна определять, исходя из пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ, кон-
кретный охраняемый законом интерес третьего лица.

Плеханов В. В. также отмечает, что возможность общества 
быть участником подобного договора рассматривается как по-
ложительный момент. Однако автор указывает на риски того, 
что это может привести к различного рода злоупотреблени-
ям, в частности созданию значительных преимуществ в виде 
«дополнительных прав» для одних и ущемлению прав других 
участников, в обход регулирования, закрепленного в уставе9.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, спустя 10 лет с 
момента закрепления института договора об осуществлении 
прав участников в отечественном законодательстве, данный 
институт, наряду с акционерными соглашениями, стал эф-
фективным инструментом, с помощью которого участники 
гражданского оборота получают настоящую, а не декларатив-
ную автономию воли, которая позволяет им самостоятельно 
устанавливать эффективное регулирование, в значительной 
мере отвечающее их собственным интересам и потребностям.
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Введение
В Российской законодательной практике наследования 

по завещанию является одной из четырех форм передачи 
имущества, наряду с договором купли-продажи, дарением 
и рентой. В отличие от других видов передачи имущества 
завещание является односторонней сделкой. Кроме того, 
при наследовании по завещанию имущество переходит в 
собственность наследников, только после смерти владельца 
имущества. Поэтому, завещатель в отличие от других субъ-
ектов сделок с имуществом лишен возможности обосновать 
характер сделки и отстоять свое волеизъявление в судебном 
порядке, что неизбежно приводит к трудно разрешаемым 
юридическим коллизиям. Несмотря на совершенствование 
норм завещательного права, остается ряд аспектов, в том 
числе и законодательных новелл, оставляющих возможность 

неоднозначного толкова-
ния токования положений 
ГК РФ. Так, в законодатель-
ных нормах наследственно-
го права РФ не прописан 
принцип обязательной доли родственников первой очереди, 
если они не являются инвалидами или иждивенцами и отсут-
ствует понятие узуфрукта т.е. права пожизненного пользова-
ния овдовевшего супруга имуществом без права владения, 
хотя подобные нормы принципиально прописаны в ст. 216 
ГК РФ. В Российском законодательстве в отличие от западных 
стран отсутствует понятие зарегистрированного гражданско-
го партнерства, которое касается не только имущественных 
взаимоотношений однополых пар, но лиц традиционной 

Назаров С. С.
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ориентации ведущих совместное хозяйство, но не желающих 
вступать в брак. 

Законодательные основы, регулирующие обязательную 
долю наследства и узуфрукт в России и за рубежом

Российским законодательством предусмотрено выде-
ление несовершеннолетним или нетрудоспособные детям, 
нетрудоспособному супругу, родителям, а также нетрудо-
способным иждивенцам наследодателя, подлежащим при-
званию к наследованию, независимо от содержания завеща-
ния, обязательной доли, составляющей не менее половины 
доли наследства, которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону1. Если данная трактовка доста-
точно однозначна в отношении нетрудоспособных детей и 
иждивенцев, то понятие нетрудоспособности оставшегося 
в живых супруга, получающего социальную пенсию и не 
имеющего инвалидности может трактоваться двояко. Кро-
ме того, существенной проблемой, которая дискуссируется 
юридическим сообществом, является наследование доли 
(микродоли) жилого помещения наследниками умершего 
супруга. В подобных случаях квартира, в которой проживали 
в течение многих лет супруги становиться совместной соб-
ственностью оставшегося супруга и наследодателя, который 
обладая даже микродолей, имеет право на вселение и может 
диктовать свои условия по размену или продаже квартиры. 
В основном эти проблемы касаются пожилых граждан, кото-
рые в силу возрастных изменений самостоятельно не могут 
решать эти сложные юридические вопросы. Между тем со-
циальная, юридическая и законодательная поддержка пожи-
лых граждан, как неоднократно подчеркивал президент РФ 
В.В. Путин является одним из приоритетов Государственной 
политики2,3. Хотя данная проблема обсуждается на страни-
цах печатных изданий и электронных СМИ до настоящего 
времени отсутствуют реальные решения и законодательные 
инициативы. В этой связи целесообразно обратиться к бо-
гатому зарубежному опыту в этой области наследственного 
права.

Во Франции наследодатель в праве свободно распоря-
жаться только частью своего имущество (quotite disponible), в 
то время как остальная доля является резервом (reserve). Ре-
зерв может достигать половины наследство, а право на него 
имеют нисходящие родственники умершего (дети, внуки и 
даже незаконнорожденные дети). Для выжившего супру-
га очень важно правильно сделать выбор, поскольку любой 
другой наследник может потребовать, чтобы он сделал это. 
Если выживший супруг не выбрал в письменной форме в те-
чение трех месяцев после того, как наследник сделал такой 
запрос, считается, что выживший супруг выбрал узуфрукт. 
Различия между узуфруктом и безусловным правом владе-
ния собственностью весьма существенные и каждый случай 
индивидуален. Узуфрукт также может быть преобразован 
в капитал, но опять же требуется взаимное согласие между 
выжившим супругом и наследниками. Узуфрукт, принадле-
жащий супругу, может быть конвертирован в пожизненную 
ренту, если об этом попросит супруг или наследник4

В Англии в отличие от Франции отсоветуют понятия 
«резерва» или «обязательной доли». Оставшийся в живых су-

1	 Гражданский	кодекс	РФ,	ст.	149.	Право	на	обязательную	долю	в	
наследстве.

2	 Путин	В.В.	Заседание	президиума	Госсовета	по	вопросам	разви-
тия	системы	социальной	защиты	пожилых	людей	«О	развитии	
системы	 социальной	 защиты	 граждан	 пожилого	 возраста».	 5	
августа	2014.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	гhttp://
kremlin.ru/events/president/news/46397.

3	 Путин	В.В.	Создание	достойных	условий	жизни	для	старшего	по-
коления.	1	октября	2012.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://kremlin.ru/events/president/news/16556.

4	 Inheritance	right	of	spouse.	Notariatede	France,	2017.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.notaires.fr/en/dona-
tion-succession/succession/rights-surviving-spouse.

пруг может наследовать либо узуфрукт собственности умер-
шего, либо право собственности на одну четверть по своему 
выбору. 1 октября 2014 г. в Англии вступили в силу большие 
изменения законов, регулирующих распределение имуще-
ства умерших без завещания. Самое большое изменение 
касается семейных пар и гражданских партнерств без детей. 
Согласно старым правилам, если один из супругов умер при 
отсутствии детей, то первые 450 000 фунтов стерлингов, плюс 
половина остальных, достались выжившему супругу. Другая 
половина разделялась между кровными родственниками по-
койного, что часто означало, что деньги доставались родите-
лям покойного. Но согласно новым положениям выживший 
супруг получает все наследство, а родители и другие род-
ственники не увидят ни копейки. Есть также некоторые важ-
ные изменения в том случае, если у супружеской / граждан-
ской пары есть дети. По старым правилам женатый партнер 
получал до 250 000 фунтов стерлингов и только оставшаяся 
сумма делилась с детьми. Ранее законодательство постули-
ровало, что дети сразу получат половину суммы, превышаю-
щей 250 000 фунтов стерлингов (или останутся в доверитель-
ном управлении до 18 лет). Другая половина также должна 
принадлежать детям, но оставшийся в живых супруг также 
имеет «жизненный интерес» к деньгам, пока он/она остава-
лась в живых. «Жизненный интерес» означает, что он/она 
могут получать доход от денег, но не сам капитал. Но с 1 ок-
тября 2014 г. концепция жизненного интереса отменяется. 
Оставшийся в живых женатый партнер получит все первые 
250000 фунтов стерлингов, а затем получит полное право на 
половину оставшейся суммы. Все дети получат половину все-
го, что превышает £ 250 000 , но им придется ждать до 18 лет, 
чтобы получить деньги в свои руки5.

Согласно гражданскому уложению Германии § 2303 - 
2338 предусматривается, что обладатель обязательной доли 
рассматривается как кредитор, которому наследники обяза-
ны выплатить означенную сумму6. Правом на обязательную 
долю в Германии обладают нисходящие родственники, ро-
дители и супруг, исключенные из числа наследников завеща-
тельным распоряжением или в том случае, если их доля по 
завещанию меньше, чем половина их законной доли7. 

Наследование имущества в рамках гражданского 
партнерства

В Российской федерации отсутствует такая законода-
тельная норма как гражданское партнерство. Партнеры, 
не зарегистрировавшие свой брачный союз с юридической 
точки зрения, являются сожителями и при отсутствии за-
вещания не имеют никаких прав на имущество друг друга 
даже при наличии детей. За рубежом первоначально граж-
данское партнерство рассматривалось как союз однополых 
пар. Однако рад стран, в частности, Великобритания при-
знает зарегистрированные партнерства гетеросексуальных 
пар. В соответствии с Законом о гражданском партнерстве 
Великобритании 2004 года зарегистрированные однополые 
партнеры имеют одинаковые права наследования в качестве 
супруга умершего, а в 2018 Верховный суд Объединённого 
Королевства постановил, что люди разного пола также могут 
вступать в гражданское партнерство. Закон о гражданском 
партнерстве поддержала премьер Британии Тереза Мэй. Это 

5	 Wills	and	inheritance:	how	changes	to	the	intestacy	rules	affect	you	
20.	Sep.	2014.	The	Gardian.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 https://www.theguardian.com/money/2014/sep/20/wills-
inheritance-changes-intestacy-rules.

6	 Залесский	В.В.	Основные	институты	гражданского	права	зару-
бежных	стран	/	Под	ред.	В.В.	Залесского.	-	М.:	НОРМА,	1999.	
-	С.	503.

7	 Жаботинский	М.В.	 Обязательная	 доля	 при	 наследовании	 иму-
щества:	 российский	 и	 зарубежный	 опыт.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://wiselawyer.ru/poleznoe/15192-
obyazatelnaya-dolya-nasledovanii-imushhestva-rossijskij-
zarubezhnyj-opyt.
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значит, что соответствующие законы в Англии и Уэльсе поч-
ти наверняка будут введены. Шотландии решение Верховно-
го суда не коснется8. Следовательно, гетеросексуальные пары 
в Англии и Уэльсе смогут вступать в гражданские партнер-
ства, что дает им целый ряд финансовых преимуществ, за-
резервированных до сих пор для вступающих в брак. Тереза 
Мэй заявила, что «новые реформы обеспечат большую без-
опасность парам, которые хотят юридического признания 
своих отношений, не вступая в полный брак. В Великобри-
тании более 3,3 млн. семей, не состоящих в браке из 19 млн., 
живущих вместе с общими финансовыми обязанностями. 
Почти половина из них имеют детей. Они утверждали, что 
закон, который разрешает гражданское партнерство только 
между однополыми парами, прямо противоречит статье 14 
Европейской конвенции о правах человека. Партнеры заяви-
ли, что они не могут оформить свои отношения и должны 
иметь возможность вступить в гражданское партнерство. 
Они не хотят вступать в брак из-за того, что они считают его 
«историческим анахронизмом»9. В Испании нет стандартных 
правил в отношении зарегистрированных партнерств. Каж-
дое автономное сообщество имеет свои собственные правила, 
которые могут варьироваться от простых административных 
последствий для полного юридического признания, приво-
дящего в последнем случае к тем же последствиям и правам 
наследования, что и для однополых супругов (Каталония). 
Партнер незарегистрированного партнерства может стать 
наследником только в соответствии с завещательными рас-
поряжениями. Однополые партнеры зарегистрированного 
партнерства имеют такое же право на наследство, что и су-
пруги. С другой стороны, финансовая защита выжившего 
партнера незарегистрированного партнёрства ограничена 
домом, который он/она разделяли с умершем и совместно 
принадлежащей мебелью10.

В Бельгии признано так называемое «легальное сожи-
тельство». В наследство оставшийся в живых законный сожи-
тель (зарегистрированный партнер) имеет право узуфрукта 
в отношении недвижимости, в которой партнеры сожитель-
ствовали, а также право на мебель в указанной собственно-
сти. Выживший законный сожитель, однако, может быть 
лишен этого право узуфрукта в случае завещания или дара 
в пользу другого лица. Если покойный не вступил в зареги-
стрированное партнерство (де-факто незарегистрированное 
партнерство), партнер может стать наследником, только 
если покойный указал это в завещании. Бельгийский закон 
не предоставляет автоматического права наследования тако-
му партнеру11.

Заключение
Проведенный анализ свидетельствует о том, что за-

конодательные нормы наследственного права Российской 
Федерации не полностью отражают существующие реалии 
и интересы овдовевших супругов и незарегистрированных 
партнеров, даже при наличии совместных детей. Одной из 
наиболее острых проблем является возможность наследова-
ния доли или микродоли квартиры, в которой проживали 
супруги третьими лицами по завещанию умершего супру-
га или по закону. Несмотря на многочисленные предложе-
ния о решении этой проблемы до настоящего времени от-

8	 Брак	 или	 партнерство?	 У	 британцев	 будет	 больше	 выбор.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https://www.bbc.com/
russian/features-45724508.

9	 Financial	Times.UK	government	to	grant	civil	partnerships	to	hetero-
sexual	couples	UK	government	to	grant	civil	partnerships	to	hetero-
sexual	couples.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
www.ft.com/content/89e601f8-c630-11e8-ba8f-ee390057b8c9.

10	 Civil	Partnerships	in	Spain.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	http://www.andalucia.com/forums/viewtopic.php?t=13143.

11	 Marriage	 and	 legal	 cohabitation	 in	 Belgium.	 –	 [Электронный	 ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.myria.be/en/publications/
marriage-and-legal-cohabitation-in-belgium.

сутствуют реальные законодательные инициативы. В этой 
связи представляется целесообразным использовать опыт 
западных стран и ввести в наследственное законодательство 
понятие узуфрута т.е. права пожизненного пользования ов-
довевшим супругом имуществом (квартирой и мебелью) без 
права владения, той доли которая по закону или по завеща-
нию принадлежит другим наследникам. При этом следует 
отметить, что подобные нормы распоряжения имуществом 
принципиально прописаны в ст. 216 ГК РФ. Юридическому 
сообществу также следует рассмотреть возможность обра-
титься к Законодателю с предложением ввести норму ГК РФ 
гражданского партнерства для пар нежелающих вступать в 
брак, но ведущих совместную финансовую деятельность и 
имущественные взаимоотношения граждан.
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Каждый из нас в сознательном возрасте задумывается о 
завтрашнем дне. В период трудоспособного возраста любой 
разумный человек пытается сформировать капитал для безбед-
ного существования в пенсионном возрасте. И государство с по-
мощью правовых механизмов, закрепленных в нормах права, 
призвано помочь гражданам, которые в период трудоспособ-
ного возраста осуществляли трудовую деятельность на основа-
нии трудового договора, либо гражданско-правового договора, 
либо являются самозанятыми  гражданами. Формирование 
будущей пенсии это задача не только государства, но и самих 
граждан, думающих о завтрашнем дне. 

Пенсионное обеспечение в России претерпевает измене-
ния и с каждым годом данные изменения направлены на сохра-
нение того благосостояния граждан и заработка, который наце-
лен не только на доходную часть семьи, но и на формирование 
бюджета государственных внебюджетных фондов. Происходит 
формирование тех социальных гарантий, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации и федеральных зако-
нах, которые приняты во исполнении основных конституцион-
ных норм. Пенсионная система России основана на страховых 
принципах. А значит, зависит не только от стажа лица и вида 
деятельности. При помощи страховых взносов застрахованное 
лицо имеет возможность получить в настоящее время не толь-

ко медицинскую и социаль-
ную помощь, но также по-
заботиться о своей будущей 
пенсии.

С 2001 года было введе-
но понятие «накопительная 
часть пенсии». Данная часть 
пенсии наряду со страховой 
формировалась посред-
ствам отчислений страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федера-
ции. Накопительная часть 
пенсии входила в состав трудовой пенсии. Тем самым, лица 
имеющие право на государственное пенсионное обеспечение 
не имели возможности по средствам страховых взносов форми-
ровать пенсионные накопления. Трудовая пенсия состояла из 
двух самостоятельных частей: накопительной части и страховой 
части пенсии. Базовый размер пенсии входил непосредственно 
в страховую часть и принимался в расчет для ее формирования. 
Накопительная часть пенсии являлась самостоятельной вели-
чиной в формировании которой участвовали не только гражда-
не, заинтересованные в ее формировании, но и государство. Так, 

Фроловская Ю. И.
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формирование данной части пенсии осуществлялось по сред-
ствам взносов как работодателем в размере шесть процентов от 
фонда заработной платы лица, так и добровольно самим работ-
ником. При этом если накопительная часть формировалась на 
добровольных началах, то оказывалась поддержка таким граж-
данам из государственного бюджета, но не более двенадцати 
тысяч в год. Появилась возможность самостоятельно формиро-
вать накопительную часть пенсии при помощи добровольных 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Пенсионная система это динамично развивающийся 
организм, который проходит те этапы, которые необходимы 
в соответствии в потребностями нашего общества в конкрет-
ный промежуток времени. Тем самым, накопительная часть 
пенсии перешла в самостоятельный вид пенсионного обеспе-
чения – накопительную пенсию на основании Федерального 
закона №424 «О накопительной пенсии» – от 28.12.2013г1. 

Пенсионные накопления формируются у граждан млад-
ше 1967 года рождения. Граждане старше указанного возраста 
имеют возможность формировать данные накопления исключи-
тельно на добровольных началах. При этом предполагается, что 
государство стимулирует данные взносы в рамках пенсионных 
накоплений увеличением ежегодного финансирования нако-
пительной части в четыре раза. Таким образом, на каждую вло-
женную тысячу рублей из государственного бюджета поступало 
четыре тысячи рублей, но не более сорока восьми тысяч в год.  
Пенсионные накопления в настоящий момент отнесены к нако-
пительной пенсии. С 1 января 2015 года пенсионное обеспечение 
делится на три вида - государственное, накопительное, страховое. 
У граждан появилась возможность формирования не только на-
копительной пенсии, но и возможность принимать решение, 
где будут формироваться данные накопительные взносы. Отли-
чительной особенностью пенсионных накопления является тот 
факт, что в отличие от страховых взносов они не обеспечивают 
пенсионное содержание нынешних получателей страховых пен-
сий. Таким образом, созданы Негосударственные пенсионные 
фонды и Управляющие компании, которые имеют право распо-
ряжения теми взносами, которые находятся на лицевых счетах 
граждан в рамках пенсионных накоплений. 

Негосударственные пенсионные фонды РФ (далее по тек-
сту – НПФ) это те организации, которые имеют лицензию на 
формирование пенсионных накоплений физических лиц. НПФ 
гражданин выбирает самостоятельно путем заключения дого-
вора в простой письменной форме. Данные денежные средства 
находятся на индивидуальном лицевом счете граждан. Плюс 
НПФ в том, что застрахованные лица имеют не только право 
формирования пенсионных накоплений, но и в том, что денеж-
ные средства, которые мы доверяем данному фонду могут уве-
личиваться в зависимости от рентабельности данного фонда по 
итогам года. Это так называемый «вклад», формируемый само-
стоятельно гражданами на добровольной основе. А если пенси-
онные накопления это добровольное принятие решения о своей 
будущей пенсии, значит и тех лиц, которые приняли решение 
не формировать пенсионные накопления достаточно большое 
количество в силу различных объективных и субъективных при-
чин. При этом, если человек формирует исключительно стра-
ховую пенсию, то страховые взносы, которые лицо отчисляет в 
Пенсионный Фонд РФ не сокращаются. Страховая пенсия2 явля-
ется собственностью государства. А соответственно, те денежные 
средства, которые направлены на ее формирование не являются 
собственностью граждан, а значит, могут расходоваться исходя 
из интересов государственной политики, в том числе в социаль-
ной сфере. С другой стороны, для реализации возможности на 
пенсионное обеспечение, те лица, которые не имеют соответ-
ствующего страхового стажа, достигнув пенсионного возраста, 
не могут претендовать на страховую пенсию по старости. И со-
ответственно, страховые взносы, которые отчислялись в Пенси-
онный фонд РФ не будут направлены на страховое пенсионное 
обеспечение данного лица. А если рассмотреть ситуацию, когда 

1	 Федеральный	закон	от	28.12.2013	№	424-ФЗ	(ред.	от	03.10.2018)	
«О	накопительной	пенсии»	//	«Собрание	законодательства	РФ»,	
30.12.2013,	N	52	(часть	I),	ст.	6989.

2	 Федеральный	закон	от	28.12.2013	№	400-ФЗ	(ред.	от	27.12.2018)	
«О	страховых	пенсиях»	//	«Российская	газета»,	№	296,	31.12.2013.

лицо и вовсе не дожило до пенсионного возраста, то члены его 
семьи при наличии только условия нетрудоспособности в силу 
возраста или состояния здоровья смогут получать страховую 
пенсию по случаю потери кормильца. Если же на иждивении 
данного лица не находились нетрудоспособные члены семьи, то 
сформированные денежные средства в Пенсионном фонде РФ за 
счет страховых взносов поступят в доход государства. Все это и 
обусловило необходимость формирования добровольного пен-
сионного обеспечения в рамках накопительной пенсии.

Не только НПФ имеют право на формирование пенси-
онных накоплений, но и те Управляющие компании, с ко-
торыми заключен договор на основании закона о контракт-
ной системе для формирования пенсионных накоплений. 
Особенностью формирования пенсионных накоплений по 
средствам взносов в Управляющую компанию является от-
сутствие возможности выбора организации у граждан. 
Управляющая компания заключает договор непосредствен-
но с Пенсионным фондом РФ. 

Пенсионные накопления исходя из основ федерально-
го законодательства могут формировать как граждане Рос-
сийской Федерации так и иностранные граждане и лица без 
гражданства при соблюдении условий законодательства Рос-
сийской Федерации. При этом лицо, формирующее данный 
вид пенсии заботится не только о своем завтрашнем дне, но и 
в случае недожития формирует пенсионные накопления для 
правоприемников. Правоприемники могут быть установле-
ны самостоятельно застрахованным лицом в результате по-
дачи заявления. По общему правилу выплата пенсионных на-
коплений правоприемникам осуществляется в равных долях, 
если иное не установлено в заявлении застрахованного лица. 
Накопительная пенсия не зависит от прав граждан на другой 
вид пенсионного обеспечения. Лица, имеющие право на го-
сударственную либо страховую пенсию имеют возможность 
формировать пенсионные накопления. Причем пенсионные 
накопления формируются как за счет средств работодателя, 
так и за счет добровольных взносов в НПФ либо в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации (далее по тексту – ПФ РФ). 
Денежные средства, зачисляемые добровольно являются соб-
ственностью граждан, а не Российской Федерации. 

В настоящее время действует мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений до 2021 года. Суммы страховых 
взносов, которые поступают от работодателей на пенсионные 
накопления направлены на формирование страховой пенсии. 
А следовательно, призваны обеспечить полноценное пенси-
онное содержание тех граждан, которые в настоящий момент 
имеют право на страховую пенсию по старости, инвалидности 
либо на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

Дискуссии по данному вопросу ведутся в настоящий 
момент, но при этом мы должны понимать, что для подня-
тия уровня пенсионного обеспечения граждан в нынешних 
реалиях одного лишь увеличения пенсионного возраста не-
достаточно. Необходимо создать условия, при которых лица, 
имеющие право на пенсионное обеспечение будут получать 
достойное денежное содержание за сет средств, находящихся 
на персонифицированных счетах в Пенсионном фонде РФ, 
так и за счет денежных средств, которые находятся в НПФ за 
счет добровольных взносов граждан.
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Одним из основных признаков любых рыночных от-
ношений является столкновение экономических интересов 
хозяйствующих субъектов предпринимательской деятель-
ности, выраженное в форме конкуренции. Конкуренция, 
как экономическое, социальное и правовое явление присут-
ствует в любой развитой экономике. Она является основным 
стимулом повышения качества производимой продукции 
и оказываемых услуг, обеспечивает наращивание объемов 
производства, формирует наиболее обоснованные цены на 
товары, расширяет и совершенствует рынок сбыта послед-
них. Однако для современного общества очень важно, чтобы 
соперничество предпринимателей не приводило к примене-
нию противозаконных методов рыночной борьбы, которые 
принято называть недобросовестной конкуренцией1. Неспо-
собность государства противодействовать подобным нару-
шениям может приводить к замедлению темпов развития 
экономики, ее стагнации и другим негативным процессам.

Для того, чтобы выявить проблемы в сфере регулирова-
ния недобросовестной конкуренции необходимо использо-
вать передовые научные приемы получения новых знаний. В 
этой связи, весьма актуальной научной задачей будет являть-
ся исследование проблем, возникающих в процессе мето-
дологического анализа недобросовестной конкуренции как 
одной из форм злоупотребления гражданским правом. Их 
выявление позволит определить наиболее подходящие для 
исследования недобросовестной конкуренции виды научных 
методов. Комплексное использование последних может по-
зволить выявить новые способы совершенствования форм 
гражданско-правового противодействия указанной форме 
злоупотребления правом.

Обращаясь к сущности термина «методологический ана-
лиз», следует отметить, что под ним понимается не какой-то 

1	 Паращук	 С.	 А.	 Недобросовестная	 конкуренция:	 содержание	 и	
правовые	 средства	 её	 пресечения:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	юрид.	
наук.	‒	М.,	1996.	–	С.	3.	

один научный метод, например, анализ, а целостная система 
исследовательских средств (принципов, методов), обеспечи-
вающих решение научных проблем в определенной сфере 
человеческой деятельности2. Его структура составляют три 
уровня познания предметов и явлений: философский, обще-
научный и частнонаучный3.

По мнению цивилистов, правовая категория «недобро-
совестная конкуренция» является частью гражданско-право-
вого института злоупотребления правом4. С учетом данной 
позиции, а также неотъемлемых диалектических связей и 
взаимозависимостей общего и целого следует предполо-
жить, что многие проблемы методологического анализа, 
возникающие при изучении норм гражданского права, рас-
пространяются и на исследования правоотношений в сфере 
недобросовестной конкуренции.

Первой проблемой, с которой приходится сталкивать-
ся цивилистам является отсутствие четкой системы единых 
частнонаучных методов исследования правоотношенийкак 
в гражданском праве, так и в других отраслях российского 
права5. 

2	 Едронова	В.	Н.,	Овчаров	А.О.	Методы,	методология	и	логика	на-
учных	исследований	//	Экономический	анализ:	теория	и	прак-
тика.	2013.	№	9.	[Электронный	ресурс].	‒	Режим	доступа:	https://
cyberleninka.ru/article/n/metody-metodologiya-i-logika-nauchnyh-
issledovaniy	(дата	обращения:	22.01.2019).

3	 Петрий	П.	В.	Методология	научного	познания	и	исследования:	
содержание	и	современные	представления	//	Вестник	военного	
университета.	‒	2011.	‒	№	4.	‒	С.	11-12.

4	 	Грибанов	В.	П.	Пределы	осуществления	и	защиты	гражданских	
прав.	‒	М.:	Российское	право,	1992.	[Электронный	ресурс].	‒	Ре-
жим	доступа:	https://infopedia.su/11x9c10.html	(дата	обращения:	
22.01.2019).

5	 Кузнецова	О.	А.	Методы	научного	исследования	в	цивилистиче-
ских	диссертациях	//	Вестник	Пермского	университета.	Юриди-
ческие	науки.	‒	2014.	‒	№	4.	С.	299-261.
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Выборочный анализ докторских диссертаций, посвя-
щенных изучению регулирования гражданского-правовых 
норм, во введении которых описывались использованные 
методы исследования, свидетельствует о том, что ученые, как 
правило, применяют три основных частнонаучных правовых 
метода: формально-логический (с его помощью формулиру-
ются правовые понятия, отыскиваются логические несоответ-
ствия тех или иных правовых норм реалиям общественных 
отношений, а также противоречия нормативных правовых 
актов между собой); сравнительно-правовой (используется в 
ходе сопоставления различных правовых систем государств, 
правовых отраслей, их институтов и норм); историко-право-
вой (позволяет познать сущность норм права с точки зрения 
их возникновения и развития)6.

Помимо указанных методов,в перечисленных работах в 
разных вариациях упоминались такие частнонаучные спосо-
бы познания, как конкретно-социологический, структурно-
функциональный, правовое моделирование, комплексный 
анализ, системный подход, межотраслевой метод юридиче-
ских исследований7. 

Обращаясь к другим юридическим наукам, в частности к 
теории государства и права, видно, что и там не сформулиро-
ван единый комплекс частнонаучных юридических методов 
познания, о чем достаточно подробно отмечал В.В. Кожев-
ников8. Рассматривая проблему многообразия используемых 
в юриспруденции частнонаучных приемов познания послед-
ний сформулировал следующий их перечень методов, ко-
торые следует относить к правовым: технико-юридический 
метод; формально-юридический; догматический; специаль-
но-юридический метод, состоящий в анализе практических 
правовых ситуаций и юридических документов. 

Отсутствие единой системы методов научного познания 
в гражданском праве во многом закономерно. Это можно 
объяснить многообразием общественных отношений, возни-
кающих при реализации гражданско-правовых норм. В част-
ности, в теории выделяют множество видов гражданских пра-
воотношений: абсолютные и относительные; имущественные 
и неимущественные; вещные и обязательственные; простые 
и сложные и др.9. Каждое из них обладает разнообразными 
субъектами, их правами и обязанностями, объектами, юри-
дическими фактами. В этой связи исследования различных 
правоотношений и их отдельных элементов объективно не 
может происходить с помощью единых методологических 
шаблонов. Их индивидуальные исторические, социальные, 
экономические особенности функционирования и развития, 
а также специфические внутриотраслевые и межотраслевые 
связи предопределяют уникальность выбора системы част-
нонаучных методов решения теоретических и практических 
задач.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

6	 Емелькина	 И.	 А.	 Система	 ограниченных	 вещных	 прав	 на	 зе-
мельные	 участки:	 дис.	 …	 докт.	 юрид.	 наук.	 ‒	 М,	 2010.	 [Элек-
тронный	 ресурс].	 ‒	 Режим	 доступа:	 http://www.dissercat.com/
content/	 sistema-ogranichennykh-veshchnykh-prav-na-zemelnye-
uchastki#ixzz5dQ0Db8ja	 (дата	 обращения:	 22.01.2019);	 Степанов	 С.	
А.	Система	объектов	недвижимого	имущества	 в	 гражданском	пра-
ве:	 теоретические	 проблемы:	 дис.	…	 докт.	юрид.	 наук.	‒	М.,	 2004.	
[Электронный	ресурс].	‒	 Режим	доступа:	 http://www.dissercat.com/
content/sistema-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-v-grazhdanskom-
prave-teoreticheskie-problemy#ixzz5dQ20rqdG	 (дата	 обращения:	
22.01.2019);	 Харитонова	Ю.	 С.	 Отражение	 функции	 управления	 в	
институтах	гражданского	права:	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	‒	М.,	2011.	
[Электронный	ресурс].	‒	 Режим	доступа:	 http://www.dissercat.com/
content/otrazhenie-funktsii-upravleniya-v-institutakh-grazhdanskogo-
prava#ix	zz5dQ2PIAqY	(дата	обращения:	22.01.2019).

7	 Там	же.
8	 	Кожевников	В.	В.	Проблемы	методологии	теории	государства	и	

права	в	современной	российской	юридической	науке:	критиче-
ский	анализ	//	Вестник	Омского	университета.	Серия	«Право».	
‒	2009.	‒№	3.	‒	С.	12.	‒	С.	5–12.

9	 Колодин	Д.	М.,	Лоба	В.	Е.	Виды	гражданских	правоотношений	
//	Актуальные	направления	научных	исследований:	от	теории	к	
практике.	‒	2015.	‒	№	4.	‒	С.	324-325.

1. Анализ методов научного познания в гражданском 
праве свидетельствует о том, что исследователь-цивилист не 
имеет возможность использовать универсальные подходы 
к частнонаучном способам решения теоретических и прак-
тических задач и вынужден с помощью логики и интуиции 
избирать наиболее целесообразную совокупность средства 
познания гражданских правоотношений.

2. Неправильный или несвоевременный выбор способов 
исследования закономерно приведет к неверным научным 
результатам и другим негативным последствиям. Однако 
многообразие частнонаучных методов и широкая возмож-
ность в их вариациях может имеет и положительный эффект, 
выраженный в том, что под каждую решаемую в граждан-
ском праве научную проблему возможно подобрать инди-
видуальную систему способов получения знаний, которые 
в ходе методологического анализа могут позволить открыть 
новые стороны проблемы и обнаружить нестандартные спо-
собы ее решения.

Определившись с общими затруднениями, которые воз-
никают в ходе методологического анализа гражданско-пра-
вовых правоотношений, можно приступить к исследованию 
методологических особенностей анализа недобросовестной 
конкуренции как одной из форм злоупотребления правом. 
Для этой цели необходимо обратиться к теоретической сто-
роне методологии, которая направлена на отыскание спо-
собов исследования сущностных особенностей изучаемого 
предмета10.

Используя философский, общенаучный и частнона-
учный уровни методологического анализа попытаемся по-
средством обобщения, анализа и сравнительно-правового 
способа исследования раскрыть понятие «недобросовестная 
конкуренция» с позиции гражданского права и выявить про-
блемы, возникающие с его познанием.

Анализ определений недобросовестной конкуренции, 
выработанными учеными в различные периоды и обобщен-
ных в работах современников11, свидетельствует о многообра-
зии исследуемого понятия. Последнее не позволяет сделать 
однозначный выбор относительно той или иной позиции без 
учета положений действующего законодательства.

В этой связи, рассматривая нормы Гражданского кодек-
са Российской Федерации12 (далее ‒ ГКРФ) с позиции регули-
рования им понятия «недобросовестная конкуренция» сле-
дует отметить, что указанный нормативный правовой акт его 
не раскрывает. Однако ч. 1 т. 10 ГКРФ накладывает запрет на 
деятельность субъектов гражданских правоотношений, осу-
ществляемую с намерением причинить вред другому лицу, 
«действуя в обход закона» с противоправной целью, а также 
в форме иного заведомо недобросовестного осуществления 
гражданских прав. Подобные действия в указанной норме за-
конодатель определяет как формы злоупотребления правом. 
При этом в ст.ст. 1219, 1222 и 1223.1 ГК РФ13весьма обобщен-
но регулируются права и обязанности сторон, возникающие 
вследствие недобросовестной конкуренции и ее ограниче-
ния.

Несмотря на то, что ГК РФ опосредованно и в общем 
виде регламентирует недобросовестную конкуренцию, уче-
ные справедливо относят ее к одной из форм злоупотребле-
ний правом, так как она напрямую затрагивает, регулируе-
мые, в первую очередь, гражданским правом имущественные 
и неимущественные отношения. Исходя из данной позиции, 
раскрыть изучаемое понятие возможно путем сопоставле-

10	 Скурко	Е.	В.	Основания	современной	гносеологии	права	(теоре-
тический	и	практический	аспекты)	//	Ленинградский	юридиче-
ский	журнал.	‒	2010.	‒№	1.	‒	С.	7-9.

11	 Серебруев	 И.	 В.	 Недобросовестная	 конкуренция:	 подходы	 к	
определению	понятия	//	Известия	ВУЗов	Кыргызстана.	‒	2016.	
‒	№	12.	‒	С.	49-51.

12	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	03.08.2018)	//	СЗ	РФ,	05.12.1994,	№	
32,	ст.	3301;	06.08.2018,	№	32	(Часть	II),	ст.	5132.

13	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 третья)	 от	
26.11.2001	№	146-ФЗ	(ред.	от	03.08.2018)	//	СЗ	РФ	03.12.2001,	№	
49,	ст.	4552.;	06.08.2018,	№	32	(часть	I),	ст.	5085.
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ния норм иных нормативных правовых актов, являющихся 
частью гражданского законодательства.

Анализ отечественного законодательства позволяет вы-
делить два ключевых нормативных правовых акта, раскрыва-
ющих искомый предмет. 

Первый ‒ Конвенция по охране промышленной соб-
ственности, принятая в Париже 20 марта 1883 г.14 (далее - 
Конвенция) и являющая международным соглашением по 
охране промышленной собственности. 

Согласно ч. 1 ст. 10.bis Конвенции, страны ее ратифици-
ровавшие, обязаны обеспечить их гражданам эффективную 
защиту от недобросовестной конкуренции, при этом под не-
добросовестной конкуренцией понимается акт конкуренции, 
противоречащий честным обычаям в промышленных и тор-
говых делах (см. ч. 2 ст. 10.bis). В ч. 3 указанной нормы описы-
ваются частные случаи недобросовестной конкуренции.

Толкование данного понятия позволяет сделать два ос-
новных вывода:

1) состав правонарушения, выраженного в форме недо-
бросовестной конкуренции формальный, т.е. объективная 
сторона его ограничена действиями, не требующими насту-
пления конкретных последствий для хозяйствующего субъ-
екта – потерпевшей стороны;

2) отношения, возникающие в результате обнаружения 
факта недобросовестной конкуренции, носят публичный ха-
рактер, обязывающий государство реагировать на него вне 
зависимости от того наступили ли негативные последствия 
для хозяйствующего субъекта.

Вторым нормативным правовым актом, регулирующим 
исследуемое понятие, является Федеральный закон «О защи-
те конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ15 (далее – Закон 
о защите конкуренции). Согласно п. 9 ст. 4 указанного закона 
недобросовестной конкуренцией являются любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленные на 
получение преимуществ при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, противоречат российскому законо-
дательству, обычаям делового оборота, требованиям добро-
порядочности, разумности и справедливости и причинили 
или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъ-
ектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их 
деловой репутации. Частные виды недобросовестной конку-
ренцией раскрываются в ст.ст. 14.1.–16 данного нормативного 
правового акта. 

Анализируя указанное определение можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Диспозиция указанной нормы определяет два вида 
состава правонарушения: материальный, предполагающий 
обязательное наступление вреда хозяйствующему субъек-
ту действиями его конкурента; формальный, при котором 
объективная сторона действий субъекта, нарушившего пра-
вило конкуренции, выражена в угрозе причинения убытков 
другим хозяйствующим субъектам либо нанесении вреда их 
деловой репутации. Применительно к последнему случаю, 
следует учитывать, что такие действия нарушителя, могут 
расцениваться и в качестве материального состава, так как 
они все же привели к негативным последствиям в виде угро-
зы. 

2. Отношения, возникающие в результате обнаружения 
факта недобросовестной конкуренции следует отнести к част-
ноправовым, при которых государство должно реагировать 
на нарушение закона только по инициативе пострадавшего 
хозяйствующего субъекта. Исключениями являются случаи 
недобросовестной конкуренции, приведшие к нарушению 
антимонопольного и/или уголовного законодательства16. 

14	 Конвенция	по	охране	промышленной	собственности.	Заключена	
в	Париже	20.03.1883	(ред.	от	02.10.1979)	[Электронный	ресурс]	
//	Справочно-правовая	система	«Консультант	Плюс»

15	 О	 защите	 конкуренции:	 федеральный	 закон	 от	 26.07.2006	№	
135-ФЗ	(ред.	от	27.12.2018)	//	СЗ	РФ,	31.07.2006,	№	31	(1	ч.),	ст.	
3434;	31.12.2018,	№	53	(часть	I),	ст.	8498.

16	 Малахова	Н.	Л.	Понятие	недобросовестной	конкуренции:	необ-
ходимость	изменений	//	Вестник	Нижегородского	университета	
им.	Н.И.	Лобачевского.	‒2015.	‒№	5-6.	‒С.	267.	

Таким образом, различия в нормативных определени-
ях исследуемого понятия, предполагает два кардинальных 
подхода к роли государства в решении вопросов защиты 
принципа добросовестной конкуренции, что в свою очередь 
свидетельствуют о нерешенности концептуальной пробле-
мы, связанной с понятием «недобросовестная конкуренция». 
Последние предполагает продолжение научного поиска в 
этой сфере и обращение ученых к новым методологическим 
подходам, включая использование высшего уровня методо-
логического анализа – философского, с помощью которого 
возможно будет произвести обобщение мнений ведущих 
философов и цивилистов относительно роли и пределов 
государственного регулирования гражданских отношений в 
сфере предпринимательской деятельности.

Сопоставление ранее описанных общих проблем ме-
тодологического анализа, с которыми сталкиваются ис-
следователи при изучении проблем гражданского права, 
предполагают их наличие и при исследованиях специфики 
недобросовестной конкуренции как формы злоупотребле-
ния правом. В этой связи ключевой проблемой ученых явля-
ется определение наиболее целесообразной системы частно-
научных методов решения задачи в рассматриваемой сфере. 
Для этой цели необходимо представить круг общественных 
правоотношений, которые возникают в связи с нарушения-
ми правил добросовестной конкуренции.

Исходя из легального понятия, закрепленного в п. 9 ст. 
4 Закона о защите конкуренции, недобросовестная конку-
ренция представляет из себя деятельность хозяйствующих 
субъектов, направленную на получение преимуществ при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Из 
данного определения видно, что все правоотношения в этой 
сфере связаны с предпринимательством. Анализ указанной 
сферы свидетельствует о том, что благодаря научно-техниче-
скому прогрессу и глобализации она настолько усложнилась, 
что в настоящее время с трудом поддается классификации. 
В частности, можно выделить такие направления предпри-
нимательства, как производственная, финансовая, торговая 
деятельность, оказание посреднических услуг, а также кон-
сультативной помощи17. 

В свою очередь, каждое из указанных направлений име-
ет множество подвидов, например, финансовая сфера под-
разделяется на банковскую, страховую, аудиторскую, бир-
жевую (фондовую). И все это регулируется значительным 
количеством нормативных правовых актов и сопровождается 
большим разнообразием юридической, включая судебную, 
практики правоприменения18.

К вышеуказанному, следует отметить, что беглое обра-
щение к нормам Закона о защите конкуренции, регламен-
тирующих в ст.т. 14.1.- 16 частные случаи недобросовестной 
конкуренции свидетельствует о существовании более чем 
десяти возможных видов нарушений правил конкуренции, 
каждое из которых уникально и предполагает наличие ши-
рокого теоретического и практического материала для их ис-
следования.

Естественно, что при таком многообразии изучение 
проблем недобросовестной конкуренции столкнется со 
сложностью обобщения, анализа, систематизации и класси-
фикации, имеющихся данных. Перечисленные научные ме-
тоды, исходя из многообразия форм предпринимательства, 
должны задействоваться в обязательном порядке. В этой свя-
зи, для упорядочивания решения научной проблемы, важ-
ным элементом методологического анализа проблем в за-
тронутой сфере является правильное определение предмета 
исследования, ее целей и задач.

Следует учитывать, что, так как деятельность, связанная 
с недобросовестной конкуренцией, является частью эконо-
мических процессов, при исследовании которых активно 
задействуются математические, кибернетические и социоло-

17	 Чорновол	Е.	П.	Формы	и	виды	предпринимательской	деятельно-
сти	//	Бизнес,	менеджмент	и	право.	‒	2006.	‒	№	3.	‒	С.	40-43.

18	 Швин	М.	В.	Брокерско-дилерская	деятельность	как	вид	финан-
сового	предпринимательства	//	Вестник	Омского	университета.	
Серия:	Экономика.	‒	2009.	‒	№	2.	‒	С.	143-144.	
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гические методы, а также моделирование, последние также 
следует рекомендовать и при изучении гражданско-правовых 
отношений. Однако перечисленные методы должны исполь-
зоваться в разумных пределах, так как полученные данные и 
их использование в гражданско-правовом исследовании мо-
жет привести к необоснованному расширению пределов из-
учаемого предмета, выйдя за границы гражданского права.

Перечисленные общенаучные и частнонаучные методы 
не могут в полном объеме обеспечить решений научных за-
дач в сфере юриспруденции, поэтому, изучение недобро-
совестной конкуренции должно сопровождаться использо-
ванием специальных правовых методов, многие из которых 
вобрали в себя элементы методов высшего порядка, а также 
естественнонаучных дисциплин. К ним можно отнести фор-
мально-логический, сравнительно-правовой, анализ практи-
ческих правовых ситуаций (специальный-юридический).

Так как гражданско-правовой институт злоупотребле-
ния правом имеет давнюю историю и проблемы регламен-
тации отношений, возникающих в сфере недобросовестной 
конкуренции19, регулировались в той или иной мере на про-
тяжении всей истории государства и права, несмотря на 
форму общественного устройства (капитализм, социализм и 
др.), историко-правовой метод исследования должен также 
задействоваться. Однако его главной задачей должно быть 
не описание хронологии изменений гражданского законода-
тельства, а отыскание позитивных и негативных тенденций, 
анализ которых может позволить выявить наиболее ценный 
опыт правового регулирования изучаемых отношений. 

Для этих же целей вышеуказанный метод в совокуп-
ности со сравнительной-правовым может использоваться 
и при изучении опыта становления института регулирова-
ния отношений в сфере недобросовестной конкуренции в 
зарубежных странах. При этом можно предположить, что 
основной проблемой, с которой столкнется исследователь, 
будет являться выявление из существующего многообразия, 
тех стран, в чьих правовых системах использованы наиболее 
позитивные механизмы правового регулирования конкурен-
ции. Однако следует учитывать, что большинство ученых, в 
подобных случаях, испытывают дефицит в актуальных тек-
стах нормативных правовых актов зарубежных стран и актов 
применения права, переведенных на русский язык. 

С учетом того, что недобросовестная конкуренция как 
одна из форм злоупотребления правом порождает не толь-
ко гражданско-правовые отношения, но и другие, например, 
административные и уголовные20, в ходе методологического 
анализа важным моментом должно являться использование 
правовых методов, которые позволяют разграничивать вы-
шеуказанные правоотношения друг от друга. С учетом тес-
ных междисциплинарных связей упомянутых отношений, 
границы между ними могут быть весьма нечеткими, что 
порождает проблему их разграничения. Решению данной 
проблемы должны способствовать такие частнонаучные ме-
тоды, как межотраслевой метод юридических исследований, 
в совокупности с формально-юридическими и сравнительно-
правовыми подходами.

На основании вышеуказанного, можно сделать следую-
щие выводы:

1. Проблемы методологического анализа гражданских 
правоотношений в сфере регулирования недобросовестной 
конкуренции схожи с общими проблемами, с которыми 
сталкиваются исследователи при решении других научных 
задач в гражданском праве.

2. Основная сложность при изучении недобросовестной 
конкуренции как формы злоупотребления гражданским 
правом заключается в многообразии видов предпринима-

19	 Минина	Ю.	С.	История	формирования	понятия	«недобросовест-
ная	конкуренция»	в	российском	законодательстве	//	Актуальные	
проблемы	правоведения.	‒	2016.	‒	№	4.	‒	С.	9-11.

20	 Кубанцев	 С.	 П.	 Публично-правовые	 средства	 противодействия	
недобросовестной	конкуренции:	Аспекты	России	и	США	//	Жур-
нал	зарубежного	законодательства	и	сравнительного	правоведе-
ния.	‒	2017.	‒	№	4.	‒С.	120-124.	

тельской деятельности и соответственно общественных отно-
шений, возникающих при их осуществлении.

3. Качество исследования специфики правового регули-
рования недобросовестной конкуренции в гражданском пра-
ве может быть обеспечено четким определением предмета 
исследования, ее целей и задач. 

4. В основе эффективности методологического анализа 
исследования недобросовестной конкуренции должно быть 
комплексное применение следующих частнонаучных право-
вых методов исследования: формально-логического; сравни-
тельно-правового; историко-правового; специально-юриди-
ческого; межотраслевого метода юридических исследований.
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В тексте данной статьи описываются взаимоотношения граждан в рамках реализуемой, учитывая условия современного 
свода законодательно-правовой базы, такой профессиональной сферы, как предпринимательская деятельность. Реализуемая 
предпринимательская деятельность граждан, осуществляющих вид деятельности коммерческого характера должна всегда 
находиться в рамках правового поля, действующего в РФ, оставаться в этих правовых рамках предпринимателю помогает 
договор. Отношения договорного характера – это ключевое звено, связывающее предпринимателя и его деятельность с 
внешним миром, позволяющее ему предлагать обществу свои услуги, производить и продавать товары, а также выполнять 
различного рода работы, чтобы удовлетворить различного рода общественный интерес.

Договорные отношения предоставляют возможность предпринимателю оставаться на законной стороне, учитывая 
действующий в нашей стране законодательный порядок. Как нам известно, данный вид деятельности осуществляется с учётом 
взятия на себя предпринимателям всех рисковых моментов, которые могут возникнуть в ходе осуществления данного вида 
деятельности.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, договоры, договоры в предпринимательской деятельности, 
реализация договоров в предпринимательской деятельности, заключение договора в предпринимательской деятельности.
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THEORETICALASPECTSOFCONTRACTUALRELATIONSINBUSINESS

The text of article describes relationships of citizens in the framework of the implemented, taking modern code terms of legal basis of 
the professional sphere as an Entrepreneurship. The ongoing commercial activity must always be in the framework of legal field, that acts 
in the Russian Federation, the contract helps the entrepreneur to stay in a legal framework. The contractual nature relationship is the key 
link that connects an entrepreneur and his entrepreneurship with external world, it allows him to offer his services to society, to produce 
and sell goods, and also it performs various kinds of work for satisfaction the various kinds of public interest. Contractual relationship 
provides an opportunity for an entrepreneur to remain on the legal side, if we consider the current legislative order in our country. As we 
know that activity is realized taking into account the fact that entrepreneurs take all the risk factors that may arise during the implementation 
of the type of activity.

Keywords: Business activity, contracts, contracts in business activity, implementation of contracts in business activity, signing of the 
contract in business activity.

Предпринимательская деятельность – это осознанная, соз-
данная на добровольных началах, подверженная риску граж-
данская инициатива реализуемая лицом, либо группой лиц, на 
основании их желаний и возможности воплотить в жизнь какую-
либо привлекательную для сегодняшнего общества материально 
выгодную, с экономической точки зрения востребованную идею, 
продукцию (различного рода услуг и товаров), т.е. имеющую 
спрос на рынке. Данная деятельность всегда осуществляется с 
учетом растущего с каждым днём потребительского интереса 
(спроса) общества, не выходит за рамки функционирующего 
законодательного свода, действующего на территории РФ, ко-
торым регулируется деятельность экономического развития. 
Предпринимательская деятельность направлена на достижение 
регулярной, имеющей экономический характер прибыль лица, 
группы лиц, ради достижения регулярного притока денежных 
средств. То есть это тот вид деятельности, который изначально 
выбран лицом, имеющим статус предпринимателя в качестве 
основного (ст. 23 ГК РФ1).

Предпринимательская деятельность своим существова-
нием на рынке: способствует реализации различного рода 
коммерческих услуг, имеет востребованность, оказывает бла-
готворное влияние на экономическое положение в РФ.

Предпринимательство нацелено служить современному 
обществу с целью удовлетворения различного вида нужд и 
потребностей людей, для привлечения прибыли от оказания 
различного рода услуг и реализации товаров, имеющих в на-
стоящее время спрос.

1	 Гражданский	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (часть	 первая)	 от	
30.11.1994	№	51-ФЗ	(ред.	от	03.08.2018)	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	
01.01.2019)	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	1994.	-	№	32.	-	Ст.	3301.

Позитивное влияние реализации данного вида деятельно-
сти заключается в следующем: первое - в создании конкурентной 
среды на внутреннем рынке РФ, что заставляет предпринимате-
лей создавать всё более лучшие и выгодные условия для своих 
потенциальных клиентов2 (потребителей); второе - позитивное 
преимущество в создании новых, востребованных рабочих мест. 
Все это не может не дать позитивную тенденцию для положи-
тельного результата экономического роста на территории РФ.

В рамках правовых норм, действующих на территории Рос-
сийской Федерации предпринимательская деятельность, являясь 
особо сложной и требующей организационного характера деятель-
ностью, обязует предпринимателя к систематизированной и отла-
женной работе, более продуктивной работе с коллективом.

Акцентируя внимание на внутрикорпоративной деловой 
среде, свойственной каждому коллективу, осуществляющему 
коммерческую деятельность и учитывая сложность и много-
гранность современных деловых отношений, отметим несо-
мненную важность системы договорных отношений между со-
трудниками компании. Это играет как очень значимую, так и 
крайне необходимую в организационном понимании роль.

Принимая на работу нового сотрудника, компания-работо-
датель обязует его перед выполнением профессиональных обя-
занностей, на благо этой же организации подписать трудовой 
договор, содержание которого регламентируется ТК РФ3.

2	 Федеральный	закон	от	26.07.2006	№	135-ФЗ	(ред.	от	27.12.2018)	
«О	защите	конкуренции»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	силу	с	08.01.2019)	
//	Собрание	законодательства	РФ.	-	2006.	-	№	31	(1	ч.).	-	Ст.	3434.

3	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-
ФЗ	 (ред.	 от	 27.12.2018)	 //	 Собрание	 законодательства	 РФ.	 -	
2002.	-	№	1	(ч.	1).	-	Ст.	3.
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Устраиваясь на работу в какую-либо организацию, осу-
ществляющую деятельность, направленную на извлечение 
прибыли, гражданин подписывает договор. В данном договор-
ном акте он, как будущий работник должен поставить свою 
подпись, тем самым гражданин даёт своё согласие на выполне-
ние всех необходимых, требующихся для занятия данной долж-
ности обязательств, указанных в договоре (ст. 68 ТК РФ).

Это необходимо для систематического выполнения по-
ставленных задач и выполнения всех конструктивных требо-
ваний компании, осуществляющей деятельность предпри-
нимательского характера, которую организация выбрала в 
качестве основной, для извлечения прибыли4.

Задача предпринимателя заключается в постоянном 
мониторинге, т.е. в систематическом осуществлении кон-
троля желаний и потребностей современного общества, для 
того, чтобы иметь представление о том, какую актуальную 
продукцию предложить на сегодняшнем рынке.

Как нам известно, любая предпринимательская деятель-
ность несёт в себе заинтересованность в привлечении финан-
совой прибыли от реализации идей (деятельности).

Организация, предоставляющая услуги на рынке в усло-
виях, которые учитывают современные реалии и проблемы, 
должна себя обезопасить от различного рода неприятностей, 
способных дестабилизировать всю деятельность предприни-
мательского характера.

Вся реализуемая, легализованная предпринимательская дея-
тельность «пронизана» различного рода рисковыми и, возможно, 
спорными обстоятельствами. В данном случае в роли элемента, 
который может обеспечить защиту самого предпринимателя, а 
также охватит всю его деятельность, выступает договор.

Договор – это крайне необходимый в наше, не стабиль-
ное, время инструмент, обладающий юридическим стату-
сом5, имеющий юридическую силу, что подразумевает под 
собой правовую составляющую. В рассматриваемом нами 
случае для предпринимателя, как для лица являющегося за-
казчиком с тем лицом, которое может выступить в качестве 
исполнителя, и имеет возможность, и средства удовлетво-
рить коммерческую инициативу, т.е. интерес предпринима-
теля, это очень важно.

Договор для предпринимателя – это некий инструмент, 
который имеет правовое основание, на него предпринима-
тель возлагает бремя всех возникающих в ходе реализации 
предпринимательской деятельности задач. Договоры в ре-
ализации предпринимательской деятельности позволяют 
предпринимателю уберечься от возникающих в ходе реали-
зации предпринимательской деятельности проблем, относя-
щихся к юридическо-правовому характеру.

Задача договора в рамках реализации предпринима-
тельской деятельности заключается в поиске компромиссных 
решений между лицами (контрагентами), которых связыва-
ют общие взгляды делового характера в условиях конкретной 
деловой ситуации, что непосредственно относятся к цели, 
обозначенной в договоре. А также, что не менее важно, на-
правленность договора нацелена на: недопущение и урегу-
лирование разногласий (если таковые возникнут) среди всех 
заинтересованных лиц, положительный итог для действую-
щих в конкретной сделке сторон, отстаивании своей точки 
зрения, но в тоже время и, не умоляя прав другой стороны.

Прежде чем начинать отношения делового характера, 
задуманные предпринимателем в определенном виде дея-
тельности с целью привлечения прибыли, все проявляющие 
интерес стороны (контрагенты), принимающие решения в 
конкретной договорённости, должны прийти к общим усло-
виям реализации цели и предмета настоящего договора, ре-
шить поэтапно тот порядок действий, обстоятельств и усло-
вий, соблюдение которых приведет их к оговорённой ранее 
цели, которая и прописана в договоре.

В составляемом договоре должны быть прописаны все усло-
вия и сроки реализации предмета, что указаны в самом договоре, 
соблюдение и выполнение которых приведёт к указанной в дого-
воре цели всех сторон, поставивших свою подпись. Тем самым 

4	 Коммерческое	 право.	 Практикум:	 учебное	 пособие	 для	 академи-
ческого	бакалавриата	/	Е.	А.	Абросимова	[и	др.];	под	общ.	ред.	Е.	А.	
Абросимовой,	В.	А.	Белова.	—	М.:	Издательство	Юрайт,	2018.	—	131	с.

5	 Воробьева	О.	В.	Составление	договора:	техника	и	приемы.	-	2-е	
изд.,	пер.	и	доп.	-	М.:	Издательство	Юрайт,	2018.	-	227	с.

ими будут признаны все пункты, указанные в договоре верными 
и обоснованными на их взгляд (п. 1 ст. 422 ГК. РФ.)6.

Особого внимания требует такая важная и неотъемле-
мая для каждого предпринимателя процедура, как состав-
ление и подписание договора. Это крайне важный процесс 
для дальнейшей реализации задач, в таком сложном виде 
деятельности как предпринимательство. Данный процесс 
нацелен на фиксацию всех условий, выражающих деловой 
интерес сторон, подписавших данный договор. Также, что 
немаловажно – важно прописать в договоре данные, отно-
сящиеся к финансовой составляющей процесса, которые и 
является целью любой предпринимательской деятельности. 
Прописывая все условия, которые удовлетворят интерес, как 
заказчика, так и исполнителя, контрагенты дают своё согла-
сие на то, что прописано в договоре, тем самым стороны за-
щищают свой интерес. И после того как будут выполнены все 
указанные в договоре условия, позволят исполнителю полу-
чить ранее оговоренную в договоре сумму за проделанную 
работу, либо оказание описанных в договоре услуг (ст. 779 ГК 
РФ).

Как нам известно, в функции договорных отношений, 
касающиеся предпринимательской деятельности, входят ре-
гулирование всех аспектов заключающегося договора, в том 
числе финансовой части, которая и является основополагаю-
щей для предпринимательства.

Финансовая составляющая часть договора является при-
оритетной, зафиксированная в самом договоре, она являет-
ся основополагающей. Поскольку именно данная часть всей 
сделки даёт предпринимателю уверенность в том, что как 
только он, как исполнитель, выполнит свою часть условий, 
что прописаны в договоре, тем самым удовлетворит в пол-
ном объёме интерес заказчика, так сразу будет иметь полное 
право рассчитывать на своё вознаграждение, также в полном 
размере, т.е. получаемая предпринимателем сумма будет эк-
вивалентна сумме, ранее прописанной в договоре.

Любой договорной акт начинает своё действие, а также 
обретает законную силу с того момента, как только лица, в 
данном случае имеющие отношение к предприниматель-
ской деятельности, поставят свои подписи в самом договоре, 
тем самым признавая и соглашаясь с прописанными в нём 
условиями, на основании которых в дальнейшем и будут 
строиться деловые отношения (ст. 425 ГК РФ).

Договоры, касаемые предпринимательской деятельности, 
требуют от предпринимателя учитывать время (сроки) на их 
реализацию. Временной интервал прописывается в договоре 
для установления временных рамок: этот временной ограничи-
тель призван для воплощения предпринимательского замысла в 
строго обозначенный в самом договоре временной отрезок.
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ОСОБЕННОСТИРАССМОТРЕНИЯНАЛОГОВЫХСПОРОВСУЧАСТИЕМФИЗИЧЕСКИХЛИЦВСУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ

Статья посвящена особенностям рассмотрения налоговых споров между налоговым органом и налогоплательщиком 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в судебном порядке. Рассмотрены основные 
предпосылки возникновения таких особенностей. Особое внимание уделено рассмотрению принципов баланса публичных 
и частных интересов, эффективного взимания налогов, а также решениям конституционных судов. В статье дан ответ на 
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ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС

Налоговый спор в широком понимании данной фор-
мулировки – любой спор участников налоговых правоотно-
шений по поводу применения законодательства о налогах и 
сборах. Так как в налоговых спорах могут участвовать совер-
шенно разные субъекты: физические лица, индивидуальные 
предприниматели, налоговые органы, таможенные органы 
и др., следует сразу определить, что в рамках данной статьи 
будет рассмотрен ряд основных особенностей, возникающих 
в ходе налоговых споров между налоговым органом и нало-
гоплательщиком-физическим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем. 

Согласно информации, размещенной на официальном 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, налоговые споры из года в год занимают 
значительную долю в количестве всех дел, рассматриваемых 
судом общей юрисдикции. 

В 2017 году, судами общей юрисдикции было зареги-
стрировано 4 345 013 налоговых споров. Для сравнения в 2016 
года количество таких налоговых споров было равно 3 505 
520.1

Подавляющее большинство таких дел (свыше 3.7 млн 
дел) – дела по взысканию с налогоплательщиков неуплачен-
ных ими налогов, пеней, штрафов. 

1	 Судебный	департамент	при	Верховном	Суде	Российской	Федера-
ции.	-	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.cdep.
ru/index.php?id=80	(дата	обращения:	30.01.2019).	

Для того чтобы понять причины подобного количества 
споров, необходимо в первую очередь понять, что задачей за-
конодателя является достижение баланса между фискальны-
ми интересами государства и правом собственности частных 
лиц. 

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы. Уплате в качестве на-
лога подлежит лишь строго определенная в законе сумма. 

Конституционный суд РФ неоднократно в своих реше-
ниях по налоговым спорам указывал, что: «налоговая обязан-
ность имеет особый, публично-правовой характер, а ее реа-
лизация в соответствующих правоотношениях предполагает 
субординацию, властное подчинение одной стороны другой; 
налогоплательщик не в праве по своему усмотрению распо-
ряжаться той частью своего имущества, которая в виде опре-
деленной денежной суммы подлежит взносу в казну».

Однако, государство, собирая налоги не должно нару-
шить право собственности налогоплательщика, произвольно 
и безосновательно лишить налогоплательщика имеющегося 
имущества. В связи с этим, на законодателя возложена обя-
занность создания таких норм, которые бы в полной мере 
позволяли бы добиться эффективной работы налоговой си-
стемы, соблюсти разумный баланс между публичными и 
частными интересами.2

2	 Демин	А.	В.	Принцип	определенности	налогообложения:	моно-
графия.	-	М.:	Статут,	2015.	-	С.	25.
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Именно поэтому в ст. 3 НК РФ в первую очередь закре-
плен принцип эффективного взимания налогов, и именно 
поэтому законодательством предусмотрена целая система 
гарантий по обеспечению их прав и законных интересов в на-
логовых правоотношениях. 

Подавляющее количество налоговых споров с участием 
налогоплательщиков, вызвано законодательными особенно-
стями урегулирования налоговых споров с физическими ли-
цами. Это особый порядок, предусмотренный ст. 48 НК РФ. 
Неуплаченные рассматриваемой группой налогоплательщи-
ков налоги, штрафы и пени могут быть взысканы в судебном 
порядке.

Судебный контроль является необходимым условием 
возбуждения в отношении таких лиц исполнительного про-
изводства. Следует отметить, что такие споры кажутся про-
стыми, однако, судам приходится со вниманием изучать все 
материалы дела, так как законодательством предусмотрен 
критический подход к заявлениям налоговых органов о взы-
скании платежей. 

Помимо фактических обстоятельств дела суду надле-
жит тщательно изучить все процессуальные моменты в це-
лях недопущения налоговым органом нарушений. В связи с 
высокой нагрузкой на сами налоговые инспекции подобные 
нарушения не могут не возникать, что не позволяет судам, 
быть уверенными в точном соблюдении всех процессуальных 
процедур. 

Кроме того, несмотря на то, что в ст. 3 НК РФ закреплен 
принцип ясности законодательства о налогах и сборах для 
каждого налогоплательщика, сложности толкования поло-
жений налогового законодательства не являются чем-то не-
обычным.3

К сожалению, у налогоплательщиков вопросы относи-
тельно применения тех или иных норм возникают сплошь 
и рядом. Не вносят ясности и разъяснения Министерства 
финансов Российской Федерации, а также Федеральной на-
логовой службы Российской Федерации, которые часто 
противоречат друг другу. Решение всех озвученных вопросов 
ложится на плечи судов, которым в итоге приходится оцени-
вать действия налогового органа. 

Интересной особенностью является тот факт, что в со-
ответствии со ст.11.1 КАС РФ, данная категория налоговых 
споров должна рассматривается в рамках производства по 
административным делам о вынесении судебного приказа. 
Это обусловлено тем, что как правило, подобные налоговые 
споры носят бесспорный характер, что не требует от судьи 
глубокого и подробного изучения в рамках судебного засе-
дания. 

Рассматривая понятие «налогового спора» в узком смыс-
ле, можно прийти к выводу о том, что производство по ад-
министративным делам о вынесении судебного приказа не 
будет являться «налоговым спором». Если мировым судьей 
будет усмотрен спор о праве, он будет обязан возвратить за-
явление о вынесении судебного приказа и разъяснить заяви-
телю право обратиться в районный суд с административным 
исковым заявлением. Возникает противоречие, ведь налого-
плательщик имеет право, ознакомившись с судебным при-
казом, направить свои возражения мировому судье. Данные 
возражения будут признаны безусловным основанием для 
отмены судебного акта. 

3	 Цинделиани	И.	А.,	Чуряев	А.	В.	Налоговые	споры.	Особенности	
рассмотрения	в	судах	общей	юрисдикции.	Научно-практическое	
пособие.	–	М.:	Проспект,	2017.	–	С.	3.	

Как отметил Конституционный суд РФ в определении от 
15.11.2007 года № 785-О – «наличие признаков спора о праве 
в каждом конкретном деле устанавливается судьей, рассма-
тривающим заявление о выдаче судебного приказа, который 
при наличии сомнений в бесспорном характере заявленных 
требований в целях защиты прав и интересов ответчика отка-
зывает в принятии заявления, что не лишает заявителя права 
предъявить данное требование в порядке искового производ-
ства».

Таким образом, следует исходить из того, что налоговый 
спор может возникнуть в ходе производства по администра-
тивному делу о взыскании обязательный платежей, изна-
чально ориентированному на бесспорный характер. 

Подводя итог рассмотрению данной категории споров 
следует также отметить, что особенностями такого произ-
водства являются: осуществление без вызова сторон и в уко-
роченные сроки, что позволяет осуществить производство по 
делу быстро и эффективно.

Существует также целый ряд особенностей, связанных с 
рассмотрением судами общей юрисдикции налоговых спо-
ров в рамках гражданского судопроизводства. Сюда в частно-
сти относятся: споры о взыскании гражданско-правовых пла-
тежей, образовавшихся из налогов, пеней, штрафов, споры 
о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных 
налогов споры с налоговыми агентами, споры по вопросам 
субсидиарной ответственности и т.д.

В рамках обозначенной темы данной статьи интересной 
для рассмотрения представляется категория судебных дел о 
взыскании неосновательного обогащения с налогоплатель-
щиков, выражающегося в излишне возмещенной сумме на-
логов. 

Отличительной особенностью данной категории дел 
является трансформация налога в гражданско-правовой пла-
теж.4 Интерес к проблеме подкрепляется и тем, что в судеб-
ной практике все чаще появляются споры между налоговым 
органом (истцом) и военнослужащим (ответчиком), приме-
нившим имущественный налоговый вычет в связи с приоб-
ретением жилья по накопительно-ипотечной системе обе-
спечения военнослужащих жилыми помещениями. Таким 
образом, необходимо сделать вывод о том, что статусные 
особенности самих налогоплательщиков нередко являются 
причиной для возникновения налогового спора.

В первую очередь, подходя к рассмотрению данной про-
блемы следует отметить, что в силу п. 5 ст. 220 НК РФ «иму-
щественные налоговые вычеты, предусмотренные пп. 3 и пп. 
4 п. 1 ст. 220 НК РФ, не предоставляются в части расходов 
налогоплательщика на новое строительство либо приобре-
тение на территории Российской Федерации жилого дома, 
квартиры …, покрываемых за счет средств работодателей 
или иных лиц, …, за счет выплат, предоставленных из средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации …».

Также необходимо обратиться к положениям Федераль-
ного закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военнослужащих», 
согласно которому приобретение военнослужащим жилых 
помещений в рамках накопительно-ипотечной системы про-
изводится посредством накоплений, формируемых в том 
числе за счет средств федерального бюджета. Таким обра-
зом, из совокупного толкования вышеуказанных норм сле-
дует, что предоставление имущественных налоговых вычетов 

4	 Чуряев	А.	В.	О	практике	трансформации	налоговых	отношений	в	
гражданско-правовые	//	Налоговед.	-	2016.	-	№	9.	-	С.	27.
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таким военнослужащим, не законно в той части, в которой 
оплата была произведена бюджетными средствами. 

Тем не менее, в связи с техническими сложностями, на 
стадии камеральной проверки не всегда удается выявить дан-
ные обстоятельства, что в свою очередь приводит к тому, что 
налогоплательщик, заявивший имущественный вычет полу-
чает его в полном размере. 

Когда такие ошибки выявляются, налоговые органы 
предпочитают взыскивать неверно предоставленные суммы 
налоговых вычетов в порядке гражданского производства. 
Существует и ряд исключений, когда суды говорят о том, 
что в первую очередь необходимо обжаловать решение на-
логовых органов о возврате налога, однако Конституционный 
суд РФ, в своем Постановлении от 24.03.2017 № 9-П признал 
не противоречащими Конституции РФ положения НК РФ, 
согласно которым не исключена возможность взыскания с 
налогоплательщика денежных средств, полученных им в 
следствии неправомерно (ошибочно) предоставленного на-
логового вычета по НДФЛ, в порядке возврата неоснователь-
ного обогащения. 

Конституционный суд РФ указал, что применение по-
добного механизма возврата ошибочно предоставленного 
вычета – процедура, которая не может произвольно приме-
няться налоговым органом. В случае возникновения подобно-
го спора необходимо помнить не только о фискальных инте-
ресах государства, но и о правовых принципах, отраженных 
в Конституции РФ.

В случае возникновения налогового спора, применение 
института неосновательного обогащения наряду с обеспече-
нием публичных интересов, выражающихся в соблюдении 
установленных законом требований о предоставлении на-
логового вычета, в случае возникновения права на получение 
налогоплательщиком такого вычета, не должно нарушать 
интересы налогоплательщика, которому налоговый орган 
ошибочно предоставил налоговый вычет. Так, по мнению 
Конституционного суда РФ, срок на подачу искового заявле-
ния равный трем годам будет исчисляться с момента предо-
ставления имущественного налогового вычета в случае, если 
отсутствует вина налогоплательщика, а в случае, если вина 
такого налогоплательщика будет доказана – с момента, когда 
налоговый орган узнал или должен был узнать об отсутствии 
оснований для предоставления вычета.

Подводя итог данной статьи, хотелось бы обратить вни-
мание, что в вопросах разрешения налоговых споров особая 
роль отведена судам. В статье затронута лишь малая часть 
актуальных проблем, возникающих при разрешении нало-
говых споров. С учетом приведенной в начале статьи стати-
стики о количестве налоговых споров, можно сделать вывод 
о том, что их число не сокращается. Однако если анализи-
ровать экономическую ситуацию, а также отчеты за более 
ранние года, то можно сделать вывод, что в целом тенденция 
к сокращению налоговых споров наблюдается в периоды 
стабильной экономической обстановки. Это обусловлено по-
степенной систематизацией и оптимизацией налогового за-
конодательства. 

Возникающие проблемы являются следствием несовер-
шенства регулирования налоговых правоотношений, скла-
дывающихся на стыке двух и более отраслей права, а также, 
загруженностью налоговых органов, неуспевающих обрабо-
тать информацию должным образом. 

Данная проблема должна быть решена в ходе всесто-
роннего подхода к изменениям, вносимым в НК РФ, с ис-
пользованием актуальной судебной практики и в частности 

решений Конституционного суда РФ, а также улучшением 
качества работы налоговых органов.
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ТРУДОВОЕПРАВО

Азархин А. В.  

Карев Д. А.  

На современном этапе происходит постепенная циф-
ровизация трудовых отношений. Организационные основы 
этого процесса были заложены Указом Президента от 9 мая 
2017 года № 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и рас-
поряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».

Вопросы, связанные с возможностью более широкого 
применения достижений цифровой экономики в практике 
правового регулирования трудовых и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений, отражения и закрепления 
этих процессов на законодательном уровне, легализации их 

в повседневной жизни, в 
локальных нормативных 
актах работодателей, в 
практике заключения, из-
менения и прекращения трудовых договоров, в ведении об-
ширной документации, становятся наиболее актуальными.

В первую очередь внедрение информационных техноло-
гий положительно отражается на развитии рынка труда1. Все 
чаще для поиска работы используются современные инфор-

1	 Рогалева	И.Ю.,	Рогалева	Г.А.	Особенности	оформления	трудовых	
отношений	в	цифровой	экономике	//	Вестник	РЭУ	им.	Г.В.	Пле-
ханова.	2018.	№	4	(100).	С.	184.

Чупахина А. О.
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мационные порталы, которые значительно сокращают время 
поиска подходящей вакансии. Интернет выступает в качестве 
инфраструктуры рынка труда, способствуя его развитию. 
Уже сегодня по инициативе Федеральной службы по труду и 
занятости РФ (далее – Роструд) разработан сайт с бесплатной 
базой вакансий «Работа в России», на котором размещено 1,3 
миллиона актуальных вакансий, проверенных государством. 
Данная платформа позволяет не только найти походящую 
работу, но и пройти предварительное собеседование. 

Важно отметить, что внедрение информационных ин-
струментов создает возможность для предоставления удален-
ных рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными 
способностями и инвалидам. Также это способствует раз-
витию дистанционного электронного обучения, с помощью 
которого работники могут повысить свою квалификацию, 
появлению новых направлений занятости и созданию новых 
эффективных рабочих мест2. 

Под воздействием таких процессов, как цифровиза-
ция, автоматизация и роботизация происходит неизбежная 
трансформация структуры рынка труда в России, что может 
привести к исчезновению ряда профессий3. Для того, чтобы 
адаптация рынка к информационным изменениям прошла 
успешно, государством должны быть разработаны действен-
ные меры на вызовы цифровой эпохи. 

В 2016 году Роструд запустил онлайн-сервис «Проверь 
трудовой договор!», который позволяет оценить соответ-
ствие трудового договора требованиям действующего зако-
нодательства. Данная возможность предоставлена на двух 
порталах – «Работа в России» и «Онлайнинспекция.рф». 
Если по результатам проверки выявлены нарушения, работ-
ник может обратиться лично к работодателю или в Государ-
ственную инспекцию труда через сервис – «Сообщить о про-
блеме».

В процессе цифровизации трудовых отношений по-
явился новый вид занятости – дистанционный труд. В связи 
с этим Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) была включена глава 49.1, посвященная 
особенностям регулирования труда дистанционных работ-
ников4. Согласно статье 312.2 ТК РФ «трудовой договор о дис-
танционной работе и соглашения об изменении определен-
ных сторонами условий трудового договора о дистанционной 
работе могут заключаться путем обмена электронными 
документами»5. Однако пока за работодателем закреплена 
обязанность в трехдневный срок направить дистанционному 
работнику экземпляр трудового договора на бумажном но-
сителя, оформленный надлежащим образом. 

Полагаем, что оформление трудовых отношений, таким 
образом, сопровождается рядом трудностей. В первую оче-
редь, это связано с определенными затратами на пересылку 
документов как для работодателей, так и для работников, а 
также на приобретение квалифицированных электронных 

2	 Андреева	 Л.Ю.,	 Джемаев	 О.Т.	 Влияние	 цифровой	 экономики	
на	формирование	новых	трендов	на	российском	рынке	труда	//	
Государственное	и	муниципальное	управление.	Ученые	записки	
СКАГС.	2017.	№	3.	С.	26.

3	 Там	же.	С.	27.
4	 Федеральный	закон	«О	внесении	изменений	в	отдельные	зако-

нодательные	акты	Российской	Федерации»	от	05.04.2013	№	60-
ФЗ	//	Собрание	законодательства	РФ.	2013.	№	15.	Ст.	2036.

5	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-ФЗ	
(ред.	от	27.12.2018)	//	Собрание	законодательства	РФ.	2002.	№	1	
(ч.	1).	Ст.	3.

подписей последними. В связи в этим возрастает число от-
казов от заключения дистанционного трудового договора.

При этом закрепление возможности заключения дис-
танционного трудового договора в ТК РФ является законода-
тельной основой для дальнейшего развития правовых усло-
вий введения электронного трудового договора.

27 февраля 2017 года в рамках Российского инвестици-
онного форума «Сочи-2017» состоялась сессия «Трудовые от-
ношения в цифровой экономике», на которой руководитель 
Роструда Всеволод Львович Вуколов отметил, что возмож-
ность заключения трудовых договор в электронном виде – 
одна из ключевых задач на сегодня6. 

Внедрение электронного трудового договора будет спо-
собствовать существенному снижению издержек организа-
ций, вкладывающих большие средства в документооборот, 
повышению эффективности труда, обеспечению прозрачно-
сти трудовых отношений. Также данный способ оформления 
трудовых отношений будет более удобным для дистанцион-
ных, сезонных и вахтовых работников, которых, по разным 
оценкам, от 5 до 7 млн человек в России7.

На сегодняшний день Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ работает над созданием специального ин-
тернет-портала, на котором будет реализована возможность 
заключения электронного трудового договора при добро-
вольном согласии работника и работодателя. Его предвари-
тельное название – Государственная информационная систе-
ма «Электронный трудовой договор».

Предполагается, что работодателям будет предоставле-
на возможность создавать электронные документы в системе, 
а гражданам – подписывать их при помощи единой системы 
идентификации и авторизации (ЕСИА) портала государ-
ственных услуг. Для учета заключенных договоров планиру-
ется создание специального реестра. В случае необходимости 
получить заверенный бумажный экземпляр договора можно 
будет в ближайшем Многофункциональном центре предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг8.

Считаем, что закрепление возможности оформления 
трудовых отношений посредством заключения электронно-
го трудового договора на законодательном уровне позволит:

– сократить временные и финансовые издержки и ра-
ботника, и работодателя;

– мотивировать работодателей к заключению трудовых 
договоров с дистанционными работниками;

– повысить гибкость рынка труда и стимулировать со-
кращение нелегальной занятости.

При этом необходимо учитывать, что для реализации 
данных положений необходимо предварительное оформ-
ление электронных подписей, которое повлечет за собой 
дополнительные расходы работодателя, создание упорядо-
ченной системы хранения электронных документов, а также 
закрепление на законодательном уровне возможности ис-
пользования электронного трудового договора в качестве до-
казательства в суде.

6	 Столяров	 В.	 Внедрение	 электронного	 трудового	 договора	 в	
РФ:	плюсы	и	сложности	//	Системный	администратор.	2017.	
№	4	(173).	С.	14.

7	 Убушаев	А.А.,	Агамалов	Ш.Ш.	Регулирование	трудовых	отноше-
ний	в	условиях	цифровой	экономики	//	Научное	сообщество	сту-
дентов:	Междисциплинарные	исследования:	сб.	ст.	по	мат.	XLV	
междунар.	студ.	науч.-практ.	конф.	2018.	№	10(45).	С.	817.

8	 Столяров	 В.	 Внедрение	 электронного	 трудового	 договора	 в	
РФ:	плюсы	и	сложности	//	Системный	администратор.	2017.	
№	4	(173).	С.	15.
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Таким образом, для внедрения новой информационной 
системы в трудовые отношения необходимо внесение изме-
нений в ТК РФ и иные связанные с трудовыми отношениями 
федеральные законы, в том числе в Федеральный закон от 6 
апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

На государственном уровне уже несколько лет разраба-
тывается программа перехода трудовой книжки в электрон-
ный формат. Данный вопрос впервые был поднят министром 
труда и социальной защиты РФ, Максимом Анатольевичем 
Топилиным. Об этом он сообщил в ходе встречи с Ассоци-
ацией европейского бизнеса, сказав, что на данный момент 
ведомство работает над новым форматом трудовых книжек, 
которые вскоре должны стать полностью электронными9.

Согласно статье 66 ТК РФ трудовая книжка является «ос-
новным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника»10. Бумажная трудовая книжка имеет суще-
ственные недостатки: вероятны случаи утери или порчи до-
кумента, на восстановление которого понадобится длительное 
время; организации несут определенные расходы на кадровое 
делопроизводство и хранение трудовых книжек сотрудников.

Также сторонники отмены традиционной трудовой 
книжки отмечают, что данный документ утратил свое значе-
ние – перестал быть инструментом контроля государства за 
трудовой деятельностью граждан, и на современном этапе 
препятствует динамичному развитию общественных отно-
шений в сфере труда11.

Следует отметить, что во многих странах трудовые 
книжки перестали существовать в принципе. Например, в 
Европе такой инструмент считается устаревшим, его полно-
стью заменили электронные базы данных Пенсионных фон-
дов и рекомендательные письма12.

На сегодняшний день в России разработан законопро-
ект, предусматривающий внесение изменений в ТК РФ в ча-
сти формирования и ведения сведений о трудовой деятель-
ности работника в электронном виде.

Предполагается дополнить ТК РФ новой статьей 66.1, ко-
торая будет носить название «Сведения о трудовой деятель-
ности работника». В соответствии с проектом Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» сведе-
ния о трудовой деятельности работника – это «информация 
о периодах его работы, которая представляется работодате-
лями в информационную систему Пенсионного фонда РФ 
в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования»13.

9	 Воробьева	Е.Г.	Проблемы	и	перспективы	внедрения	и	работы	с	
электронными	 трудовыми	 книжками	 в	 Российской	 Федерации	
//	Студенческая	наука:	современные	реалии:	материалы	Между-
нар.	студенч.	науч.-практ.	конф.	2017.	№	1	(1).	С.	193.

10	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	№	197-ФЗ	
(ред.	от	27.12.2018)	//	Собрание	законодательства	РФ.	2002.	№	1	
(ч.	1).	Ст.	3.

11	 Сетдарова	 Л.Б.	 Электронная	 трудовая	 книжка:	 реалии	 и	 пер-
спективы	//	Юридические	исследования.	2013.	№	2.	С.	76.

12	 Воробьева	Е.Г.	Проблемы	и	перспективы	внедрения	и	работы	с	
электронными	 трудовыми	 книжками	 в	 Российской	 Федерации	
//	Студенческая	наука:	современные	реалии:	материалы	Между-
нар.	студенч.	науч.-практ.	конф.	2017.	№	1	(1).	С.	192.

13	 Проект	 Федерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Тру-
довой	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (в	 части	 формирова-
ния	 и	 ведения	 сведений	 о	 трудовой	 деятельности	 работника	
в	 электронном	 виде)»	 (подготовлен	 Минтрудом	 России)	 (не	
внесен	 в	 ГД	ФС	 РФ,	 текст	 по	 состоянию	на	 29.10.2018)	 //	 СПС	
«КонсультантПлюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ
;n=177339#036998079207716317	(дата	обращения:	21.01.2019).

На работодателей в целях обеспечения формирования и 
ведения сведений о трудовой деятельности ложиться обязан-
ность по проведению ряда подготовительных мероприятий:

– подготовка, принятие или изменение локальных нор-
мативных актов;

– в случае необходимости внесение изменений в согла-
шения и коллективные договоры;

– обеспечение технической возможности передачи дан-
ных электронным способом;

– уведомление работников в письменном виде об изме-
нениях в трудовом законодательстве.

Согласно законопроекту с 1 января 2020 года сведения 
будут передаваться в информационную систему Пенсионно-
го фонда РФ. При этом работодатели будут обязаны продол-
жать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников, 
которые заявили об этом в письменном виде. Начиная с 1 ян-
варя 2021 года, ведение сведений о трудовой деятельности ра-
ботника будут осуществляться только в электронном виде14.

Важно отметить, что при увольнении работодатель бу-
дет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятель-
ности за период работы у работодателя на бумажном но-
сителе, заверенные надлежащим образом. Для получения 
сведений о трудовой деятельности за все периоды работы не-
обходимо будет обратиться в многофункциональные центры 
(МФЦ) или Пенсионный фонд РФ.

На наш взгляд, данные преобразования приведут к сле-
дующим положительным последствиям, обеспечивающим 
динамичное развитие трудовых отношений:

1) для государства внедрение электронной трудовой 
книжки положит основу для развития системы учета, ана-
лиза и контроля за распределением и перераспределением 
трудовых ресурсов в стране15;

2) кадровые службы работодателя буду освобождены от 
оформления некоторых документов, что в свою очередь бу-
дет способствовать формированию благоприятной основы 
для развития электронного документооборота;

3) нагрузка кадровых работников по выполнению по-
рядка заполнения и хранения бланков трудовых книжек, обе-
спечению их сохранности значительно снизиться;

4) сведение к минимуму риска потери документа о тру-
довой деятельности граждан;

5) использование электронной трудовой книжки позво-
лит решить проблему недобросовестных работодателей, ко-
торые могут затягивать выдачу трудовой книжки при уволь-
нении;

6) работникам, осуществляющим свою деятельность 
дистанционным способом, не придется тратить время на 
ожидание своих трудовых документов в случае их пересылки 
после увольнения или смены места осуществления трудовой 
деятельности.

Однако необходимо отметить и отрицательные стороны 
данного вопроса. Одна из главных опасностей – это слож-
ность защиты персональных данных, содержащихся в трудо-

14	 Проект	 Федерального	 закона	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Тру-
довой	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (в	 части	 формирова-
ния	 и	 ведения	 сведений	 о	 трудовой	 деятельности	 работника	
в	 электронном	 виде)»	 (подготовлен	 Минтрудом	 России)	 (не	
внесен	 в	 ГД	ФС	 РФ,	 текст	 по	 состоянию	на	 29.10.2018)	 //	 СПС	
«КонсультантПлюс».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ
;n=177339#036998079207716317	(дата	обращения:	21.01.2019).

15	 Устинович	 Е.С.	 Государственная	 политика	 цифровизации	 тру-
довых	отношений	//	Известия	Юго-Западного	государственного	
университета.	Серия:	История	и	право.	2018.	№	2	(27).	С.	100.	
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вой книжке, от несанкционированного доступа. Также важно 
учитывать возможные риски сбоев программы или пора-
жения вирусами. Все это требует разработки государством 
безопасной базы данных. При этом важно детально прора-
ботать вопрос об обеспечении прав доступа к системе учета 
государственных служб и прочих заинтересованных сторон, с 
применением максимальных средств обеспечения информа-
ционной безопасности.

Кроме того, существует проблема невозможности реа-
лизации вышеназванных положений в труднодоступных ре-
гионах страны, в связи с отсутствием качественного доступа 
в Интернет16. Например, данная проблема актуальная для 
отдаленных районов Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, так как доступ в Интернет в таких районах огра-
ничивается периодом навигации и хорошими погодными 
условиями. 

В качестве серьезного недостатка можно выделить не-
обходимость ввода в систему большого объема информации 
с бумажных документов и, как следствие, риск потери части 
данных при их переносе в электронный формат. 

Переход с бумаги «на цифру» должен быть постепенным 
и аккуратным. Психологически многие люди, особенно стар-
шего поколения, будет не готовы отказаться от привычного 
для них бумажного носителя. В связи с этим представляется 
целесообразным на первых этапах внедрения этой инициа-
тивы вести параллельный документооборот – и в электрон-
ном, и в бумажном формате. Это позволит привыкнуть, до-
работать систему и в конечном итоге полностью перейти на 
электронные трудовые книжки.

Согласно исследованиям Всероссийского центра из-
учения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященных теме 
введения в России электронных трудовых книжек, каждый 
второй работающий гражданин (53%) выступает за сохране-
ние обоих форматов (бумажного и электронного), за полный 
переход на электронные носители высказываются 18%, на-
против, за сохранение бумажных версий – 19%17.

Таким образом, переход общества на электронный до-
кументооборот, переход с бумажной на электронную фор-
му трудовой книжки и трудового договора представляются 
неизбежными. Для этого потребуется внесение изменений 
в действующие нормативно правовые акты, регламентирую-
щие трудовые отношения, а также локальные нормативные 
акты.
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ТРУДОВОЕПРАВО

Горячева С. В.

Впервые профессиональные стандарты в России были 
упомянуты в «Программе социальных реформ в Россий-
ской Федерации на период 1996-2000 годов» (далее – Про-
грамма), утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 26.02.1997 года № 222. Данная Программа обязывала фе-
деральные министерства и ведомства внести в свои планы 
разработку профессиональных стандартов, но срока, отве-
денного Программой, оказалось недостаточно. Первый про-
тотип профессионального стандарта был разработан лишь 
в 2006 году Национальным агентством развития квалифика-
ций, учрежденным Российским союзом промышленников 
и предпринимателей. Длительная разработка профессио-
нальных стандартов в первую очередь была связана с отка-
зом большинства предпринимателей от участия в процессе, 
и отсутствием у образовательных учреждений как методик 
разработки, так и представлений о реальных потребностях 
бизнеса.

В 2010 году был утвержден Перечень поручений Прези-
дента Российской Федерации, в котором на разработку про-
фессиональных стандартов в высокотехнологичных отраслях 
отпускалось около двух лет, но работы так и не были завер-
шены в указанный срок. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2012 года № 2204-р был утвержден План раз-
работки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы. 
Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации подготовило Методические рекомендации по разра-
ботке профессионального стандарта и утвердило очередной 
проект, и 30 октября 2013 года, с учетом рекомендаций Экс-

пертного совета по профстандартам, были приняты первые 
профессиональные стандарты (педагога – педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, специалиста по 
патентоведению и специалиста по социальной работе). 

Профессиональные стандарты разрабатываются и об-
новляются как за счет федерального бюджета, так и в ини-
циативном порядке за счет средств разработчиков (самими 
работодателями, их объединениями, профессиональными 
сообществами, саморегулируемыми и иными некоммерче-
скими организациями с участием профобразовательных и 
других заинтересованных организаций)1. Денежные средства 
из федерального бюджета выделяются для проектов проф-
стандартов, входящих в перечень, утвержденный Минтрудом 
и относящихся к социальной сфере (образование, соцзащи-
та, здравоохранение, культура, спорт) и иных приоритетных 
направлений экономического развития страны. Разработчи-
ки таких профессиональных стандартов определяются путем 
заключения госконтракта. Аукционы по разработке профес-
сиональных стандартов проводит Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации2. 

По данным Минтруда, на 1 декабря 2018 года, было ут-
верждено 1217 профессиональных стандартов по 34 областям 

1	 Правила	 разработки	 и	 утверждения	 профессиональных	 стан-
дартов.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
profstandart.rosmintrud.ru	(дата	обращения:	19.02.2019).

2	 Панина	Д.Ю.	Выгоды	и	 трудности	перехода	на	профстандарты	
//	Журнал	«Руководитель	бюджетной	организации».	2014.	№	12.	
Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».
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профессиональной деятельности. За 2018 год было разрабо-
тано 135 профессиональных стандартов, более половина из 
которых - в инициативном порядке, за счет средств разработ-
чика. Можно сказать, что активность работодателей в при-
менении профстандартов на сегодняшний день значительно 
возросла.

Действующие до сих пор Квалификационные справоч-
ники содержат 25 тысяч рабочих профессий и порядка 7 
тысяч должностных требований по специальностям служа-
щих. В СССР описание должностей и профессий было силь-
но разветвлено, что было применимо при государственном 
распределении специалистов. Сам термин «распределение» 
впервые появляется именно в Советском Союзе. В современ-
ной России законодательное закрепление распределения от-
сутствует, хотя такая практика трудоустройства выпускников 
высших учебных заведений до сих пор используется в неко-
торых странах, например в США, Великобритании, Канаде и 
Республике Беларусь. 

В СССР распределение кадров было неотъемлемой ча-
стью координации между образованием и сектором произ-
водства. Взаимосвязь позитивно влияла на качество образова-
ния. Выпускник направлялся на определенное предприятие, 
подготовленным к работе. Сейчас учебные заведения готовят 
универсальных специалистов, появился разрыв между со-
держанием образовательных программ и рынком труда. 

В будущем ЕТКС и ЕКС должны быть заменены про-
фессиональными стандартами и отдельными отраслевыми 
требованиями к квалификации работников, утверждаемыми 
законодательными и иными нормативными правовыми ак-
тами. Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации предполагает, что процесс замены Квалификаци-
онных справочников будет происходить в течение длитель-
ного периода, однако, уже осуществляется поэтапная замена 
квалификационных характеристик (ЕТКС, ЕКС) профессио-
нальными стандартами, модернизируется система квалифи-
кационных справочников и классификаторов, появляются 
новые квалификационные справочники и классификаторы 
(например, Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ-
14), Справочник востребованных и перспективных профес-
сий, Реестр профессиональных стандартов, Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификаций и др.)3 

Одна из основных задач, поставленных перед профес-
сиональными стандартами – повышение эффективности 
образовательного процесса для удовлетворения потребно-
сти работодателя в квалифицированных кадрах. Система 
профстандартов направлена на формулирование основных 
требований к специалистам, на которых есть спрос в той или 
иной отрасли. Как в России, так и в США, основной акцент 
делается, в основном, на профессиях, требующих особенно 
высокого уровня подготовки и квалификации (например, 
инженеров, врачей, специалистов в области биотехнологий, 
информационных и телекоммуникационных систем).

Не смотря на то, что, в большинстве случаев, требования 
профессиональных стандартов носят рекомендательный ха-
рактер, Трудовой кодекс Российской Федерации устанавли-
вает обязательность их применения, в том числе при приеме 
работников на работу, в следующих случаях:

3	 Письмо	 Минтруда	 России	 от	 04.04.2016	 №	 14-0/10/В-2253	
«Ответы	 на	 типовые	 вопросы	 по	 применению	 профессиональ-
ных	 стандартов»	 (вместе	 с	 «Информацией	 Министерства	 тру-
да	 и	 социальной	 защиты	 Российской	 Федерации	 по	 вопросам	
применения	 профессиональных	 стандартов»).	 Доступ	 из	 СПС	
«КонсультантПлюс».

– наименование должностей, профессий, специально-
стей и квалификационные требования к ним должны соот-
ветствовать наименованиям и требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках или профстандартах, если в 
соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с 
выполнением работ по этим должностям, профессиям, спе-
циальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений (часть вторая ст. 57 ТК РФ)4;

– требования к квалификации работников, содержащи-
еся в профессиональных стандартах, обязательны для рабо-
тодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ (ст. 195.3 ТК РФ)5.

В частности, профессиональные стандарты в сфере об-
разования, здравоохранения, бухгалтерского учета являются 
обязательными для соблюдения.

На данный момент, в США самая разветвленная сеть 
профессиональных стандартов. Разработанные стандарты в 
основном используются при составлении учебных программ, 
оценке уровня квалификации и аттестации работников. Бо-
лее того, профессиональные стандарты в США способствуют 
регулированию рынка труда и тесно связаны с требованиями 
к получению разрешений на работу. 

Министерства Образования и Труда США в 1991 году 
стали инициаторами разработки законопроекта, содейству-
ющего сокращению разрыва между образованием и рынком 
труда, вызывающего растущее беспокойство у населения 
страны. Закон «О стандартизации умений» (The School-to-
Work Opportunities Act) был принят Конгрессом США в 1994 
году и предусматривал создание «Национального совета по 
стандартизации умений» (National School-to-Work Office)6. 
Совет, в процессе своей деятельности, сформулировал не-
которые руководящие принципы, необходимые для раз-
работки профессиональных стандартов, которая должна 
происходить в процессе добровольного партнерства между 
работодателями и образовательными учреждениями. Работа 
Совета вызвала интерес и дискуссии, и некоторые проекты 
продолжились в сфере розничной торговли и высокотехно-
логичном машиностроении, однако он не смог создать обще-
национальную систему профессиональных стандартов7. Од-
ной из проблем явилось слабое вовлечение работодателей в 
процесс перехода к стандартам, что привело к отсутствию за-
интересованности в продолжении работы Совета. Предпри-
ниматели имели свое представительство в Совете и, в опреде-
ленной мере, принимали участие в его работе, но в реальной 
жизни стандартами практически не пользовались. 

В настоящее время в США нет единой системы профес-
сиональных стандартов, что затрудняет работу учебных заве-
дений и процесс аттестации работников. Большая часть регу-
лирования профессиональной сферы в США осуществляется 
не на федеральном уровне, а на уровне штатов, при этом, 
регулятивные требования для какого-либо вида занятий или 
профессии разнятся от штата к штату. Поэтому лица, име-

4	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	N	197-ФЗ	
(ред.	от	27.11.2017).	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

5	 Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	от	30.12.2001	N	197-ФЗ	
(ред.	от	27.11.2017).	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

6	 Shapiro	Daniel,	 and	Zemsky	Robert	Education	 and	 the	Workplace:	
From	School-to-Work	and	Schooling-at-Work	(Washington,	DC:	Na-
tional	Center	on	Educational	Quality	of	the	Workforce,	July	1996).

7	 Bailey	T.,	&	Berg	P.	(2010).	The	Vocational	Education	and	Training	
System	in	the	United	States.	In	G.	Bosch	&	J.	Charest	(Eds.),	Voca-
tional	 Training.	 International	 Perspectives	 (pp.	 271–294).	 London	
and	New	York:	Routledge.
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ющие разрешение на занятие профессиональной деятельно-
стью в одном штате, могут не получить такое разрешение в 
другом8. 

Существует три вида регулятивного контроля над видами 
занятий на рынке труда. Наименее строгий из них – это ре-
гистрация. Прежде чем начать трудовую деятельность, лицо 
обязано предоставить в государственное агентство свои личные 
данные, контактную информацию и уровень квалификации. 
Кроме того, иногда процесс регистрации сопровождается не-
обходимостью уплаты пошлины или внесения залога. Более 
строго регулируются такие виды деятельности, при занятии 
которыми лицам (например, туристическим агентам или ав-
томеханикам) необходимо сдать экзамен, чтобы подтвердить 
достаточный уровень профессиональных навыков и знаний. 
Аттестующей стороной может выступать как Правительство, 
так и частные или некоммерческие агентства. Самым жестким 
видом регулирования является получение разрешения (ли-
цензии) на работу, согласно которому оплачиваемая работа 
по определенной профессии без соответствия стандартам не-
законна9. Например, выпускники высших медицинских школ 
могут работать с серьезными ограничениями. Лицензирование 
врача является многоступенчатым процессом подготовки и сда-
чи экзаменов, включая прохождение ординатуры. Если врач не 
получит разрешение, то он не имеет права заниматься частной 
практикой. Таким образом, медицинское сообщество решает 
две задачи – подтверждает качество специалиста и регулиру-
ет рынок труда, мешает переизбытку кадров. Как утверждают 
некоторые авторы, профессиональное лицензирование непро-
порционально сосредоточено на здравоохранении, при этом 
около 76 процентов работников здравоохранения неврачебного 
уровня обязаны иметь разрешение, выданное правительством10.

Подводя итог, в профессиональных стандартах, как в 
России, так и в США, прописаны трудовые функции и, не-
обходимые работнику для их выполнения, навыки и умения. 
Создание системы профессиональных стандартов было на-
правлено для стимуляции рынка труда и образовательных 
услуг к развитию и взаимодействию. Пути внедрения про-
фессиональных стандартов в двух странах разнятся – в США 
инициатива по созданию стандартов шла от Министерств 
Образования и Труда, а в России Правительство поручило 
министерствам внести в свои планы разработку профессио-
нальных стандартов. Тем не менее, работодатели, как в Рос-
сии, так и в США, не всегда готовы сформулировать требо-
вания к специалистам, используя общие фразы и выдвигая 
размытые требования. По статистике Минтруда РФ, более 
половины организаций, внедряющих профессиональные 
стандарты, испытывают набольшие трудности именно в про-
цессе соотнесения содержания профессионального стандар-
та с должностными обязанностями работников организации. 
Одновременно с этим, как в России, так и в США, существу-
ют проблемы, связанные с огромными различиями в каче-
стве между университетами, институтами и колледжами; 
узкоспециализированными и сильно фрагментированными 

8	 Аллайс	С.	Разработка	профессиональных	стандартов	в	зарубеж-
ных	 странах.	 Доклад,	 подготовленный	 для	 Бюро	Международ-
ной	организации	труда	для	стран	Восточной	Европы	и	Централь-
ной	Азии.	Москва,	2014.	С.	47.

9	 Kleiner	M.,	&	Krueger	A.	(2008).	The	Prevalence	and	Effects	of	Oc-
cupational	Licensing	(CEPS	Working	Paper	No.	147),	Centre	for	Eco-
nomic	Policy	Studies.	

10	 Humphreys	J.,	Wakerman	J.,	Pashen	D.,	Buykx	P.	Retention	 strat-
egies	 and	 incentives	 for	 health	workers	 in	 rural	 and	 remote	 areas:	
What	works?	Bendigo:	Australian	primary	health	care	research	insti-
tute,	school	of	rural	health	Monash	University,	2009.	Р.	5.

учебными планами; учебными курсами, созданными в уни-
верситетах по «заказу» той или иной фирмы со спорной сте-
пенью применимости (например, МГИМО, совместно с Госу-
дарственной корпорацией «Ростех», организовал программу 
магистерской подготовки молодых специалистов «Менед-
жмент в области военно-технического сотрудничества и вы-
соких технологий», с углубленным изучением иностранного 
языка); и, кроме того, связанные с отсутствием координации 
между потребностями рабочих мест и школьными програм-
мами11. 
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ТРУДОВОЕПРАВО

Клепалова Ю. И.

Активная фаза процесса информатизации, в кото-
рую современное общество вступило в 1970-х гг., в по-
следние годы приобрела глобальный характер. Сегодня 
этот процесс охватил практически все страны мирово-
го сообщества1. Под воздействием информатизации 
происходят масштабные изменения всех сфер жизни и 
профессиональной деятельности людей: производства, 
экономики, науки, образования, культуры, здравоох-
ранения и т.д. Происходящие изменения масштабны и 
глубоки, а их влияние на жизнедеятельность общества 
становится все более и более значительным. 

В то же время возникает множество вопросов, свя-
занных с возможностью более широкого применения 
достижений цифровой экономики в практике право-
вого регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, отражения и закрепления 
этих процессов на законодательном уровне, легализа-
ции их в повседневной жизни, в локальных нормативных 
актах работодателей, в практике заключения, изменения 
и прекращения трудовых договоров, в ведении обшир-
ной кадровой документации, которое является обязан-
ностью практически любого работодателя.

Полагаю, что современное состояние информационно-
коммуникационных технологий позволяет активно исполь-
зовать интернет-ресурсы, и частности, электронный доку-
ментооборот, в сфере наемного труда. 

1	 Свистунов	 В.М.,	 Лобачев	 В.В.	 Трудовые	 отношения	 в	 условиях	
цифровизации	экономики	//	Управление.	2017.№	4	(18).	С.	29.

В настоящее время электронный документооборот за-
конодательно разрешен только применительно к дистан-
ционным работникам (глава 49.1 Трудового кодекса РФ). 
В соответствии с ч. 5 ст. 312.1 Трудового кодекса РФ в слу-
чаях, если в соответствии с Трудовым кодексом работник 
должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе 
под роспись, с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с его трудовой дея-
тельностью, приказами (распоряжениями) работодателя, 
уведомлениями, требованиями и иными документами, дис-
танционный работник может быть ознакомлен с ними пу-
тем обмена электронными документами.

Несмотря на отсутствие в Трудовом кодексе РФ общих 
правил об использовании электронного документооборота 
сторонами трудовых отношений, на практике извещения ра-
ботников по электронной почте достаточно активно исполь-
зуются работодателями, и такая возможность подтвержда-
ется судебной практикой. В частности, суды подтверждают 
правомерность использования работодателями электронно-
го документооборота (электронной почты) в целях уведомле-
ния работника о:

– предстоящем увольнении, в случае, когда законом не 
установлено требование уведомления под роспись, напри-
мер, при увольнении в связи с неудовлетворительным ре-
зультатом испытания, а также в связи с истечением срока 
трудового договора2; 

2	 Апелляционное	определение	Верховного	 суда	Республики	Саха	
(Якутия)	от	30	июля	2014	г.	по	делу	№	33-2600/14;	Определение	
Приморского	краевого	суда	от	3	июля	2013	г.	по	делу	№	33-5419	
//	СПС	«Консультант	Плюс»
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– составных частях и размерах заработной платы3.
Полагаю, что работодатель при наличии техниче-

ских возможностей вправе с помощью локального ре-
гулирования восполнить пробел в праве и установить 
собственные правила электронного документооборота, 
но лишь в определенных пределах и с учетом требова-
ний действующего трудового законодательства. Такую 
возможность работодателю дает Федеральный закон от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-
лее Закон об электронной подписи), так как устанавли-
вает, что документы в электронной форме признаются 
имеющими равную юридическую силу с документами, 
составленными на бумажном носителе, заверенными 
собственноручной подписью уполномоченного пред-
ставителя участника информационного взаимодействия, 
при соблюдении требований закона. 

Безусловно, большей надежностью обладает квали-
фицированная электронная подпись и рассматривается 
в качестве «аналога» собственноручной подписи работ-
ника в силу ее особых признаков (ч. 3, 4 ст. 5 Закона об 
электронной подписи). Согласно ст. 6 Закона об элек-
тронной подписи информация в электронной форме, 
подписанная квалифицированной электронной подпи-
сью, признается электронным документом, равнознач-
ным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, кроме случая, если феде-
ральными законами или принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами установлено 
требование о необходимости составления документа ис-
ключительно на бумажном носителе.

Усиленная квалифицированная электронная под-
пись — самый регламентированный государством вид 
подписи4. Она создается с помощью криптографических 
алгоритмов и базируется на инфраструктуре открытых 
ключей, обязательно имеет квалифицированный сер-
тификат в бумажном или электронном виде, структура 
которого определена приказом ФСБ России № 795 от 
27.12.2011 «Об утверждении Требований к форме квали-
фицированного сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи»; программное обеспечение для работы с 
ней должно быть сертифицировано ФСБ России, а выда-
вать ее может только удостоверяющий центр, который 
аккредитован Минкомсвязи России. При использовании 
усиленных электронных подписей работник и работода-
тель обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей 
электронных подписей, в частности не допускать ис-
пользование принадлежащих им ключей электронных 
подписей без их согласия.

 Но, как показывает практика, использование уси-
ленной электронной подписи в трудовых отношениях 
не распространено по причине отсутствия прямого до-
зволения на это законодателя, а также в связи с тем, что 

3	 Апелляционное	 определение	 Санкт-Петербургского	 городского	
суда	от	28	мая	2014	г.	№	33-9230/2014;	Апелляционное	опреде-
ление	Забайкальского	краевого	суда	от	9	июля	2014	г.	по	делу	№	
33-2457-2014;	Апелляционное	определение	Верховного	Суда	Ре-
спублики	Карелия	от	8	октября	2013	г.	по	делу	№	33-3292/2013;	
Апелляционное	определение	Московского	городского	суда	от	20	
мая	2013	г.	по	делу	№	11-11436/13	//	СПС	«Консультант	Плюс»

4	 Шевченко	В.А.,	Пантелеева	Т.А.	Электронная	цифровая	подпись	
(ЭЦП)	 в	 России	 //	 Вестник	 института	 мировых	 цивилизаций.	
2018.	Т.	9.	№	2	(19).	С.	35.

выпуск сертификата ключа проверки электронной под-
писи является платным, а это дополнительные затраты 
для работодателя, связанные с оплатой услуг удосто-
веряющего центра, созданием и содержанием рабочих 
мест для работников, в чью трудовую функцию будет 
входить обязанность по своевременному предоставле-
нию информации в удостоверяющие центры о необхо-
димости создания сертификаты ключей проверки элек-
тронных подписей, а также аннулирования выданных 
этим удостоверяющим центром сертификатов ключей 
проверки электронных подписей.

Полагаю, что значительно упростить работодателю 
ведение кадрового делопроизводства позволяет исполь-
зование сторонами трудовых отношений простой элек-
тронной подписи, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт 
формирования электронной подписи определенным 
лицом (п. 2 ст. 4 Закона об электронной подписи). А 
информация в электронной форме, подписанная про-
стой электронной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, 
в случаях, установленных федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами или соглашением между участника-
ми электронного взаимодействия (ч. 2 ст. 6 Закона об 
электронной подписи).

Электронный документ считается подписанным про-
стой электронной подписью при выполнении в том числе 
одного из следующих условий:

1) простая электронная подпись содержится в самом 
электронном документе;

2) ключ простой электронной подписи применяется 
в соответствии с правилами, установленными операто-
ром информационной системы, с использованием кото-
рой осуществляются создание и (или) отправка электрон-
ного документа, и в созданном и (или) отправленном 
электронном документе содержится информация, указы-
вающая на лицо, от имени которого был создан и (или) 
отправлен электронный документ (ч. 1 ст. 9 Закона об 
электронной подписи).

Простая электронная подпись представляет собой 
коды доступа, которые создаются внутри корпоративной 
системы работодателя ее собственными средствами и слу-
жит для подтверждения факта, что подпись создал кон-
кретный человек. 

Полагаю, что действующее законодательство уже се-
годня предоставляет работодателям возможность использо-
вания простой электронной подписи в кадровом делопро-
изводстве, а необходимыми условиями ее использования 
являются:

1.соблюдение правил обращения с информацией, 
установленных Законом Об электронной подписи, Фе-
деральным законом от 26.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и защите инфор-
мации», Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», гл. 14 ТК РФ, иными нормативны-
ми правовыми актами;

2.внедрение работодателем интернет-технологий, 
обеспечивающих подтверждение факта доставки инфор-
мации и ознакомления с ней работником, а также созда-
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ние условий для архивного хранения электронных доку-
ментов;

3. оснащение рабочих мест персональными компьюте-
рами, а компьютеры - соответствующим программным обе-
спечением; работники должны иметь корпоративные или 
личные электронные адреса, а также коды доступа «логин-
пароль»;

4.закрепление обязанности работника использовать 
простую электронную подпись в локальных актах, трудовом 
договоре;

5.разработка и утверждение работодателем локального 
акта, регулирующего использование простой электронной 
подписи. В частности, считаю необходимым урегулировать в 
локальном акте следующие положения:

– субъекты применения простой электронной подписи: 
путем указания на структурные подразделения, должности 
и т.п.

– сфера применения подписи: по нашему мнению 
простой электронной подписью могут быть подписаны 
документы, не названные в трудовом законодательстве 
в качестве обязательных, но, тем не менее, имеющие 
большой удельный вес в объеме кадровой документа-
ции: заявления о предоставлении, продлении, перено-
се отпусков (основных и дополнительных); заявления на 
удержание из заработной платы работника оплаты за 
питание, посещение спортивных заведений и т.п.; заяв-
лений о предоставлении документов, связанных с тру-
довой деятельностью работника (с места работы, копии 
трудовой книжки, о заработной плате и т.п.), служеб-
ные записки, а также произвести согласование руково-
дителями указанных кадровых документов, наложить 
на них резолюцию; 

– правила определения лица по его подписи путем уста-
новления политики доступа работника к информационным 
ресурсам работодателя, правила создания и замены пароля, 
являющегося ключом электронной подписи;

– перечень информационных ресурсов, в которых воз-
можно использования простой электронной подписи;

6. условия использования простой электронной 
подписи работником должны быть зафиксированы и в 
трудовом договоре, в частности, должна быть предус-
мотрена обязанность работника по ознакомлению с ло-
кальным актом, регулирующим использование простой 
электронной подписи, и соблюдению его положений, по 
обеспечению конфиденциальности используемых клю-
чей простой электронной подписи, обязанность не при-
менять подпись в случаях, если законодательством уста-
новлен запрет на ее применение; а также предусмотрены 
обязанности работодателя создать необходимые орга-
низационно-технические условия для использования 
простой электронной подписи, хранения электронных 
документов в информационных системах, по просьбе ра-
ботника предоставить в установленный срок заверенную 
копию электронного документа на бумажном носителе.

 Таким образом, электронный документооборот 
имеет тенденцию к активному внедрению в области 
регулирования трудовых и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений. Возможность применения 
электронных подписей при составлении кадровой до-
кументации соответствует Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации, ут-

вержденной Указом Президента РФ от 7 февраля 2008 г. 
№ Пр-212. Полагаю, что значительно упростить работо-
дателю ведение кадрового делопроизводства позволяет 
использование работником простой электронной под-
писи, но лишь при создании работодателем определен-
ных организационно – правовых условий.
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ТРУДОВОЕПРАВО

Современное трудовое законодательство Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Украины не 
одинаковым образом именует договор, регулирующий на-
емные отношения между работником и работодателем. В 
отличие от Трудового кодекса Российской Федерации1 (да-
лее – «ТК РФ»), который вводит только понятие «трудовой 
договор» и не предусматривает возможность заключения 
контрактов, как особого вида или особой формы трудового 
договора, трудовое законодательство Украины и Беларуси 
помимо термина «трудовой договор» оперирует термином 
«контракт». Так, ч. 3 ст. 21 Кодекса законов о труде УССР (да-
лее – «КЗоТ Украины»)2 введено понятие «контракта», как 
«особой формой трудового договора …, в котором срок его 
действия, права, обязанности и ответственность сторон (в 
том числе материальная), условия материального обеспече-
ния и организации труда работника, условия расторжения 
договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться со-
глашением сторон». При этом сфера применения контракта 
определяется законами Украины». Таким образом, контрак-
тами по украинскому законодательству признаются только 
те трудовые договоры, которые заключаются в качестве кон-
трактов по прямому указанию закона (подзаконного акта). 
Однако на практике контракты на Украине могут вводиться 
и подзаконными актами - например, Декретом Кабинета 
Министров «Об управлении имуществом, находящимся в 
общегосударственной собственности» от 15 декабря 1992 г.3 
Полагаем, что подобное введение контрактов подзаконными 
актами противоречит трудовому законодательству и должно 
быть устранено. 

Как правило, в контрактах права и обязанности работ-
ников, заключаемых по украинскому законодательству, про-
писаны более подробно, чем в иных трудовых договорах. При 

	1	 СЗ	 РФ.	 -	 07.01.2002Б.	 -	№1.	 -	№	 1	 (часть	 I).	 -	 Ст.	 3.	 -	 СЗ	 РФ.	
-03.07.2006.	-	№	27.	-	Ст.	2878.

2	 Бюллетень	 законодавства	 i	 юридичноï	 практики	 Украïни.	 –	
2004.	-	№	1.

3	 Собрание	законодательства	Украины.	–	Т.	5,5	(ДКМ)	4.

этом, в соответствии со статьей 24 КЗоТ Украины контракты 
должны заключаться только в письменной форме, в то время 
как соблюдение письменной формы для иных трудовых до-
говоров (с исключениями, установленными той же статьей), 
не является обязательным. Составления трудовых договоров 
в виде единого письменного документа, очевидно, соответ-
ствует интересам работников. По нашему мнению, заключе-
ние контрактов с работниками в письменной форме можно 
считать (с оговоркой, приведенной выше) обоснованной и 
предпочтительной, по сравнению с заключением трудовых 
договоров без соблюдения письменной формы. 

Тр  удовой кодекс Республики Беларусь4 (далее – «ТК РБ») 
не вводит определение контрактов. В законодательстве Бела-
руси понятие «контракт» закреплено Декретом Президента 
Беларуси от 26 июля 1999 г. № 295 (далее – «Декрет Прези-
дента РБ № 29»), в соответствии с которым под контрактом 
понимается «трудовой договор, заключаемый в письменной 
форме на определенный срок и содержащий особенности по 
сравнению с общими нормами законодательств о труде». Это 
определение уточнено в принятом в соответствии с Декретом 
Президента РБ № 29 Постановлении Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 1476, в соответ-
ствии с которым под контрактом понимается «трудовой до-
говор, заключаемый в письменной форме на определенный 
срок, содержащий особенности по сравнению с общими нор-
мами законодательства о труде и предусматривающий кон-
кретную компенсацию за ухудшение правового положения 
работника».

Если расположить нормативные правовые акты Бела-
руси и Украины по юридической силе, то можно выстроить 
(с приведенными ниже оговорками) следующую цепочку, 
в которой нормы каждого последующего члена не могут 
противоречить нормам предшествующего члена: Консти-
туция, законы, указы (декреты) Президента (который в рас-

4	 Нац.	реестр	прав.	актов	Респ.	Беларусь.	-	1999.	-	№	80.	-	2/70.
5	 Собрание	декретов,	указов	Президента	и	постановлений	Прави-

тельства	Республики	Беларусь.	–	1999.	-№21.	-	Ст.	586.
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сматриваемых государствах является отдельным органом 
государственной власти и формально не входит в систему 
исполнительной власти), нормативные акты, принятые ор-
ганами исполнительной власти. Значимое отклонение от 
приведенного (общего для рассматриваемых государств) по-
рядка предусматривает законодательство Беларуси, наделив-
шего Президента страны возможностью принимать норма-
тивные акты, имеющие силу закона. В соответствии со ст. 101 
Конституции РБ «в силу особой необходимости Президент 
по своей инициативе... может издавать временные декреты, 
имеющие силу закона». При этом, в соответствии со ст. 137 
Конституции РБ, «в случае расхождения декрета или указа с 
законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полно-
мочия на издание декрета или закона были предоставлены 
законом». Аналогичная норма содержится и в ст. 10 Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Респу-
блики Беларусь» от 10 января 2002 г. № 361-З6 (далее – «Закон 
РБ о НПА»). Таким образом, Конституция РБ и Закон РБ о 
НПА, как минимум, не предусматривает обязательного со-
ответствия декретов, издаваемых Президентом Республики 
Беларусь, включая Декрет Президента РБ № 29, законам, из-
даваемым Парламентом Республики Беларусь. Соответствен-
но, если декрет Президента РБ не был издан в соответствии 
с законом, то можно сделать вывод, что данное ограничение 
на него не распространяется, и законы Республики Беларусь 
не имеют над ним верховенства. Подобная позиции отраже-
на в Постановлении Пленума Верховного суда Республики 
Беларусь от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотрения 
судами трудовых споров, связанных с контрактной формой 
найма работников».7 Соответственно, сложившаяся судебная 
практика исходит из того, что в случае, если одно и тоже пра-
воотношение регулируется нормами Декрета Президента РБ 
№ 29 и ТК РБ, то применяется норма Декрета Президента РБ 
№ 29.8

Некоторые белорусские авторы полагают, что времен-
ные декреты Президента Республики Беларусь и законы 
Республики Беларусь по юридической силе равны.9 Однако 
другие белорусские авторы считают, что временные декре-
ты имеют преимущественную силу над законами. Так, А. П. 
Дербин полагает, что преимущественная сила временных 
декретов Президента следует из ст. 137 Конституции РБ.10 
Подобной позиции придерживается и сложившаяся в Бело-
руссии судебная практика. Так, Высший Хозяйственный суд 
Республики Беларусь высказал позицию, что ч. второй п. 2 ст. 
3 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, 
что «декрет или указ Президента Республики Беларусь, из-
данные не в связи с предоставленными законом полномочия-
ми на их издание и имеющие расхождения с ГК или другим 
законом, должны применяться хозяйственными судами как 
акты более высокой юридической силы по отношению к ГК 
или другому закону независимо от даты вступления в силу 
указа или декрета - до вступления в силу ГК или после».11 

6	 Нац.	реестр	прав.	актов	Респ.	Беларусь.	–	2000.	-	№	2/136.	
7	 Нац.	реестр	прав.	актов	Респ.	Беларусь.	–	2009.	-	№	84,	6/728.
8	 См.,	например,	п.	17	Постановления	Пленума	ВС	РФ	от	26	марта	

2002	г.	№	2	 (Нац.	реестр	прав.	 актов	Респ.	Беларусь.	–	2002.	 -	
№	44,	6/321).

9	 См.,	 например:	 Лагун	 Д.	 А.:	 Проблемы	 соотношения	 законов	
Республики	Беларусь,	декретов	и	указов	Президента	Республи-
ки	 Беларусь:	 Национальная	 государственность	 и	 европейские	
интеграционные	процессы.	В	2	т.	Т.	1.	Национальное	законода-
тельство	и	его	гармонизация	с	правом	Европейского	Союза:	сб.	
научн.	Тр.	/	Белорус.	Гос.	Ун-т,	юрид.	Фак.;	редкол.:	С.	А.	Бала-
шенко	[и	др.].	–	Минск:	Изд.	Центр	БГУ,	2008.	-	С.	104.

10	 Дербин	А.	П.:	Значение	декретов	и	указов	Президента	Республики	
Беларусь	в	системе	источников	конституционных	прав	//	Право	и	
демократия:	сб.	научных	трудов.	–	Минск,	1999.	–	Вып.	10.	-	С.	126.	

11	 Постановление	Пленума	 Высшего	 Хозяйственного	 Суда	 Респу-
блики	Беларусь	от	6	апреля	2005	г.	№	7	«О	внесении	изменений	
и	дополнений	в	Постановление	Пленума	Высшего	Хозяйствен-
ного	Суда	Республики	Беларусь	 от	 16	 декабря	 1999	 г.	№	16	«О	
применении	норм	 гражданского	кодекса	Республики	Беларусь,	
регулирующих	 заключение,	 изменение	 и	 расторжение	 догово-
ров»	//	Национальный	реестр	правовых	актов	Республики	Бела-
русь.	-	04.05.2005.	-	№	70.	6/436.

Данный вывод Высший Хозяйственный суд Республики Бе-
ларусь сделал на основании анализа п. 2 ст. 3 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь,12 и этот вывод, вероятно, не 
должен напрямую применяться к регулированию трудовых 
отношений с работниками. Однако норма Гражданского ко-
декса, на которую ссылался суд, идентична указанной выше 
общей норме ст. 137 Конституции РБ, применимой к бело-
русскому законодательству в целом. В этой связи можно 
предположить, что белорусские суды при наличии коллизии 
между нормами временного декрета Президента Беларусь и 
закона Республики Беларусь, будут придерживаться регули-
рования, установленного декретом Президента Беларусь.

Кроме того, в соответствии со ст. 10 Закона РБ о НПА 
кодексы имеют большую юридическую силу по отношению 
к другим законам. ТК РБ (ст. 7) предусматривает, что в слу-
чае, если имеются противоречия норм законодательства о 
труде равной юридической силы, то применяются нормы, 
содержащие более льготные условия для работника. Соот-
ветственно, даже если предположить, что Декрет Президента 
РБ № 29 имеет ту же силу действия, что и законы Республи-
ки Беларусь, то и в этом случае нормы ТК РБ должны иметь 
большую юридическую силу в случае их противоречия с нор-
мами Декрета Президента № 29.

Вместе с тем с учетом того, что верховенство ТК РБ над 
другими актами, имеющими силу закона, не закреплено 
конституционно, данное утверждение на настоящий момент 
в Белоруссии является спорным. Так, например, К. Л. То-
машевский, используя расширительное и систематическое 
толкование ст. 10 указанного Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах» и статей 85, 101 и 137 Консти-
туции РБ, пишет о том, что верховенство ТК РБ над другими 
актами, имеющими силу закона, отсутствует, так как оно не 
закреплено в самом ТК РБ.13 С таким подходом нельзя согла-
ситься, так сам закон не может содержать норму о его пре-
имущественной силе перед законами, принятыми позднее 
на одном с ним уровне.

Мы полагаем, что вывод о главенстве временных декре-
тов Президента Республики Беларусь над законами законо-
дательно не подкреплен. Более того, утверждение о том, что 
любой временный декрет Президента Республики Беларусь 
главенствует над законом, при отсутствии в белорусском за-
конодательстве четкого указания на то, в каких случаях такие 
декреты могут приниматься, приводит к выводу о том, что 
Президент Республики Беларусь стоит над законом, и может, 
при желании, без оглядки менять законодательство страны. 
Однако такое утверждение приводит к тому, что Президент 
Беларуси имеет большие законодательные полномочия, чем 
законодательный орган, что является нарушением принципа 
разделения ветвей власти и их независимости, закрепленно-
го в ст. 6 Конституции РБ. 

При этом, Декрет Президента Беларусь № 29, устанав-
ливая возможность заключения контрактов с различными 
категориями работников, вторгается в сферу правового ре-
гулирования срочных договорных отношений, которые на 
момент принятия Декрета Президента РБ № 29 уже были 
урегулированы белорусским трудовым законодательством, а 
следовательно, не было необходимости регулировать их де-
кретами Президента Республики Беларусь. 

Полагаем, что необходимость подобного регулирования 
декретом, могла иметь место только в случае, если такое ре-
гулирование не могло в короткие сроки быть осуществлено 
законом. Однако в тот же день, когда был подписан Декрет 
Президента РБ № 29, законодательным органом Белоруссии 
был принят ТК РБ, устанавливающий порядок регулирова-
ния трудовых отношений между работодателем и работни-
ками, а значит, не существовало «особой необходимости» 
регулировать эти же отношения на постоянной основе де-
кретом Президента. Издание Декрета Президента РБ № 29 
не было делегировано Президенту РБ Парламентом РБ, при 
том, что возможность такого делегирования представляется 

12	 Ведомости	 Национального	 Собрания	 Республики	 Беларусь.	 -	
05.03.1999.	-	№	7-9.	-	Ст.	101.

13	 См.:	Томашевский	К.	Л.	Очерки	трудового	права.	История,	фило-
софия,	проблемы	систем	и	источников	/	К,	Л.	Томашевский;	науч.
ред.	О.	С.	Курылева.	–	Минск:	Изд.	центр	БГУ,	2009.	-	С.	263-264.



204

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

сомнительной, с юридической точки зрения. Как будет пока-
зано далее, Декрет Президента РБ № 29 существенно ограни-
чивает права и свободы граждан. В тоже время, согласно ст. 
101 Конституции РБ «не допускается делегирование полно-
мочий Президенту на издание декретов, предусматриваю-
щих … изменение и дополнение программных законов; … 
ограничение конституционных прав и свобод граждан».  

При этом в соответствии с п. 14 Декрет Президента РБ 
№ 29 носит временный характер. По нашему мнению, изда-
ние Декрета Президента РБ № 29, вступившего в силу с даты 
его опубликования, могло быть обосновано только в том слу-
чае, если бы положения декрета закрепляли регулирование 
трудовых отношений, предусмотренных ТК РБ, и распро-
страняли бы такое регулирование на период времени с даты 
вступления в силу декрета (27 июля 1999 г.) до даты вступле-
ния в силу ТК РБ (т.е., по 31 декабря 1999 г., включительно). 
Однако Декрет Президента РБ № 29 продолжает действовать 
и после вступления в силу ТК РБ, и при этом регулирует тру-
довые отношения иным образом, чем они регулируются ТК 
РБ. В этой связи правомерность принятия данного декрета 
является, с нашей точки зрения, сомнительной. 

При этом, ст. 2 Декрета Президента РБ № 29 предус-
мотрела целый ряд дополнительных условий, подлежащих 
обязательному включению в заключаемые в соответствии с 
указанным декретом контракты (дополнительные меры по 
стимулированию труда, уменьшение (лишение) премий по 
ряду оснований, полную материальную ответственность по 
ряду оснований, дополнительные основания расторжения 
контракта за перечисленные в декрете нарушения работни-
ком своих обязанностей, другие). Считаем, что подобная нор-
ма белорусского трудового законодательства, применяемая 
на практике ко всем категориям белорусских работников, 
необоснованно ухудшает положение работников и должна 
быть из законодательства исключена (либо оставлена только 
в отношении прямо перечисленных категорий работников и 
только в тех случаях, когда такая норма является объективно 
необходимой и предусматривает предоставление работни-
кам адекватной компенсации за ограничение их прав).

В соответствии со ст. 17 ТК РБ, срочные трудовые догово-
ры заключаются только в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок, а также 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Однако, 
Декретом Президента РБ № 29, позволившим переводить 
работников на ухудшающие их положение контракты, га-
рантии, предоставляемые работникам указанной нормой 
белорусского законодательства, практически отменены. Так, 
из приведенного выше определения контракта, заключаемо-
го по Декрету Президента РБ № 29, следует, что он может 
заключаться, в том числе, для выполнения работы, носящий 
постоянный характер. Этот вывод прямо подтвержден в п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь от 26 июня 2008 г. № 4. Однако, согласно ст. 17 ТК РБ, 
срочный трудовой договор может заключаться только в слу-
чаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок и в иных случаях, предусмотренных 
ТК РБ. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что, 
так как контракт является разновидностью срочного трудово-
го договора, то работники не вправе расторгнуть его досроч-
но.14 Считаем, что указанная норма Декрета Президента РБ 
№ 29 ухудшает права работника и может расцениваться, как 
принуждение к труду. Согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 29 
«Относительно принудительного или обязательного труда» 
от 28 июня 1930 г. 15, каждый член МОТ16 обязуется упразд-
нить применения принудительного или обязательного тру-
да в кратчайший срок. Согласно ст. 2 Конвенции МОТ № 29 
термин «принудительный или обязательный труд» включает 
в себя «работу или службу, требуемую от какого-либо лица 
под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо 
не предложило добровольно своих услуг». В соответствии со 

14	 См.,	например,	п.	19	Постановления	Пленума	ВС	РБ	от	26	июня	
2008	г.	-	№	4.

15	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://online3.
consultant.ru	(дата	обращения:	24.12.2018).

16	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://online3.
consultant.ru	(дата	обращения:	24.12.2018).

ст. 1 Конвенции МОТ № 105 «Об упразднении принудитель-
ного труда» от 25 июня 1957 г., ратифицированной Респу-
бликой Беларусь 25 июля 1995 г.,17 и ст. 13 ТК РБ, принуди-
тельный труд, в том числе, работа, требуемая от работника 
под угрозой применения средств поддержания трудовой 
дисциплины, в Республике Беларусь запрещен. В соответ-
ствии со ст. 20 Закона РБ о НПА, Декрет Президента РБ № 
29 не должен противоречить ратифицированным Беларусью 
международным договорам, включая Конвенции МОТ № 29 
и 105. В этой связи мы полагаем, что если характер работы 
работников, заключивших контракт, носит постоянный ха-
рактер, то таким работникам должно предоставляться право 
досрочно расторгать контракты в том же порядке, в котором 
они вправе расторгать трудовые договоры, заключенные на 
неопределенный срок.  
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Трудовые отношения – это сфера отношений между 
людьми из различных областей профессиональной деятель-
ности, направленные на создание, поддержание и развитие 
трудового процесса. Объединения людей для ведения со-
вместной деятельности в рамках как международного, так и 
национального трудового права помогают скоординировать 
усилия на разных уровнях, чтобы выстроить определенную 
политику и выработать единый механизм регулирования 
международной трудовой защиты. Люди должны в полной 
мере пользоваться своими правами и реализовывать свои 
обязанности, вступая в какие бы то ни было трудовые отно-
шения.

Признание общецивилизованной значимости трудовых 
прав является важнейшим этапом на пути к определению 
места трудовых прав в системе прав человека. Труд дает лю-
дям цель жизни и придает им достоинство, а также обеспе-
чивает платформу для социального взаимодействия и инте-
грации. Адам Смит, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд и другие 
философы утверждали, что труд способствует становлению 
нашей идентичности, статуса и самооценки1. Владимир Со-
ловьев характеризовал труд как взаимодействие людей и 
материального мира, которое должно обеспечить всем до-
стойное существование2. Как пишет современный француз-
ский юрист А. Супио, «трудовое право стало юридическим 

1	 De	Neve	J.M.	and	Ward	G.	Happiness	at	work,	Chapter	6,	in	J.	Helli-
well,	 R.	 Layard	 and	 J.	 Sachs:	World	Happiness	 Report	 2017,	 New	
York,	Sustainable	Development	Solutions	Network.	2017.	P.	43.

2	 Соловьев	В.С.	Оправдание	добра.	Нравственная	философия.	М.,	
1897.	С.	27-28.

нововведением текущего столетия (ХХ в.), а основные его 
принципы нисколько не утратили своего значения. Их лишь 
необходимо приспособить к социальным и экономичесским 
переменам, в тоже время сохранить основополагающие 
ценности»3. 

По мнению А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, право 
на труд, реализация которого позволяет получить необходи-
мые средства на существование, а равно право на безопасные 
условия труда относятся к числу естественных прав человека, 
однако их конкретное содержание будет зависеть от эконо-
мического положения государства и ряда других факторов4.

Чтобы полностью определить роль трудовых прав в 
общественной жизни необходимо рассмотреть истори-
ческие этапы развития и становления международного 
трудового права. С самого зарождения трудового права 
стало очевидным, что национальное законодательство 
стран по трудовым вопросам является недостаточной 
правовой плоскостью без разработки, а потом и даль-
нейшей имплементации международных трудовых 
норм. Эти международно-правовые нормы являлись сво-
его рода защитой от несправедливых условий труда5. В 
связи с этим первые попытки создать нормы трудового 

3	 Киселев	И.Я.	Новый	облик	трудового	права	стран	Запада	(про-
рыв	 в	 постиндустриальное	 общество).	 Бизнес-школа	 «Интел-
Синтез»,	2003.	С.	13.

4	 Лушников	А.М.,	Лушникова	М.В.	Трудовые	права	в	XXI	веке:	Со-
временное	состояние	и	тенденции	развития.	М.,	Проспект,	2015.	
С.	26.

5	 Valticos	N.	International	Labour	Law.	Springer	Science,	Business	Me-
dia	Dordrecht,	1979.	P.	17.
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права появились в начале XIX в.. Впервые идея о необхо-
димости международно-правового регулирования труда 
возникла у английского промышленника Роберта Оуэ-
на, французского экономиста Жерома-Адольфа Бланки 
и бельгийца Эдуарда Дюспето. Однако более системный 
подход к созданию норм международного трудового 
права принадлежит эльзасскому фабриканту Давиду Ле-
грану. С 1840 по 1855 год он постоянно направлял заяв-
ления в правительства ведущих европейских государств 
(Франция, Великобритания, Россия, Швейцария), так как 
осознавал весь риск того, что восстание рабочего класса 
неминуемо и настаивал на том, что реформа трудового 
законодательства помогла бы избежать таких послед-
ствий6. Большое количество предложений для создания 
норм трудового права было представлено в парламентах 
Франции и Германии. Д. Легран хотел юридически за-
крепить нормы международного трудового права, что-
бы защитить рабочий класс от постоянных тяжелейших 
переработок, установить минимальный возраст при 
приеме на работу, так как это являлось первопричиной 
деградации детей, ухудшения их физического состояния 
и оторванности от их семей. В 1844 году он выступил с 
инициативой создать Международный трудовой кодекс, 
положения которого разрабатывал и улучшал несколь-
ко раз. В его идеи входили двенадцатичасовой рабочий 
день и запрещение практически всех видов трудовой де-
ятельности в ночное время. Для становления и развития 
международного трудового права Д. Легран проделал 
огромную работу в отличие от его предшественников, 
заявляя, что международно-правовое регулирование 
труда будет новым веянием в мировой политике7. В 1843 
году бельгийский эксперт по уголовному праву, иссле-
дователь промышленных отношений, Эдуард Дюспето 
также выступил с инициативой вывода трудовых прав на 
международный уровень в рамках своего исследования 
физических и моральных условий молодых рабочих на 
промышленных предприятиях. Также он выступал про-
тив торговли рабами, призывал к всеобщей терпимости 
в отношении рабочих и к юридически организованной 
благотворительности. 

Первую официальную инициативу выразила Швей-
цария в 1876 году (повторно в 1881 году) в соответствии 
с консультациями, которые были проведены в европей-
ских странах. На рабочей встрече в Цюрихе в 1883 году 
озабоченные представители профсоюзов настаивали на 
переговорах между правительствами в срочном порядке. 
В 1885 году группа социалистов подготовила проект о соз-
дании международной организации по вопросам труда, 
но инициатива не была поддержана мировым сообще-
ством. Правительство Швейцарии инициировало про-
ведение Конференции по вопросам труда в Берне в мае 
1890 года. На повестку дня выносились вопросы труда по 
воскресным дням, установление минимального возраста 
детей для работы на производстве, сокращение рабоче-
го дня несовершеннолетних, запрещение труда женщин, 
детей и подростков в опасных и вредных для здоровья 
производствах. Без сомнения, важным вопросом пред-

6	 Reinalda	B.	Routledge	History	of	International	Organizations:	From	
1815	to	the	Present	Day.	2010.	P.	163.

7	 Там	же.

стоящей Конференции должна была стать разработка 
международно-правового акта, в котором участвовало 
бы большинство стран Европы. Большинство государств 
согласились участвовать в предложенной Конференции 
1890 года, так как посчитали, что общество нуждается в 
создании международных условий труда. Однако в этом 
же время император Германии Вильгельм II созвал схо-
жую Конференцию в Берлине. Предполагалось, что обя-
зательным условием Конференции являлась разработка 
конвенции по рабочим вопросам. Проблемам защиты 
трудовых прав женщин и детей на подземных работах, 
установления выходного дня уделялась особая часть в 
повестке дня данной Конференции. Германия настаи-
вала на назначении определенного количества офици-
альных лиц от государства, которые должны были вести 
статистические данные и на основании проделанной ра-
боты, включающую разработку фабричных законов, пре-
доставлять отчеты на конференциях. У представителей 
Швейцарии были более долгосрочные идеи и задачи. 
Они считали, что необходимо установить «обязательную 
организованную работу», которая заключалась бы в вы-
работке положений конвенции, которая принималась 
бы участвующими в Конференции странами. Приори-
тетным направлением их деятельности на тот момент 
было создание постоянного бюро, координирующего и 
объединяющего всю информацию по вопросам труда 
для дальнейших конференций. Работа Конференции 
заключалась в принятии трудовых стандартов, которые 
были предложены правительствам ранее. 

В 1897 году вопрос о международно-правовом ре-
гулировании труда вновь возник, когда профсоюзные 
организации Швейцарии вместе с социалистами и пред-
ставителями католических профсоюзов созвали между-
народный конгресс по защите трудовых прав в Цюрихе, 
в котором принимали участие 400 делегатов и 200 на-
блюдателей из тринадцати стран Европы и США. По 
итогам данного конгресса в июле 1900 года был обсужден 
проект создания трудовой организации Специальным 
комитетом, состоящим из 6 членов. Впоследствии была 
создана Международная ассоциация защиты трудящих-
ся (International Association for Labour Legislation). В ходе 
работы Ассоциации был учрежден ее исполнительный 
орган – Международное бюро труда (International Labour 
Office) в Базеле. Деятельность Международного бюро 
труда основывалась на публикации всех возможных за-
конов по регулированию труда, составлении отчетов и 
других документов с тем, чтобы изучалось националь-
ное трудовое законодательство государств, происходила 
гармонизация трудовых норм на универсальном уровне 
и чтобы устанавливались связи с другими странами по 
трудовым вопросам. 

Фабричное (трудовое) законодательство Российской 
империи предусматривало нормы трудового законода-
тельства по вопросу ночной работы женщин. Закон «О 
воспрещении ночной работы несовершеннолетним и 
женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах» был 
принят 03 июня 1885 года. По нему воспрещалась ночная 
работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумаж-
ных, полотняных и шерстяных фабриках. Закон вступил 
в силу с 01 октября 1885 года, и его действие могло рас-
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пространяться и на другие отрасли, но это было сделано 
только лишь для вредных работ в фарфоровом и спичеч-
ном производствах. В 1897 году закон был распространён 
также на все текстильное производство, то есть дополни-
тельно на предприятия льняной промышленности и по 
обработке смешанных тканей (хотя в административном 
порядке это было установлено ещё с марта 1886 года)8. 

Международное Бюро труда просуществовало с 1901 по 
1919 годы до момента учреждения Международной органи-
зации труда, которая приняла полномочия Международно-
го бюро труда9. 

МОТ была учреждена для выражения растущей 
озабоченности по поводу социальной реформы после 
Первой мировой войны и уверенности в том, что любая 
реформа должна проводиться на международном уров-
не10. Идея создания данной организации появилась в ре-
зультате бурного развития промышленной революции и 
экономического роста в Европе и Северной Америки в 
середине XIX и в начале XX веков, что достигалось в том 
числе и ценой серьезной, подчас нечеловеческой эксплу-
атации трудящихся11. 

Болгарский юрист-международник И. Янулов в 30-е 
годы XX столетия отмечал ряд оснований создания меж-
дународно-правовых норм о труде, в числе которых были: 
плохие условия труда, ставшие результатом промышлен-
ной революции, которые стали основной причиной по-
явления как национальных законов о труде, так и между-
народных трудовых норм. Все инициативы частных лиц 
и конгрессы по трудовому законодательству обращали 
внимание на необходимость международного сотрудни-
чества в области изучения проблем условий труда в круп-
ной промышленности12.

По итогам Первой мировой войны 28 июня 1919 года 
был подписан Версальский мирный договор, который в ч. 
XIII содержал положения о международно-правовом регу-
лировании труда, а именно: проведение Международной 
конференции труда и учреждении Международной органи-
зации труда как структурного подразделения Лиги Наций.

Можно утверждать, что учреждение МОТ мотиви-
ровалось тремя группами причин: гуманитарными, со-
циальными и экономическими. Поскольку трудящиеся 
находились в тяжелом положении, то государствам не-
обходимо было сотрудничать в гуманитарном направ-
лении с целью установления более гуманных трудовых 
стандартов и условий трудовой деятельности. Социаль-
ная причина установления каких-либо стандартов была 
связана с опасениями различных протестов, которые 
могли приобрести всеобъемлющий транснациональный 
характер. Наконец, экономические соображения – это 
опасения, что другое государство будет конкурировать 

8	 Катульский	 Е.	 Д.,	 Меньшикова	 О.	 И.	 Коллективно-договорное	
регулирование	 социально-трудовых	 отношений	 в	 России:	 эво-
люция,	критерии	оценки	//	Электронный	журнал	«Знание.	По-
нимание.	Умение».	2008.	№	8.

9	 См.	 подробнее	 B.	 Reinalda.	 Routledge	 History	 of	 International	
Organizations:	From	1815	to	the	Present	Day.	2010.

10	 Лютов	 Н.Л.,	 Морозов	 П.Е.	 Международное	 трудовое	 право:	
учебн.	пособие.	М.,	2011.	С.	13-14.

11	 Бекяшев	Д.К.	Международное	трудовое	право.	Публично-право-
вые	аспекты.	М.:	Проспект,	2015.	С.	7.

12	 Давлетгильдеев	Р.Ш.	Международно-правовая	защита	трудовых	
прав	человека.	М.:	РУДН,	2017.	С.	20.

с национальной экономикой своего государства за счет 
низких расходов на труд работников13. Стремление от-
дельных стран к улучшению положения трудящихся вы-
зывало увеличение затрат, рост себестоимости продук-
ции, что затрудняло конкурентную борьбу и требовало 
решения социальных проблем в большинстве стран.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕПРАВО

В 2005 году был принят федеральный закон № 94 «О 
государственных закупках», однако возложенных на него 
ожиданий он не оправдал. Однако, некоторые аналитики и 
правоприменители в качестве положительных нововведений 
данного закона можно в научных статьях и отчетах выделяют 
такие как: а) создание сайта закупок обеспечивающего реа-
лизацию функцию информационной открытости прокью-
ремента, использовалась процедура отбора победителей по 
критерию минимальной цены; б) были созданы предпосылки 
для развития рынка государственного заказа; заложил основы 
конкуренции в) определены стадии и этапы размещения госу-
дарственного заказа и критерии отбора победителя. г) введены 
электронные торги. Скептики, рассматривая федеральный за-
кон № 94 с позиции оценки эффективности антикоррупцион-
ных мер делают вывод о том, что а) предусмотренные меры 
были примитивными и достигались посредством унифика-
ции простейших закупочных процедур, как единственно воз-
можной меры контроля; б) государственное регулирование 
государственных закупок ограничивалось введением норм от-
ветственности за их нарушение (в качестве мер обеспечения 
выступали нормы административного и уголовного кодекса, а 
также ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Федеральная анти-
монопольная служба получила право отменять результаты 
торгов на основании обжалования результатов).

По мнению аналитиков, рост дефицита бюджета в 
2008-2009 гг. предопределил пересмотр форм и методов 
управления и контроля за эффективностью расходования 
бюджетных средств и поставил задачу по минимизации 
коррупционных и экономических рисков. Например, стати-
стика 2011 года показывала, что 59 % закупок представляли 
собой закупки у единственного поставщика, 57 % конкурсов 
и 64 % аукционов вообще не состоялось. Судебная практика 
демонстрировала риски недобросовестного поведения по-
ставщиков, рост нарушений по причине некомпетентности 
поставщика, риски неисполнения заказа; сговор заказчика 
и поставщика за счет усложнения условий технического за-
каза, которые создавались с позиции юридической техники 
под конкретного поставщика; недобросовестное исполнение 
заказов; завышение начальной цены контрактов. В этой свя-
зи назрела целесообразность принятия нового федерального 
закона институционализирующего федеральную контракт-
ную систему как форму сервисной модели государственного 
управления1. В Послании о бюджетной политике на 2010-2012 
годы, Президентом Российской Федерации (далее РФ) была 
обозначена необходимость создания Федеральной контракт-
ной системы. В качестве причин реформы госзаказа фигури-
ровал серьезный пласт назревших проблем: несовершенство 
законодательства и юридической техники обеспечивающих 
нормативно-правовое обеспечение процессов госзакупок; 
неэффективное расходование бюджетных средств; целесоо-

1	 Коженко	 Я.В.	 Проблемы	 и	 перспективы	 развития	 сервисного	
подхода	 в	 системе	 государственного	 управления	 (на	 примере	
электронного	 правительства)	 //	Юристъ-Правоведъ.	 2012.	№	 1	
(50).	С.	31-35.

*	 Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	гранта	Россий-
ского	 фонда	 фундаментальных	 исследований	 №	 18-311-00313	
мол_а	«Формы	и	методы	совершенствования	управления	в	сфе-
ре	 государственных	 и	 муниципальных	 закупок	 в	 Российской	
Федерации:	проблемы	институционального	развития	и	противо-
действия	коррупции».
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бразность ужесточения мер юридической ответственности 
за достижение конечного результата; коррупционные риски; 
отсутствие единой системы мониторинга и эффективного 
контроля и аудита; отсутствие прозрачности и гласности си-
стемы2. 

В 2013 году 5 апреля был принят федеральный закон 
от № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Таким образом, в рамках исследования 
трансформации отечественной федеральной контрактной 
системы Российской Федерации можно выделить четыре 
этапа. Первый этап определил временной период с 1 января 
2014 г. и характеризовался введением основных положений, 
новых процедур, введением особенной системы контроля. 
Второй этап приходится на 1 января 2015 года, который пре-
допределил ввод в эксплуатацию Единой Информационной 
Системы, а также системы планирования закупок. Третий 
этап (1 января 2016 г.) обозначил полномочия в сфере кон-
троля в сфере прокьюремента Федерального казначейства, 
а также централизации системы закупок. Четвертый этап 
приходится на 1 января 2017 г. предопределившего наполне-
ние каталога товаров, работ и услуг.

В целом в рамках четырех периодов были достигнуты 
следующие результаты: 

Во-первых, введены преференции отечественному биз-
несу и новые правила определения начальной цены и оценки 
заявок, участвующих в закупках, а также обозначена необхо-
димость стимуляции развития малого бизнеса. Например, 
заказчики обязаны закупать товар у малого бизнеса в разме-
ре не менее 10-15 % от общего объема закупок (с ценой не 
более 20 млн.руб; обеспечение политики протекционизма 
путем введения механизма обеспечивающего приоритет за-
купок отечественной продукции перед импортными това-
рами и услугами, а также введены ограничения для данных 
товаров и услуг). Во-вторых, определены новые обязанности 
заказчиков, выражающиеся в необходимости утверждать 
план закупок и обосновывать соответствие объекта закупки 
целям закупки; В-третьих, внедрены новые способы органи-
зации государственных закупок в виде конкурса с ограничен-
ным участием, а также двухэтапный конкурс и запрос пред-
ложений, а также ликвидирован аукцион, на смену которому 
введен электронный аукцион. В-четвертых, определена целе-
сообразность создания контрактных служб и контрактных 
управляющих, а также обозначена обязанность заказчика 
устанавливать обеспечение заявок и обеспечение исполне-
ния контрактов за исключением закупок у единственного по-
ставщика; расширил систему контроля и надзора: а) за счет 
контролирующих органов, осуществляющих внутренний 
финансовый контроль и кассовое обслуживание. б) обще-
ственный контроль. Механизм общественного обсуждения 
закупок представляет возможность обществу и его предста-
вителям обращаться с жалобами в правоохранительные ор-
ганы, которые, по мнению отечественного законодателя, по-
зволят не только влиять на графики поставок, но и на процесс 
планирования. В-пятых, введены антидемпинговые меры, 
обеспечивающие предоставление достоверной информации 
о поставщике и его добросовестности, которая измеряется 
сведениями о количестве и стоимости государственных кон-
трактов, заключенных им и выполненных без применения к 
нему неустоек, пеней, штрафов.

Считаем, что рассматривать особенности трансфор-
мации и развития федеральной контрактной системы РФ в 
отрыве от изменений в сфере контрольно-надзорной ветви 
власти недопустимо, поскольку контрольно-надзорная дея-
тельности деятельность в сфере госзаказа определяет показа-
тели эффективности и дает оценку развитию отечественного 
прокьюремента.

По нашему мнению, реформа контрактной системы не-
случайно совпала с «Реформой контрольно-надзорной дея-

2	 Голобородько	А.Ю.	Государственная	культурная	политика	в	си-
стеме	 обеспечения	 национальной	 безопасности	 современной	
России	 //	 Государственное	 и	 муниципальное	 управление.	 Уче-
ные	записки	СКАГС.	2012.	№	3.	С.	128-133.

тельности», которая была утверждена 21 декабря 2016 года 
президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам. В качестве приоритетных задач реформы были обо-
значены такие задачи как: а) снижение при осуществлении 
государственного и муниципального контроля администра-
тивной нагрузки на граждан и организации по отношению 
к 2016 году к концу 2025 г. на 50 %; б) рост индекса качества 
администрирования контрольно-надзорной функцией по-
средством оптимизации трудовых, материальных, финансо-
вых ресурсов в 2 раза к концу 2025 г. и д.р. 

Согласно отчетам и дорожной карте реформы в 2018 году 
внедрена «динамическая модель» управления категориями 
риска, основанных прежде всего на данных статистики внеш-
них факторов и истории взаимодействия с поднадзорными 
субъектами; внедрены стандарты кадрового менеджмента; 
реализован механизм самодекларирования и доступа ин-
формации о проведенных и планируемых мероприятиях в 
личных кабинетах поднадзорных субъектов; осуществляется 
внедрение стандарта зрелости управления позволяющего 
обеспечить результативность и эффективность контрольно-
надзорной деятельности; разработаны общие требования 
к управлению контрольно-надзорными органами, включая 
переход на принципы «умного регулирования». Особый 
интерес представляет введение механизма по ограничению 
формирования новых избыточных и дублирующих обяза-
тельных требований который реализуется через принцип 
принятия новых обязательных требований только после от-
мены двух устарелых. Считаем, что в контексте противодей-
ствия коррупции и злоупотребления властью приоритетны-
ми направлениями в сфере совершенствования федеральной 
контрактной системы и контрольно-надзорной деятельности 
должна стать разработка карт коррупционных рисков в фе-
деральных органах исполнительной власти; регламентация 
организационных процессов контрольно-надзорной деятель-
ности; минимизацию степени усмотрения в принятии реше-
ний должностными лицами, а также автоматизация процес-
сов контрольно-надзорной деятельности в сфере госзакупок; 
разработка межведомственных карт рисков и проведение со-
поставления эффективности с международными системами 
управления рисками.

По состоянию на начало 2019 года можно сделать вывод о 
том, что реформа федеральной контрактной системы еще не за-
вершена, поскольку не достигнуты поставленные цели и задачи. 
В качестве значимых проблем развития федеральной контракт-
ной системы можно выделить необходимость: преодоления 
инерционности субъектов контрактных отношений и обеспече-
ние согласованности и взаимодействия органов и структур; осу-
ществлять модернизацию нормативно-правовой базы удаляя 
коллизии и «правовые шлаки»; разрабатывать и совершенство-
вать методологическое сопровождение контрактных процессов 
управлять контрактными рисками; осуществлять нормативное 
обеспечение планирования и прогнозирования (прогнозиро-
вать возможные государственные и муниципальные нужды); 
осуществлять системный правовой и экономический анализ за-
купок разрабатывая рекомендации по определению начальной 
цены контракта; осуществлять классификацию и нормирование 
объектов государственных и муниципальных закупок и разраба-
тывать типовые контракты и стандарты закупаемой продукции; 
регламентировать учет результатов закупок и решать проблему 
дефицита профессиональных кадров.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Семенов Н. С.

Уполномоченный по защите прав предпринима-
тельской деятельности (далее бизнес-омбудсмен) пред-
ставляет собой общественный институт, служащий 
защите и поддержки предпринимателей. Законодатель-
ной основой по формированию национальных право-
защитных институтов стала принятая Резолюция ООН 
48/134 от 4 декабря 1994, устанавливающая важность 
различных подходов, направленных на защиту прав че-
ловека и его свобод, в том числе возможное создание 
консультативных структур1. До принятия самой Резо-
люции, 20 декабря 1993 года были выработаны Париж-
ские принципы, обозначившие по п.2 и п.3 возможность 
осуществлять поддержку прав человека, и осуществлять 
предложения, рекомендации для государственных орга-
нов по проблемным вопросам, с целью усиления роли 
прав и свобод человека. Два этих нормативно-правовых 
акта предоставили возможность сформировать опреде-
ленные направления и стандарты в области института 
бизнес-омбудсмена, его различных проявлений в виде 
инвестиционного омбудсмена, налогового омбудсмена и 
т.д.  

 Опыт зарубежных государств показал положитель-
ную тенденцию развития общества, где может быть за-
действован бизнес-омбудсмен. Например: В Австралии 
бизнес-омбудсмен имеет возможность рассматривать 

1 Резолюция ООН 48/134 от 4 декабря 1994 «Национальные уч-
реждения, занимающиеся поощрением и защитой прав челове-
ка», приложение Принципы, касающиеся статуса национальных 
учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав чело-
века (Парижские принципы).

жалобы на административные действия государствен-
ных органов, кроме этого в его компетенцию входит 
рассмотрение вопросов в области миграции, налоговых 
функций и т.д.2 В Великобритании бизнес-омбудсмен 
(адъюдикатор) имеет право на рассмотрение жалоб про-
тив налоговой службы, таможни, службы по оценке, 
банкротству. Во Франции омбудсмен рассматривает слу-
чаи, касающийся Министерства экономики и бюджета3.

 Если изучить опыт постсоветского пространства, то 
данные институты приняты на законодательном уровне в 
Российской Федерации, Республике Казахстан, Республике 
Грузия, Республике Узбекистан, Украине. В Украине совет 
бизнес-омбудсмена был принят Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 06 ноября 2014 года № 691, где по 
п.1 сам совет находится при Кабинете Министров Украины 
и имеет консультативно-совещательные функции, в частно-
сти предотвращение коррупционных действий связанных с 
субъектами предпринимательской деятельности, защита ин-
тересов бизнеса, принятие и рассмотрение жалоб, выработка 
рекомендаций по управленческой деятельности и выработка 
предложений по изменению нормативно-правовых актов, 

2 Эмих В.В. Уполномоченные по защите прав предпринимателей: 
зарубежный опыт и российская модель // Научный ежегодник  
Института философии и права Уральского отделения Россий-
ской академии науки. 2014. Том 14. Вып. 3. С. 178.

3 Моргнер М., Крылова Д.В. Аналитический документ – Сравни-
тельный анализ: Международный и Российский опыт: полномо-
чия, компетенция и деятельность института бизнес омубдсмена. 
Прекоп РФ - Совместный проект Европейского Союза и Совета 
Европы «Защита прав предпринимателей в Российской Федера-
ции от коррупционных практик».  ECCU-ПРЕКОП-1/2013.
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касающихся субъектов предпринимательской деятельности4. 
Регламент, прилагающийся к Постановлению Кабинета Ми-
нистров № 691, устанавливает структуру бизнес-омбудсмена 
состоящего из самого бизнес-омбудсмена, двух заместителей 
и секретариата. Наблюдательный совет, регулирующий по-
литику бизнес-омбудсмена, состоит из трех сторон: Первая 
сторона – Кабинет Министров, Вторая сторона – Междуна-
родные финансовые учреждения, Третья сторона – независи-
мые бизнес - ассоциации. Предусмотрена возможность осу-
ществления процедуры медиации или выработка мирового 
соглашения по п.10.55. 

В Республике Грузия институт бизнес-омбудсмена 
представлен как налоговый омбудсмен. Впервые был 
введен в 2010 году, в Налоговом Кодексе, принятом от 
17 сентября 2010 года № 3591-IIс. Назначение на долж-
ность налогового омбудсмена произошло в 2011 году. 
Его полномочия регулируются статьями 39 п. С и 42 На-
логового Кодекса Республики Грузия, в частности в его 
компетенцию входит – защита прав и законных интере-
сов налогоплательщиков, рассмотрение и принятия мер 
по поступающим жалобам от субъектов права. Имеет 
право получать информацию (данные, сведения, до-
кументы) от налогового органа и один раз в год предо-
ставляет отчет Финансово-бюджетному комитету Парла-
мента Республики Грузия, где вырабатывает заключения 
и рекомендации в области защиты и реализации прав 
налогоплательщиков 6. Налоговый омбудсмен назнача-
ется Премьер-министром по согласованию с Председа-
телем Парламента. Политика формирования в области 
компетенции, функций, целей и задач возлагается на 
Правительство, а сектор бизнес-ассоциаций не имеет 
значительного влияния.  Налоговый Кодекс Республики 
Грузии в редакции 2015 года имеет свои изменения, где  
например: статья 42 утратила свою силу, а норма, зало-
женная  в статье 39, п. С. была изменена с налогового 
омбудсмена на бизнес-омбудсмена7. В этом году прини-
мается Закон Республики Грузия «О бизнес-омбудсме-
не» от 28 мая 2015 года № 3612-IIs, где происходят новые 
изменения в названии института, его полномочий, прав 
и обязанностей. 

В Республике Казахстан бизнес-омбудсмен функциони-
рует в рамках Закона Республики «О национальной палате 
предпринимателей» от 4 июля 2013 года № 129-V, где статья 
26-1 устанавливает правовой статус и имеет прямую отсылку 
на Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан от 
29 октября 2015 года № 375-V и обозначает по статье 307, что 
бизнес-омбудсмен – это лицо назначаемое распоряжением 
Президента Республики Казахстан, которое осуществляет де-
ятельность по защите прав и интересов предпринимателей 
в государственных органах и подотчетен лично Президенту. 

4	 Постановление	Кабинета	Министров	Украины	«О	создании	сове-
та	бизнес-омбудсмена».	Принято	от	06	ноября	2014	года	№	691.

5	 Там	же.
6	 Налоговый	 Кодекс	 Республики	 Грузия.	 Принят	 от	 17	 сентября	

2010	 года	№3531-IIc.	Редакция	2010	 года.	 	 	 	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 	 https://matsne.gov.ge/ka/document/
download/1043717/87/ru/pdf		(дата	обращения:	18.02.2019).

7	 Налоговый	 Кодекс	 Республики	 Грузия.	 Принят	 от	 17	 сентября	
2010	 года	№3531-IIc.	 Редакция	2015	 года.	 	 	 	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 	 https://matsne.gov.ge/ru/document/
download/1043717/109/ru/pdf	(дата	обращения:	18.02.2019).

Так же в Предпринимательском Кодексе Республике Казах-
стан существует институт инвестиционного омбудсмена, где в 
соответствии со статьей 314  он назначается Правительством, 
по работе с инвесторами (национальными и иностранными), 
где защищает их права и интересы в государственных орга-
нах8. Осуществляет поддержку инвесторов во внесудебном и 
досудебном порядке, рассматривает их обращения, вносит 
рекомендации по работе государственных органов и предло-
жения по совершенствованию отечественного законодатель-
ства.  

В Кыргызской Республике институт бизнес-омбудсмен 
был принят в рамках Постановления Правительства Кыргыз-
ской Республике от 31 декабря 2018 года № 647, утвердившее 
данный институт, а так же Положение по его деятельности. 
Рассматривая это Положение можно выделить следующие 
задачи9:

– проведение запросов в государственные и муници-
пальные органы для выявления проблем субъектов предпри-
нимательской деятельности;

– предоставление рекомендаций государственным и му-
ниципальным органам по работе с субъектами предприни-
мательской деятельности;

– учувствовать в заседаниях государственных и муници-
пальных органов и т.д.

Одним из важных моментов данного Положения яв-
ляется требования, которые имеют неординародное со-
стояние. Например: п.20 гласит, что бизнес-омбудсменом 
и его заместителем может быть гражданин Кыргызской 
Республики или иностранный гражданин. Терминоло-
гия иностранный гражданин с одной стороны предостав-
ляет возможность выбрать кандидатуру с иностранно-
го государства, с другой стороны ставит под контроль и 
сомнение институт бизнес-обмдусмена в стране, так как 
применяется модель внешнего управления (какова веро-
ятность, того что бизнес-омбудсмен имеющий граждан-
ство другой страны, не будет лоббировать интересы госу-
дарства к которому он принадлежит? Ответ неизвестен). 
В Российской Федерации в соответствии со статьей 1 п.4 
Федеральным Законом «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей РФ» от 07 мая 2013 года № 78-
ФЗ – бизнес-омбудсменом может быть только гражданин 
Российской Федерации, при этом сам институт не являет-
ся общественным (гражданским) и  обусловлен как госу-
дарственный орган. 

Не указан по требованиям необходимый минимальный 
возраст и необходимый опыт (стаж) для кандидата, что под-
тверждает  не доработки  самого  Положения.  Поэтому в 
Положение предлагается  указать минимальный возраст  35 
лет, так как это уже более  зрелый возраст для занимаемой 
должности и допустимый минимальный стаж 10 лет, что по-
зволит более качественно изучить и понять бизнес среду от-
ечественного рынка. 

Отдельно стоит вопрос в области финансирования 
бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики, в частности 

8	 Предпринимательский	Кодекс	Республики	Казахстан.	Принят	от	
29	октября	2015	года	№	375-V.

9	 Постановление	 Правительства	 Кыргызской	 Республики	 «Об	
уполномоченном	лице	по	защите	прав	субъектов	предпринима-
тельской	деятельности	(Бизнес-омбудсмен)».	Принято		от	31	де-
кабря	2018	года	№	647.
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п.26 Положения отмечает, что финансовые средства будут 
поступать от международных партнеров (иностранные ис-
точники финансирования), а так же из других источников, 
не запрещенных в рамках национального законодательства. 
Для того, чтобы получить самостоятельность  по этому во-
просу, необходимо, во-первых, определить план перехода 
по финансовой деятельности на самофинансирование; во-
вторых при разработке профильного закона или иного нор-
мативно-правового акта внедрить и указать,  что реализация 
деятельности бизнес-обмудсмена происходит за счет вкла-
дов бизнес-ассоциаций и субъектов предпринимательской 
деятельность (произвести расчет годового бюджета, направ-
ленного на содержания бизнес-омбудсмена, заместителя, ап-
парата). Эти предложения позволят применить принципы 
саморегуляции и самоуправления гражданского общества, 
что повысит уровень независимости от международных или 
государственных партнеров. Не указано так же прекращение 
полномочий, за исключением увольнения по собственному 
желанию и принятия решения Наблюдательного совета об 
отстранении от должности, и случаи смерти самого бизнес-
омбудсмена. Предлагается добавить следующие пункты:

– истечение срока своих полномочий;
– признание недееспособным, безвестно отсутствую-

щим, умершим по решению суда;

– по состоянию здоровья;
– упразднение должности бизнес-омбудсмена. 
Отдельно не прописан конфликт интересов, по кото-

рому не допускается использование своего положения и 
полномочий в частных интересах и в интересах третьих 
лиц. Данная норма обеспечит объективность действий в 
рамках своей компетенции субъекта занимающего долж-
ность бизнес-омбудсмена. Не прописана содействие биз-
нес-омбудсмену и ответственность за воспрепятствование 
(вмешательство) в его законную деятельность, что является 
важными нормами права. 

Следует упомянуть и назначение самого бизнес-ом-
будсмена. Порядок назначения может быть представлен 
по решению бизнес-ассоциаций (дополнительно ввести 
представителей по работе с субъектами предпринима-
тельской деятельности), которые должны формировать 
Наблюдательный совет (в настоящее время Наблюда-
тельный совет состоит из трех сторон: Первая сторона – 
Правительство Кыргызской Республики, Вторая сторона 
– Международные партнеры, Третья сторона – бизнес-ас-
социации, где бизнес-омбудсмена и его заместителя на-
значают большинством голосов, т.е 2/3 от общего числа). 
Оптимальная структура для функционирования данного 
института происходит через работу бизнес-ассоциаций, 

Таблица 1. Сравнительная таблица бизнес-омбудсменов

Наименование Российская Федерация Республика Казахстан Кыргызская Республика

Основание деятельности ФЗ  от 07.05.2013 
№78«Об 
уполномоченных 
по защите прав 
предпринимателей в РФ» 
+ принятие законов на 
уровне субъектов РФ 

Закон РК «О национальной 
палате предпринимателей 
РК» от 4 июля 2013 года № 
129-V;
Предпринимательский 
Кодекс РК от 29 октября 
2015 года №375-V

Постановление Правительства КР   
от 31 декабря 2018 года № 647 «Об 
уполномоченном лице по защите прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности (бизнес-омбудсмен)»

Назначение Распоряжением 
Президента

Распоряжением Президента Распоряжением Правительства по 
представлению Наблюдательного 
совета 

Статус Государственный 
орган, находящийся при 
Президента РФ

Общественный орган Общественный орган

Отчетность Подотчетен Президенту 
РФ

Подотчетен Президенту РК Подотчетен Наблюдательному совету

Требования к кандидату Гражданин РФ, не 
моложе 30 лет, наличие 
высшего образования

Гражданин РК, наличие 
высшего образования, 
необходимый стаж 5 лет 
в области защиты прав 
и законных интересов 
предпринимателей

Гражданин КР или иностранный 
гражданин, наличие безупречной 
деловой репутации, высокие 
моральные качества, наличие высшего 
образования, отсутствие судимости, 
отсутствие участия в коррупционных 
скандалов и разбирательствах, 
наличие глубоких знаниях в области 
хозяйственной деятельности и проблем 
государственного сектора

Срок полномочий 5 лет 4 года 5 лет

Финансирование Осуществляется за 
счет средств бюджета 
субъекта РФ

Осуществляется за 
счет членских взносов 
Национальной палаты РК

Осуществляется за счет средств 
международных партнеров и других 
источников

Организация 
деятельности

– Посредством Национальной 
палаты РК

Посредством Наблюдательного совета

Общественные 
представители

Имеются.  Данная 
норма представлена 
в основном ФЗ + в 
Законах субъектах РФ

Имеются. Данная норма 
представлена в Положении 
об аппарате бизнес-
омбудсмена

Отсутствуют
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которые формируют Наблюдательный совет, состоящий 
из 50 или более человек. Далее идет процесс отбора кан-
дидатов бизнес-омбудсмена и его заместителя, дается 
представление на подпись Правительству Кыргызской 
Республики, которое назначает бизнес-омбудсмена и его 
заместителя своим Распоряжением. Снять с должности 
бисзнес-омбудсмен и его заместителя Правительство не 
может. Таким образом, внедряется механизм блокиро-
вание властных полномочий со стороны государства, а 
бизнес сообщество позволит выбирать своего кандидата 
и вносить предложения и рекомендации по работе с госу-
дарственным сектором.   

Изучая опыт разных государств по работе бизнес-омбуд-
смена, следует привести сравнительную таблицу №1 по биз-
нес-омбудсмену между Российской Федерацией, Республи-
кой Казахстан и Кыргызской Республикой имеющее общее 
правовое пространство (интеграционное право) в рамках 
Евразийского Экономического Союза и Содружества Неза-
висимых Государств.

Таблица 1 представляет собой сравнительный анализ 
основных пунктов. Права и обязанности бизнес-омбудсмена 
не представлены, так как имеют относительно схожую струк-
туру. Опыт западных стран и постсоветского пространства 
можно перенести на законодательства Кыргызской Респу-
блики, где  необходимо будет отразить следующие пункты:

1. Бизнес-омбудсмен это институт развития граждан-
ского общества, который позволяет применять принципы 
саморегуляции и самоуправления. Цель его – защита прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

2. Назначение его на должность, должно быть со сторо-
ны Президента, Правительства или Парламента. Таким об-
разом, предав ему особый статус.

3. В Кыргызской Республике необходим профильный 
нормативно-правовой акт, регулирующий права и обязан-
ности бизнес-омбудсмена. В идеале данный институт должен 
обладать конституционными гарантиями. 

4. Должна быть обозначена не совместимость бизнес-ом-
будсмена с публичной или частной профессией, за исключе-
нием научно-педагогической или творческой деятельности. 
Он не должен входить в политические партии, религиозные 
организации и профсоюзы, чтобы избежать конфликта ин-
тересов.

5. Должна быть осуществлена информационная под-
держка в области бизнес-омбудсмена.

6. Необходимо внести дополнение по общественным 
представителям бизнес-омбудсмена, которые будут зани-
маться проблемными вопросами субъектов предпринима-
тельской деятельности на местном уровне (на уровне райо-
нов и областей республики).

7. Необходима детализация целей, задач и полномочий 
Наблюдательного совета (защита прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, отбор кандидатов на должность 
бизнес-омбудсмена и его заместителя, проведение независи-
мой правовой экспертизы нормативно-правовых актов). 
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ПРОБЛЕМЫОТБОРАЧАСТНЫХПАРТНЕРОВПРИЗАКЛЮЧЕНИИ
СОГЛАШЕНИЯОГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМПАРТНЕРСТВЕ:ПРИМЕРЫ
СУДЕБНОЙПРАКТИКИ

В настоящее время соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные 
соглашения являются одними из приоритетных способов создания и эксплуатации объектов 
социальной инфраструктуры. Вопросы заключения концессионных соглашений и соглашений 
о государственно-частном партнерстве регулируются действующим законодательством. 
Между тем, наряду с принятием нормативных актов формируется практика заключения и 
исполнения соглашений, принимаются судебные и антимонопольные акты по спорным 
вопросам. Многочисленные правовые вопросы, обусловленные несовершенством 
законодательства, решаются при разрешении судами конкретных дел. В настоящей статье 
приводится анализ отдельных спорных ситуаций, возникших на стадии подготовки проектов 
ГЧП и проведения конкурса, а также судебных решений по ним. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, публично-частное партнерство, 
соглашение о государственно-частном партнерстве, концессия, публичный партнер, частный 
партнер, конкурс, конкурсная документация. 
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PROBLEMSOFTHESELECTINGPRIVATEPARTNERSWHILECONCLUDINGAPUBLIC-PRIVATEPARTNERSHIP
AGREEMENT:EXAMPLESOFJUDICIALPRACTICE

Nowadays public-private partnership agreements and concessions are among the priority ways of building and operating social 
infrastructure facilities. Issues of concluding concession and public-private partnership agreements are governed by applicable law. 
Meanwhile, along with the adoption of regulatory acts, the practice of concluding and executing an agreement is formed, judicial and 
anti-monopoly acts are adopted on controversial issues. Numerous legal issues arising from the imperfection of the law are resolved while 
the courts resolve specific cases. This article provides an analysis of individual disputes that have arisen at the stage of preparation of PPP 
projects and holding a tender, as well as court decisions on them.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕПРАВО

Троценко О. С.

В соответствии с общими требованиями законодатель-
ства Российской Федерации соглашения, предусматривающие 
предоставление государственного (муниципального) имущества 
или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет 
бюджетных средств, заключаются по результатам торгов, про-
водимых в форме конкурса или аукциона1. Процедура заклю-
чения соглашений о государственно-частном партнерстве (далее 
– СГЧП) не является исключением. Так, В.Ф. Попондопуло отме-
чает, что значимым фактором, влияющим на успех реализации 
проекта публично-частного партнерства, являются применяе-
мые процедуры отбора частных партнеров и заключения2. Сле-
дует отметить, что зарубежная практика формируется по анало-
гичному пути. СГЧП заключаются по результатам тщательного 
отбора и оценки претендентов. Выбор участников тендера – по-
тенциальных партнеров по ГЧП должен проводиться на основе 
прозрачной, объективной и недискриминационной процедуры 
отбора, поощряющей конкуренцию и обеспечивающей баланс 
между необходимостью ускорения и удешевления процесса 
проведения торгов и выбором наилучшего предложения3. На 

1	 Федеральный	 Закон	 от	 26	 июля	 2006	 г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 защи-
те	 конкуренции»	 //	 Собрание	 законодательства	 Российской	
Федерации,	2006,	№	31,	ст.	3434.

2	 Публично-частное	партнерство	в	России	и	зарубежных	странах:	
правовые	аспекты	/	под.	ред.	Попондопуло	В.Ф.,	Шевелевой	Н.А.	
М.,	2015.	С.	453.

3	 Практическое	руководство	по	вопросам	эффективного	управле-
ния	 в	 сфере	 государственно-частного	 партнерства.	 Нью-Йорк,	

наш взгляд, наиболее оптимальной формой проведения конку-
рентной процедуры по выбору частного партнера является кон-
курс. Вместе с тем, требования предварительного отбора направ-
лены на сужение круга потенциальных участников конкурса. 
Именно на этом этапе возникает вопрос, каким образом следует 
разграничить разумные требования концедента (публичного 
партнера) к концессионеру (частному партнеру) и ограничение 
конкуренции между потенциальными концессионерами (част-
ными партнерами). 

Центральное место в процессе подготовки конкурса за-
нимает разработка конкурсной документации, определяющей 
предмет, условия и этапы проведения конкурса ГЧП, состав и 
описание, в том числе, технико-экономические показатели объ-
екта СГЧП, основные его условия. Важно отметить, что форми-
рующаяся судебная и антимонопольная практика становится 
решением отдельных вопросов, не урегулированных законода-
тельством. Так, при реализации крупных проектов в конкурсной 
документации зачастую устанавливается такое требование пред-
варительного отбора как наличие опыта финансирования анало-
гичных проектов. Это связано с тем, что исполнение концесси-
онного соглашения осуществляется по общему правилу за счет 
концессионера. Следовательно, концессионер обязан привлечь 
финансирование для исполнения соглашения. Размер такого 
финансирования с учетом параметров проекта может быть до-
статочно существенным. Следовательно, для подтверждения воз-
можности привлечь финансирование, исполнить концессионное 

Женева:	Организация	объединенных	наций,	2008.	С.	56.	
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соглашение и существует данное. Требование предварительного 
отбора о наличии опыта привлечения финансирования, закре-
пленное в конкурсной документации было предметом рассмо-
трения в нескольких судебных делах. При этом выводы судов по 
разным делам были противоположными. 

Позиция 1. Установление такого требования правомерно4. В 
итоговых судебных решениях были сделаны следующие выводы

1. Включение в конкурсную документацию требований о 
наличии у претендента на участие в конкурсе опыта финан-
сирования создания аналогичных объектов не противоречит 
Закону о концессионных соглашениях и преследует цель 
снизить риск неисполнения соглашения со стороны концес-
сионера на более ранних этапах5.

2. Требования к опыту финансирования по строитель-
ству аналогичных объектов является одним из основопо-
лагающих для реализации инвестиционного проекта по 
концессионному соглашению, поскольку возлагает на кон-
цессионера такую обязанность, как привлечение денежных 
средств для строительства объекта. 

3. Данное требование является требованием к квалифи-
кации наряду с требованием о наличии опыта строительства. 

Позиция 2. Установление такого требования неправо-
мерно6 по следующим основаниям. 

1. Наличие в прошлом финансового участия в создании 
аналогичных объектов концессионного соглашения не может 
служить гарантией состоятельности претендента в настоящем 
времени и подтверждением его возможности участвовать в реа-
лизации концессионного соглашения, учитывая экономическую 
ситуацию и риски предпринимательской деятельности. 

2. Установление такого требования предварительного 
отбора может привести к необоснованному ограничению до-
ступа претендентов на участие в конкурсе, при этом не харак-
теризует их квалификацию, профессиональные и деловые 
качества и не может достоверно подтвердить фактическое 
финансовое положение. 

3. Возможность исполнения обязательств по соглаше-
нию подтверждается на этапе заключения соглашения побе-
дителем конкурса путем предоставления финансовых гаран-
тий (обеспечения исполнения обязательства по исполнению 
соглашения). 

Исходя из анализа приведенной судебной практики, по-
лагаем, что в Законе о концессионных соглашениях, а также в 
Законе о ГЧП следует закрепить норму о том, что в конкурсной 
документации должно содержаться требование предваритель-
ного отбора при наличии опыта привлечения финансирования 
по аналогичным проектам как подтверждающее квалификацию 
участника с учетом преобладающей положительной практики и 
возможным обжалованием негативного решения. 

Достаточно распространенным требованием предвари-
тельного отбора является отсутствие негативных изменений 
финансового положения участника конкурса. Например, от-
сутствие просроченной кредиторской задолженности перед 
третьими лицами, подавшими исковые требования в суд, 
если погашение такой задолженности может привести к 
банкротству/ликвидации претендента на участие в конкурсе. 
Примерами таких проектов являются концессионное согла-
шение о финансировании, проектировании, строительстве 
и эксплуатации на платной основе участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети Северный дублер Кутузовского 
проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до 
ММДЦ «Москва-СИТИ», концессионное соглашение о стро-
ительстве и эксплуатации на платной основе мостового пере-
хода через реку Обь в городе Новосибирске и др.

В 2017 году было принято Решение Арбитражного суда 
города Москвы по делу № А40-204433/16-92-1778, согласно кото-
рому установление такого требования предварительного отбора 

4	 Решение	 арбитражного	 суда	 города	Москвы	от	 25.10.2017	 г.	 по	
делу	№	А	40-204433/16-92-1778	(принято	с	учетом	Постановле-
ния	Арбитражного	суда	Московского	округа	от	 18.07.2017	 г.	№	
Ф05-8347/2017	 по	 делу	 №	 А40-204433/2016),	 Постановление	
Девятого	 арбитражного	 апелляционного	 суда	 от	 04.09.2017	№	
09АП-33753/2017,	09АП-34801/2017	по	делу	№	А40-23141/17.

5	 Постановление	 Арбитражного	 суда	 Московского	 округа	 от	
18.07.2017	№	Ф05-8347/2017	по	делу	А40-204433/2016.	

6	 Постановление	 Пятого	 арбитражного	 апелляционного	 суда	 от	
04.09.2017	г.	№	А51-26651/2016.

было признано правомерным. При этом следует отметить, что в 
решениях по предыдущим инстанциям суды приходили к иным 
выводам. В связи с неустоявшейся судебной практикой мы бы не 
рекомендовали устанавливать требование предварительного от-
бора об отсутствии негативных изменений финансового положе-
ния во избежание рисков оспаривания. 

Исходя из анализа арбитражной практики, можно сделать 
вывод, что зачастую в конкурсной документации в качестве тре-
бования к предварительному отбору устанавливается финансо-
вая состоятельность участника конкурса. Такое требование было 
установлено в конкурсной документации, в частности, при за-
ключении концессионного соглашения в отношении объекта 
капитального строительства «Автомобильная дорога «Обход 
г. Хабаровска км 13- км 42», концессионного соглашения о фи-
нансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе 
«Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области. Пусковой комплекс (этап строительства) № 4» и др. По 
результатам проведенного анализа отдельных судебных актов7 
по поставленному вопросу, были сделаны следующие выводы. 

1. Финансовая состоятельность за прошедший период 
лиц, претендующих на участие в конкурсе, не может являть-
ся гарантией их финансовой состоятельности в настоящий 
период, а также подтверждением их возможности участво-
вать в реализации концессионного соглашения (соглашения 
о ГЧП), учитывая нестабильную экономическую ситуацию и 
риски предпринимательской деятельности. 

2. Установление такого требования предварительного 
обора может привести к необоснованному ограничению до-
ступа претендентов на участие в конкурсе, но при этом не 
характеризует их квалификацию, профессиональные и дело-
вые качества, а также фактически не подтверждает реальное 
финансовое положение претендентов на участие в конкурсе. 

3. Возможность исполнения обязательств по соглашению 
подтверждается на этапе заключения соглашения победителем 
конкурса путем предоставления финансовых гарантий (обеспе-
чения исполнения обязательств по исполнению соглашения). 

Таким образом, в связи с неоднозначной судебной прак-
тикой полагаем необоснованным установление в качестве 
требования к содержанию конкурсной документации пред-
варительной оценки финансовой состоятельности претен-
дентов во избежание рисков оспаривания. 
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В современной экономике достаточное количество фак-
торов, негативно влияющих на финансовое состояние хозяй-
ствующего субъекта. 

Несовершенство правового регулирования деятельно-
сти хозяйствующих субъектов порождает не только неплате-
жи. Это катализатор недобросовестных и недружественных 
действий в отношении хозяйствующего субъекта со стороны 
третьих лиц. Данное явление, безусловно, одна из основных 
проблем современного предпринимательства, которая при-
влекает все большее внимание. 

Другая, более запутанная, но реальная ситуация. Об-
щим собранием акционеров (одно из самых слабых мест с 
точки зрения осуществления корпоративного захвата) при-
нимается решение о размещении дополнительных акций 
открытым акционерным обществом посредством открытой 
подписки. Акции оплачены, эмиссия зарегистрирована, но 
государственная регистрация по заявлению заинтересован-
ного лица признана недействительной. Результат – много-
миллионная кредиторская задолженность, иск, заявление о 
банкротстве1.

Сложность ситуации в том, что с юридической точки 
зрения в подобных случаях все «чисто», законно (здесь и да-
лее имеется в ввиду «белое» рейдерство). Нарушения чьих-
либо прав и законных интересов нет. Именно это обстоятель-
ство и позволяет говорить о низком качестве отечественного 
правового режима, ведь это действующее законодательство 

1	 Андреев	В.К.,	Государственное	регулирование	аудиторской	дея-
тельности	//	Предпринимательское	право.	–	2016.	–	№	1.	–	С.	29.

позволяет осуществить по сути преступный захват в соответ-
ствии с правовыми нормами. 

Очевидно, сегодня хозяйствующие субъекты не могут 
ощущать «правовой защищенности», поскольку рейдеры, 
провоцируя банкротство, действуют исключительно в рам-
ках закона. Они максимально используют в своих интересах 
положения законодательных актов, в то время как компания-
жертва зачастую не имеет даже более или менее квалифици-
рованного юридического консультирования2. 

Решение данной проблемы потребует значительных уси-
лий со стороны нормотворческих органов и, по-видимому, 
немалых временных затрат. Ведь для того, чтобы хотя бы со-
кратить число спровоцированных банкротств потребуются 
изменения не только, скажем закона о несостоятельности, но 
и законодательства других отраслей и институтов, например, 
акционерного права. 

Однако, данный вопрос имеет и другую плоскость. Дей-
ствующее законодательство содержит достаточно норм, вы-
полняя которые, хозяйствующий субъект рискует превра-
титься в банкрота, при этом, распространены и правовые 
нормы, прямо или косвенно направленные на обеспечение 
устойчивой платежеспособности хозяйствующих субъектов. 

 В этом отношении можно утверждать, что режим юри-
дической безопасности в российском законодательстве при-
сутствует, однако же находится на невысоком уровне раз-

2	 Изюмов	И.В.,	Куркин	В.Б.	Правовое	регулирование	досудебного	
предупреждения	несостоятельности	хозяйствующего	субъекта.	–	
Тюмень:	Изд-во	«Нефтегазовый	университет»,	ТюмГНГУ,	2014.	
–	С.	73.
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вития и требует значительного внимания, прежде всего, со 
стороны ученых-правоведов3.

Естественно, что на практике такая активная деятель-
ность уже не исключение. Именно в ней находит свое прояв-
ление ранее выделенный автором аспект досудебного пред-
упреждения несостоятельности хозяйствующего субъекта 
– обеспечение устойчивой платежеспособности. 

В этом отношении законодательство отстает в развитии, 
поскольку в ситуации, когда есть угроза наступления непла-
тежеспособности или основания опасаться попытки недру-
жественного поглощения, хозяйствующий субъект не обна-
ружит правовых норм, в соответствии с которыми, он мог 
бы принимать адекватные меры. Хозяйствующие субъекты в 
«борьбе за выживание» уже сегодня реально предпринима-
ют различные мероприятия, направленные на пресечение 
кризисных явлений.

Роль правового регулирования заключается в норматив-
ном закреплении моделей поведения участников, организа-
торов деятельности хозяйствующего субъекта в предвидении 
возникновения кризиса. 

Для дальнейшего исследования возможных путей устра-
нения дисбаланса перечисленных интересов, снятия и сгла-
живания противоречий, обратимся к возможным формам 
взаимодействия участников внутрихозяйственных отноше-
ний. Здесь законодатель использует разнообразные инстру-
менты, например, в структуре органов управления акцио-
нерным обществом наличествует, скажем, такой орган, как 
совет директоров (наблюдательный совет), призванный кон-
тролировать исполнительные органы и в некоторой степени 
защищать интересы акционеров. 

К сожалению, нет возможности утверждать, что эта за-
дача повсеместно достигается. Число банкротств (в том числе 
и «спровоцированных») наглядно демонстрирует неспособ-
ность многих хозяйствующих субъектов обеспечивать соб-
ственную платежеспособность. 

Не секрет, что эти высказывания не несут особой но-
визны. Они лишь иллюстрируют существование вполне 
действенного и реально применяемого на практике спо-
соба профилактики кризисных явлений в деятельности 
хозяйствующего субъекта и обеспечения устойчивой пла-
тежеспособности, заключающегося в создании специаль-
ного коллегиального органа, имеющего целью построение 
корпоративной обороны от внешних недружественных воз-
действий. Такой орган разрабатывает и поэтапно реализует 
план мероприятий, позволяющих свести к минимуму соот-
ветствующие риски. 

Инструментарий для субъекта, желающего себя защи-
тить, существует. Проблема в том, что антикризисный штаб 
– теневой орган юридического лица, а законодательство не 
содержит в себе возможности его создания на легальной ос-
нове. Авторам более правильной представляется позиция, 
когда роль законодательства заключается в обеспечении 
хозяйствующему субъекту беспрепятственной реализации 
права создать в структуре органов юридического лица служ-
бу, занимающуюся корпоративной обороной, посредством 
норм, носящих рекомендательный характер4.

В целях прогнозирования и планирования дальнейшей 
деятельности хозяйствующего субъекта, руководство должно 
иметь возможность реально оценить стоимость своего пред-
приятия, его потенциал, устойчивость к кризисной ситуа-
ции. Подобные оценки в компетенции профессиональных 
аудиторов, оценщиков. Их заключения и предложения ста-

3	 Изюмов	И.В.,	Хайруллина	Н.Г.	Правовые	основы	государствен-
ного	 и	 муниципального	 управления.	 Курс	 лекций.	 –	 Тюмень:	
ТюмГНГУ,	2015.	–	С.	304.

4	 Костин	 А.Н.,	 Завьялов	 Г.В.	 Условия	 и	 признаки	 банкротства	
предприятий	//	Юрист.	–	2016.	–	№	2.	–	С.	46.

новятся прочной основой построения и реализации анти-
кризисной программы. 

Можно утверждать, что аудит и оценка бизнеса – основа 
осуществления руководством хозяйствующего субъекта по-
стоянного финансового мониторинга деятельности органи-
зации. Это значимые инструменты в вопросе обеспечения 
устойчивой платежеспособности хозяйствующего субъекта.

Аудиторская деятельность сегодня одна из самых ин-
тересных и динамично развивающихся отраслей. С точки 
зрения досудебного предупреждения несостоятельности хо-
зяйствующего субъекта особый интерес представляют поло-
жения этого закона относительно целей аудита и установле-
ния случаев проведения обязательного аудита. 

Законодательство закрепляет перечень случаев обяза-
тельного аудита отдельных организаций. Думается, данная 
норма имеет ряд скрытых целей вплоть до мониторинга 
правонарушений в предпринимательской среде. При этом, 
несомненно, такой мониторинг во многом облегчит и обеспе-
чение устойчивой платежеспособности экономически или 
социально значимых субъектов. 

Соотнесение данного перечня с теми видами услуг, 
которые оказываются при проведении аудита, позволяет 
утверждать, что законодательство в этом случае содержит 
действенный механизм досудебного предупреждения несо-
стоятельности особо значимых хозяйствующих субъектов, 
заключающийся в отслеживании и прогнозировании воз-
никновения кризисных явлений в финансовой сфере, кон-
сультировании и разработке предложений по их пресече-
нию.

Учитывая все изложенное, закономерным и обоснован-
ным представляется вывод о том, что действующее законода-
тельство содержит реальные правовые средства и механизмы 
для обеспечения постоянного мониторинга хозяйственной 
деятельности практически любой организации. Возможно, 
существуют некоторые изъяны и неточности, но в целом, 
очевидно, что заинтересованный в сохранении своего бизне-
са, «думающий» предприниматель без особых трудностей 
в состоянии обеспечить своевременную диагностику и вы-
явление различных факторов, возникающих в функциони-
ровании организации, способствующих дестабилизации ее 
финансового состояния. 

В целях своевременного и эффективного принятия мер, 
позволяющих предотвратить воздействие некоторых нега-
тивных факторов на деятельность хозяйствующего субъекта, 
последнему целесообразно использовать создание специаль-
ных временных подразделений, деятельность которых пол-
ностью посвящена профилактике кризисных явлений. 
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Договор хранения на сегодняшний день является одним 
из основных в гражданско-правовом обороте и имеет дли-
тельную, многовековую историю своего формирования. Р.Н. 
Яхонтовым предложено выделять семь периодов в эволюции 
договора хранения1

Понятие «режим» (лат. Regimen – управление) использует-
ся как комплексное понятие. Эта комплексность предполагает 
проявление управленческих начал во всех вариантах социальных 
регуляторов. Особенное режимное регулирование характерно и 
для морали, и для религии, и для права. Естественно, управлен-
ческое начало в каждой разновидности социальных регуляторов 
обеспечивается различными методами, предполагает достиже-
ние различных целей, обусловливает различные объемы и аспек-
ты воздействия на поведение участников отношений. «Режим», 
в связи с этим, может применяться в различных значениях. Это 
понятие, характеризующее и государственное устройство, и спо-
соб правления, и четко установленный распорядок чего-нибудь, 
и условия деятельности, работы, существования чего-либо2. Та-
ким образом, режимная характеристика (или управленческая 
характеристика, что фактически является синонимом) и есть то 
консолидирующее начало, что объединяет назначение всех раз-
новидностей социальных норм – управлять поведением субъек-
тов. Каким образом – это уже особенность видовой разновидно-
сти этих норм.

При этом стоит иметь в виду, что режимное регулиро-
вание и особенности его реализации в различных видах со-
циальных норм определяются поиском компромисса между 
убеждением и принуждением. Нормы морали ориентирова-
ны практически исключительно на убеждение (хотя нельзя 
исключать и определенного принуждения, например, в се-
мье при воспитании детей), именно через убеждение форми-
руются те ценностные критерии, через которые происходит 
формирование определенной модели поведения, согласно 
которой следует субъект. Нормы религии также ориенти-
рованы на формирование определённой конструкции по-

1 Яхонтов	 Р.Н.	 Договор	 хранения.	 История	 вопроса	 //	 Вестник	
Санкт-Петербургского	Университета	МВД	России.	2007.	№	4.

2	 Большой	энциклопедический	словарь.	М.:	Большая	Российская	
энциклопедия,	1998.	С.	1005.

ведения, системы ценностей через воспитание и убеждение 
индивида в необходимости строить свое поведение именно 
на основании тех или иных религиозных правил или догм. 
И только в праве появляются не только предпосылки при-
нуждения, но и специально созданный государственный ме-
ханизм для возможности осуществления принудительных 
действий по отношению к участнику правоотношений, от-
клонившемуся от предписания нормы права. Опасение на-
ступления неблагоприятных последствий для нарушителя 
закона основывается на гарантиях властного субъекта, неот-
вратимости принуждения для правонарушителя. Безуслов-
но, в праве существует и элемент убеждения, однако главный 
акцент или отличие правового режима, на наш взгляд, связа-
но именно с принуждением. 

Исследование природы публично-правовых режимов 
связано, прежде всего, с работами ученых-административи-
стов. В то же время, мы исходим из однотипности админи-
стративного и финансового права как отраслей публичного 
права. Более того, анализируя соотношение административ-
но-правового регулирования, в некоторых случаях обращают 
внимание на определённые управленческие начала в финан-
сово-правовом регулировании, на управление публичным 
субъектом (государством, субъектом федерации) своими де-
нежными средствами. Не останавливаясь подробно на подоб-
ном разграничении, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
финансово-правовые отношения не есть просто разновид-
ность управленческих отношений, а отношения, неразрывно 
соединяющие управленческое и имущественное начала, от-
ношения, выражающие реализацию власти по отношению к 
определенной разновидности имущества (публичных денег). 
Именно поэтому их и характеризуют как властно-имуще-
ственные отношения. 

Однако содержание финансово-правовых режимов не-
возможно уяснить без анализа того общего, что характерно 
для публично-правовых режимов в целом и административ-
но-правовых режимов в том числе. Характеризуя природу 
административно-правовых режимов, Д.Н. Бахрах обращал 
внимание на соединение административно-правовых спосо-
бов регулирования опосредованным централизованным по-
рядком, императивным методом юридического воздействия, 



219

АндриевскийК.В.

который проявляется в том, что субъекты правоотношений 
занимают юридически неравные позиции3. В то же время, 
Ю.А. Тихомиров считал, что подобное определение акцен-
тирует внимание на статичности категорий, что здесь не про-
является специфика административно-правовых режимов, 
поскольку они как бы сливаются в единое русло регулиро-
вания4. По его мнению, административно-правовые режимы 
предполагают использование определенных комбинаций 
организационных, юридических и иных способов воздей-
ствия для достижения конкретных целей в конструкции 
правового регулирования и обеспечения соответствующего 
государственного состояния, то есть они выражают отдель-
ный вид регулирования, в рамках которого и достигаются 
указанные выше цели. 

На наш взгляд, подобная оценка как раз и сочетает в 
себе как ориентированность на общность, так и индивидуаль-
ность, особенность. Общность отраслевого режима (в данном 
случае административно-правового) обусловливает единство 
правового воздействия в рамках публичного режима в це-
лом. Индивидуальность же управления на уровне отдельной 
отрасли гарантируется специфическими особенностями ре-
жима, формирующегося с учетом предметности отраслевого 
регулирования и методов, которые при этом используются. 

Ю.М. Козлов и Л.Л. Попов считают, что административ-
но-правовые режимы состоят из комплекса государственно-
управленческих и административно-правовых способов, ко-
торые существенно отличаются от применяемых органами 
государственной власти в нормальных (обычных) условиях 
функционирования5. По их мнению, административно-пра-
вовые режимы представляют собой особый порядок функ-
ционирования его субъектов, определяющийся нормами 
административного права, направленный на преодоление 
негативных явлений в определенной сфере государственного 
управления. 

Нам представляется, что подобная позиция требует до-
полнительной аргументации и детализации авторских взгля-
дов. Вряд ли режим, как конструкция, характерная для всего 
отраслевого регулирования в целом, имеет исключительно 
деликтный характер. Режимное регулирование наряду с 
обеспечением применения неблагоприятных последствий 
для нарушителей правовых норм призвано обеспечивать и 
активные действия участников таких отношений при абсо-
лютном соблюдении законодательства. То есть, в данном слу-
чае, на наш взгляд, отраслевой режим ориентирован на осу-
ществление процедурного, а не процессуального (в контексте 
именно его деликтной природы) регулирования. 

Административно-правовой режим, по мнению И.С. 
Розанова, представляет собой закрепленную в законодатель-
ном порядке совокупность правил деятельности, действий 
или поведения граждан и юридических лиц, порядок реали-
зации ими своих прав в определенных условиях (ситуациях), 
обеспечение и поддержание суверенитета и обороны госу-
дарства, интересов безопасности и охраны общественного 
порядка специально созданными для этой цели службами 
государственного управления6. Таким образом, И.С. Розанов 
связывает содержание административно-правового режима 
с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это определен-
ная совокупность правовых норм (или правил деятельности, 
закрепленных в законодательном порядке). Во-вторых, при-
менение подобной совокупности ориентировано на опреде-
ленные обстоятельства или условия. В-третьих, режимное 
регулирование обеспечивается специально созданными для 
этого органами государственного управления. В то же время, 
можно заметить, что акцент в направленности режимного 

3	 Бахрах	 Д.Н.	 Административное	 право.	 М.:	 НОРМА-ИНФРА,	
2000.	С.	201.

4	 Тихомиров	Ю.А.	Курс	административного	права	и	процесса.	М.:	
Юринформцентр,	1998.	С.	400.

5	 Административное	право.	Учебник	/	Под	ред.	Ю.М.	Козлова,	Л.	
Л.	Попова.	М.:	Юристъ,	1999.	С.	467.

6 Розанов	И.С.	Административно-правовые	режимы	по	законода-
тельству	 Российской	Федерации,	 их	 назначение	 и	 структура	 //	
Государство	и	право.	1996.	№	9.	С.	85.

регулирования на поведение граждан и юридических лиц 
требует уточнения. Безусловно, можно выделить режимы, 
которые будут непосредственно связаны с гражданством, но, 
в то же время, режимное регулирование предполагает и воз-
действие на поведение иностранцев и лиц без гражданства, 
находящихся на территории государства. Естественно, здесь 
мы можем столкнуться с детализацией критериев и способов 
применения общеотраслевого режима, подойти к необхо-
димости применения своеобразного «режима в режиме». И 
это своеобразие как раз и будет определяться особенностями 
статуса иностранцев или лиц без гражданства. 

Ряд авторов акцентирует внимание на необходимости 
осуществления управления в особых условиях, к которым 
относят чрезвычайные ситуации природного и технологи-
ческого характера, чрезвычайное положение, военное по-
ложение, а также другие обстоятельства, которые вызывают 
нарушение нормальных условий жизни и необходимость 
формирования управления, приспособленного для их прео-
доления7. В целом, с подобным подходом можно согласиться. 
Однако необходимо иметь в виду, что в данном случае речь 
идет об определённой разновидности отраслевых режимов – 
о специальных режимах, применение которых предполагает 
наличие как специфических обстоятельств, порождающих 
особые отношения, так и специфические формы режимного 
регулирования. 

Для финансово-правовой отрасли характерно наличие ре-
жимов, являющихся по своей природе публично-правовыми. 
Однако это общеродовое единство режимного регулирования 
для всего семейства публичных отраслей права не исключает на-
личия особых отраслевых черт финансовых режимов. Во-первых, 
специфика финансово-правовых режимов связывается с особен-
ностями направленности таких режимов. Речь идет исключи-
тельно о тех отношениях, которые складываются относительно 
движения публичных денежных средств. Во-вторых, отличие 
таких режимов обусловлено и особенностями отраслевого субъ-
ектного состава. Причем это основание лежит и в основе детали-
зации и разграничения финансово-правовых режимов на виды 
уже в рамках самой отрасли. К примеру, по субъектному составу 
принципиальной особенностью отличаются бюджетные режи-
мы, поскольку они не распространяются на регулирование по-
ведения физических лиц, тогда как последние являются одними 
из основных участников режимного регулирования в налоговых, 
валютных и других финансово-правовых отношениях. В-третьих, 
природа финансово-правовых отношений обуславливает и 
определенную исключительность в построении правосубъектно-
сти участников финансово-правовых отношений. В основе этого 
лежит разграничение субъектов на тех, кто представляет власт-
ную сторону финансового правоотношения и тех, кто выступают 
как обязанные лица. У первых правосубъектность формируется 
преимущественно за счет прав, тогда как у последних – за счет 
обязанностей. В-четвертых, финансово-правовые режимы гаран-
тируются специфическими конструкциями, которые позволяют 
сформировать отраслевые способы обеспечения исполнения 
обязанностей и специфические особенности применения санк-
ций в случае нарушения финансового законодательства.
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ФИНАНСОВОЕПРАВО

Проблемы противодействия финансовым (экономическим) 
преступлениям в современной России представляет собой одну из 
основных проблем цивилизации, так как сосредоточение в ней де-
нежных ресурсов делает эту сферу особенно привлекательной для 
злостных правонарушителей1.

Финансовое правонарушение можно отнести к сложной 
правовой категории, главным образом потому, что является 
частью финансовой деятельности государства. 

По мнению российского ученого, кандидата юридиче-
ских наук С. Я. Саламовой основными, отличающими от дру-
гих преступлений особенностями финансовых преступлений 
являются следующие признаки:

1) деятельность субъекта связана с незаконным образова-
нием, распределением и использованием финансов;

2) экономическая деятельность в подавляющем боль-
шинстве случаев легитимна и подконтрольна органам вла-
сти, а в отдельных случаях уполномоченным физическим и 
юридическим лицам;

3) отношения между субъектами финансового правоот-
ношения строятся на принципе власти-подчинения, реже – 
на односторонних правах и обязанностях гражданско-право-
вого характера2.

В. Ф. Лапшин определяет финансовое преступление как 
деяние, совершенное в ходе хозяйственной деятельности, 
посягающее на правоотношения по вопросам образования, 
распределения и использования централизованных средств 
государства, субъекта федерации, муниципалитета, а также 
децентрализованных фондов субъектов хозяйствования.

1	 Алибекова	А.	М.	Проблемы	необходимости	 создания	Финансо-
вой	гвардии	в	Российской	Федерации	//	Сборник	тезисов	работ	
участников	 XIII	 Всероссийского	 конкурса	 молодежи	 образова-
тельных	и	научных	организаций	на	лучшую	работу	«Моя	зако-
нотворческая	инициатива».	Том	I.	-	М.,	2018.	-	С.	61.

2	 Саламова	С.	Я.	Криминалистическая	характеристика	преступле-
ний,	совершаемых	в	финансовой	сфере	//	Вестник	университе-
та	имени	О.	Е.	Кутафина	(МГЮА)	Серия	Юридические	науки.	-	
2017.	-	№	7	-	С.	169.

В финансовой сфере существуют три вида правонаруше-
ний, а именно: 

1. Финансовые правонарушения;
2. Административные проступки; 
2. Уголовные преступления. 
На практике при выявлении правонарушений суще-

ствуют проблемы с доказыванием состава правонарушения 
в суде в связи с отсутствием силовых, оперативных полно-
мочий у налоговых органов. В результате при отсутствии до-
статочной доказательственной базы дела в суде просто «рас-
сыпаются».

Например, большинство финансовых преступлений по-
падают на долю Следственного Комитета. В связи, с чем уско-
ренно обучает своих следователей основам налогового права 
процесса, встраиваясь в искусственно созданную сложную 
«сбоящую трехчленную ведомственную структуру»3.

Что интересно, первоначальный сбор материала и рас-
следование уголовных дел осуществляют, как правило, не-
опытные специалисты, что сказывается на качестве расследу-
емых дел. Анализ деятельности этих органов свидетельствует 
о необходимости значительного укрепления государствен-
ной системы противодействия финансовой преступности. В 
этой связи, качественная подготовка представителей право-
охранительной деятельности станет одним из главных эле-
ментов эффективной системы противодействия финансовым 
правонарушениям.

Теоретики юридической науки и правоохранительные 
органы предложили различные варианты решения этой 
проблемы.

3	 Бастрыкин	 А.	 И.	 Перспективы	 создания	 в	 России	 финансовой	
полиции	 и	 пути	 совершенствования	 деятельности	 по	 противо-
действию	 финансовой	 преступности.	 -	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	https://elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=http
s%3A%2F%2Felibrary%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D2	(дата	об-
ращения:	18.02.2019).
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Одни исходят из необходимости возвращения к преж-
ней практике и к прежнему правовому регулированию, т.е. 
предлагают вновь наделить органы внутренних дел правом 
возбуждать уголовные дела за налоговые преступления.

Другие же предлагают дать возможность Следственно-
му Комитету принимать эти материалы от МВД и самому 
решать вопрос о том, нужно возбуждать дело или нет.

Высказывается также точка зрения о возможности на-
деления налоговых органов полномочиями органа дознания 
для выявления признаков преступления посредством прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий с последующей 
передачей материалов в органы предварительного след-
ствия, а также осуществления оперативного сопровождения 
предварительного расследования4.

Показатели Налоговой полиции по расследованию на-
логовых преступлений были лучшими в российской исто-
рии: в некоторые годы возбуждалось по 40-50 тыс. дел. Когда 
в налоговых проверках участвует полиция, средний размер 
доначислений по налогам резко возрастает: самостоятельно 
налоговики доначисляют в среднем по 7,5 млн руб. за одну 
проверку, а при участии полиции — в два-три раза больше, 
выяснили ученые Финансового университета при правитель-
стве на основе данных Федеральной налоговой службой и 
Министерством внутренних дел5.

Как представляется, в современных условиях развития 
российского общества возникла необходимость совершен-
ствования и повышения эффективности функционирования 
государственных институтов, обеспечивающих соблюдение 
финансового законодательства. Об этом свидетельствует 
практика превентивной правоохранительной деятельности 
в финансовом секторе. В связи с этим прослеживается не-
обходимость создания единого органа по выявлению, пресе-
чению и расследованию финансовых преступлений, придав 
ему статус правоохранительного органа. Похоже, именно 
такой организацией должна стать Финансовая гвардия Рос-
сийской Федерации. 

Финансовая гвардия РФ должна стать качественно но-
вым государственным органом, которая в полном объеме 
осуществляла бы функции по выявлению и раскрытию пре-
ступлений. Помимо задач, связанных с противодействием 
правонарушениям в фискальной сфере, перед новым орга-
ном должны стоять задачи по расследованию преступлений 
в сфере расходования средств государственных и муници-
пальных бюджетов и внебюджетных фондов.

К основным функциям Финансовой гвардии РФ будут 
относится:

– финансовая разведка, а именно анализ информации и 
контроль за операциями хозяйствующих субъектов для вы-
явления подозрительных операций и сделок;

– раскрытие финансовых преступлений методами и 
средствами оперативно-розыскной деятельности6.

Объединение функций финансовой разведки и выявле-
ния преступлений в финансовой сфере в одном государствен-

4	 Котов	Д.	А.	Борьба	с	преступностью	в	сфере	экономики	как	одно	
из	главных	направлений	деятельности	общества	и	государства	//	
Государство	и	право	в	XXI	веке.	-	2017.	-	№	1.	–	С.	63.

5	 Евстигнеева	А.	М.	Налоги	не	спешат	в	казну.	-	[Электронный	ре-
сурс].	-	https://www.rbc.ru/economics/15/07/2016/57890ece9a794
74ba6779be	3593246	(дата	обращения:	18.02.2019).

6	 Бастрыкин	 А.И.	 Перспективы	 создания	 в	 России	 финансовой	
полиции	 и	 пути	 совершенствования	 деятельности	 по	 противо-
действию	 финансовой	 преступности.	 -	 [Электронный	 ресурс].	 -	
https://elibrary.ru/ip_restricted.asp?rpage=https%3A%2F%2Felibrar
y%2Eru%2Fitem%2Easp%3Fid%3D2	(дата	обращения:	18.02.2019).

ном органе позволит эффективно и оперативно проверять и 
реализовывать информацию о подозрительных финансовых 
сделках и операциях методами и средствами оперативно-
розыскной деятельности и при наличии признаков престу-
пления передавать качественный и полный материал в след-
ственные органы.

На основе вышеизложенного, мы пришли к выводу, что 
создание единого специализированного органа по борьбе с 
финансовыми правонарушениями, станет наиболее эффек-
тивным методом борьбы в системе мер противодействия фи-
нансовым преступлениям в Российской Федерации.
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НАЛОГОВОЕПРАВО

Овчинникова Л. И.

В настоящее время налоговое законодательство Фран-
ции подвергается серьезнейшему влиянию общеевропейско-
го законодательства. Будучи одной из стран-основательниц 
Европейского союза, Пятая республика вынуждена соблю-
дать установленные бюджетные нормативы; гармонизиро-
вать налоговое и таможенное законодательство (во Фран-
ции таможенные доходы относятся к категории налоговых); 
проводить общую финансовую и экономическую политику, 
даже, если она противоречит национальным интересам (на-
пример, в вопросе экономических санкций в отношении 
России)1.

Подчинение интересам брюссельской бюрократии 
в значительной степени ограничивает экономический и 
политический суверенитет Пятой республики. Статья 30 
Договора о функционировании ЕС прямо запрещает ис-
пользование пошлин и сборов в регулировании товароо-
борота со странами союза. Статья 110 того же Договора 
ограничивает налоговые инструменты в отношении то-
варных групп из других стран. После громкого судебного 
процесса 2012 года об инвестициях на рынке ценных бу-
маг были внесены поправки в закон о финансах Франции 
(от 16.08.2012 г.).

Европейские документы регулируют порядок взи-
мания косвенных налогов: НДС, акцизов (Директива от 
28.11.2006), акцизов на алкоголь и табак (Директива от 

1	 	Директива	Европейского	парламента	от	17	мая	1977	года	(позднее	
она	будет	изменена	и	дополнена	Директивой	от	28	ноября	2006	
года).	Инициатива	Европейской	комиссии	по	установлению	об-
щих	 правил	 определения	 налогооблагаемой	 базы	 на	 прибыль	
предприятий	 для	 всего	 ЕС,	 опубликована	 16	 марта	 2011	 года.	
Периодическое	интернет	издание	«Французская	документация»	
«Экономические	санкции	против	РФ:	каков	экономический	эф-
фект	на	европейское	сообщество»	(«Sanctions	économiques	contre	
la	Russie:	quels	effets	sur	l’économie	et	la	sécurité	de	l’Europe?»)

25.02.1192). Европейской комиссией устанавливаются 
общие правила расчета налогооблагаемой базы для на-
лога на прибыль предприятий (Директива от 16.03.2011). 
Этот налог обсуждался и на июньской (2018г.) встрече 
представителей Франции и Германии, где были выра-
ботаны конкретные рекомендации для Европейского 
Парламента по гармонизации налога на доходы юри-
дических лиц. Вопросы двусторонней, еще более глубо-
кой экономической интеграции Франции и Германии 
рассматривались на недавней (январь 2019г.) встрече 
канцлера А. Меркель и президента Э. Макрона в Ахене. 
Официальные представители обеих стран подчеркивают 
«судьбоносность» подписанного по итогам встречи со-
глашения и его преемственность Елисейскому договору 
1963г. Помимо тесной внешнеполитической и военной 
координации Франция и Германия взяли курс на соз-
дание единого двустороннего экономического блока в 
рамках ЕС. За процессом гармонизации экономической 
политики будет наблюдать специально учрежденный 
«Франко-германский союз экспертов». Таким образом, 
Ахенский договор 2019 г. определяет еще один вектор 
экономической политики Франции в целом и налогово-
го законодательства в частности.

Во Франции представители оппозиции М. Ле Пен и 
Ж.-Л. Меланшон подвергли договор резкой критике за 
«предательство национальных интересов». В Германии 
евроскептики рассматривают соглашение как «попытку 
Франции решить свои экономические трудности за счет 
партнера».

Безусловно, понятно стремление руководства Пятой 
республики, обремененной долгами и национальны-
ми проблемами, опереться на более успешного соседа, 
равно как и попытки Германии – главного бенефициара 
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Европейского союза – спасти интеграционный проект. 
Что из этого получится, покажет время, но период по-
литической нестабильности во Франции, рост влияния 
евроскептиков в Германии в условиях ожидаемого эко-
номического кризиса могут поставить под вопрос дого-
воренности нынешних лидеров.

Подводя итог вышесказанному отметим, что Евро-
пейский союз в общем и двусторонние франко-герман-
ские соглашения оказывают значительное и многоплано-
вое влияние на внутреннее фискальное законодательство 
Франции, затрагивая сферы законотворчества и непо-
средственного правоприменения. Это означает, что на 
примере французского опыта Российской Федерации 
необходимо с большим вниманием и крайней осторож-
ностью относиться к экономическим союзам с другими 
государствами, какими бы благоприятными они не каза-
лись на первый взгляд, например ВТО.

Налоговое право Французской республики базиру-
ется на следующих основополагающих документах. Во-
первых, это генеральный Налоговый кодекс (Сode général 
des impôts), который вступил в силу в 1950 году и содержит 
в себе 4000 статей. Кодекс состоит из основной и специаль-
ной части: первая часть посвящена вопросам определения 
налогооблагаемой базы, правилам исчисления самого на-
лога; во второй части разбираются вопросы погашения 
налоговых задолженностей, приводится список санкций, 
указываются проценты за просрочку. Кодекс ежегодно 
уточняется при утверждении Закона о бюджете. К нему 
прилагаются два тома пояснений и комментариев.

Следующим основополагающим нормативно-право-
вым документом является, так называемая, Книга налого-
вых процедур (livre des procédures fiscales). Этот документ 
утверждает правила контроля, осуществляемого налоговой 
администрацией за уплатой налогов и порядком ведения на-
логовых споров. Кроме того, нормы налогового права содер-
жится в так называемом кодексе внешней среды (таможен-
ный кодекс). 

Важно отметить, что таможенное право Франции име-
ет давние традиции, детально разработано и заслужено 
признается специалистами одним из основных элементов 
общеевропейского законодательства. Таможенные доходы 
во Франции рассматриваются и учитываются, как часть на-
логовых поступлений.

Для практического регулирования процесса взи-
мания налогов во Франции была создана Администра-
тивная доктрина (doctrine administrative) – под которой 
понимается совокупность толкований налоговыми орга-
нами существующего законодательства. Впервые такой 
инструмент появился еще в 19 веке, что не помешало 
ему благополучно дожить до наших дней. В то время 
предполагалось, что документ направлял налогопла-
тельщика, разъясняя порядок и тонкости законодатель-
ства. Современники, правда, отмечали, что на практике 
применение доктрины в некоторых случаях усиливало 
позиции налоговых органов, получивших возможность 
произвольного толкования законов в ущерб налогопла-
тельщикам.

Во Франции, как и в других странах, неоднократно 
фиксировались факты произвола со стороны чиновни-
ков, что влекло за собой судебные разбирательства. В 
частности, в судебном решении от 13 марта 1895 года по 
делу братьев Дрейфус («Dreyfus frères») сделаны следу-
ющие выводы: «Ввиду того, что публичная власть прямо 

заинтересована в поступлении налога - этот аспект не 
может закладываться в основу договора». Тем не менее, 
вопрос использования административной доктрины сто-
ял вплоть до законодательной реформы 1959 года, кото-
рая через призму статьи L. 80 книги налоговых процедур 
постулировала следующее: налогоплательщик, ознако-
мившийся с опубликованной административной док-
триной, считается добросовестным а, значит, к данному 
лицу не могут быть применены налоговые санкции.

В наши дни Административная доктрина Франции 
публикуется в официальном налоговом бюллетене или 
посредством различных декретов (décrets 2008 и 2009 г.), 
а также на официальном сайте министерства финансов 
Франции2. 

Обратимся, теперь, к анализу правовой базы России и 
нашего европейского партнера - Франции. Во-первых, как 
уже отмечалось, Европейский Союз играет значительную 
роль в корректировке прямого и косвенного налогообложе-
ния Франции. Помимо сказанного выше, в настоящее время 
полным ходом осуществляется одна из инициатив по гар-
монизации налога на доходы физических лиц, что вызывает 
серьезные опасения со стороны экспертов и налогоплатель-
щиков. 

Ставка НДС устанавливается с учетом мнения Евро-
союза3. Франция лишена права вводить дополнительные 
пошлины на товары, ввозимые из стран европейского со-
юза и (или) облагать товары любыми другими видами 
налогов или сборов. Хотя Конституция Французской ре-
спублики де-юре главенствует над международными до-
говорами, в реальности же налоговый и, соответственно, 
экономический суверенитет страны ограничены, в отли-
чии от ситуации в России. Некоторые французские специ-
алисты, например профессор налогового права Сорбон-
ны, Бурже Рено (Bourget Renaud), критикуют налоговые 
нормы государства за недостаточность, по его мнению, 
структурированности. Что же касается механизма адми-
нистративной доктрины, то она, бесспорно, представляет 
определенный научный и практический интерес для Рос-
сийской Федерации. Существующие в России акты специ-
альной компетенции направлены в большей степени на 
обеспечение функционирования налоговых органов и на 
специалистов. В то время, как французская модель в боль-
шей степени нацелена на среднего налогоплательщика. И 
хотя этот механизм нельзя назвать полностью успешным, 
тем не менее, он является попыткой разъяснить налого-
плательщику установленные требования и процедуры и 
помочь разобраться в сложных, жизненно важных вопро-
сах, что, конечно, можно только приветствовать. 

В отличие от Российской Федерации, где оспариваются 
только акты, нарушающие права и законные интересы нало-
гоплательщика, административная доктрина французского 
образца дает более широкий спектр возможностей для за-
щиты прав налогоплательщика. Даже при априори непра-
вильном прочтении налогоплательщиком рекомендаций 

2	 Государственный	 интернет	 рессурс:	 «Официальный	 бюллетень	
публичных	финасов	и	налогов»	–	«Bulletin	Officiel	des	Finances	
Publiques-Impôts»	http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html

3	 Судебная	практика	суда	ЕС	установила	четкие	дефиниции	опре-
деления	 так	 называемых	 «равнозначных	 сборов»	 и	 «таможен-
ных	пошлин	налогового	характера»,	подчеркнув	необходимость	
равного	 налогового	 режима	 по	 отношению	 к	 подобным	 или	
одинаковым	товарам	(услугам)	непосредственно	на	территории	
страны.
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«административной доктрины» он в праве ее оспаривать, 
ссылаясь на факт своей добросовестности.

Подводя итог, выделим один из основных недостатков 
законодательной базы Франции: «французское налоговое 
право крайне сложно для того, чтобы быть правильно поня-
тым налогоплательщиками»4.

В процитированном выше отчёте Совет по налогам 
Франции отмечается, что генеральный Налоговый кодекс 
постепенно становится практически «нечитаемым». Безус-
ловно, это создает юридическую неустойчивость для физиче-
ских, и для юридических лиц, и как следствие, формируется 
чувство правовой незащищенности.

Вышеупомянутый отчет, отличающийся бескомпро-
миссностью суждений и строгостью оценок, был допол-
нен Отчетом от 2012 года Палаты аудиторов Франции5, 
где говорится, что налоговые правила становится всё бо-
лее нестабильными и сложными. Палата аудиторов также 
критикует генеральный Налоговый кодекс и Книгу нало-
говых процедур Франции, отмечая, что данные докумен-
ты стали объектом множества законодательных реформ. 
В результате многие законодательные акты трудно по-
нять, кроме того, они изобилуют узко профессиональны-
ми терминами и представляют собой неудачную редак-
цию соответствующих кодексов.

Анализируя французскую фискальную систему, в пер-
вую очередь, отметим тщательную и детальную прорабо-
танность каждого налога. Во-вторых, обратим внимание на 
ее очевидно выраженную социальную направленность. Во 
французском законодательстве предусмотрен более широ-
кий, чем в России, перечень налоговых преференций, а также 
детально рассматриваются ситуации, в которых налоговая 
нагрузка ощутимо снижается. 

Кроме того, как отмечалось выше, для защиты прав и ин-
тересов налогоплательщика существует инструмент оспари-
вания при помощи административной доктрины, невзирая 
на вышеизложенную критику некоторых элементов фран-
цузской налоговой системы, инструмент административной 
доктрины предлагается перенять в части или полностью, 
приняв, разумеется, во внимание реалии нашего государства.

Пристатейный библиографический список

1. Генеральный Налоговый кодекс от 1 февраля 2019 
(Code général des impôts Version consolidée au 1 fé-
vrier 2019) 

2. Директива Европейского парламента от 17 мая 1977 
года (позднее она будет изменена и дополнена Ди-
рективой от 28 ноября 2006 года).

3. Инициатива Европейской комиссии по установ-
лению общих правил определения налогооблага-
емой базы на прибыль предприятий для всего ЕС, 
опубликована 16 марта 2011 года. Периодическое 
интернет издание «Французская документация» 
«Экономические санкции против РФ: каков эко-
номический эффект на европейское сообщество» 
(«Sanctions économiques contre la Russie: quels effets 
sur l’économie et la sécurité de l’Europe?»)

4	 Двадцатый	отчёт	Совета	по	налогам	от	ноября	2002	года	(Le	20e	
rapport	du	Conseil	des	impôts	de	novembre	2002)

5	 Отчет	палаты	аудиторов	Франции	от	2012	г	(Le	rapport	de	2012	de	
la	Cour	des	comptes)

4. Государственный интернет ресурс: «Официаль-
ный бюллетень публичных финасов и налогов» 
– «Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts» 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html

5. Двадцатый отчёт Совета по налогам от ноября 2002 
года (Le 20e rapport du Conseil des impôts de no-
vembre 2002)

6. Отчет палаты аудиторов Франции от 2012 г (Le rap-
port de 2012 de la Cour des comptes)

7. Судебная практика суда ЕС установила четкие де-
финиции определения так называемых «равнознач-
ных сборов» и «таможенных пошлин налогового 
характера», подчеркнув необходимость равного на-
логового режима по отношению к подобным или 
одинаковым товарам (услугам) непосредственно на 
территории страны.



225

ЧЕЛПАНОВАМаринаМихайловна
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры административного права и 
административной деятельности ОВД Крымского филиала Краснодарского университета МВД 
России 

ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯМЕХАНИЗМА
НАЛОГОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье рассматривается значение налогового регулирования в осуществлении 
эффективных налоговых трансформаций, раскрываются недостатки и направления 
его развития. Проанализированы составляющие механизма налогового регулирования, 
рассмотрены системные, комплексные инструменты налогового регулирования, на основе 
которых должен формироваться эффективный механизм регулирования. 

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговая политика, налоговая система, 
налоговая трансформация, налоги, налоговый механизм, налогообложение.

CHELPANOVAMarinaMikhaylovna
Ph.D. in Economics, senior lecturer of Administrative law and administrative activity of the bodies of 
internal affairs sub-faculty of the Crimean branch of the Krasnodar University of the MIA of Russia

THEMAINDIRECTIONSOFIMPROVINGTHETAXREGULATIONSTRUCTURE

This article deals with the meaning of tax regulation in the realization of effective tax transformations and opens the defects and 
directions of its development. Here the components of tax regulation mechanism are also analyzed and the systemic, complex instruments 
of tax regulation that are the basis of forming the effective regulation mechanism are viewed.

Keywords: tax regulation, tax policy, tax structure, tax transformation, taxes, tax mechanism, taxation. 

НАЛОГОВОЕПРАВО

Челпанова М. М.

Одной из важнейших и сложных проблем в процессе пере-
хода экономики России к рыночным условиям хозяйствования 
является совершенствование взаимоотношений между налого-
плательщиками и государством. Налоги в условиях перехода к 
рыночной экономике должны использоваться не только как ис-
точник получения доходов бюджета, но и как важный инстру-
мент финансового регулирования экономики.

Возрастает значение эффективных управленческих ре-
шений в сфере налогообложения, повышается ответствен-
ность за их социально-экономические последствия.

Стратегической целью реформирования экономики России 
является создание социально ориентированной рыночной эко-
номики, которая на основе развития национального конкуренто-
способного производства обеспечила достойный уровень жизни 
населения, благосостояние нации в целом. Итак, ключевой зада-
чей экономической политики государства является повышение 
ее конкурентоспособности и создания для этого соответствующих 
условий. При этом государство имеет важный инструмент эко-
номического влияния – налоговая система. Глобализационные и 
интеграционные процессы выдвигают новые требования к нало-
говой системе.

Рыночное реформирование экономики сопровождалось 
неоднократными попытками усовершенствовать налоговую си-
стему путем принятия отдельных законодательных актов, кото-
рые не учитывали реальное состояние экономики. Реформиро-
вание налоговой системы должно проводиться в соответствии с 
приоритетами государственной политики по социально-эконо-
мическому развитию, способствовать устойчивому экономиче-
скому росту путем либерализации налоговой системы на основе 
взвешенной политики, обеспечивать достаточный объем сово-
купных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, устано-
вить либеральное отношение к плательщикам, которые добро-
совестно выполняют свои налоговые обязательства, и усилить 
ответственность за неуплату налогов1.

Несмотря на то, что проблема налогового регулирования 
активно обсуждается отечественной научной общественностью 

1	 Теория	и	практика	налогообложения:	учебник	/	Н.	И.	Малис,	И.	В.	
Горский,	С.	А.	Анисимов;	под	ред.	Н.	И.	Малис.	–	2-е	изд.,	перераб.	и	
доп.	–	М.:	Магистр:	ИНФРА-М,	2017.	–	432	с.	–	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://znanium.com/catalog/product/761904.

практически на протяжении всех лет независимости, отдель-
ные ее аспекты до конца не выяснено. Для обеспечения раз-
вития экономики России, оживление предпринимательской 
деятельности необходимо создать налоговую систему, которая 
наряду с обеспечением государственных доходов будет в состоя-
нии эффективно осуществлять регулирующую функцию.

Введение специальных инструментов налогового регу-
лирования, призванных стимулировать предприниматель-
скую деятельность, целесообразно лишь в контексте общего 
реформирования налоговой системы страны. Такое рефор-
мирование предусмотрено проектом Налогового кодекса 
России. Однако проект отличается несовершенством, в нем 
не устранены имеющиеся недостатки современной налого-
вой системы, состав и структура налогов не дает оснований 
ожидать существенного снижения налоговой нагрузки на 
хозяйствующих субъектов, механизмы начисления и уплаты 
отдельных платежей не гарантируют достаточного упроще-
ния налогового поля, а главное – приведены меры по акти-
визации регулирующей функции налогов может действенно 
повлиять на улучшение экономической ситуации в стране. 
Итак, совершенствование отдельных норм и положений На-
логового кодекса РФ для обеспечения стимулирующего вли-
яния налогообложения на предпринимательскую деятель-
ность приобрело особую актуальность и значимость.

Налоговая политика на основе пропорционального нало-
гообложения не соответствует критерию платежеспособности, 
когда налоговая нагрузка распределяется в соответствии с плате-
жеспособностью налогоплательщиков, а механизм налогообло-
жения доходов физических лиц - критерия социальной справед-
ливости, то есть регулирующий потенциал личного подоходного 
налогообложения используется лишь частично.

Для решения указанных проблем целесообразно принять 
меры, которые могли бы усовершенствовать систему налогоо-
бложения – уменьшение налога на прибыль предприятий. До 
2018 г. включительно ставка этого налога в России составила 20 
%. В некоторых странах она значительно ниже: в Сербии - 14 %, 
в Латвии - 15 %. По мнению некоторых экспертов, уравнивание 
ставки налога предприятий по ставке налога с доходов физиче-
ских лиц уменьшит стимулы к минимизации и уклонения от 
уплаты налогов, стимулировать развитие предпринимательства.
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Целесообразно использовать опыт развитых стран в на-
логообложении прибыли предприятий. Ставки налогов опре-
деляют прибыль предприятия, является финансовым источ-
ником его развития, совершенствования научно-технического 
потенциала и материальной базы. Прибыль является собствен-
ным источником инвестиционных и инновационных проектов 
предприятия, а внедрение последних предполагает в качестве 
исходного условия получения достаточного по величине при-
были2. Следовательно, там, где ресурсы используются неэффек-
тивно, ставки налогов должны быть высокими, и наоборот, там, 
где эффективность использования высока, - низкими. Опти-
мальным является вариант плавающих ставок налогов.

Законодательством устанавливается предельная (макси-
мальная) ставка налога, автоматически (без участия органов 
управления) снижается, несмотря на повышение эффектив-
ности работы предприятия. Фактически производитель сам 
определяет ставку налога в той части, в которой он обеспечи-
вает самую высокую эффективность 3.

В конце следует отметить, что все предложенные меры 
взаимосвязаны: уменьшение государственных расходов сдела-
ет возможным снижение ставок основных налогов и отмены 
малоэффективных налогов без каких-либо затрат для бюджета. 
Налоговую систему страны надо менять таким образом, чтобы 
больше учитывались экономические интересы обеих сторон - го-
сударства и налогоплательщиков, а также устранялась заинтере-
сованность плательщиков в налоговых незаконных уклонении.

Еще одной проблемой налогового регулирования в 
России является безответственное и необоснованное предо-
ставление налоговых льгот: предоставление экономически 
необоснованных льгот в налогообложении нельзя назвать 
эффективными стимулами или регуляторами предприни-
мательской деятельности. Опыт развитых стран свидетель-
ствует, что распространение формы поддержки предприя-
тия как льготы на налог с прибыли предприятия не является 
перспективным.

Комплексный характер налогового регулирования прояв-
ляется в том, что системе налогообложения присущи некоторые 
признаки административных методов регулирования. Основной 
проблемой имеющейся налоговой системы является норматив-
но-правовая база налогообложения. Налоговое законодательство 
является нестабильным, сложным и неоднородным, а отдельные 
нормы несогласованные между собой. Немало норм имеют неод-
нозначное толкование, что отрицательно сказывается на деятель-
ности предпринимательских структур, снижает привлекатель-
ность национальной экономики для иностранных инвесторов.

Принципиальным недостатком налогового законода-
тельства является наличие экономически необоснованных 
расхождений относительно признания и оценки доходов 
и расходов для исчисления налога на прибыль и налога на 
добавленную стоимость нормативно-правовой базой бух-
галтерского учета по расчету финансового результата, что 
делает невозможным составление декларации о прибыли 
предприятий по данным бухгалтерского учета.

Для их решения идеология налоговой политики предус-
матривает: поддержку не конкретных предприятий, а пред-
принимательства; создание одинаковых условий работы для 
всех; низкие налоги, уплачиваемые всеми4. В основе поиска 
путей налогового реформирования лежит перенос центра 
тяжести налогообложения на факторы, связанные с эффек-
тивностью капитала, использованием земли, природных ре-
сурсов, а также доходами физических лиц в тесной связи с 
переориентацией в распределении доходов в экономике.

Применение мер налогового регулирования ограничено 
тем, что они в условиях широкого их использования могут иска-
жать действие рыночных механизмов, искажать условия конку-
ренции, создавать искусственные преимущества для отдельных 
плательщиков. Именно поэтому они должны быть нейтральны-
ми относительно мотивов субъектов хозяйствования. 

2	 Налоговое	консультирование:	теория	и	практика:	учебник	/	под	
ред.	Н.	И.	Малис.	–	М.:	Магистр:	ИНФРА-М,	2017.	–	416	с.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://znanium.com/catalog/
product/769895.

3	 О	налоговых	органах	Российской	Федерации.	Закон	РФ	от	21.03.1991	
№	943-1	(ред.	от	03.07.2016).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/.

4	 Налоги	и	 налогообложение:	 Учебное	 пособие	 /	Под	 общей	 ре-
дакцией	к.э.н.,	 доцента	Лазуриной	О.	М.	–	Ярославль:	МФЮА,	
2014.	–	220	с.

Таким образом, налоговое регулирование противоречит 
таким принципам налогообложения, как равенство и ней-
тральность налогообложения.

Исследование современного состояния налоговой систе-
мы свидетельствует, что в настоящее время остаются нере-
шенными вопросы переориентации действующей налоговой 
системы на стимулирование процессов социально-экономи-
ческого развития страны, а недостатки налоговой системы 
привели к проблемам системного характера.

Итак, налоговую систему России необходимо реформиро-
вать таким образом, чтобы она стала действенным инструментом 
повышения конкурентоспособности государства и способствова-
ла развитию экономики страны. Основной задачей реформиро-
вания налоговой системы России является снижение налоговой 
нагрузки на экономику. Кроме того, если снижение налоговых 
ставок будет сопровождаться ростом бюджетного дефицита и 
инфляции, это негативно скажется на инвестиционной актив-
ности субъектов хозяйствования. Более перспективной является 
стратегия поэтапного снижения налоговой нагрузки за счет от-
мены неэффективных налогов и сборов, повышение фискальной 
эффективности налогов на основе расширения базы налогообло-
жения, предоставления льгот субъектам предпринимательства, 
разрабатывают и внедряют инновации и выпускают инноваци-
онную продукцию, улучшение администрирования, уменьше-
ния масштабов уклонения от уплаты налогов, формирования 
доходов бюджетов всех уровней на основе проведения сбаланси-
рованной бюджетной политики на перспективу и направление 
налоговых поступлений в сферы, от которых зависит долгосроч-
ный экономический рост.

Для решения проблем, которые имеются в налоговой поли-
тике государства, можно предложить следующие решения: под-
держка не конкретных предприятий, а предпринимательства, в 
частности налоговая поддержка развития малого бизнеса; созда-
ние одинаковых условий работы для всех; низкие ставки налогов, 
которые будут уплачиваться всеми; налоговое стимулирование 
эффективной занятости населения; защиту налоговой политики 
от некомпетентности и лоббирования. Широкое использование 
мер налогового регулирования может значительно влиять на 
экономику страны и в некоторых случаях даже привести к иска-
жению действия рыночных механизмов.

Исследование современного состояния налоговой си-
стемы свидетельствует, что на сегодня остаются открытыми 
вопросы переориентации действующей налоговой системы 
на стимулирование процессов социально-экономического 
развития страны, решение которых может стать шагом к по-
вышению конкурентоспособности государства и способство-
вать развитию экономики России.
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Одной из основных функций таможенных органов госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза согласно ст. 
351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(далее – ТК ЕАЭС) является создание условий для ускорения и 
упрощения перемещения товаров через таможенную границу 
Союза1. Таможенными органами Российской Федерации в на-
стоящее время при таможенном декларировании – заявлении 
таможенному органу с использованием таможенной декларации 
сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) 
иных сведений, необходимых для выпуска товаров используется 
технология автоматической регистрации (далее – АР). Для выпу-
ска товаров – действие таможенного органа, после совершения 
которого заинтересованные лица вправе использовать товары в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой применяется 
технология автоматического выпуска (далее – АВ).

Дебют технологии АР состоялся 8 мая 2014 года на Кашир-
ском таможенном посту Московской областной таможни, а тех-
нологии АВ – 19 июня 2015 на Стабнинском таможенном посту 
Смоленской таможни. Внедрению этой инновации в практику 
деятельности таможенных органов предшествовала достаточно 
продолжительная работа, которая началась в 80-х гг. ХХ века: 
оснащение таможенных органов средствами электронно-вычис-
лительной техники, создание Единой автоматизированной ин-
формационной системы таможенных органов и последующее 
подключение к ней автоматизированных рабочих мест долж-
ностных лиц таможенных органов.

Изменения связанные с внедрением технологий АР и АВ 
привели к изменениям в таможенном законодательстве. В ТК 
ЕАЭС и в легализовано использование технологии АР и АВ. 

1	 Таможенный	кодекс	Евразийского	экономического	союза	(при-
ложение	№	1	 к	Договору	о	Таможенном	кодексе	Евразийского	
экономического	 союза)	 //	 Официальный	 сайт	 Евразийского	
экономического	союза.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.eaeunion.org/,	12.04.2017.

Так п. 3 ст. 82 ТК ЕАЭС установлено: «отдельные таможенные 
операции могут совершаться таможенными органами по-
средством информационной системы таможенных органов 
без участия должностных лиц таможенных органов2». Кро-
ме того, Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 19 декабря 2017 №188 утвержден порядок со-
вершения таможенных операций без участия должностного 
лица таможенных органов. 

Сущность технологии АВ состоит в том, что информаци-
онная система таможенных органов должна в автоматическом 
режиме проверить соблюдение условий помещения товаров 
под заявленную таможенную процедуру, установленных за-
претов и ограничений, прав интеллектуальной собственности3. 
Следует отметить, что АВ ЭДТ не распространяется на отдель-
ные категории товаров: товары, отнесенные к государственной 
тайне; товары, при декларировании которых необходимо све-
рять описание в разрешительных документах и в ЭДТ; товары, к 
которым применяются специальные защитные, антидемпинго-
вые и компенсационные меры; в отношении которых выявлены 
риски нарушения таможенного законодательства4; товары, в от-
ношении которых осуществляется предварительное таможен-
ное декларирование. 

С 24 октября 2018 г. в регионе деятельности Приволж-
ского таможенного управления начала функционировать в 

2	 Таможенный	кодекс	Евразийского	экономического	союза	(при-
ложение	№	1	 к	Договору	о	Таможенном	кодексе	Евразийского	
экономического	 союза)	 //	 Официальный	 сайт	 Евразийского	
экономического	союза.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.eaeunion.org/,	12.04.2017.

3	 Коденко	И.А.,	Щеглова	Ю.А.,	Яковлева	Г.Ф.	Информационные	та-
моженные	 технологии	 как	 индикатор	 развития	 внешнеторговой	
деятельности	Российской	Федерации	/	Научный	диалог:	Экономи-
ка	и	менеджмент.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
elibrary.ru/defaultx.asp(дата	обращения	10.02.2019	г.)
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штатном режиме первая в России электронная таможня – 
Приволжская электронная таможня, а вместе с ней и При-
волжский таможенный пост -центр электронного деклари-
рования ( далее – ЦЭД). За период с 24 октября 2018 г. по 31 
декабря 2018 г.ЦЭД было выпущено 62 474 товарные партии, 
в том числе импортных – 26 322, экспортных – 36 1524. 

Отметим, что технологии АР и АВ, на примере ЦЭД, при-
меняются при совершении таможенных операций с использо-
ванием ЭДТ. Незначительная доля ЭДТ не прошедших авто-
матический выпуск, является, следствием значительного числа 
предварительных ЭДТ, но несомненно, что технологии АР и АВ 
во многом упрощают и ускоряют взаимодействие между участ-
ником внешнеэкономической деятельности и таможенным ор-
ганом создают благоприятную среду развития национальной 
экономики России. Но следует отметить, что процесс реализа-
ции этих технологий сопряжен с рядом проблемных моментов. 

К наиболее распространенным причинам отказа в ре-
гистрации в автоматическом режиме ЭДТ и последующего 
выпуска без участия должностного лица таможенного орга-
на являются неправильное заполнением граф электронной 
таможенной декларации5; одно и то же лицо не выступает 
в качестве отправителя и лица, ответственного за финансо-
вое урегулирование6;отсутствие информации о соблюдении 
запретов и ограничений; неправильное заполнение масок 
разрешительных документов7. Но кроме указанных выше 
проблемных моментов имеются и другие, которые доста-
точно серьезно осложняют функционирование технологии 
АВ и АР. Красновой А.И. верно отмечено, что несмотря на 
включение норм легализующих применение информацион-
ных систем без участия уполномоченных должностных лиц 
таможенных органов ни в одной из статей ТК ЕАЭС, не уста-
новлена юридическая ответственность за вышеуказанные ав-
томатизированные действия8.

Кроме дальнейшей доработки законодательной базы и 
технологии АР и АВ, так же необходима доработка системы 
управления рисками (далее – СУР), в части её автоматизации. 
Технология АВ, как уже указывалось ранее, не применяется в 
отношении товаров, по которым СУР выявлены риски нару-
шения таможенного законодательства. Как замечено Красно-
вой А.И. в настоящий момент только стоимостные профили 
рисков охватывают более 70 % физического объема импор-
тируемых товаров, к 40 % всего импорта применяются меры 
по минимизации рисков, а на 90 % существующих товарных 
категорий эти риски распространяются в принципе. 

По мнению все той же Красновой А.И. выходом может 
стать применение технологии блокчейна по аналогии с марки-
ровкой изделий из натурального меха, которая обязательна на 
всей территории ЕАЭС, и маркировкой фармацевтических из-
делий, предлагается в целях совершенствования СУР при вы-
пуске товаров создание децентрализованной базы данных (ДБД) 
(блокчейна), таможенных органов, которая бы имела связь с QR-
кодами на предметах роскоши10.Но внедрение таких технологий 
по мнению автора потребует больших затрат, связанных с раз-
работкой программных средств и времени. 

4	 Официальный	 сайт	 Приволжского	 таможенного	 управления.	
[Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 http://ptu.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=14765:-2018-
&catid=4:news&Itemid=88	(дата	обращения	15.02.2019	г.)

5	 Дмитриев	 А.А.	 Проблемы	 автоматической	 регистрации	 декла-
рации	на	товары	и	автоматического	выпуска	товаров.	Научные	
труды	СЗИУ	—	филиала	РАНХиГС.	Том	8.	Выпуск	3	(30).	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://elibrary.ru/defaultx.
asp	(дата	обращения	13.02.2019	г.)

6	 Батаев	В.В.,	Горбачева	А.Н.,	Калинина	Д.И.	Анализ	проблемных	во-
просов,	 возникающих	 при	 внедрении	 технологии	 автоматической	
регистрации	декларации	на	товары.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://elibrary.ru/defaultx.asp(дата	обращения	13.02.2019г.)

7	 Алехина	 О.В.,	 Игнатьева	 Г.В.,	 Смирнова	 И.А.,	 Тарасова	 Н.Л.	
Цифровые	технологии	в	таможенном	деле.	Вестник	СГСЭУ	2018	
г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://elibrary.ru/de-
faultx.asp(дата	обращения	13.02.2019г.).

8	 Краснова	А.И.	Информационно-техническое	обеспечение	техно-
логии	автоматического	выпуска/Современная	наука	и	образова-
ние	на	страже	экономических	интересов	Российской	Федерации.	
Сборник	материалов:	Всероссийской	научно-практической	кон-
ференции	с	международным	участием	2017	г.	Санкт-Петербург.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://spbrta.customs.
ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=article&id=2686&
Itemid=2414(дата	обращения	13.02.2019г.)

Альтернативным вариантом решения проблемы авто-
матизации СУР является повсеместное внедрение семанти-
ческих индикаторов риска, что должно существенно повы-
сить эффективность автоматизации таможенного контроля 
до выпуска товаров и снизить степень риска нарушения та-
моженного законодательства9. Однако, использование таких 
индикаторов риска требует высоких мощностей электронно-
вычислительных машин и систем для обработки больших 
массивов информации, а также разработку пользователь-
ских интерфейсов, в которых могут создаваться проекты про-
филей рисков на основе выявленных рисков должностные 
лица таможенных органов всех уровней; определенных под-
ходов к управлению рисками, в части определения стратегии 
использования семантических индикаторов риска10.

Оценивая высказанные предложения о совершенствовании 
автоматизации СУР в рамках технологии АВ, необходимо отме-
тить, что совершенствование СУР должно основываться не толь-
ко внедрении новых технологий, но и на концептуальном уровне.

Подводя итог, отметим, что использование технологии АР 
и АВ при совершении таможенных операций во многом в насто-
ящее время уже позволило повысить привлекательность Рос-
сии для внешнеэкономической деятельности, следовательно, её 
вовлеченность в процессы международного обмена товарами и 
услугами с использованием информационных технологий. Но 
остаются проблемные вопросы, которые требуют доработки, не 
только в части оптимизации АР и АВ, но и в правой сфере, где 
необходимо пересмотреть понятие «юридической ответствен-
ности» в контексте принятия решения информационными си-
стемами таможенных органов. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Мартыненко Н. Э.

Уголовный закон призван охранять граждан, обще-
ство и государство от преступных посягательств. В силу не-
прерывной трансформации общественных отношений, 
подлежащих уголовно-правовой охране, уголовный закон 
нуждается в постоянном совершенствовании, для чего за-
конодатель использует различную юридическую технику, в 
том числе, конструирует уголовно-правовые нормы, включая 
в объективную сторону деяний признаки административных 
правонарушений. В науке уголовного права такие нормы 
получили название нормы, содержащие административную 
преюдицию.

Административная преюдиция в уголовном праве вы-
ступает в качестве разновидности юридического правила пре-
юдиции, применяемого в случаях прямо предусмотренных 
уголовным законом, для установления уголовной ответствен-
ности за повторные деяния с признаками административных 
правонарушений, совершенные лицом, подвергнутым судом 
административному наказанию за административные право-
нарушения, являющиеся аналогичными, тождественными 
либо однородными по отношению к административным 
правонарушениям, признаки которых содержатся в повтор-
ных деяниях.

Уголовно-правовые нормы с административной пре-
юдицией возникли в советском уголовном законодательстве 
в 1921 году и активно применялись по 1996 год (до момента 
утраты юридической силы УК РСФСР 1960 г.). Первая редак-
ция УК РФ 1996 г. норм с административной преюдицией 
не содержала, однако Федеральным законом № 216-ФЗ от 

29.07.2009 г. администра-
тивная преюдиция был 
возвращена в уголовный 
закон. Действующий УК РФ включает 12 статей (ст.ст. 1161, 
1511, 157, 1581, 1714, 2121, 2154, 282, 2641, 2841, 3141, 315 УК РФ), 
содержащих административную преюдицию1. Число норм, 
содержащих административную преюдицию имеет тенден-
цию к увеличению (2009 г. – ст. 178 УК РФ; 2011 г. – 1511 УК РФ; 
2014 г. – ст.ст. 2121, 2641, 3141 УК РФ; 2015 г. – ст.ст. 2154, 2841; 
2016 г. – ст.ст. 1161, 157, 1581 УК РФ; 2017 г. – ст. 1714 УК РФ; 2018 
г. – ст.ст. 282, 315 УК РФ). 

Возвращение административной преюдиции в уголов-
ный закон вызвало существенный рост числа зарегистри-
рованных преступлений, содержащих признаки админи-
стративных правонарушений, за каждым из которых стоит 
привлечение к уголовной ответственности конкретного лица 
и как следствие – его последующая судимость. Так, в 2009 
году в России было выявлено всего 8 преступлений, содержа-
щих административную преюдицию, в 2010 г. – 9, 2011 г. – 20, 
2012 г. – 452, 2013 г. – 294, 2014 г. – 3 035, 2015 г. – 47 786, 2016 
г. – 121 397, 2017 г. – 156 234, 2018 г. – 153 7782. Приведенная 
статистика, отражающая тенденцию к увеличению числа 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совер-

1	 Богданов	А.	В.	Административная	преюдиция:	практика	реали-
зации	в	советском	уголовном	законе	//	Сетевое	издание	«Акаде-
мическая	мысль».	-	2018.	-	№	2	(3).	-	С.	75-78.

2	 Статистические	данные	ГИАЦ	МВД	России	за	2009-2018	 гг.	
Ф.	2-ЕГС	(492).

Богданов А. В.
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шение повторных деяний с признаками административных 
правонарушений, указывает на возрастающую социальную 
значимость вопросов реализации административной прею-
диции в уголовном законе. Данное нововведение, безусловно, 
не способствует положительным изменениям в социальной 
структуре общества, так как ежегодно увеличивается коли-
чество судимых лиц, хотя уголовная политика России по-
следних нескольких лет, напротив, направлена на снижение 
количества судимых3.

Отношение не только законодателя, но и специалистов 
уголовного права (как ученых, так и практических работни-
ков) к административной преюдиции на разных этапах раз-
вития уголовного законодательства, неоднозначно.

В этой связи, существенное значение приобретают во-
просы, касающиеся уголовно-правовой характеристики пре-
ступлений, содержащих административную преюдицию, в 
части выявления характерных особенностей их составов. 

В основе проблем, возникающих при применении уго-
ловно-правовых норм, содержащих административную пре-
юдицию, лежит межотраслевой характер данного правового 
института, включающего в себя правовые нормы, относящи-
еся как к уголовному, так и к административному праву. 

Все диспозиции уголовно-правовых норм, содержащих 
административную преюдицию, носят бланкетный харак-
тер, отсылая правоприменителя к статьям КоАП РФ. 

Помимо основных признаков состава преступления, 
обязательными требованиями к составу преступления, со-
держащего административную преюдицию, являются на-
личие следующих факультативных признаков, а именно: 
специального субъекта и дополнительного объекта преступ-
ного посягательства – общественных отношений, охраняю-
щих интересы правосудия. Указанные выше факультативные 
признаки наделяют повторное деяние с признаками адми-
нистративного правонарушения материальным признаком 
общественной опасности, который обуславливает перевод 
повторного деяния из категории административных право-
нарушений в категорию преступлений.

По мнению В. И. Колосовой, повышение опасности ви-
новного, является аргументом в пользу административной 
преюдиции, поскольку общественная опасность самого де-
яния, не меняется от количества его совершения4. Данная 
позиция разделяется В. В. Устименко, который указывает на 
то, что законодатель ограничивает сферу действия админи-
стративной преюдиции наличием специального субъекта 
– лица, имеющего административное взыскание5. Разделяя 
приведенные суждения в части влияния личности виновно-
го на общественную опасность деяния, нельзя признать бес-
спорным довод о том, что общественная опасность деяния не 

3	 Пояснительная	записка	к	проекту	Федерального	закона	«О	внесе-
нии	изменений	в	статью	116	Уголовного	кодекса	Российской	Феде-
рации	и	пункт	4	статьи	1	Федерального	закона	от	3	июля	2016	года	
№	323-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Россий-
ской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	
Федерации	по	вопросам	совершенствования	оснований	и	порядка	
освобождения	от	уголовной	ответственности».	-	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://asozd.duma.gov.ru/

4	 Колосова	 В.	 И.	 Административная	 преюдиция	 как	 средство	
предупреждения	преступлений	и	совершенствование	законода-
тельства	//	Вестник	Нижегородского	университета	имени	Н.	И.	
Лобачевского.	-	2011.	-	№	5.	-	С.	246–254.

5	 Устименко	 В.	 В.	 Специальный	 субъект	 преступления	 (понятие,	
виды,	 некоторые	 вопросы	 квалификации).	 Дис…	 канд.	 юрид.	
наук.	–	Харьков,	1983.	-	С.	63.

зависит от количества его совершения. Так, совершая первое 
деяние с признаками административного правонарушения, 
виновный посягает на конкретные общественные отноше-
ния, защищаемые административно-правовой нормой. При 
совершении повторного деяния в период времени, когда 
лицо считается подвергнутым судом административному на-
казанию, виновный, наряду с непосредственным объектом, 
на который он посягает, нарушает также общественные от-
ношения, складывающиеся в сфере предупреждения право-
нарушений судебным решением, на основании которого 
лицо имеет специальную административную наказанность. 
Выделенный дополнительный объект для всех преступлений 
с административной преюдицией будет общим. Все выше-
сказанное позволяет говорить о том, что повторность деяния 
может менять его юридическую природу.

Требуют отдельного рассмотрения уголовно-правовые 
нормы, которые устанавливают ответственность за деяния с 
признаками административных правонарушений, посягаю-
щих на общественные отношения, охраняющие правосудие 
(ст. 315 УК РФ), в которых данные правоотношения представ-
ляют основной объект. Представляется, что в данном случае 
при повторном нарушении, виновный наряду с непосред-
ственными общественными отношениями, на которые он 
посягает, равно как и в других преступлениях данной катего-
рии, дополнительно посягает на общественные отношения, 
связанные с предупреждениями правонарушений судебны-
ми решениями, что обуславливает повышенную обществен-
ную опасность повторного деяния.

Необходимо и научное осмысление вопросов квалифи-
кации общественно опасных деяний с признаками адми-
нистративных правонарушений с позиции неоконченных 
преступлений. Согласно ч. 2 ст. 29 УК РФ неоконченное пре-
ступление включает в себя две стадии: приготовление и поку-
шение на преступление. К числу сторонников такой научной 
концепции неоконченного преступления можно отнести И. 
О. Годунова, Г. В. Назаренко, А. А. Клюева, Э. С. Тенчова и 
некоторых других ученых6.

Данный подход в науке уголовного права имеет также и 
своих противников. Так, по мнению М. П. Редина, необходи-
мо выделять лишь две стадии преступного поведения: «при-
готовление к преступлению» и «совершение преступления», 
что исключает такой вид неоконченного преступления как 
покушение на преступление7. Позицию о декримина-лиза-
ции приготовления к преступлению как действий, не обра-
зующих объективную сторону преступного посягательства, 
также поддерживают такие ученые как М. В. Гринь, В. Б. Ма-
линин, А. А. Ситникова и другие8.

6	 Годунов	И.	О.	К	вопросу	о	неоконченном	преступлении	уголов-
но-правовом	 значении	 осуществления	 преступного	 намерения	
//	Вестник	Ивановского	государственного	университета.	-	2009.	
-	№	4.	-	С.	11-21;	Назаренко	Г.	В.	Русское	уголовное	право:	общая	
часть.	Курс	лекции.	-	М.,	2000.	-	С.	116-117;	Энциклопедия	уголов-
ного	права.	-	СПб.:	Неоконченное	преступление,	2006.	-	Т.	5.	-	С.	
399;	Тенчоев	Э.	С.	Уголовный	закон	и	преступление.	–	Иваново,	
1997.	-	С.	5.	

7	 Редин	М.	П.	Разграничение	приготовления	к	преступлению	и	по-
кушение	на	него	 //	Российский	следователь.	 -	 1999.	 -	№	1.	 -	С.	
13-14.

8	 Гринь	М.	В.	Неоконченное	преступление.	-	Краснодар,	2005.	-	С.	
41-42;	Малинин	В.	Б.	Причинная	связь	и	проблемы	Общей	части	
уголовного	права.	-	СПб.,	1999.	-	С.	104;	Ситникова	А.	И.	Приго-
товление	 к	преступлению	и	покушение	на	преступление.	–	М.,	
2006.	-	С.	106.	
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Признавая право на существование различных научных 
подходов к вопросу об установлении стадий преступления, 
будем исходить из нормативной регламентации данного во-
проса, имеющей место в действующим уголовном законе.

Все преступления, содержащие административную пре-
юдицию, в зависимости от характера и степени общественно 
опасности, в соответствии с ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ относятся к 
категории небольшой (ст.ст. 1161, 1511, 157, 1581, 1714, 2641, 3141, 
315 УК РФ) либо средней тяжести (ст.ст. 2121, 2154, 282, 2841 
УК РФ).

В соответствии с ч.2 ст.30 УК РФ уголовная ответствен-
ность наступает только за приготовление к тяжкому либо 
особо тяжкому преступлению. Таким образом, уголовный 
закон исключает возможность привлечения к уголовной от-
ветственности за приготовление к совершению преступле-
ния, содержащего административную преюдицию.

Второй стадией неоконченного преступления является 
покушение на преступление. Изучением 346 приговоров, 
вынесенных судами первой инстанции в 10 субъектах РФ по 
результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях с 
административной преюдицией установлено, что ни по од-
ному из них лицо не было осуждено за покушение на пре-
ступление.

Наличие в судебной практики многочисленных фактов 
осуждения виновных за покушения на преступления неболь-
шой и средней тяжести, подтверждает правильность пози-
ции о наличии в подобных деяниях общественной опасности 
и отсутствия в них малозначительности, предусмотренной ч. 
2 ст. 14 УК РФ в качестве обстоятельства исключающего пре-
ступность деяния.

Данная особенность квалификации преступлений с 
административной преюдицией, на наш взгляд, связана с 
межотраслевым характером данного правового института, 
в основе которого лежат положения административного за-
конодательства, в котором не содержится такого понятия как 
неоконченное административное правонарушение. Соответ-
ственно административная ответственность предусмотрена 
только за совершение оконченного административного пра-
вонарушения. Данное положение является общепринятым 
также и в науке административного права. К числу его сто-
ронников можно отнести Б. В. Росинского9, В. И. Гоймана10, Э. 
Г. Липатова11, В. Е. Севрюгина12 и многих других. 

Отсутствие в административном праве ответственности 
за неоконченное административное правонарушение исклю-
чает наступление уголовной ответственности за повторное 
деяния, которое не содержит признаков оконченного адми-
нистративного правонарушения, поскольку последнее не яв-
ляется аналогичным, тождественным либо однородным пред-
шествующему административному правонарушению, в силу 
чего его криминализации являлась бы нарушением правила 
административной преюдиции. Изложенные выше исключа-

9	 Россинский	Б.	В.	Административная	ответственность:	Курс	лек-
ций.	-	М.:	Норма,	2004.	-	С.	22-28.

10	 	Гойман	В.	И.	Правонарушение	и	юридическая	ответственность	
//	Общая	теория	государства	и	права	/	Под	ред.	В.	В.	Лазарева.	–	
М.,	1999.	-	С.	283.

11	 Липатов	Э.	Г.	Административное	право.	Курс	лекций:	под	общ.	
ред.	Э.	Г.	Липатова,	С.	Е.	Чаннова.	-	М.:	Издательство	«Экзамен»,	
2006.	-	С.	284.

12	 Севрюгин	В.	Е.	Понятие	правонарушения	(проступка)	по	адми-
нистративному	законодательству.	-	М.;	1988.	-	С.	40.

ет возможность квалификации преступлений, содержащих 
административную преюдицию, со ссылкой на ст. 30 УК РФ. 

Ключевым элементом состава преступления с админи-
стративной преюдицией является наличие специального 
субъекта, под которым понимается вменяемое физическое 
лицо, достигшее ко времени совершения преступления воз-
раста, установленного настоящим УК РФ, подвергнутое ад-
министративному наказанию, в порядке ст. 4.6 КоАП РФ13.

Согласно ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за пре-
ступления с административной преюдицией наступает по 
общему правилу, с 16-ти летнего возраста. Правовые нормы 
административно-правового (ст.ст. 2.3, 2.8 КоАП РФ) и уго-
ловно-правового закона (ст. 19 УК РФ), определяющие об-
щие условия установления административной и уголовной 
ответственности в отношении физического лица, а именно 
достижение 16-ти летнего возраста и вменяемость, являются 
идентичными. В ч. 2 ст. 20 УК РФ, определяющей перечень 
статей, уголовная ответственность по которым наступает с 
14-ти летнего возраста, правовые нормы с административной 
преюдицией не содержатся. 

Все преступления содержащие административную пре-
юдицию с субъективной стороны характеризуются наличием 
умышленной формы вины. Согласно ст. 25 УК РФ умышлен-
ная форма вины выражается в виде прямого либо косвенного 
умысла, что подразумевает осознание лицом общественной 
опасности своих действий (бездействия), предвидение воз-
можности и (или) неизбежности наступления общественно 
опасных последствий и желание их наступления, либо созна-
тельное допущение этих последствий, а также безразличное 
к ним отношение со стороны виновного.

Вместе с тем, необходимо отметить, что изложенное в 
уголовном законе определение подходит под материальный 
состав преступления, тогда как преступления, содержащие 
административную преюдицию, помимо материальных со-
ставов преступлений (например, ст.ст. 1161, 1581 УК РФ и др.) 
могут иметь и формальные составы (например, ст. 2121, 2641 

УК РФ и др.), в которых умышленная форма вины подраз-
умевает осознание лицом общественной опасности своих 
действий (бездействия) и желание их совершения.

Правильность данной позиции находит своё подтверж-
дение в судебной практике. Так, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации определил, что если в ходе расследова-
ния и судебного рассмотрения конкретного уголовного дела 
будет установлено, что соответствующее деяние было совер-
шено лицом по неосторожности, ответственность за него по 
статье 2121 УК Российской Федерации наступать не должна, 
что не исключает возможность привлечения этого лица к 
административной ответственности за административное 
правонарушение (в том числе повторное), предусмотренное 
статьей 20.2 КоАП РФ14.

Для исключения подобных ситуаций в правоприме-
нительной деятельности предлагается рассмотреть вопрос 
о законодательном регламентировании в ст. 29.10 КоАП РФ 

13	 Богданов	А.	В.	Особенности	субъекта	преступления,	содержаще-
го	административную	преюдицию	в	действующем	уголовном	за-
коне	//	Человек:	преступление	и	наказание.	-	2018.	-	Т.	26	(1-4).	
-	№	4.	-	С.	482-486.

14	 	По	делу	о	проверке	конституционности	положений	статьи	212.1	
Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации	 в	 связи	 с	 жалобой	
гражданина	 И.	 И.	 Дадина:	 Постановление	 Конституционного	
Суда	РФ	от	10.02.2017	№	2-П.	//	Рос.	газ.	-	2017.	-	28февраля.
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обязанности суда разъяснять подвергнутому администра-
тивному наказанию лицу факт его привлечения к уголовной 
ответственности при повторном совершении им деяния, с 
признаками административного правонарушения, которое 
является аналогичным, тождественным либо однородным 
ранее совершенному административному правонарушению. 

Таким образом, все вышеуказанное позволяет прийти к 
следующим выводам:

1. Элементы состава преступления с административной 
преюдицией, помимо основных признаков, включают в себя 
следующие факультативные признаки, которые становятся 
обязательными:

– объект преступления – наличие дополнительного объ-
екта преступного посягательства, в качестве которого вы-
ступают общественные отношения, охраняющие интересы 
правосудия;

– субъект преступления – наличие специального субъ-
екта – лицо, подвергнутое судом административному нака-
занию (имеющее специальную административную наказан-
ность).

2. Обязательные признаки преступления с администра-
тивной преюдицией имеют следующие характерные особен-
ности:

– объективная сторона преступления – повторное совер-
шение оконченного деяния с признаками административно-
го правонарушения;

– субъективная сторона преступления – наличие умыш-
ленной формы вины при совершении повторного деяния.

2. Преступления, содержащие административную пре-
юдицию, квалифицируются только как оконченные, посколь-
ку их объективную сторону составляют повторно совершен-
ные, оконченные деяния с признаками административных 
правонарушений.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Ежегодно в России происходит более 18 тыс. лесных по-
жаров, из которых - около 80% возникает по вине человека1. 
Так на территории лесного фонда Российской Федерации 
ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, 
охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн. га. С учетом гори-
мости огромного количества лесов на неохраняемых и эпизо-
дически охраняемых территориях северных районов Сибири 
и Дальнего Востока общая величина пройденной огнем пло-
щади на сегодняшний день составляет от 2,0 до 5,5 млн. га2.

Безусловно, самым серьезным последствием лесных по-
жаров являются человеческие жертвы, нанесённые людям 
травмы и ожоги, а также их сгоревшие дома и другое имуще-
ство. При этом размер компенсаций потерпевшим зачастую 
остается мизерным и невозмещенным.

Необходимо отметить, что поджоги травы в настоящее 
время рассматриваются как загорания и соответственно не 
подлежат официальному статистическому учету.

На сегодняшний день Российское уголовное законода-
тельство содержит всего лишь четыре состава уголовно-нака-
зуемых деяний, которые непосредственно связаны с пожара-
ми. Это такие составы преступлений как ч. 2 ст. 167 УК РФ, ст. 
168 УК РФ, ст. 219 УК РФ и ст. 261 УК РФ. Вышеуказанные пре-
ступления характеризуются неосторожной формой вины, а 
ч. 2 ст. 167 УК РФ – является преступлением с двумя формами 
вины.

Так И., находясь с бригадой электрогазосварщиков 
алюминотермитной сварки Улан-Удэнской дистанции пути 
Восточно-Сибирской дирекции Центральной дирекции ин-

1	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://asozd.duma.gov.
ru	по	состоянию	(дата	обращения:	5.02.2018	г.).

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://asozd.duma.gov.
ru	по	состоянию	(дата	обращения:	5.02.2018	г.).

фраструктуры филиала наименование организации, на же-
лезной дороге, в районе перегона адрес - адрес на первом 
пути 5 632 километра, пикет 1, звено 2, по неосторожности 
внес в отверстие установки, предназначенной для сваривания 
рельс (тигель) зажженную специальную термитную спичку, 
от которой воспламенилась термитная смесь, находящаяся в 
данной установке. При горении термитной смеси из отвер-
стия тигля начал выходить огонь и искры раскаленных ча-
стиц металла; при ветреной погоде искры начало относить в 
восточном направлении, которые падали на землю и камени-
стую насыпь железной дороги. 

От падающих искр произошло возгорание сухой травы 
на каменистой насыпи, вблизи вышеуказанной местности, с 
последующим распространением по полю и лесному мас-
сиву квартала № 14 Аршанского участкового лесничества, с 
последующим повреждением лесных насаждений породы - 
сосна, до степени, влекущей прекращение роста, входящих 
в лесной наименование организации адрес, объемом 2 329,4 
куб. м.

Приговором Советского районного суда г. Улан-Удэ И. 
признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 261 УК РФ.3  

Статистические сведения относительно количества рас-
смотренных сообщений о преступлениях, связанных с пожа-
рами на территории Иркутской области свидетельствуют о 
том, что, за 2018 год рассмотрено 3736 сообщения о престу-
плениях, связанных с пожарами, что на 14,7 % меньше пре-
дыдущего года. 

В 2018 году правоприменителями вынесено 2888 поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного дела за отсут-

3	 Апелляционное	 определение	 Московского	 городского	 суда	 от	
26.02.2018	по	делу	№	33-4351/2018	//	СПС	Консультант	Плюс.
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ствием в деянии состава преступления. Данные статистиче-
ские сведения  представлены ниже в таблице.

Так, 10.07.2014 в 01.57 часов произошел пожар, в резуль-
тате которого принадлежащее истцу строение было полно-
стью уничтожено. Постановлением дознавателя ОД ОНД по 
Иркутскому району от 28.07.2014 в возбуждении уголовного 
дела по ст. 168 УК РФ было отказано в связи с отсутствием со-
бытия преступления.

В соответствии с заключением эксперта ФПУ «Су-
дебно-экспертное учреждение федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная лабо-
ратория по Иркутской области» Б. А. № 449 наиболее 
вероятной причиной возникновения пожара явилось 
попадание одного из разрядов (импульсов тока) атмос-
ферного электричества в самый высокий металличе-
ский предмет дачного дома.

В соответствии с заключением эксперта ФПУ «Су-
дебно-экспертное учреждение федеральной противопо-
жарной службы «Испытательная пожарная лаборатория 
по Иркутской области» Б. А. № 449 наиболее вероятной 
причиной возникновения пожара явилось попадание 
одного из разрядов (импульсов тока) атмосферного 
электричества в самый высокий металлический предмет 
дачного дома4.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных ст. 168 УК РФ, ч. 1 
ст. 219 УК РРФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ производится дознава-
телями органов государственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы, а ч. 2 ст. 167 УК РФ – сле-
дователями органов внутренних дел Российской Федерации.

Так согласно официальной уголовной статистике в 
2018 г. на территории Иркутской области дознавателями 
органов государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы возбуждено 43 уголовных дела, 

4	 Апелляционное	 определение	 Иркутского	 областного	 суда	 от	
25.03.2015	по	делу	№	33-2307/15	//	СПС	Консультант	Плюс.

из них: по ст. 168 УК РФ -12, по ч. 1 ст. 261 УК РФ -8 и по ч.2 
ст. 261 УК РФ -23. Данные статистические сведения представ-
лены ниже в таблице.

Соответственно за 2018 год дознавателями возбуждено 
43 уголовных дела по вышеуказанным составам преступле-
ний, что в 6 раз меньше, чем за предыдущий год, из них:

– по ст. 168 УК РФ – 12 (2017 - 21, 2016 - 9);
–- по ч. 1 ст. 219 УК РФ – 0 (2017 - 0, 2016 - 0);
– по ч. 1 ст. 261 УК РФ – 8 (2017 - 65, 2016 - 33);
– по ч. 2 ст. 261 УК РФ – 23 (2017 - 170, 2016 - 78).

Из представленных материалов количество приостанов-
ленных дознавателями материалов уголовных дел по престу-
плениям, связанным с пожарами, составило 166 таких мате-
риалов.

Вместе с тем, количество уголовных дел, по рассма-
триваемой нами категории, направлено в суд лишь их ма-
лая часть. 

Подводя итог представленных нами статистических 
сведений, необходимо отметить, что за 2018 год судами 
вынесено всего лишь 4 обвинительных приговора, за 2017 
год их количество составило – 3, 2016 г. – цифра анало-
гичная.

Таким образом, в целях обеспечения безопасности 
своих российских граждан, борьба с преступлениями, 
связанными с пожарами, в том числе с лесными, должна 
рассматриваться как одно из направлений российской 
уголовной политики и вестись на основе взаимодей-
ствия всех ее субъектов: федеральных органов власти и 
органов местного самоуправления, надзорных органов, 
правоохранительных служб и следственных аппаратов, и 
в обязательном порядке, во взаимодействии с органами 
государственного пожарного надзора федеральной про-
тивопожарной службы.

Таблица 1.  Количество рассмотренных сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и количество 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 24 УПК РФ за 2016-2018 гг.

№ Наименование раздела
Кол-во

2016 2017 2018

1 количество рассмотренных сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, 
из них 4 796 4379 3736

2 вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 3 680 3215 2888

3 передано материалов проверок по фактам пожаров по подследственности в 
правоохранительные органы 934 927 781

Таблица 2. Количество возбужденных уголовных дел по преступлениям, связанных с пожарами, на территории 
Иркутской области с 2016-2018 гг.

№ Наименование раздела
Кол-во

2016 2017 2018

1 возбуждено уголовных дел, из них: по ст. 168 УК РФ, по ч. 1 ст. 219 УК РФ, по ч. 
1 ст. 261 УК РФ, по ч. 2 ст. 261 УК РФ, из них 120 256 43

2 по ст. 168 УК РФ 9 21 12

3 по ч. 1 ст. 219 УК РФ  

4 по ч. 1 ст. 261 УК РФ 33 65 8

5 по ч. 2 ст. 261 УК РФ 78 170 23
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Таблица 3. Количество приостановленных уголовных дел, из них: по ст. 168 УК РФ, по ч. 1 ст. 219 УК РФ, по ч. 2 ст. 261 УК РФ, 
по ч. 4 ст. 261 УК РФ, на территории Иркутской области

№ Наименование раздела
Кол-во 

2016 2017 2018

1 количество приостановленных уголовных дел, из них: по ст. 168 УК РФ, по ч. 1 
ст. 219 УК РФ, по ч. 2 ст. 261 УК РФ, по ч. 4 ст. 261 УК РФ, из них 89 416 166

2 по ст. 168 УК РФ  8 19 11

3 по ч. 1 ст. 219 УК РФ  

4 по ч. 1 ст. 261 УК РФ 26 107 24

5 по ч. 2 ст. 261 УК РФ 55 290 131

Таблица 4. Количество уголовных дел, направленных дознавателями  органов государственного пожарного надзора 
федеральной противопожарной службы в суд Иркутской области за период 2016-2018 гг.

№ Наименование раздела
Кол-во

2016 2017 2018

Направлено уголовных дел в суд

1 ст. 168 3 1 2

2 ч. 1 ст. 261 2 2 1

3 ч. 2 ст. 261 0 2 2

4 ч. 1 ст. 219 0 0 0
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Статья посвящена сравнительной характеристике уголовного законодательства Российской Федерации и стран СНГ 
в сфере защиты несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации. Целью исследования выступило совершенствование 
отечественного уголовного законодательства относительно противодействия анализируемым преступлениям с учетом 
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аспекты регулирования ответственности за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией. В ходе сравнительного 
исследования национального права и иностранных уголовно-правовых источников изучены образцы законодательного решения 
о местоположении рассматриваемых преступлений в структуре кодексов, приемы и способы конструирования противоправных 
деяний, образующих сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. На основе  проведенного исследования выявляются 
особенности уголовно-правовой защиты несовершеннолетних, характерные для каждого государства, и формируются 
предложения, направленные на модернизацию российского уголовного закона об ответственности за данное деяние.
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The article is devoted to the comparative characterization of the criminal legislations of the Russian Federation and the CIS countries 
in the field of protection of minors from sexual exploitation. The purpose of the study was to improve domestic criminal legislation on 
combating crimes related to sexual exploitation and sexual abuse of minors, taking into account the positive experience of solving these 
problems in the legislation of the CIS countries. The methodological basis was  the dialectical method as a universal instrument of 
cognition combined with general scientific and private scientific methods such as formal-logical, juridical technical, comparative-legal and 
systemic. The authors examine regulatory and theoretical aspects of regulating the responsibility for crimes related to sexual exploitation. 
In the course of comparative research of the national law and foreign criminal law sources, we have examined some samples of the 
legislative decision concerning the position of this type of crime in the structure of codes, techniques and methods for the construction 
of illegal acts constituting the sexual exploitation of minors. The features of the criminal-legal protection of children specific to each state 
are revealed basing on the research and the proposals aimed at upgrading the Russian penal statute about the responsibility for this act.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Проблемы уголовно-правовой охраны несовершенно-
летних от сексуальной эксплуатации актуальны в настоя-
щее время не только для российского государства. Меры 
противодействия преступлениям, связанным с сексуаль-
ной эксплуатацией несовершеннолетних, предусмотрены 
в законодательстве всех стран Европы, в том числе и стран-
участниц Содружества Независимых Государств (далее – 
СНГ), поскольку любое государство признает нормальное 
сексуальное развитие ребенка одним из обязательных эле-
ментов его физического развития. Рассмотрение уголовного 
законодательства именно этих стран объясняется тем, что, в 
отличие от других зарубежных государств, Россия и страны 
СНГ имеют общую историческую, культурную и географи-
ческую связь. Как отмечает А.Г. Блинов, «близкие по идео-
логическим источникам, доктринальным взглядам и законо-
дательной технике уголовные кодексы названных государств 
основываются на одинаковых принципах, исходят из единых 
задач и призваны обеспечивать права и свободы человека и 

гражданина, охраняемые законом интересы общества и го-
сударства, мир и безопасность человечества, предупреждать 
преступления»1. 

Многими странами СНГ, в том числе и Российской Феде-
рацией, была ратифицирована Конвенция Совета Европы от 
25.10.2007 г. «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суальных злоупотреблений»2 (далее – Конвенция от 25.10.2007 г.), 
тем самым государства-участники взяли на себя обязательства, 
принимать все необходимые законодательные и иные меры, на-
правленные на предупреждение всех форм сексуальной эксплуа-
тации в отношении детей. К формам сексуальной эксплуатации 

1	 Блинов	А.Г.	Уголовно-правовая	охрана	пациента	в	международ-
ном	и	зарубежном	законодательстве	/	под	ред.	Б.Т.	Разгильдие-
ва.	–	М.:	Юрлитинформ,	2010.	–		С.	37.

2	 Конвенция	 Совета	 Европы	 о	 защите	 детей	 от	 сексуальной	 экс-
плуатации	и	сексуальных	злоупотреблений	(CETS	№	201)	//	СЗ	
РФ.	2014.	–	№	7.	–	Ст.632
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несовершеннолетних Конвенция от 25.10.2007 г. относит следую-
щие деяния: преступления, касающиеся детской проституции, 
преступления, касающиеся детской порнографии, преступле-
ния, касающиеся участия ребенка в порнографических представ-
лениях, совращение детей, а также домогательство в отношении 
детей с сексуальными целями. 

Следует отметить, что в уголовных кодексах многих стран 
СНГ термин сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 
не раскрывается, а используется лишь в качестве цели состава 
торговли людьми (ст.149 УК Украины3, ст. 132 УК Республики 
Армения4, ст. 127.1 УК РФ) или состава торговли несовершен-
нолетними (ст. 173 УК Азербайджанской Республики5, ст. 135 
УК Республики Казахстан6, ст. 206 УК Республики Молдова7). 
Представляет интерес уголовное законодательство Республи-
ки Молдова, которая выделяет две разновидности сексуаль-
ной эксплуатации – коммерческую  и некоммерческую. Так, 
в ст. 206 «Торговля детьми» УК Республики Молдова одна из 
форм эксплуатации трактуется как «вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение ребенка, а равно дача 
или принятие платежей или выгод для получения согласия 
лица, контролирующего ребенка, совершенные в целях ком-
мерческой и некоммерческой сексуальной эксплуатации в 
проституции или порнографической индустрии». Данное 
положение, относительно закрепления двух разновидностей 
сексуальной эксплуатации, представляется обоснованным, 
так как дает возможность привлекать виновных к ответствен-
ности за такую деятельность, независимо от ее формы8.

Изучение стратегии противодействия негативным по-
следствиям сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 
положительного опыта построения норм об ответственности 
за преступления, связанные с ней, может быть позитивным 
для определения направлений совершенствования россий-
ских норм, регулирующих ответственность за сексуальную 
эксплуатацию несовершеннолетних и повышения уголовно-
правового воздействия в данной сфере. В рамках настоящей 
статьи не ставится цель оценки уголовного законодательства 
во всех странах СНГ в части регламентации исследуемых де-
яний, а предпринимается лишь попытка выявить различные 
подходы к ее решению. Объектом исследования выступает 
место рассматриваемых посягательств в системе Особенной 
части уголовных кодексов стран СНГ, понятийный аппарат, а 
так же описание объективных признаков в конструкциях со-
ответствующих составов преступлений.

В вопросах уголовно-правового регулирования между 
странами СНГ имеется определенная согласованность, кото-
рая нашла свое внешнее выражение в Модельном Уголовном 
кодексе для государств-участников СНГ9. Данный законода-

3	 Уголовный	кодекс	Украины	от	5	апреля	2001	года	№	2341-III	(в	
ред.	 от	 23.11.2018).	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109#pos=1;-173	
(дата	обращения:	17.02.2019).

4	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Армения	 от	 29	 апреля	 2003	
года	№	 ЗР-528	 (в	 ред.	 от	 17.7.2014).	 –	 	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 	 http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30418109#pos=1;-173	(дата	обращения:	17.02.2019).

5	 Уголовный	кодекс	Азербайджанской	Республики	от	30	декабря	
1999	 года	№	 787-IQ.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420353#pos=53;-
154&sel_link=1001078696	(дата	обращения:	18.02.2019).

6	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 03.07.2014	 года	
№	 226-V	 (в	 ред.	 от	 27.12.2018).	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 	 http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30394923#pos=0;0	(дата	обращения:	17.02.2019).

7	 Уголовный	 кодекс	 Республики	 Молдова	 от	 18	 апреля	 2002	
года	№	985-XV	 (в	 ред.	 от	 15.11.2018).	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 	 http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30394923#pos=0;0	(дата	обращения:	16.02.2019).

8	 Бабаев	М.М.,	Коваленко	В.И.	Теоретические	и	прикладные	про-
блемы	 предупреждения	 сексуальной	 эксплуатации	 женщин	 и	
детей.	–	М.:	ФГКУ	«ВНИИ	МВД	России»,	2012.	–	С.	87.

9	 Модельный	 Уголовный	 кодекс	 для	 государств-участников	 Со-
дружества	Независимых	Государств	(принят	17.02.1996	г.)	//	Ин-
формационный	бюллетень	Межпарламентской	Ассамблеи	госу-
дарств-участников	СНГ.	–	1996.	–	№	10.

тельный акт стал образцом для принятия собственных уго-
ловных законов в данных странах, поэтому нередко уголов-
ные кодексы имеют типичную структуру. Это повлияло на 
то, что нормы, устанавливающие ответственность за различ-
ные формы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 
в уголовных кодексах СНГ, расположены в разных главах и 
разделах закона. Например, в УК Украины, подобно УК РФ, 
нормы, устанавливающие ответственность за сексуальную 
эксплуатацию несовершеннолетних, сосредоточены в двух 
разделах: «Преступления против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности» и «Преступления про-
тив общественного порядка и нравственности». В УК Респу-
блики Казахстан: в главах «Преступления против личности» 
и «Преступления против семьи и несовершеннолетних». В 
УК Республики Узбекистан данные нормы расположились в 
отдельной главе V «Преступления против семьи, молодежи 
и нравственности»10. Интерес вызывает новый УК Кыргыской 
Республики, который вступил в силу с 1 января 2019 года11. В 
нем составы преступлений, связанные с сексуальной эксплу-
атацией несовершеннолетних, содержатся в отдельной главе 
26 «Преступления против духовно-нравственного здоровья 
личности» (в нынешнем УК Кыргыской Республики содер-
жатся в двух главах). 

Представленное расположение норм, регулирующих 
ответственность за преступления, связанные с сексуальной 
эксплуатацией несовершеннолетних, показывает, что объек-
том уголовно-правовой охраны в данных деяниях выступают 
различные правоохраняемые блага и интересы, что позволя-
ет говорить о разном понимании общественной опасности 
данных деяний в каждой из стран. Данное положение под-
тверждает обоснованность критики места расположения 
ст. ст. 240, 240.1, 242, 242.1, 242.2 в УК РФ и целесообразность 
предложений некоторых специалистов об их переносе в 
группу преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности12. В связи с этим с точки зрения 
структурной композиции уголовного закона представляет 
интерес уголовное законодательство Республики Беларусь13, 
где в главе 20 «Преступления против половой неприкосно-
венности или половой свободы» наряду с формами сексуаль-
ных злоупотреблений расположились и формы сексуальной 
эксплуатации: организация и (или) использование занятия 
проституцией либо создание условий для занятия проститу-
цией (ст. 171), а так же вовлечение в занятие проституцией 
либо принуждение к продолжению занятия проституцией 
(ст. 171.1). 

Полагаем, что подобный подход законодателя Респу-
блики Беларусь можно признать оправданным. Объектом 
уголовно-правовой охраны в деяниях, связанных с сексуаль-
ной эксплуатацией несовершеннолетних, выступает именно 
половая неприкосновенность и половая свобода. Право на 
данные блага, как и всякое субъективное право, ограничива-
ется в том случае, если сексуальное поведение наносит вред 
охраняемым общественным отношениям. К такому вреду 
относится привлечение несовершеннолетних для занятий 
проституцией и порнографией и другим формам сексуаль-
ной эксплуатации. Это еще раз доказывает, что сексуальная 
эксплуатация представляет наиболее общественно-опасную 

10	 Уголовный	кодекс	Республики	Узбекистан	от	 22	 сентября	 1994	
года	№	 2012-XII	 (в	 ред.	 09.01.2019).	 –	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 	 http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30421110#pos=0;0	(дата	обращения:	18.02.2019).

11	 Уголовный	кодекс	Кыргызской	республики	от	24	сентября	2017	
года	 (вступает	 в	 силу	 с	 01.01.2019).	 –	 [Электронный	 ресурс]	 –	
режим	 доступа:	 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527	
(дата	обращения:	18.02.2019).

12	 Курилова	Е.Н.	Уголовно-правовая	характеристика	ответственно-
сти	за	сексуальную	эксплуатацию	несовершеннолетних,	занима-
ющихся	проституцией	//	Вестник	Санкт-Петербургского	универ-
ситета	МВД	РФ.	–	2017.	–		№	2	(74).	–	С.	102.

13	 Уголовный	кодекс	Республики	Беларусь	от	9	июля	1999	года	№	
275-З	(в	ред.	09.01.2019).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110#pos=0;0	
(дата	обращения:	16.02.2019).
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форму нарушения права на половую неприкосновенность и 
половую свободу несовершеннолетних. 

Анализ уголовно-правового законодательства стран СНГ 
касаемо преступлений, связанных с детской проституцией, 
показывает, что формы их совершения разнообразны и, как 
правило, охватывают: вовлечение несовершеннолетнего в за-
нятие проституцией; понуждение несовершеннолетнего к за-
нятию проституцией; сводничество для разврата. Если обра-
титься к Конвенции от 25.10.2007 г., то следует отметить, что 
не все страны СНГ имплементировали ее требования в зако-
нодательство, что приводит к возникновению противоречий 
между национальным законодательством и международным 
нормативно-правовым актом. Так, уголовная ответственность 
за указанные формы детской проституции не предусмотрена 
в УК Республики Узбекистан. Закон устанавливает наказание 
только за сводничество и содержание притонов с привлече-
нием несовершеннолетнего.

Республику Молдова можно назвать единственной стра-
ной СНГ, которая привела уголовное законодательство стра-
ны в соответствие с международными нормативно-право-
выми документами, регулирующими сферу исследования, 
в частности с Конвенцией от 25.10.2007 г. Так, в УК этой Ре-
спублики предусмотрена ответственность вдобавок за такие 
формы детской проституции, как склонение несовершен-
нолетних к аморальным действиям (где разврат признается 
формой аморальных действий наряду с попрошайничеством 
и азартными играми) и получение за любое материальное 
вознаграждение сексуальных услуг, оказываемых лицом, за-
ведомо не достигшим 18 лет (ст. 208-2). 

Отметим, что ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в занятие проституцией часто дифференци-
руется в зависимости от его способа. Например, в УК Респу-
блики Казахстан такими способами является применение 
насилия или угрозы его применения, использование зависи-
мого положения, шантажа, уничтожения или повреждения 
имущества либо путем обмана. УК Азербайджанской Респу-
блики предусматривает только 2 способа: с применением на-
силия или с угрозой его применения. А вот по УК Украины 
ответственность за вовлечение малолетнего либо несовер-
шеннолетнего в занятие проституцией либо понуждение их 
к занятию проституцией по УК Украины наступает независи-
мо от способа совершения преступления. 

Усиливается просматриваемая тенденция криминали-
зации отдельных проявлений деяний, связанных с оборотом 
порнографической продукции. В последнее время детская 
порнография, как одна из особо тяжких форм сексуальной 
эксплуатации, принимает широкие масштабы как в странах 
ближнего зарубежья, так и в России, что приводит к уже-
сточению мер уголовно-правовой защиты несовершенно-
летних, а также появлению новых форм оборота детской 
порнографии. Так, большинство стран предусматривает 
ответственность за следующие формы ее оборота: изготов-
ление, рекламирование, перемещение, демонстрация с це-
лью сбыта или распространения детской порнографии. УК 
Республики Молдова увеличил данный перечень форм обо-
рота детской порнографии, устанавливая ответственность 
также за раздачу, распространение, ввоз, вывоз, предостав-
ление, продажу, приобретение, обмен, использование либо 
хранение. 

Имеются существенные различия и при определении 
объективных признаков преступлений, касающихся участия 
ребенка в порнографических представлениях. Одни страны 
(Республика Армения, Украина) устанавливают ответствен-
ность только за принуждение несовершеннолетних к уча-
стию в создании произведений, изображений или кино- и 
видеопродукции, компьютерных программ порнографиче-
ского характера, другие страны (Кыргызская Республика, Ре-
спублика Узбекистан) – за вовлечение несовершеннолетнего 
в действия, связанные с изготовлением материалов или пред-
метов порнографического характера. Республика Беларусь 
же устанавливает ответственность за использование заведо-
мо несовершеннолетнего для изготовления порнографиче-
ских материалов, печатных изданий, кино-, видеофильмов 
или сцен порнографического содержания, иных предметов 

порнографического характера с его изображением независи-
мо от способа. 

Необходимо опять же выделить и уголовное законода-
тельство Республики Молдова, где склонение к участию или 
присутствию на порнографических спектаклях, предоставле-
нии материалов порнографического содержания в отноше-
нии несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, 
признается развратными действиями, что закрепляется в са-
мой диспозиции статьи 175.

В условиях глобальной компьютеризации законодатель-
ство стран СНГ обращает особое внимание на совершение 
преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией не-
совершеннолетних, совершаемых с применением информа-
ционно-телекоммуникационных технологий (включая сеть 
«Интернет»). Признак их использования в качестве квалифи-
цированного вида оборота детской порнографии предусмо-
трен в уголовных кодексах Республики Армении, Республи-
ки Молдовы, Республики Беларусь и многих др. 

Как ранее было обозначено, Конвенция от 25.10.2007 
г. в качестве формы сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетних закрепила также домогательство в отно-
шении них с сексуальными целями. Проанализировав 
уголовное законодательство стран СНГ, в том числе и Рос-
сии, подобного состава преступления выделено не было. 
Однако уголовное законодательство Республики Молдова 
устанавливает ответственность за такую форму сексуаль-
ной эксплуатации, как обольщение несовершеннолетнего 
в сексуальных целях, под которым следует понимать  дей-
ствия, выражающиеся в предложении, убеждении, мани-
пулировании, угрозе, обещании выгод в любой форме, 
осуществляемые в том числе посредством информаци-
онных технологий или средств электронных коммуника-
ций, с целью назначения встречи с несовершеннолетним 
для совершения в отношении него любого рода престу-
пления, относящегося к половой сфере, если за такими 
действиями последовали конкретные деяния, ведущие к 
такой встрече (ст. 175-1).  

Нельзя не отметить и тот факт, что практически все 
страны СНГ устанавливают квалифицирующие признаки, 
связанные с особенностями субъекта преступления. Так, в 
УК Республики Казахстан в качестве квалифицирующего со-
става выделяется вовлечение несовершеннолетнего в занятие 
проституцией родителем, педагогом либо иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию 
несовершеннолетнего. УК Азербайджанской Республики 
предусматривает ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в занятие проституцией, либо совершение 
аморальных действий не только указанными лицами, но и 
учителем или другим работником образовательного, воспи-
тательного, медицинского или иного учреждения, на кото-
рого возложена обязанность по осуществлению надзора над 
совершеннолетними. УК Республики Молдова устанавливает 
ответственность за обольщение несовершеннолетнего в сек-
суальных целях членом семьи несовершеннолетнего, лицом, 
проживающим совместно с несовершеннолетним, либо ли-
цом, осуществляющим уход, защиту, обучение или лечение 
несовершеннолетнего. 

Таким образом, проведенное исследование уголовно-
правовой охраны несовершеннолетних от сексуальной экс-
плуатации в России и странах СНГ позволяет сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Уголовное законодательство большинства государств 
СНГ, в том числе и России, термин сексуальной эксплуата-
ции несовершеннолетних не содержит. Сексуальная экс-
плуатация несовершеннолетних рассматривается в качестве 
цели состава торговли людьми или состава торговли несовер-
шеннолетними. 

2. Несмотря на имеющуюся согласованность между 
странами в вопросах уголовно-правового регулирования 
охраны несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации, 
проведенное исследование свидетельствует о том, что стра-
ны СНГ весьма по-разному подходят к определению места 
рассматриваемых посягательств в системе Особенной части 
уголовного кодекса, конструированию объективной сторо-



239

ДонченкоА.Г.,ТокареваА.А.

ны рассматриваемой группы преступлений, а также системе 
квалифицирующих признаков. 

3. Из всех стран СНГ только законодательство Респу-
блики Молдова характеризуется широкой конкретизацией 
составов преступлений, связанных с сексуальной эксплуа-
тацией несовершеннолетних. Так, например, за некоторые 
виды действий, признаваемых в законодательстве России как 
развратные, предусмотрены отдельные нормы, устанавлива-
ющие за них уголовную ответственность, а также если по уго-
ловному законодательству Республики Молдовы предвари-
тельная преступная деятельность в половой сфере является 
наказуемым и образует состав преступления, то в России она 
не имеет самостоятельного значения.

4. Законодательство большинства стран в качестве ква-
лифицирующего признака закрепляет совершение посяга-
тельств, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершен-
нолетних, со стороны их родственников, лиц, которые живут 
в одной семье с потерпевшим и занимаются уходом за ним, 
его обучением, а также со стороны работников различных об-
разовательных, лечебных и иных социальных учреждений, в 
которых могут находиться несовершеннолетние. 

На основании изложенных выводов, предлагаем:
1. Криминализировать деяние, выражающееся в пред-

ложение лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, 
о встрече с несовершеннолетним (несовершеннолетней) с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет») с сексуальными целями, 
если за таким предложением последовали практические 
действия, направленные на проведение такой встречи.

Данное предложение обосновано тем, что в Российской 
Федерации домогательство в отношении несовершеннолетних 
с сексуальной целью признается лишь в качестве неокончен-
ной преступной деятельности, а именно приготовление к со-
вершению ряда преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст.133, 
ст. 134, ст.135 УК РФ), которые, в свою очередь, относятся к ка-
тегории небольшой и средней тяжести. Однако, как известно, 
уголовная ответственность наступает за приготовление только 
к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Следовательно, 
можно констатировать, что домогательство в отношении несо-
вершеннолетних с сексуальными целями в УК РФ криминали-
зированы лишь частично. Однако подобное явление требует 
должного реагирования со стороны государства, поскольку 
приобретает распространенный характер и влияет на психи-
ческое, моральное и физическое развитие ребенка. Более того, 
своевременное выявление данного деяния позволит предот-
вратить другое, как правило, более тяжкое преступление.  

2. Дополнить квалифицирующим видом деяния, пред-
усмотренные ст. ст. 135, 240, 242.1, 242.2 УК РФ, который из-
ложить в следующей редакции: «…совершенное близким 
родственником или иным лицом, которые проживают в 
одной семье с несовершеннолетним (несовершеннолетней) 
и занимаются его (ее) воспитанием, а равно педагогическим 
работником или другим работником образовательной ор-
ганизации, медицинской организации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, либо иной организации, 
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним 
(несовершеннолетней), –…»

Введение квалифицированного вида необходимо из-за 
повышенной общественной опасности данных деяний. Ис-
следователи отмечают, что в 26% случаев совершения престу-
плений в данной сфере виновными признавались кровные 
родственники (отец или старший брат). В 24% преступле-
ния совершались отчимами, дедушками, дядями, которые 
постоянно контактировали с потерпевшими и которых те 
воспринимали как близких для себя лиц14. Безусловно, обще-
ственная опасность в данном случае увеличивается, посколь-
ку ребенок на психофизиологическом уровне воспринимает 
своих родителей и близких родственников единственными 
лицами, которые смогут его защитить в случае какой-либо 

14	 Дьяченко	А.П.,	Цымбал	Е.И. Уголовно-правовая	охрана	детей	от	
сексуальных	посягательств:	опыт	России	и	зарубежных	стран	//	
LEX	RUSSICA.	–	2014.	–	Том:	XCVI.	№11.	–	С.	1311.

угрозы. Поэтому любое насилие над ребенком, совершенное 
данными субъектами, воспринимается им как предатель-
ство, наносящее большой душевный ущерб, порождающий 
неблагоприятные последствия именно для психического, 
нравственного развития ребенка, подрывая его веру в себя, 
окружающих, а также в моральные устои общества. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Кушхов Р. Х.

Правовую основу частной детективной и частной охран-
ной деятельности составляют конституция РФ, Федеральный 
закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 
РФ»1 и другие нормативно-правовые акты.

 Вместе с положительной работой негосударственных 
органов охраны правопорядка по защите прав и интересов 
граждан и организаций, также имеют место быть и отри-
цательные моменты в их деятельности, такие как превыше-
ние служебных полномочий. В УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за данные действия по статье 203 Превышение 
полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного 
охранника, при выполнении ими своих должностных обя-
занностей.

 Непосредственным объектом по данной статье является 
- нормальная деятельность частных охранных или детектив-
ных служб; дополнительным непосредственным объектом - 
здоровье человека.

 В объективную сторону в соответствии с данной статьей 
может входить широкий круг действий, к таковым, к приме-
ру, относятся:

1) превышение охранниками и частными детективами 
своих служебных полномочий, которые им были предостав-
ленные в соответствии с лицензией, к примеру:

– укрытие от компетентных органов информации о том, 
что было совершено, либо готовится преступление;

– выдача себя за представителя правоохранительных ор-
ганов, при осуществлении своей деятельности;

– незаконное применение физической силы и специаль-
ных средств;

1	 Закон	РФ	от	11.03.1992	№	2487-1	«О	частной	детективной	и	охран-
ной	деятельности	в	Российской	Федерации»	(ред.	от	05.12.2017).

– оскорбление покупателя, который был задержан с не-
оплаченной покупкой.

– совершение определенных действий, поставивших под 
угрозу жизнь и здоровье граждан;

Таким образом, объективную сторону образуют дей-
ствия: а) явно выходящие за пределы полномочий, установ-
ленных законодательством РФ; б) наступившие последствия 
в виде существенного нарушения прав и законных интересов 
граждан; в) причинная связь между деянием и последствия-
ми.

 Следует отметить, что последствия, наступившие в ре-
зультате совершения работником охраны преступления, 
обладают признаком существенности. Признак относится 
к категории оценочных, что подразумевает под собой про-
ведение оценки правоприменителем. В качестве такого рас-
сматривается судья или лицо, ведущее предварительное рас-
следование.

Прежде чем установить данный факт, необходимо про-
вести оценку содеянного. Статья 203 УК РФ2 относится к чис-
лу составов, имеющих формальное значение. Это означает, 
что в данном случае квалификация может производиться по 
рассматриваемой норме, независимо от того, наступили по-
следствия либо нет.

Под понятием насилия по смыслу ст. 203 УК охватывает-
ся причинение физической боли, нанесение виновным уда-
ров, повлекшие за собой причинение легкого, либо среднего 
вреда здоровью.

Также следует заметить, что если в ходе превышения 
служебных полномочийуказанными лицами наступили по-
следствия в форме умышленного причинения тяжкого вреда 

2	 Уголовный	кодекс	РФ	от	13.06.1996	№	63-ФЗ	(ред.	от	27.12.2018).



241

КушховР.Х.

здоровью потерпевшему, то такие деяния надлежит квали-
фицировать по совокупности со ст. 111 УК РФ.

В настоящий момент в нашей стране имеют место быть 
большое количество подобных инцидентов, когда охранники 
различных торговых центров явно превышают свои полно-
мочия. Данные факты зачастую публикуются в различных 
соцсетях. Приведем лишь несколько примеров:

Так охранники торгового центра в Новороссийске изби-
ли 15-летних сестер и протащили их за волосы по лестнице. 
Разгар конфликта, который произошел вечером 31 января 
в ТРЦ «Красная площадь», сняли на видео. Что послужило 
причиной конфликта, остается неизвестным. Сами девоч-
ки уверяют, что не совершали никаких противоправных 
действий, но сотрудники ЧОП после нескольких фраз при-
нялись их толкать, а после бить. На кадрах видно, как двое 
мужчин в костюмах тащат за волосы девочку по ступеням 
торгового центра.

По данному факту сотрудниками правоохранительных 
органов проводится проверка.

Сейчас в обстоятельствах этого инцидента разбираются 
сотрудники правоохранительных органов.

В Москве в торговом центре «Румер» сотрудники 
охраны избили посетителя магазина. Днём двое охран-
ников вывели из торгового центра мужчину на улицу и 
начали его сильно избивать. После чего пострадавший 
потерял сознание, а охранники вызвали сотрудников 
правопорядка. В последствии выяснилось, что, один из 
сотрудников охраны заявил, что двое мужчин находи-
лись в здании центра и были пьяны, поэтому сотрудни-
ки охраны попросили их выйти из «Румера». Однако, 
они слушаться не стали. Охранник также заявляет, что 
мужчина плюнул на него и из-за этого он решил пова-
лить хулигана на пол. Правоохранители выясняют все 
обстоятельства и причины произошедшего.

Квалифицирующим признаком данной статьи, рассма-
тривается:

а) обстоятельство, при котором служащие частных 
охранных или детективных служб применяют насилие. 
Это говорит о том, что в отношении человека применя-
ется воздействие, носящее моральное (психическое) или 
физическое значение. В последнем случае предполагает-
ся совершение побоев, которые наносят вред жизни или 
здоровью человека. В таком случае дополнительно квали-
фицировать данный факт по отдельной статье УК не тре-
буется.

б) могут угрожать применением насилия. Выражается 
оно в форме жестикуляции, слов, демонстрации опасных 
предметов (это оружие, спецсредства). Пострадавший дол-
жен реально воспринимать высказанные угрозы и бояться за 
свою жизнь.

в) превышать полномочия можно посредством приме-
нения оружия или средств, относящихся к разряду специаль-
ных. В законодательных актах предусматриваются пределы 
применения указанных средств, в том числе и при задержа-
нии. В качестве спецсредств применяются резиновые палки, 
наручники и прочее.

Тяжкие последствия по смыслу статьи 203 УК РФ могут 
также выражаться в причинении имущественного ущерба, 
утрате потерпевшим своей деловой репутации или конку-
рентоспособности. Тяжесть наступивших последствий, при 
причинении имущественного вреда должно определяться 
индивидуально в каждом конкретном случае с учетом фи-
нансового состояния потерпевшего.

Если в ходе превышения своих полномочий частными 
охранниками по неосторожное наступила смерть либо при-
чинен тяжкий вред здоровью, это будет охватываться частью 
2 статьи 203 УК РФ. 

Субъективная сторона выражается в том, что служащий, 
занимающий должность в ЧОПе, выполняет свои функции 
вопреки тем задачам и целям, которые перед собой ставит 
организация. Вина детектива или охранника выражена в 
форме умысла прямого. Исходя из этого, можно сказать, что 
виновный понимает, какие последствия могут наступить, и 
хочет, чтобы они наступили.

Мотивы и цели, руководствуясь которыми совершено 
превышение полномочий охранником, могут быть различ-
ными, однако они не имеют квалифицирующего значения. 
Но и тем не менее, как и в любом уголовном деле их необхо-
димо установить, так как они связаны с назначением наказа-
ния и могут выступить в роли смягчающих либо отягчающих 
обстоятельств.

В качестве субъекта могут выступать служащие или ру-
ководители детективного или охранного агентств.

Субъект по данной статье УК РФ — специальный, им 
должен быть частный детектив или работник частной охран-
ной организации, при этом у него должно быть удостовере-
ние частного охранника. В противном случае, он будет при-
влекаться к уголовной ответственности по другой статьей УК 
РФ.

К примеру, если нелицензированные сотрудники де-
тективного или охранного агентства в каком-либо случае 
будут осуществлять непосредственно детективные или ох-
ранные функции, то их следует привлекать к уголовной 
ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 
171 УК РФ)3.
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Статья посвящена вопросам квалификации убийств, совершаемых лицами, находящимися в состоянии опьянения. Автор 
особо отмечает, что суды далеко не во всех случаях должным образом обосновывают мотивы учёта в качестве отягчающего 
обстоятельства состояния опьянения виновного в момент свершения им преступления. Автором статьи внесены предложения, 
реализация которых будет способствовать преодолению проблем, возникающих при квалификации преступлений убийств, 
совершённых лицами, находящимися в состоянии опьянения.  
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PROBLEMSOFTHEACCOUNTATQUALIFICATIONOFCRIMESOFMOTIVESOFTHEMURDERSCOMMITTED
BYTHEPERSONSWHOAREINASTATEOFINTOXICATION

The article is devoted to the qualification of murders committed by persons in a state of intoxication. The author emphasizes that the 
courts do not, in all cases, properly substantiate the grounds for considering the state of intoxication of the perpetrator at the time of the 
Commission of the crime as an aggravating circumstance. The author of the article made proposals, the implementation of which will help 
to overcome the problems arising in the qualification of crimes of murder committed by persons in a state of intoxication.

Keywords: the murder, the motive for the murders, intoxication.

Актуальность вынесенной в заглавие статьи проблема-
тики вряд ли может вызывать серьёзные сомнения. Широко 
известно, что значительная, если не подавляющая часть реги-
стрируемых в России преступлений совершаются именно в 
состоянии опьянения. Это, в частности, такие преступления, 
как хулиганство, различного рода хищения, причинения вре-
да здоровью человека разной степени тяжести и, безусловно, 
убийства. 

Так, в январе-ноябре 2018 г. почти каждое третье (32,5 %) 
расследованное преступление совершено лицами, находив-
шимися в состоянии алкогольного опьянения. Из числа вы-
явленных за указанный период лиц, совершили преступле-
ние в состоянии алкогольного опьянения – 302348 человек (на 
7 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года), 
а в состоянии наркотического опьянения – 11807 человек (на 
42,8 % меньше).

Для сравнения, из числа выявленных в 2017 г. лиц, со-
вершили преступление в состоянии алкогольного опьяне-
ния – 352062 человека (на 10,9 % меньше), а в состоянии нар-
котического опьянения – 21370 человек (на 17,7 % меньше). 
Тем самым, каждое третье (33,8 %) расследованное в 2017 г. 
преступление совершено лицами в состоянии алкогольного 
опьянения.

В 2016 г. соответствующие цифры выглядели следую-
щим образом: из числа выявленных в 2016 г. лиц, совершили 
преступление в состоянии алкогольного опьянения – 395299 
человек (на 11,5 % больше), а в состоянии наркотического 
опьянения – 25969 человек (на 14,9 % меньше). В целом, ана-
логично, как и в 2017-2018 гг., каждое третье (37 %) расследо-
ванное в 2016 г. преступление совершено лицами в состоянии 
алкогольного опьянения1.

Очевидно, что эта, характерная для современного рос-
сийского общества, криминальная картина должна быть, 
тем или иным образом, отражена и учтена в уголовном за-
конодательстве. Однако, на протяжении длительного време-
ни, состояние опьянения оценивалось нормами Уголовного 

1	 См.:	 Официальный	 интернет-сайт	 МВД	 России:	 статистика	 и	
аналитика.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://мвд.
рф/Deljatelnost/statistics	(дата	обращения	–	10.02.2019).

кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ2 
индифферентно. Долгое время законодатель оценивал со-
стояние опьянения довольно нейтрально. Оно не исключало 
уголовную ответственность, но и не могло рассматриваться 
как отягчающее наказание обстоятельство. Констатирова-
лось лишь, что находившиеся в момент совершения престу-
пления в состоянии опьянения лица подлежат уголовной 
ответственности. То есть по отношению к ним, законодатель 
не устанавливал какого-либо льготного или же, напротив, 
жёсткого уголовно-правового режима. После целого ряда 
изменений, внесённых в уголовное законодательство, суды 
получили право расценивать состояние опьянения в качестве 
обстоятельства, отягчающего наказание (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ), 
конструктивного признака состава преступления (ст. 264.1 
УК РФ), а также квалифицирующего (особо квалифицирую-
щего) признака состава преступления (ч. ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 
РФ). 

Соответствующие законодательные решения неодно-
значно оцениваются в научной литературе и имеют своим 
следствием дополнительные затруднения, возникшие в прак-
тике применения положений УК РФ судами. Вопросам уго-
ловной ответственности лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения, посвящена специальная ст. 23 УК РФ. 
В ней сказано, что лицо, совершившее преступление в состо-
янии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ либо 
других одурманивающих веществ, подлежит уголовной от-
ветственности.

Решение вопроса о том, следует ли признавать состоя-
ние опьянения отягчающим наказание обстоятельством, в 
каждом конкретном случае законодатель относит к компе-
тенции суда. В соответствии с ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, судья (суд), 
назначающий наказание, в зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного может признать отяг-

2	 См.:	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 13.06.1996	
№	 63-ФЗ	 //	 Собрание	 законодательства	 Российской	 Федера-
ции.	17.06.1996.	№	25.	Ст.	2954.	Далее	–	УК	РФ.
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чающим обстоятельством совершение преступления в состо-
янии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ либо 
других одурманивающих веществ.

При этом, обстоятельством, отягчающим наказание, 
безусловно признаются случаи привлечения к совершению 
преступления лиц, которые страдают тяжелыми психиче-
скими расстройствами либо находятся в состоянии опьяне-
ния, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

В настоящее время нормы ч. 1.1 ст. 63 УК РФ подверга-
ются весьма широкой критике в научной литературе. Так, в 
частности, Н.Ю. Скрипченко обращает внимание на опас-
ность того, что де факто теперь «одни и те же обстоятельства 
учитываются судом дважды (при решении вопроса отнесе-
ния к отягчающим наказание обстоятельствам состояния 
опьянения и при обосновании вида и размера наказания)»3.

Ставится под сомнение и решение законодателя отне-
сти решение рассматриваемого вопроса к судебному усмо-
трению. По оценке В.И. Гладких, «многие из них (изменений 
и дополнений в УК РФ за 2013 год), мягко говоря, вызывают 
недоумение. Чего только стоит включение в ч. 1 ст. 63 УК РФ 
пункта 1.1... Совершенно очевидно, что предоставление суду 
такого права еще больше расширит пределы так называемо-
го судейского усмотрения при решении вопроса – считать 
алкогольное или наркотическое опьянение в каждом кон-
кретном случае отягчающим обстоятельством или нет»4.

Следует согласиться со следующим сделанным К.А. 
Волковым выводом: «сегодня состояние опьянения лица, 
совершившего преступление, рассматривается в уголовном 
праве как необязательный вид отягчающего наказание обсто-
ятельства. Очевидно, что при таком подходе требуется более 
детальная регламентация данного института, в т.ч. в рамках 
специальных разъяснений Верховного Суда РФ, в которых бы 
устанавливались четкие границы его применения»5.

В настоящее время Пленум Верховного Суда РФ разъ-
яснил в п. 31 Постановления от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания»6 разъясняет, что «само по себе совершение 
преступления в состоянии опьянения, вызванном употребле-
нием алкоголя, наркотических средств, психотропных или 
других одурманивающих веществ, не является единственным 
и достаточным основанием для признания такого состояния 
обстоятельством, отягчающим наказание. При разрешении 
вопроса о возможности признания указанного состояния 
лица в момент совершения преступления отягчающим об-
стоятельством суду надлежит принимать во внимание харак-
тер и степень общественной опасности преступления, обсто-
ятельства его совершения, влияние состояния опьянения на 
поведение лица при совершении преступления, а также лич-
ность виновного».

Статьи 307, 308 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ7 требуют, 
чтобы в приговоре были отражены мотивы решений суда по 
всем вопросам, относящимся к назначению наказания, в том 
числе и по вопросам учета обстоятельств, отягчающих на-
казание. Очевидно, что если судом состояние опьянения не-
обоснованно учтено в качестве обстоятельства, отягчающего 

3	 Скрипченко	 Н.Ю.	 Анализ	 правоприменительной	 практики	 су-
дебной	оценки	состояния	опьянения	как	обстоятельства,	отягча-
ющего	наказание	//	Российская	юстиция.	–	2015.	–	№	12.	–	С.	29.

4	 Гладких	 В.И.	 Новые	 правовые	 механизмы	 противодействия	
терроризму:	критический	анализ	//	Российский	следователь.	–	
2014.	–	№	5.	–	С.	35.

5	 Волков	К.А.	Состояние	опьянения	как	отягчающее	наказание	об-
стоятельство	//	Российский	судья.	–	2014.	–	№	12.	–	С.	26.

6	 См.:	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	22.12.2015	
№	 58	 «О	 практике	 назначения	 судами	 Российской	 Федерации	
уголовного	 наказания»	 //	 Бюллетень	 Верховного	 Суда	 РФ.	 –	
2016.	№	2.

7	 См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	//	Собрание	законодательства	Российской	
Федерации.	24.12.2001.	№	52	(ч.	I).	Ст.	4921.	Далее	–	УПК	РФ.

наказание, это влечёт неблагоприятные уголовно-правовые 
последствия для осуждённого, чем, соответственно наруша-
ется закреплённый в ст. 3 УК РФ принцип законности. Среди 
названных неблагоприятных последствий: вид и размер на-
значаемого уголовного наказания, в том числе возможность 
назначения наказания в виде лишения свободы лицу, впер-
вые совершившему преступление небольшой тяжести (ч. 1 
ст. 56 УК РФ), напротив, невозможность назначения уголов-
ного наказания по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, невозможность 
изменения судом категории преступления по правилам ч. 6 
ст. 15 УК РФ и др.

В правоприменительной практике существует пробле-
ма, связанная с тем, что суды далеко не во всех случаях долж-
ным образом обосновывают мотивы учёта состояния опья-
нения виновного в момент свершения им преступления в 
качестве отягчающего обстоятельства. В качестве мотива при-
нятия соответствующего решения суды нередко указывают 
то, что именно состояние опьянения способствовало совер-
шению преступления, либо же сам факт совершения престу-
пления находится в тесной взаимосвязи с состоянием опья-
нения, в котором находился виновный в момент совершения 
преступления8. Например, по делу Г. и М., осужденных по 
приговору Свердловского областного суда от 19 ноября 2014 
г. подп. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство группой лиц Ф., 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
также указала, что суд правильно признал в качестве отяг-
чающего наказания совершение преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, которым с учетом обстоятельств со-
деянного осужденными было обусловлено совершение ими 
особо тяжкого преступления9.

Для вменения рассматриваемого обстоятельства в каче-
стве отягчающего уголовный закон не требует, например, то, 
чтобы привлекаемое к ответственности лицо состояло на вра-
чебном учёте как больной, потребляющий наркотические, 
психотропные или же алкогольные вещества, препараты, 
средства или жидкости. При этом, безусловно, факт наблю-
дения у врача-нарколога или же врача-психиатра может учи-
тываться судом, также, как, например, факты привлечения 
виновного к административной ответственности за совер-
шённые в состоянии опьянения правонарушения, в период 
предшествовавший совершению данным лицом преступле-
ния. Также следует учитывать характеристики личности 
виновного, из которых можно заключить, что он склонен к 
потреблению изменяющих состояние веществ и препаратов, 
ведёт аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными 
напитками. 

В каждом подобном случае суд должен чётко разъяснять 
взаимосвязь между фактом совершения преступления и на-
хождением виновного в состоянии опьянения10. В частности, 
С.В. Шевелева даёт следующую трактовку: «лицо, порицае-
мое за осознанное и добровольное (как умышленное, так и 
неосторожное) приведение себя в состояние опьянения, в 
котором оно впоследствии совершает деяние, не контроли-
руемое сознанием и волей (это состояние удачно названо в 
литературе фактической невменяемостью), рассматривается 
как совершившее деяние с требуемой свободой воли; в свою 
очередь, невиновно обусловленное состояние опьянения яв-
ляется отрицающим деяние обстоятельством и исключает 
наличие состава преступления»11.

Кроме того, сам факт нахождения виновного в состоя-
нии опьянения должен находить своё подтверждение в ма-

8	 См.:	 Приговор	 Каменского	 районного	 суда	 Ростовской	 обла-
сти	13.05.2016	в	отношении	Г.А.С.	//	СПС	«КонсультантПлюс».	
[Электронный	ресурс].	(дата	обращения	–	10.02.2019).

9	 См.:	 Апелляционное	 определение	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	
22.01.2015	по	делу	№	45-АПУ14-74	//	СПС	«КонсультантПлюс».	
[Электронный	ресурс].	(дата	обращения	–	10.02.2019).

10	 См.:	Артеменко	Н.В.,	Саргсян	Г.О.	Оценка	судом	состояния	опья-
нения	как	обстоятельства,	отягчающего	наказание	//	Российская	
юстиция.	–	2017.	–	№	1.	–	С.	39.

11	 Шевелева	С.В.	Свобода	 воли	и	 субъективные	признаки	 состава	
преступления	 //	 Актуальные	 проблемы	 российского	 права.	 –	
2014.	–	№	3.	–	С.	432.
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териалах дела: результатах медицинского освидетельство-
вания, показаниях свидетелей и др. Так, суд согласился с 
судом нижестоящей инстанции, который, разъясняя поря-
док применения нормы ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, отметил, что на-
хождение осужденного в момент совершения преступления 
в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
подтверждалось как показаниями самого осужденного, так 
и показаниями потерпевшей о том, что именно состояние 
опьянения, в которое осужденный сам себя привел, явилось 
причиной его агрессии к ней, а также свидетелей, наблюдав-
ших либо общавшихся с осужденным незадолго до и после 
покушения на убийство потерпевшей. По мнению суда, ре-
зультаты медицинского освидетельствования, не установив-
шего состояние опьянения, не исключали указанного выво-
да, поскольку оно было проведено почти спустя сутки после 
события преступления, в течение которых осужденный был 
лишён возможности употребления спиртного12.

«Алкоголь, наркотики, иные психоактивные вещества, 
как считают А.В. Вилкова и Б.А. Спасенников, могут высту-
пать в качестве своеобразного орудия преступления, ин-
струмента, способствующего совершению преступления, 
которое возникло на уровне сознания (умысел) или подсо-
знания (подсознательное) до приведения себя в состояние 
опьянения и (или) для облегчения совершения которого 
осуществлено опьянение. Здесь становится заметен тот не-
маловажный факт, что умысел на совершение преступления 
не изменился под влиянием состояния опьянения ввиду его 
устойчивости»13.

Важно подчеркнуть, что неустановление следствием мо-
тива убийства автоматически не делает убийство совершен-
ным из хулиганских побуждений. Как справедливо указы-
вала Н.К. Семернева, «хулиганское убийство и безмотивное 
убийство не синонимы»14. Вместе с тем, можно предполо-
жить, что на практике, подобная квалификация весьма рас-
пространена. В частности, по данным О.С. Капинус, по п. «и» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется до четверти всех убийств 
при отягчающих обстоятельствах15. 

Безмотивные преступления могут быть совершены 
лишь невменяемыми лицами. Как правило, истинные мо-
тивы биологического характера могут неосознаваться самим 
виновным, вуалироваться его психикой посредством психо-
логических защитных механизмов. A неустановленные след-
ствием мотивы и цели преступления, в соответствии с ч. 3 ст. 
49 Конституции РФ, при наличии иных предусмотренных 
уголовным законом обстоятельств, свидетельствуют о необ-
ходимости квалификации содеянного по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

В отдельных случаях степень алкогольного опьянения 
убийц в момент совершения ими преступления является на-
столько сильной, что, протрезвев, они отказываются поверить в 
содеянное ими, их сознание не принимает этот факт, особенно 
в случаях причинения смерти близким родственникам.

Картина мира хронического алкоголика искажена, он 
перестаёт адекватно воспринимать окружающих людей, 
лежащие в основе мотивов совершаемых им действий по-
требности примитивизируются, он становится обидчивым, 
раздражительным и склонным к агрессии. Более того, при 
обострении алкогольной зависимости необходимость полу-
чения доступа к спиртным напиткам и иным спиртосодер-
жащим жидкостям может выступать в качестве самостоя-
тельного мотива и цели совершения убийства. Например, 
нередки случаи убийств, совершаемых испытывающими аб-
стинентный синдром, мужчинами своих жён с целью получе-
ния доступа к алкоголю. У наркозависимых сходные процес-

12	 См.:	 Апелляционное	 определение	 Свердловского	 областного	
суда	от	05.04.2018	по	делу	№	22-1822/2018	//	СПС	«Консультант-
Плюс».	[Электронный	ресурс].	(дата	обращения	–	10.02.2019).

13	 Вилкова	 А.В.,	 Спасенников	 Б.А.	 О	 судебной	 оценке	 состояния	
опьянения	//	Российский	судья.	–	2015.	–	№	1.	–	С.	29.

14	 Семернева	Н.К.	Вопросы	квалификации	умышленных	убийств:	
учебное	пособие	/	Науч.	ред.:	Н.Ф.	Саввин.	–	Свердловск,	1984.	–	
С.	23.

15	 См.:	Капинус	О.С.	Убийство:	мотивы	и	цели.	–	М.:	Изд-во	ИМПЭ-
Паблиш,	2003.	–	С.	99.

сы нравственной и физической деградации протекают более 
динамично, происходит ускоренный распад личности16.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно закрепить в 
Постановлении от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»17 тезис, согласно 
которому уголовно-правовая оценка содеянного по п. «и» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ исключает его квалификацию по пунктам 
данной статьи, которые содержат указания на иные цели и 
мотивы убийства18. Этот подход до сих пор так и не отражён 
в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ, касающихся п. 
«и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Думается, что реализация этого пред-
ложения будет способствовать преодолению проблем, воз-
никающих при квалификации убийств, совершённых лица-
ми, находящимися в состоянии опьянения. 
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Минкова Е. А.

Термин «убийство» в российском праве утвердился во 
второй половине XIX в.1, пройдя сквозь череду историче-
ских деформаций, детерминируясь самобытными социаль-
но-политическими особенностями государственного строя 
различных эпох. Уголовное законодательство России на 
протяжении всего своего развития отражало различные де-
финитивные подходы к решению данного вопроса, начиная с 
термина «душегубство» в Русской Правде2, «смертного убий-
ства» по Соборному уложению 1649 г.3, Артикулу воинскому 
1715 г.4 и, наконец, «смертоубийства» по Своду законов Рос-
сийской империи 1832 г.5

Необходимо отметить, что уголовное законодательство 
советского периода, важными законодательными актами ко-
торого явились Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 и 1960 
гг., не содержало определения убийства, поэтому оно долгое 
время было предметом науки и относилось к числу дис-
куссионных. Так, довольно распространенной и достаточно 
устоявшейся в науке советского уголовного права являлась 
точка зрения, согласно которой убийство с теми или иными 
небольшими различиями в общем виде определялось как 
противоправное умышленное или неосторожное лишение 
жизни (другого) человека6.

1	 См.:	Уложение	о	наказаниях	уголовных	и	исправительных	1845	г.	
//	Российское	законодательство	X-XX	веков.	М.,	1984.	Т.	6.	С.	178-179.

2	 См.:	Российское	законодательство	X-XX	веков.	М.,	1984.	Т.	1.	С.	47-49.
3	 См.:	Там	же.	Т.	3.	С.	120-121,	248-250.	
4	 См.:	Там	же.	Т.	4.	С.	355-358.	
5	 См.:	Краткий	исторический	очерк	законодательства	Руси	и	Рос-

сии	о	преступлениях	против	жизни	//	Бородин	С.В.	Преступле-
ния	против	жизни.	М.,	1999.	С.	22-24.	

6	 См.,	например:	Аниянц	М.К.	Ответственность	за	преступления	против	
жизни	по	действующему	 законодательству	 союзных	республик.	М.,	
1964.	С.	15-16;	Жижиленко	А.А.	Преступления	против	личности.	М.,	
1927.	С.	6;	Пионтковский	А.А.,	Меньшагин	В.Д.	Курс	советского	уго-
ловного	права:	Особенная	часть.	Т.	1.	М.,	1955.	С.	518;	Познышев	С.В.	
Очерк	основных	начал	науки	и	уголовного	права.	Т.	2.	М.,	1923.	С.	4;	
Рашковская	Ш.С.	Преступления	против	жизни,	здоровья,	свободы	и	
достоинства	личности.	М.,	1959.	С.	9.	

Не претендуя в настоящем исследовании на исчерпы-
вающее рассмотрение всех спорных моментов, касающихся 
дефиниции убийства, отметим лишь, что Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ), впервые законодательно 
определив убийство как умышленное причинение смерти 
другому человеку, не воспроизвел ни одно из ранее вырабо-
танных наукой определений. Причинение смерти по неосто-
рожности выделено в самостоятельный состав, предусмо-
тренный ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Законодательное определение убийства, безусловно, 
имеет положительные моменты и отражает элементы, не-
обходимые для определения его сущности в уголовно-право-
вом смысле, но, на наш взгляд, оно не является совершенным 
и требует некоторых уточнений. Воспринятая дефиниция, 
по нашему мнению, нуждается в доработке с учетом необ-
ходимых признаков данного преступления, а также допол-
нений, позволяющих унифицировать спорные категории, 
содержащиеся в определении. 

Аналогичное мнение уже встречалось в литературе. Так, 
некоторые авторы7 высказывали суждения о том, что «нельзя 
ценность человеческой жизни ставить в зависимость от той 
или иной формы вины»8, тем самым указывая на необосно-
ванное исключение неосторожной формы вины из состава 
убийства, что нарушило, по их мнению, еще и историческую 
традицию. Кроме того, сторонники данной точки зрения ут-
верждали, что «признание неосторожного лишения жизни 
не убийством, а иным преступлением, способно лишь осла-
бить отрицательную моральную и уголовно-правовую оцен-
ку этого преступления»9.

7	 См.:	Судакова	Т.Н.	Убийцы	и	их	жертвы	(криминологическое,	викти-
мологическое	 и	 уголовно-правовое	 исследование):	 Автореф.	 дис.	 ...	
канд.	юрид.	наук.	Владивосток,	2002.	С.	8-9;	Трясоумов	М.А.	Уголов-
но-правовые	и	криминологические	проблемы	борьбы	с	убийствами	
матерью	новорожденного	ребенка	(ст.	106	УК	РФ):	Дис.	…	канд.	юрид.	
наук.	Екатеринбург,	2000.	С.	15-16.

8	 Михеев	Р.И.	Новый	Уголовный	кодекс	России	//	Материалы	Дальне-
вост.	межвуз.	науч.-практ.	конф.,	16-17	октября.	Хабаровск,	1998.	С.	58.	

9	 Трясоумов	М.А.	Указ.	соч.	С.	15.
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Считаем, что данная позиция заслуживает критическо-
го отношения, а доводы, приведенные в ее защиту, как нам 
представляется, недостаточно убедительны и аргументиро-
ванны. Более того, указанная точка зрения представляет со-
бой экстенсивный способ развития уголовного законодатель-
ства, что в данном случае вряд ли оправданно. Несмотря на то 
что причинение смерти по неосторожности в действующем 
законодательстве не называется убийством, жизнь человека 
от этого не перестает быть высшей социальной ценностью, 
указанной в Конституции Российской Федерации. В то же 
время охрана жизни, как и других прав и свобод человека, 
в Уголовном кодексе Российской Федерации дифференциру-
ется с помощью различных уголовно-правовых средств, в том 
числе в зависимости от формы вины содеянного. 

Мы полностью разделяем точку зрения, высказанную 
еще в 40-х годах прошлого столетия профессором М.Д. Шар-
городским, согласно которой только умышленное причине-
ние кому-либо смерти следует считать убийством10. Аргу-
ментируя свою позицию он, в частности, писал: «Под словом 
«убийца» мы в быту вовсе не понимаем человека, неосторож-
но лишившего кого-либо жизни, а с точки зрения уголовно-
политической нецелесообразно применять понятие самого 
тяжелого преступления против личности к случаям неосто-
рожного деяния. В других странах соответствующий термин 
(Mord, murder и т. д.) применяется только для самых тяжких 
случаев умышленного убийства»11. 

Действительно, в уголовном праве большинства стран 
континентальной Европы, иногда, впрочем, и в англо-амери-
канском праве12, причинение смерти «неумышленно»13, по 
преступной «неосторожности»14, «небрежности»15, «оплош-
ности», «невнимательности»16 убийством не называется и 
выделено в самостоятельный состав, санкция за совершение 
которого намного ниже, чем за умышленное причинение 
смерти. Поэтому исключение законодателем неосторожной 
формы вины из состава убийства является, на наш взгляд, 
вполне оправданным и закономерным. 

Также нельзя признать бесспорной точку зрения авто-
ров, определяющих убийство как «насильственное лишение 
жизни другого человека», где под насилием понимается про-
тивоправное воздействие на организм другого человека про-
тив его воли, совершенное путем действия или бездействия17. 

Безусловно, насильственный характер смерти – один 
из признаков убийства. Но насильственная смерть может 
носить и правомерный характер (например, приведение в 
исполнение приговора к смертной казни). Кроме того, на-
сильственная смерть может свидетельствовать не только об 
убийстве, но и о несчастном случае, а также о преступлени-
ях, где жизнь человека является дополнительным объектом 
и охватывается диспозициями соответствующих статей (на-

10	 См.:	Шаргородский	М.Д.	Преступления	против	жизни	и	здоровья.	М.,	
1948.	С.	38.	

11	 Там	же.	
12	 См.	подробнее:	Никифоров	А.С.	Ответственность	за	простое	убийство	

в	 современном	 континентальном	 и	 англо-американском	 праве	 //	
Жур.	рос.	права.	2000.	№	1.	С.	158-161.	

13	 Уголовный	кодекс	Республики	Польша.	СПб.,	2001.	Ст.	155.
14	 Уголовный	кодекс	Латвийской	Республики.	СПб.,	2001.	Ст.	123;	Уго-

ловный	кодекс	Литовской	Республики.	СПб.,	2003.	Ст.	 132;	Уголов-
ный	кодекс	Республики	Беларусь.	СПб.,	2001.	Ст.	144.

15	 Уголовный	кодекс	Дании.	М.,	2001.	§	241;	Уголовный	кодекс	Федера-
тивной	Республики	Германии.	СПб.,	2003.	§	222.

16	 	Уголовный	кодекс	Франции.	СПб.,	2002.	Ст.	221-6.	
17	 См.:	Кейдунова	Е.Р.	Уголовная	ответственность	за	убийство	при	отяг-

чающих	обстоятельствах:	Автореф.	дис.	 ...	 канд.	юрид.	наук.	Ростов	
н/Д.,	2002.	С.	16-17;	Стрельников	А.И.	Ответственность	за	убийство,	
совершенное	при	обстоятельствах,	отягчающих	наказание	(ч.	2	ст.	105	
УК	РФ):	Автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	М.,	1998.	С.	9.

пример, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего)18. 

Более того, нельзя забывать, что уголовный закон в рав-
ной степени считает убийством не только случаи лишения 
жизни помимо воли потерпевшего, но и с его согласия19. По 
уголовному законодательству России эвтаназия приравнива-
ется к убийству и, в какой бы форме она ни осуществлялась, 
прямо запрещена законом. Лицо, которое сознательно по-
буждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет эвтана-
зию, «несет уголовную ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации»20.

С учетом данных обстоятельств указание в понятии 
убийства на насильственный характер причинения смерти, 
как нам представляется, вряд ли будет оправданным и внесет 
больше ясности. 

В то же время мы полностью разделяем точку зрения 
авторов21, утверждающих, что законодатель совершенно не-
обоснованно не ввел в понятие убийства такой важный при-
знак преступления, как противоправность. В отличие от 
правомерного лишения жизни, несчастного случая и само-
убийства, убийство преследуется как противоправное дея-
ние, предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Уголовная противоправность деяния – это признание 
уголовным законом того или иного деяния преступным, од-
нако не всякое умышленное лишение жизни другого лица 
является общественно опасным и уголовно-противоправ-
ным, влекущим за собой уголовную ответственность. В част-
ности, законодатель, определив убийство как умышленное 
причинение смерти другому человеку, упустил из виду, что 
в этой же ст. 105 УК РФ в части второй в качестве одного из 
видов наказаний предусмотрена смертная казнь, и действия 
тех, кто будет приводить приговор в исполнение, подпадают 
под это определение22.

Следовательно, для отграничения преступного деяния 
от правомерного в определение убийства, данное в ч. 1 ст. 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на наш взгляд, 
целесообразно ввести признак противоправности.

Таким образом, дефиниция убийства с учетом всех не-
обходимых признаков, в том числе противоправности как 
критерия, позволяющего отграничить противоправное при-
чинение смерти от правомерного, по нашему мнению, долж-
на быть сформулирована следующим образом: убийство, то 
есть противоправное умышленное причинение смерти другому 
человеку.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Усов Е. Г.

Одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед 
государством является защита общества от преступных пося-
гательств1. В условиях интенсивной глобализации, в том чис-
ле информатизации2 государство вынуждено реагировать на 
появление новых угроз, в том числе с помощью инструмен-
тов уголовно-правового воздействия. Одной из таких новых 
угроз, является незаконный оборот специальных техниче-
ских средств для негласного получения информации (далее 
– СТС НПИ, специальная техника).

Вопросы правового регулирования незаконного оборота 
специальных технических средств для негласного получения 
информации в наше время все чаще привлекают внимание 
законодателя, ученых и общественности. Данные отношения 
в обществе возникли сравнительно недавно, впервые уголов-
ная ответственность за незаконный оборот СТС НПИ была 
установлена в 1996 году путем введения ч. 3 ст. 138 УК РФ3. 

1	 Рогова	Е.	В.	Проблемы	уголовной	ответственности	 за	 соверше-
ние	преступлений	 экономической	направленности	на	 объектах	
железнодорожного	 транспорта	 (региональный	 аспект)	 //	 Рос-
сийский	следователь.	-	2012.	-	№	1.	-	С.	27.

2	 Кузьмин	И.	 А.	О	 вопросах	формирования	 и	 использования	 уго-
ловной	 статистики	при	 выявлении,	 раскрытии	и	 расследовании	
преступлений,	совершенных	с	использованием	информационно-
коммуникационных	 технологий	 //	 Деятельность	 правоохрани-
тельных	 органов	 в	 современных	 условиях.	 -	 Иркутск,	 18-19	 мая	
2017.	-	С.	83;	Кузьмин	И.	А.	Отдельные	вопросы	информационного	
обеспечения	оперативно-розыскной	деятельности	при	выявлении	
и	раскрытии	преступлений,	совершаемых	с	использованием	ком-
пьютерных	и	телекоммуникационных	технологий	//	Криминали-
стика:	вчера,	сегодня,	завтра.	-	2017.	-	№	4	(4).	–	С.	39.

3	 Уголовный	 кодекс	 Российской	Федерации:	Федеральный	 закон	
от	 13	июня	 1996	 г.	№	63-ФЗ	 (в	ред.	Федерального	 закона	от	31	

Следующим этапом развития приведенной выше нормы 
было выделение ее в 2011 году в самостоятельный состав ста-
тьи 138.1 УК РФ. 

Среди ученых, чаще всего обсуждаются такие пробле-
мы как отсутствие легального понятия «СТС для НПИ», со-
отношение родового и непосредственного объектов и даже 
ставится под сомнение общественная опасность данного 
деяния4. При этом, значительно меньше внимания уделя-
ется вопросам зарубежной практики уголовно-правового 
регулирования данных вопросов. Оптимизация уголовной 
ответственности за незаконный оборот специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения 
информации возможна, в том числе, путем заимствования 
наиболее эффективных приемов, которые используются в 
уголовном законодательстве иностранных государств. В этом 
отношении представляет интерес уголовное законодатель-
ство стран, принадлежащих к романо-германской правовой 
семье, ввиду его схожести с российским.

В целях изучения передового опыта зарубежных стран 
нами был проведен сравнительно-правовой анализ законо-

декабря	2017	г.	№	329-ФЗ)	//	СЗ	РФ.	-1996.	-	№	25.	-	Ст.	2954.
4	 См.	например:	Усов	Е.	Г.	Объект	преступления,	предусмотренно-

го	ст.	138.1	УК	РФ	//	Уголовный	закон	РФ:	проблемы	право	при-
менения	и	перспективы	совершенствования.	-	Иркутск,	28	апре-
ля	2017.	-	С.	76-79;	Петроченков	С.	Д.	К	вопросу	о	субъекте	престу-
пления,	предусмотренного	ст.	138.1	УК	РФ	//	Известия	Тульского	
государственного	университета.	Экономические	и	юридические	
науки.	-	2012.	-	№	2	(3).	-	С.	97;	Усов	Е.	Г.	К	вопросу	об	определе-
нии	предмета	преступления,	предусмотренного	ст.	138.1	УК	РФ	//	
Проблемы	современного	законодательства	России	и	зарубежных	
стран:	материалы	V	Международной	научно-практической	кон-
ференции.	-	Иркутск,	16-17	сентября.	-	2016.	-	С.	151.
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дательства, регламентирующего ответственность за незакон-
ный оборот СТС НПИ таких стран как Испания и Швеция.

В отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), Уголовный Кодекс Испании5 в своем содержа-
нии имеет ряд ограничений за незаконное использование техни-
ческих устройств, предназначенных для незаконного получения 
информации. Так, УК Испании 1995 г. устанавливает ответствен-
ность за преступные деяния, совершенные с использованием 
технических средств, предназначенных для прослушивания, пе-
редачи, записи, воспроизведения звука или изображения, либо 
других средств связи. Так, согласно п. 1 ст. 197 УК Испании «...тот, 
кто в целях раскрытия тайных сведений или нарушения непри-
косновенности частной жизни другого лица без его ведома за-
владевает его бумагами, письмами, сообщениями по электрон-
ной почте или другими документами, либо перехватывает его 
телефонные разговоры, либо использует различные технические 
средства для прослушивания, передачи, записи эти воспроиз-
ведения звука или изображения, либо другие средства связи» и 
далее по тексту статьи следуют возможные последствия в виде 
санкций за нарушение вышеуказанной нормы.

Схожим образом, УК Швеции6 устанавливает уголовную 
ответственность за незаконное использование технических 
средств, предназначенных для негласного получения инфор-
мации. Так, согласно ст. 9 вышеуказанного кодекса, «…лицо, 
которое указано в ст. 8, незаконно и тайно прослушивает 
или частным образом записывает при помощи специаль-
ных технических средств звуковое воспроизведение, беседу 
в комнате, разговор между другими лицами или дискуссии 
на конференции или на другом собрании, на которое обще-
ственность не допускается и в которой оно само не участвует, 
или на которую оно неправомерно получило доступ, должно 
быть приговорено за подслушивание». 

Согласно ст. 9 УК Швеции лицо, которое применяет 
специальные технические средства с намерением нарушить 
телекоммуникационную тайну одним из перечисленных 
выше способом, должно быть приговорено к наказанию за 
приготовление к такому преступлению. Из этого следует, что 
в указанных случаях речь идет не об ответственности за не-
законный оборот специальных технических средств, предна-
значенных для негласного получения информации, а об уго-
ловно-правовом запрете за незаконное применение любых 
технических средств в целях негласного сбора информации.

Хотелось бы рассмотреть вопрос криминализации в УК 
Испании и Швеции использования специальной техники. В 
указанных странах их использование является уголовно-нака-
зуемым. Законодатель данных стран считает, что неправомер-
ное применение специальной техники способно причинить 
вред важным объектам уголовно-правовой охраны, к которым 
относятся общественные отношения, в сфере защиты консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, в сфере эко-
номической деятельности, а также в сфере обеспечения консти-
туционного строя и государственной безопасности. 

В этой связи, можно предположить, что введение ответ-
ственности за незаконное использование специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного получения 
информации видится закономерным и логичным шагом по 
оптимизации уголовного законодательства в сфере незакон-
ного оборота специальной техники. Данная мера позволит 
оказывать уголовно-правовое противодействие незаконному 
обороту СТС НПИ не только на этапах их производства, при-
обретения и сбыта, но также и непосредственно на этапе их 
применения. 

5	 Уголовный	кодекс	королевства	Испания.	-	[Электронный	ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://newrespublika.ru/topic/19286-ugolovnyj-
kodeks-korolevstva-ispaniia/	(дата	обращения:	21.01.2019	г.)

6	 Уголовный	 кодекс	 Швеции.	 -	 [Электронный	 ресурс].	 -	 Режим	
доступа:	 http://www.sweden4rus.nu/rus/info/juridisk/ugolovnyj_
kodeks_shvecii.	(дата	обращения:	22.01.2019	г.)

Криминализация незаконного использования специаль-
ных технических средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации в целом вполне отвечает уголовно-правовой 
политике Российской Федерации по расширению уголовной 
ответственности7. На наш взгляд, наличие ответственности за 
незаконный оборот специальной техники, при отсутствии от-
ветственности за ее незаконное использование является непо-
следовательным. Необходимость указанных изменений вызвана 
объективными требованиями жизни, в связи с чем, можно по-
лагать, что их применение даст положительный эффект8.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Согласно ст. 7 Конституции нашей страны, «Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека».

Ключевым направлением социальной политики Рос-
сийской Федерации является деятельность по исполнению 
полномочий в сфере социальной защиты граждан, в том чис-
ле по своевременному реагированию социальных органов на 
изменения обстановке на рынке труда, уровня жизни населе-
ния, его платежеспособности. Так одним из методов испол-
нения полномочий в указанной сфере является предоставле-
ние различных субсидий, компенсаций, выплат отдельным, 
нуждающимся категориям граждан для удовлетворения их 
социальных потребностей и нужд.

Прежде чем приступать к изучению вопроса по наме-
ченной теме, следует раскрыть понятие субсидий как эле-
мента программы государственной поддержки в целом.

Субсидия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — 
выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государ-
ственного или местного бюджета, а также выплаты специ-
альных фондов для юридических и физических лиц, местных 
органов власти, других государств1. 

В целях исследования вопроса противодействия неза-
конному получению субсидий на оплату жилищно-комму-
нальных услуг (далее по тексту – ЖКУ), следует отметить, что 
такое субсидирование осуществляется в рамках Постановле-
ния Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 (ред. от 26.07.2018) 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

1	 Википедия.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
ru.wikipedia.org/wiki/Субсидия

и коммунальных услуг»2. Согласно п.3 ч.1 указанного Поста-
новления право на субсидии имеют:

а)  пользователи жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде;

б)  наниматели жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

в)  члены жилищного или жилищно-строительного ко-
оператива;

г)  собственники жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).

При этом согласно п. 6 ч. 1 того же Постановления пра-
во на получение субсидий имеют граждане у которых отсут-
ствует задолженность по уплате ЖКУ за предшествующий 
заявлению период.

Согласно п. 41 ч. 6 Постановления субсидия предостав-
ляется на срок 6 месяцев с ежемесячными выплатами денеж-
ных средств, зачисляемых на указанный заявителем на полу-
чение субсидии счет.

В соответствии с п. 20 ч. 4 Постановления размер субси-
дии исчисляется помесячно и зависит от размера расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рас-
считанных исходя из региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и из регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи (далее - региональные стандарты).

Таким образом согласно правил расчета суммы суб-
сидии, установленных указанным Постановлением и пред-

2	 Постановления	Правительства	РФ	от	 14.12.2005	№	761	 (ред.	от	
26.07.2018)	//	СПС	КонсультантПлюс
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ставленными к нему формулами, следует, что право на по-
лучение субсидии на оплату ЖКУ получают лица имеющие 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума не отдельно взятой территории (субъекте).

Следует отметить, что типичной схемой совершения 
преступлений в данной сфере является подделка и предо-
ставление в государственный орган сведений о своих доходах 
и доходах членов семьи заявителя, которые были искусствен-
но нивелированы (снижены) в целях занижения общего до-
хода семьи для получения права на указанную субсидию. 
Преступники в таких случаях зачастую идут противоправные 
деяния по подделке документации, свидетельствующих о до-
ходах (искажение сведений о заработной плате, результатах 
предпринимательской деятельности).

Также возникают случаи когда лицо исполняющее в 
организации организационно-распорядительные либо фи-
нансово-хозяйственные функции (директор, главный бухгал-
тер) самостоятельно «правит» и заверяет сведения о своих 
доходах с использованием служебного положения (прямую 
возможность проставлять подписи на бланках отчетности) 
и предметов находящихся в прямом доступе (печатей, отти-
сков «автоподписи» руководителя), что влечет за собой ответ-
ственность по ч. 3 159.2 УК РФ3 как мошенничество при полу-
чении выплат с использованием служебного положения.

Исследуя подобные криминалистические особенности 
данных преступлений следует отметить, что зачастую со-
трудниками следственных органов, которые уполномочены 
на принятие решений о возбуждении уголовных дел по ука-
занным составам преступлений – принимаются неверные ре-
шения с учетом неправильных квалифицирующих факторов 
и особенностей. Таким образом зачастую следователи вну-
тренних дел ошибочно квалифицируют такие деяния по ст. 
327 УК РФ «подделка, изготовление или сбыт поддельных до-
кументов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков», усматривая в деяниях указанных лиц только составы 
преступления связанных с подделкой справок о доходах и их 
использовании в преступных целях.

Автор считает данный подход не соответствующим дей-
ствующим демократичным и конституционным принципам, 
так как подобные квалифицирующие решения нарушают 
принципы равенства, в том числе справедливости наказания 
и приведения преступника к предусмотренной законом от-
ветственности за конкретные, установленные с объективной 
стороны деяния. Таким образом, с учетом подобной оши-
бочной квалификации полностью теряется и выводится из 
уголовных дел объективная сторона деяний по незаконному 
получению субсидий по введению в заблуждение сотрудни-
ков государственных органов уполномоченных на принятие 
решений о выдаче субсидий отдельным лицам. 

Считаем, правомерным, справедливым и объективным 
возбуждение дел в вышеуказанных примерах по составу ст. 
159.2 УК РФ, так как деятельность по подделке документов с 
объективной стороны уже содержится в объективных деянии 
по незаконному получению субсидии и является методом 
совершения преступления, предусмотренного указанным со-
ставом преступления.

С учетом практического опыта автора в подразделени-
ях экономической безопасности и противодействия корруп-
ции, следует отметить также и тот факт, что квалификация 
по ч. 1 и ч. 2 ст. 159.2 УК РФ является ошибочной и халатной 
в случае наличия значимых, оперативно-служебных сведе-
ний по материалам проверок о том, что лицо совершившее 
указанное преступлений совершило его с использованием 
служебного положения, т.е. являясь субъектом осуществля-
ющим организационно-распорядительные или финансово-
хозяйственные функции и совершившее такое преступление 
путём подделки официальных документов и бланков с уче-

3	 Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	в	редакции	от	
29.07.2017	//	СПС	КонсультантПлюс.

том своего служебного положения, в том числе с использо-
ванием предметов находящихся в прямом доступе (печати, 
оттисков «автоподписи», электронно-цифровой подписи).

С учетом проведенного анализа изложенных сведений, 
автор считает необходимым указать на необходимость ис-
полнения следующих мероприятий со стороны исполни-
тельных органов государственной власти:

1. Проводить обучающие занятия с сотрудниками право-
охранительных задействованными по проверкам, связанным 
с незаконными получением субсидий, выплат, компенсаций;

2. Разработать методические рекомендации по квали-
фикации составов преступлений в сфере получения субси-
дий, выплат, компенсаций;

3. Более детально изучать действующую нормативно-
правовую и судебную базу с целью повышения уровня про-
фессиональной квалификации и ликвидации пробелов в 
указанной сфере.

Следует согласиться с мнением А. Г. Бондарь, который 
полагает, что «усиление позиций оперативных аппаратов в 
оперативно-значимых отраслях и направлениях, с привле-
чением заинтересованных граждан и специалистов»4, в том 
числе с привлечением специалистов, отвечающих за рассмо-
трение заявлений и назначение указанных выплат отдель-
ным категориям граждан.

Следует согласиться с мнением А. М. Шамаева, соглас-
но которому «необходимо учитывать, что представляющая 
оперативный интерес информация может быть получена от 
сотрудников других служб органов внутренних дел»5. Анали-
зируя вышеизложенное мнение, можно сделать вывод о том, 
что основную информацию о лицах проживающих на обслу-
живаемых административных участках, являющимися злост-
ными неплательщиками по линии жилищно-коммунальных 
услуг, можно и нужно получать с использованием взаимодей-
ствия с аппаратом участковых уполномоченных полиции.

Подводя итоги изложенного следует отметить, что охраня-
емая законом, эффективная социальная политика является фак-
тором экономического роста общества и государства в целом, на-
правленная на повышение возможности населения уплачивать 
налоги, что увеличивает доходную часть государственного бюд-
жета, увеличивая тем самым доходы и сбережения населения, 
которые служат новыми источниками для инвестиций, сокра-
щая количество индивидов, нуждающихся в социальной помо-
щи, что, в свою очередь, ослабляет нагрузку на расходную часть 
государственного бюджета, повышая его сбалансированность.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Вина является одним из ключевых аспектов ответствен-
ности, действующее уголовное законодательство не допу-
скает привлечение лица к ответственности за безвиновное 
причинение вреда охраняемым законом правам и интересам 
личности, общества и государства. Тем не менее, само поня-
тие вины до сих пор остается дискуссионным, в научных спо-
рах сталкиваются представители различных точек зрения, 
каждый из которых предлагает свое толкование и обоснова-
ние понятия вина.

Как представляется, эти споры во многом обусловлены 
неоднозначностью трактования вины как условия для от-
ветственности на всем протяжении исторической эволюции 
данного понятия. Историко-правовое исследование понятия 
«вина» поможет более взвешено подойти в современному 
пониманию вины и ее соотношения с уголовной ответствен-
ностью, то есть – виновностью в совершении противправного 
деяния. 

Так, если обратиться к древнейшим источникам права, 
таким как Законы Хаммурапи, или Законы Ману, то можно 
отметить общую конструкцию норм, построенных по еди-
ной схеме: «Если …., то ….». То есть, если лицо совершило 
какое то деяние, то оно виновно и должно быть подвергнуто 
такому то наказанию. В этих нормах  уже встречаются по-
ложения о психическом отношении лица к самому деянию 
и наступившим последствия. Например, в хеттских законах 
конца  XVI  - начала XV вв.  до н.э. есть такая норма: «… Если  
при  этом  у него не было на это умысла,  то он должен дать 
20 сиклей серебра»1. 

Современные исследователи утверждают, что в раннем 
римском праве господствовало объективное вменение, без 

1	 Хеттские	 законы.	 Электронная	 библиотека	 Исторического	 фа-
культета	МГУ	 	 им.	М.В.	 Ломоносова.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hett.htm	 (дата	
обращения:	11.02.2019).

учета вины причинителя вреда2. Не соглашаясь с такими вы-
водами, стоит привести текст древнеримских законов, соглас-
но которым преднамеренный поджог влек смертное наказа-
ние, тогда как в случае неосторожного пожара последствием 
было только возмещение ущерба3. 

Следовательно, уже в самых древних источниках можно 
найти разграничение ответственности в зависимости от фор-
мы вины: умысла или неосторожности.

В дальнейшем римские юристы продолжили более глу-
бокое изучение понятия вины и ее составных элементов. В ре-
зультате вина рассматривалась либо как злой умысел (dolus), 
либо как неосторожность (culpa)4. Грубая неосторожность 
трактовалась как небрежность и неразумность в поведении, 
а легкая определялась также как легкомыслие и пренебреже-
ние общими правилами5. Из названий этих форм явственно 
следует, что небрежность полагалась более тяжкой формой 
вины, чем легкомыслие. Вина в позднеримском праве ха-
рактеризовалась именно психическим отношением лица к 
содеянному6, и эта концепция позднее была реципирована 
национальными законодательствами Европы, и России в том 
числе.

Надо отметить, что в источниках права Древней Руси 
понятие вины также можно отыскать. Например, Русская 

2	 Юрчак	 Е.В.	 Вина	 как	 общеправовой	 институт:	 диссертация	 ...	
кандидата	Юридических	наук:	12.00.01.	М.,	2016.	С.	24.

3	 Законы	XII	таблиц.	Таблица	VIII.	П.10.
4	 Санфилиппо	Ч.	Курс	римского	частного	права:	учебник.	М.:	Нор-

ма,	2007.	С.	137.
5	 Гримм	Д.Д.	Лекции	по	догме	римского	права	/	Под	ред.	В.А.	Том-

синова.	М.:	Зерцало,	2003.	С.	179.
6	 Торосян	 Э.И.	 О	 некоторых	 проблемах	 исследования	 древне-

римской	категории	вины	и	ее	отражения	в	 современном	праве	
//	Юрид.	наука	в	Кубанском	государственном	университете:	Сб.	
науч.	трудов	/	Отв.	за	вып.	М.Д.	Матиевский.	Краснодар:	Изд-во	
КубГУ.	1995.	С.	16-19.
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правда ставит ответственность купца за утраченный товар в 
зависимость от того, произошла ли утрата по независящим 
от воли купца обстоятельствам – разбой, огонь, кораблекру-
шение, или по его вине – пьянство, азартные игры7. Такая же 
норма впоследствии была и в Судебнике 1497 года в статье 
«О займах», и в целом Судебники отличались отдельными 
положениями о формах вины как условиях определения на-
казания8. Поэтому, утверждение, что древнерусское право 
знало исключительно объективное вменение, и не учитыва-
ло степень вины при назначении наказания, будет не вполне 
правильным. Разумеется, это понятие не имело такого раз-
витого толкования, как в трудах древнеримских юристов, но, 
тем не менее, оно не является полностью чужеродным для 
отечественного права. Во многом понятие вины совпадало 
с понятием «виновность», то есть как своеобразная причин-
но-следственная связь деяния и последствия, но отдельные 
аспекты психического отношения к деянию все таки учиты-
вались.

Следующим российским нормативным актом, содержа-
щим в числе прочих и нормы уголовно правового характера, 
следует назвать Соборное Уложение 1649 года. Можно отме-
тить ст.17 и 18 ГлавыXXII, в которых разграничивается ответ-
ственность за наезд на лошади «с  похвалы,  или с пьянства,  
или умыслом» (ст.17) и «такое убийство учинится от кого без 
умышления,» (ст.18). В первом случае наказание могло быть 
вплоть до смертной казни, а втором – от ответственности 
лицо освобождалось.

Артикул воинский Петра I9 также содержал нормы, ко-
торые содержали положения об учете формы вины. Напри-
мер, Артикул 4 устанавливал ответственность за «хуление» 
святых в виде смертной казни, тогда как Артикул 6 говорит 
уже о легкомыслии при произношении таких ругательств, и 
наказание в таком случае определяется в виде ареста.Даль-
нейшее развитие принципы индивидуализации ответствен-
ности и субъективного вменения получили в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года10. В созда-
нии данного Уложения принимали участие Н.С. Таганцев и 
Н.Д. Сергеевский. Заслуга Н.С. Таганцева в том, что он как 
основной разработчик Уложения на законодательном уров-
не (ст.5-7 Уложения 1845 года) отказался от принципа объ-
ективного вменения, обосновав это тем, что«без вины нет 
ответственности и вменения»11. В Уложении не только учи-
тывались формы вины, такие как умысел и неосторожность, 
но и определялись правовые последствия как умысла, так и 
неосторожности. Умысел мог быть «заранее обдуманным» 
и «внезапно возникшим» под влиянием внешних обстоя-
тельств. 

Дальнейшее развитие дореволюционной теории вины в 
уголовном праве связано с именами Н.А. Неклюдова и И.Я. 
Фойницким, а также указанных выше Н.Д. Сергиевского и 

7	 П.50	Пространной	Русской	Правды.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/RP/prp.htm	(дата	
обращения:	11.02.2019).

8	 Попрядухина	И.В.	Правонарушения	и	юридическая	ответствен-
ность	по	Судебнику	1497	года:	монография	/	Под	общ.	ред.:	Хача-
турова	Р.Л.	Самара:	ООО	«ПК	«Типография»,	2011.	С.36-41.

9	 Артикул	воинский	26	апреля	1715	г.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm	 (дата	
обращения:	11.02.2019).

10	 Высочайше	утвержденное	15	августа	1845	года	Уложение	о	нака-
заниях	уголовных	и	исправительных	//	ПСЗРИ	С.	 II.	Т.	XX.	№	
19283.

11	 Таганцев	Н.С.	 Русское	 уголовное	право:	Часть	Общая:	Лекции.	
М.:	Наука,	1994.	Т.	1.	С.	140.

Н.С. Таганцева,  труды которых легли в основу общих поло-
жений Уголовного уложения 1903 года. Понятие вины в Уло-
жении 1903 года было основано на психологическом отноше-
нии лица к совершенному деянию, и подразделялось на две 
формы: умысел и неосторожность . Умысел уже не делился 
на заранее обдуманный и внезапно возникший. Неосторож-
ность же подразделялась на небрежность и преступную са-
монадеянность, аналог современного легкомыслия.

Как и во многих других отраслях права, смена обще-
ственно-политического строя в 1917 году привела и к пере-
оценке понятия вины. Выразители классового взгляда на 
средства уголовной репрессии А.Я. Вышинский и Н.В. Кры-
ленко, отстаивавшие криминологическую теорию «опасного 
состояния»12, сущность которой заключалась не в субъектив-
ном, а объективном вменении, без учета вины, а лишь исходя 
из степени общественной опасности деяния, что обосновыва-
ло возможность нанесения «превентивных ударов» по небла-
гонадежным социальным стратам и преследование близких 
родственников преступников, отказывали принципу обяза-
тельного наличия вины в признании сущностью уголовно-
го наказания. В Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР13 вина не указывалась в качестве основания для уго-
ловной ответственности.

Несмотря на то, что теория «опасного состояния» при-
вела к исключению понятия «вина» из Уголовных кодексов 
1922 и 1926 годов, тем не менее, отдельные аспекты вины, та-
кие как умысел и неосторожность учитывались при опреде-
лении вида и меры наказания. Так, ст.25 УК РСФСР 1922 года 
содержит указание на психологические аспекты вины – осоз-
нание вреда, невежество или несознательность. Невежество 
и несознательность указаны в качестве смягчающих вину об-
стоятельств в п. «з» ст.48 УК РСФСР 1926 года14.

В научных работах того периода это обстоятельство объ-
яснялось тем, что сохранение аспектов умысла и неосторож-
ности не говорит о понятии вины как основного при опреде-
лении наказания, так как «суд и закон учитывают не вину, а 
только социальную опасность деяния и деятеля»15. Но суще-
ствовала и точка зрения о необходимости полного искорене-
ния всех аспектов вины из УК РСФСР, поскольку это «создает 
почву для контрабандного возвращения идей нравственной 
вины»16. 

В дальнейшем теория опасного состояния трансформи-
ровалась в оценочную теорию, которая допускала понятие 
вины, но расценивала ее не как психологическое отношение 
лица к совершенному им деянию (внутренний аспект вины), 
а как оценку компетентным органом степени общественной 
опасности деяния, при определении наказания (внешний 
аспект вины). Наиболее ярким представителем оценочной 
концепции вины является Б.С. Утевский. В своей моногра-
фии в широком смысле под виной как основанием уголовной 

12	 Корсаков	К.В.	Принцип	эквивалентного	воздаяния	в	современ-
ном	 российском	 уголовном	 законодательстве	 //	 Российский	
юридический	журнал.	2015.	№	3.	С.	160.

13	 Постановление	Наркомюста	РСФСР	от	12.12.1919	«Руководящие	
начала	по	уголовному	праву	Р.С.Ф.С.Р.»	Документ	утратил	силу	
//	Доступ	из	СПС	КонсультантПлюс.

14	 Постановление	ВЦИК	от	22.11.1926	«О	введении	в	действие	Уго-
ловного	Кодекса	Р.С.Ф.С.Р.	редакции	1926	года»	(вместе	с	«Уго-
ловным	Кодексом	Р.С.Ф.С.Р.»)	Документ	утратил	силу	//	Доступ	
из	СПС	КонсультантПлюс.

15	 Гроздинский	М.М.	Новый	Уголовный	кодекс	УССР:	Общая	часть	
//	Вестник	советской	юстиции.	1927.	№	17.	С.	585.

16	 Чельцов-Бебутов	М.А.	Идея	социальной	защиты	и	общие	учения	Уго-
ловного	кодекса	//	Вестник	советской	юстиции.	1924.	№	13.	С.	377.
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ответственности он понимал совокупность обстоятельств, 
заслуживающих по убеждению суда отрицательной обще-
ственной оценки и требующих уголовной ответственности 
подсудимого17.

Несмотря на это, с принятием Основ уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик и УК РСФСР 
1960 г. и до настоящего времени в праве закрепилась класси-
ческая дореволюционная психологическая концепция вины, 
рассматриваемая через разделение вины на умысел и не-
осторожность. При этом сохраняются и отдельные элементы 
оценочной теории, такие как «степень общественной опасно-
сти», которые также влияют на вид и размер наказания.

Таким образом, к настоящему времени сформировалась 
двойственная концепция вины, содержащая: «внутренний 
аспект», то есть собственное отношение лица к совершен-
ному деянию и наступившим последствиям, осознание им 
характера такого деяния; «внешний аспект» вины, то есть 
оценка компетентными органами, наделенными специаль-
ными полномочиями, степени общественности опасности 
совершенного деяния, опираясь при этом на закрепленные в 
законодательстве критерии такой опасности.

С учетом изложенного, можно утверждать, что понятие 
вины в аспекте умысла и неосторожности известно с самых 
древних времен, а близкая к современной концепции психо-
логическая теория вины возникла еще в Древнем Риме. Рос-
сийское право с самых первых источников также содержит 
отдельные нормы, разграничивающие умышленные и нео-
сторожные деяния. В качестве общих положений уголовного 
права концепция вины нашла свое закрепление в законода-
тельстве Российской империи. В советский период, несмотря 
на общий отказ от концепции вины, отдельные ее аспекты 
в виде умысла и неосторожности сохранялись в норматив-
но-правовых актах. В противовес психологической теории 
возникла оценочная теория, которая во главу угла при уста-
новлении вины ставила не внутреннее отношение лица к де-
янию, а внешнюю оценку деяния по степени общественной 
опасности. В настоящее время сложилась комплексная кон-
цепция вины, содержащая указанные внутренний и внеш-
ний аспекты.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

В последние годы в Российской Федерации намети-
лась тенденция к снижению всей преступности в целом 
и ее отдельных разновидностей. Сказанное в полной 
мере относится и к мошенничеству. Так, по данным офи-
циальной статистики Главного информационно-анали-
тического центра Министерства внутренних дел (далее 
- ГИАЦ МВД) России общее число зарегистрированных 
мошенничеств, составляет 161969 преступлений в 2012 г.; 
в 2013 г. - 164 629; в 2014 г. - 160 214; в 2015 г. - 200 598; 
в 2016 г. - 208926; в 2017 г. - 254710; (с 2014 г. количество 
преступлений указано с учетом показателей Крымского 
федерального округа)1. При этом характерным явлением 
становится низкий процент раскрываемости данных пре-
ступлений, так в 2017 году из общего числа преступлений 
147416 мошенничеств так и остались нераскрытыми. На 
фоне снижения преступности в целом картина хищений в 
виде мошеннических обманов продолжает оставаться до-
статочно неблагоприятной, что во многом связано с ее ка-
чественными изменениями в сторону ухудшения. Наряду 
со старыми традиционными формами мошенничества 
появляются новые его современные виды. Мошенниче-
ство приобретает новое «лицо», а его виды чрезвычайно 
разнообразны. При этом способы мошеннических обма-

1	 Официальные	 статистические	 данные	 ГИАЦ	 МВД	 России.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://50.мвд.рф/
DEJATELNOST/activity	(дата	обращения:	05.12.2018).

нов зачастую опережают способы его криминологическо-
го предупреждения и профилактики. 

В этой связи актуальной становится задача виктимоло-
гического обеспечения безопасности потенциальных жертв 
мошенничества. Этой цели подчинены современные викти-
мологические исследования. В центре виктимологических 
исследований продолжает оставаться понятие личности 
жертвы мошенничества. Под личностью жертвы в самом 
общем плане необходимо понимать некую социальную, и в 
тоже время психологическую модель, характеризующуюся 
присущими только ей специфическими чертами. Виктим-
ность, виктимизация и другие виктимологические компо-
ненты ситуации чреватой причинение вреда, генетически 
предопределены социально-психологической характеристи-
кой любой жертвы. 

Исходными концептуальными положениями, руковод-
ствуясь которыми необходимо исследовать «портрет» жертв 
мошенничества, а также оценить их вклад в механизм пре-
ступного поведения, являются следующие отправные идеи:

1. «Преступный обман и завладение чужим имуществом 
- следствие развития взаимосвязи типа: «преступник – жерт-
ва» в сложившейся конкретной криминогенной ситуации».

2. В механизме мошенничества жертва мошенничества 
- активный фактор, продуцирующий преступление. На это 
указывал еще А. И. Гуров, который писал, что мошенниче-
ство это не просто результат деградации личности преступ-
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ника, но и следствие неблаговидных, порой даже незаконных 
действий некоторых потерпевших»2.

С целью составления «портрета» личности жертвы от 
преступлений в виде мошенничества, в настоящем исследо-
вании были проведены социологические опросы. Всего кон-
тингент опрошенных лиц составил 137 человек, из которых 
67 – пострадавшие от разных видов мошенничества, 49 сле-
дователей органов внутренних дел (далее ОВД) и террито-
риальных органов Следственного комитета РФ по РД (далее 
СК), 21 судья. Опрошенному контингенту задавались вопро-
сы, относящиеся к личности жертвы мошенничества, ее роли 
в механизме виктимизации и поведения в криминальной си-
туации.

По результатам опросов установлено следующее: значи-
тельную долю в структуре виктимизации от мошенничеств 
составляют женщины. Соотношение женщин и мужчин по 
жертвенности составило: 58 % женщин и 42 % мужчины. 
Очевидно, уязвимость женщин связана с тем, что с особен-
ностями психологического типа. Женщины по своему пси-
хологическому складу и характеру легче идут на контакт, 
и отличаются повышенной общительностью. По мнению 
ученых-психологов, женщинам в два раза чаще страдают от 
тревожности и депрессии, более нежны, зависимы, мечта-
тельны, эмоциональны, покорны и слабы3. Безусловно, они 
в большей степени, чем мужчины, подвержены обману4. 
Большинство женщин, принимая решения в конкретных 
жизненных ситуациях, руководствуются излишней эмоци-
ональностью, чувствами, ощущениями, тогда как мужчины 
- исходят из рациональных сторон дела. Среди опрошенных 
многие мужчин, пострадавшие от мошеннических обманов, 
не признают свою жертвенность, и не считают свои действия 
ошибочными. Они сравнительно реже обращаются с заявле-
нием о совершении мошенничества в правоохранительные 
структуры. 

Высокую уязвимость женщин от мошенничества под-
твердили и опрошенные респонденты из числа сотрудников 
ОВД и СК РФ, а также судейского корпуса. При этом по ре-
зультатам их ответов процент женщин жертв мошенниче-
ства оказался немного выше (61 %). Кроме того, в своих отве-
тах они указывали на психологические особенности жертвы, 
повышающие их уязвимость, что всегда учитывают мошен-
ники при выборе конкретного потерпевшего. К примеру, 
мошенничество в виде подбрасывания денежных «кукол», 
как правило, направлено на мужчин, а предсказательницы и 
«гадалки» ищут жертву среди женщин. Высоким потенциа-
лом виктимности обладают мужчины, склонные к азартным 
играм5. Различия женской и мужской виктимности в отно-
шении мошеннических обманов, по мнению опрошенных 
следователей и судей, объясняется различиями в направлен-
ности интересов представителей разного пола, а также рас-
пределением обязанностей и ролей в семье и обществе.

Исследовательскими опросами установлена и возраст-
ная характеристика жертв мошенничества, среди них: лица 
до 18 лет составили наименьшую долю 4,2 %, до 30 лет - 11,8, 
31-35 лет - 17,9, 36-40 лет - 2,8 %, 41-45 лет - 9,6, 46-50 лет - 9,7 
%; люди старшего поколения (группы: от 50 до 60 лет - 15,9 %, 
старше 60 лет - 28,1 %).

2	 Гуров	А.	И.	/	Мошенничество	и	его	профилактика.	А.	И.	Гуров	-	
M.:	Знание,	1983.	-	С.	3-4.

3	 Майерс	Д.	Социальная	психология.	-	СПб.,	1997.	-	С.	232.
4	 Знаков	В.	В.	Половые	различия	в	понимании	неправды,	лжи	и	

обмана	//	Психологический	журнал.	-	1997.	-	№	1.	-	С.	113-115.
5	 Никулин	Д.	В.	Жертвы	мошенничества	//	Аллея	науки.	-	2018.	-	

Т.	1.	-	№	1	(17).	-	С.	389.

Сравнительный анализ полученных данных подтвердил 
гипотезу о ярко выраженной уязвимости старшего поколе-
ния: в группу повышенно виктимных входят лица в возрасте 
31-35 лет, а также среди пожилых людей (50-60, и старше 60).

Привлекательность старшего поколения для мошенни-
ков объясняется тем, что их легче ввести в заблуждение, они 
затрудняются в новых экономических реалиях осознать воз-
можные потенциально опасные риски, они в меньшей сте-
пени обладают «экономической грамотностью», не владеют 
информацией о новациях и технологиях рынка, достижени-
ями высоких технологий. Кроме того, виктимизирующим 
фактором группы жертв в возрасте 31-35 лет является то, что 
именно в этом возрасте они начинают осознавать ответствен-
ность за своих близких, поэтому в этом возрасте ими движет 
желание как можно быстрее обрести материальное благопо-
лучие, в том числе незаконным путем6. 

Невысокий процент жертв до 18 лет объясняется тем, 
что эта группа «неинтересна» мошенникам, у них, как пра-
вило, отсутствуют ценности, имущество, деньги. Однако в 
современный период в условиях углубления рыночных отно-
шений и их дальнейшего развития наблюдаются тенденции 
незначительного возрастания доли несовершеннолетних, по-
страдавших от мошенничества.

Возрастные особенности обуславливают и их различные 
интересы, материальные запросы и потребности. Любой че-
ловек обладает определенной степенью риска стать жертвой 
мошенничества, однако виды и способы мошеннического 
обмана в отношении каждой из возрастной категории диф-
ференцируются и соответствуют их психологическому типу. 
Так, для одних рискованными оказываются: попытка приоб-
рести модную одежду, дележка мнимой находки и шулер-
ство, а для других: «услуги» при покупке недвижимости, ав-
томашин, мебели, иных дорогих товаров и «заем денег».

Опросами установлена и характеристика образователь-
ного уровня жертвы мошенничества. Согласно полученным 
ответам респондентов немалая доля жертв от мошенниче-
ских обманов - это образованные люди. Структурный рас-
клад по образованию выглядит следующим образом: 6,42 % 
имели неполное среднее образование, 24,58 % - среднее обра-
зование, 34,24 % - среднее специальное, 16,12 % - неокончен-
ное высшее, 15,86 % - высшее образование.

Как видно из приведенных данных, большей частью 
жертвами мошенников становятся лица с неполным сред-
ним или средним образованием. Им характерны такие вик-
тимные качества как: правовое невежество, отсутствие эле-
ментарных знаний о действующих и вновь принимаемых 
законах, неумение разбираться в официальных документах, 
нередко неумение отличить подлинники от поддельных до-
кументов, отсутствие правовой культуры и др.

В основе виктимизации лиц, с незаконченным высшим 
и высшим образованием лежат следующие факторы: они 
чаще вступают в деловые контакты, у них стабильное матери-
альное положение, что привлекает и заинтересовывает пре-
ступников, которые как раз и вертятся в их кругах общения.

Уровень образования, род занятий, занимаемая долж-
ность и возраст – признаки потерпевшего от мошенничества, 
которые находятся в неразрывном единстве, они определяют 
положение человека в социальной иерархии, формируют 
его психологию отношений друг с другом. Поэтому викти-
мологически значимым признаком является социальное по-
ложение жертвы, ее род занятий, или должность, которой он 
достиг. 

6	 Никулин	Д.	В.	Жертвы	мошенничества	//	Аллея	науки.	-	2018.	-	
Т.	1.	-	№	1	(17).	-	С.	389.
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Виктимизирующее значение имею также род занятий 
и положение жертвы на социальной лестнице. Исследова-
тельскими результатами установлена зависимость между 
виктимизацией от мошенничества и данными признаками. 
Так в зависимости от названных признаков жертвы распре-
делились следующим образом: пенсионеры - 46,8 %; рабочие 
и служащие - 9,5 % и 26,5 %; предприниматели – 9,8; и со-
трудники правоохранительных органов по - 2,7 %; учащиеся 
и студенты - 3,3 % и 2,4 %; временно не работающие и безра-
ботные - 6,9 % и 1,9 %.

Как видно из приведенных данных самой высокой уяз-
вимостью от мошеннических обманов обладают пенсионе-
ры. Они всецело доверяют средствам массовой информации, 
уверены в надежности банковской системы и сложнее рас-
познают новые виды интернет-мошенничеств и мошенниче-
ства с платежными картами.

В последние годы наметилась тенденция роста доли 
частных предпринимателей в общем количестве потерпев-
ших от мошенничества. Большинство жертв данной группы 
(в своей основе «новоиспечённые» предприниматели) при-
влекают внимание мошенников экономической и матери-
альной состоятельностью, при этом они обладали правовой 
необразованностью, и заключали сомнительные сделки в 
устной форме, без юридического оформления, решали ряда 
вопросы на доверии и т.д.7

Виктимизирующими в личности потерпевшего от мо-
шенничества являются также его психологические свойства. 
Исследованием установлено, что у многих жертв мошен-
нических обманов доминирует мотивация корысти, то есть 
стремления обогатиться за счет без особых физических и ум-
ственных затрат, с минимальными затратами на обществен-
но-полезный труд. В современной России получает всеобщее 
одобрение «культ богатства», нередко добытого неправед-
ным, более того преступным путем. В этих условиях жажда 
обогащения, стремление получить незаконную выгоду, «не 
отстать от других» влечет друг к другу и мошенника, и его 
жертву8. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что 
многие мошенники воспользовались при совершении пре-
ступлений нечестностью, алчностью, корыстью самих потер-
певших, которые желали приобрести те или иные выгоды и 
блага незаконным или преступным способами. В этой связи 
среди причин виктимизации от мошенничества отдельные 
ученые называют деформации экономического сознания, ко-
торые проявляются, в разновидностях корысти: служебной 
корысти, корысти-накопительстве, корысти-нужде, корысти-
паразитизме и т. д. Корыстные жертвы убеждены в том, что 
обманным преступным путем гораздо легче и быстрее до-
биться материального благосостояния9.

Поскольку в своей основе потерпевшие от мошенниче-
ства – это женщины, немаловажную роль играют и эмоци-
ональные признаки: любовь, тщеславие, глубокое уважение, 
сострадание, ненависть, тщеславие, кокетство, зависть часто 
служат побудительным фактором неосознанного «содей-
ствия» мошеннику10. Подобная жертва легко уязвима и по-
падается на простейшие и примитивные трюки злоумыш-

7	 Сплавская	Н.	В.	Взаимодействие	жертвы	и	преступника	 в	 про-
цессе	совершения	мошенничества	//	Государство	и	право	в	XXI	
веке.	-	2017.	-	№	3.	-	С.	147-148.

8	 Астафьев	К.	В.	Виктимологический	аспект	мошенничества	(уго-
ловно-правовое	и	криминологическое	исследование):	диссерта-
ция...	кандидата	юридических	наук.	-	Казань,	2007.	-	С.	25.

9	 Ривман	Д.	В.	Криминальная	виктимология.	-	СПб.,	2002.	-	С.	207-
208.

10	 Курбатов	В.	И.	Женская	логика.	-	Ростов-на-Дону,	1993.	-	С.	8-15.

ленника. Излишняя доверчивость жертвы это отличительная 
особенность мошеннических обманов. Многие жертвы пре-
ступлений в виде мошенничества характеризуются элемен-
тарной безграмотностью, суеверием, невнимательностью, 
излишней доверчивостью.

Безусловно, арсенал средств манипуляций и обманов, 
используемых мошенниками, достаточно широк и вирту-
озен, поэтому не исключено что потерпевшими могут ока-
заться и случайные люди, не обладающие притягательными 
для мошенников виктимными качествами.

Обобщая изложенные позиции можно сделать следую-
щие выводы:

• особенность мошенничества состоит в специфике 
механизма его совершения, активным элементом которого 
является жертва. Личностные качества жертв усиливают кри-
миногенную направленность мошенников, облегчая дости-
жения ими преступного результата;

• усредненный типичный портрет жертвы мошенни-
чества выглядит примерно таким образом: лицо мужского 
или женского пола, представители разных возрастных групп 
старшего возраста и различного социального статуса, излиш-
не доверчивые, неосторожные, не предусмотрительные, не 
осознающие свою уязвимость, либо осознающие, но стремя-
щиеся улучшить свои материальные позиции незаконным (в 
том числе преступным) путем;

• личностные особенности жертвы мошенничества мо-
гут служить основой для разработки мер виктимологической 
безопасности потенциальных жертв и защиты их от различ-
ных видов мошенничества, в том числе посредством инфор-
мационно-разъяснительной работы среди населения.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Гейнце О. В.

Определение места преступного посредничества в си-
стеме норм института соучастия в преступлении неоднократ-
но становилось объектом внимания ученых - криминалистов. 
Несмотря на многочисленные научные исследования, теоре-
тического решения этого вопроса пока не существует.

Учение о соучастии по советскому уголовному праву не 
признавало посредничество ни в качестве самостоятельной 
разновидности преступного поведения, ни как элемент со-
участия. Само соучастие стало рассматриваться как обосо-
бленный вид преступной деятельности, требующей специ-
альных правил оценки, тоже не сразу.

Первым монографическим исследованием советского 
периода было «Учение о соучастии» А. Н. Трайнина (1941 г.), 
в котором говорилось, что «соучастие не меняет оснований 
уголовной ответственности», но отмечалось, что соучастие 
имеет свою уникальную характерную особенность – субъек-
тивную связь соучастников между собой, позволяющую от-
граничить соучастие от простого совершения преступления 
несколькими лицами1.

Как указывали позднее П. И. Гришаев и Г. А. Кригер, 
«советское уголовное право рассматривает соучастие как осо-
бую форму совершения преступления, обладающую рядом 
объективных и субъективных признаков»2.

Таким образом, подход к установлению ответственности 
за соучастие исключительно по нормам об ответственности за 
конкретные преступления (такие, как взяточничество и дру-
гие), окончательно поменялся и в науке, и в законодательстве. 
Соучастие получило свою законодательную регламентацию 
в Общей части уголовного закона, где были даны понятие и 
признаки соучастия, а также правила юридической оценки 
действий соучастников, однако в отношении посредничества 
такие положения выработаны не были.

Преступное посредничество как таковое в советском уго-
ловном праве признавалось только в отношении взяточниче-

1	 Трайнин	А.	Н.	Учение	о	соучастии.	/	Институт	права	АН	СССР.	-	М.:	
Юрид.	изд-во	НКЮ	СССР,	1941.	-	160	с.	См.	Трайнин	А.	Н.	Избранные	
труды.	-	СПб.:	«Юридический	центр	Пресс»,	2004.	-	С.	131,	132.	

2	 Гришаев	П.	А.,	Кригер	Г.	А.	Соучастие	по	советскому	уголовному	
праву.	-	М.:	Госюриздат,	1959.	-	С.	12.

ства (ст. 174.1 УК РСФСР). Причем, как и в ст. 291.1 УК РФ, дис-
позиция ст. 174.1 УК РСФСР самого понятия посредничества 
во взяточничестве не содержала, и, как справедливо отмеча-
ют ученые, «не в полной мере учитывала (как не учитывает и 
ст. 291.1) особенности поведения посредника, действующего 
от имени и по поручению взяткодателя или взяткополучате-
ля либо того и другого одновременно»3.

Не было и нет единства мнений о правовой природе 
и квалификации посреднических действий и в судебной 
практике. Например, Верховным Судом РФ при апелляци-
онной и кассационной проверке приговоров нижестоящих 
судов высказывались прямо противоположные суждения, в 
частности, о том, что содержание понятия «посредничество 
во взяточничестве» идентично понятию «пособничество во 
взяточничестве», ответственность за которое до введения в 
УК РФ статьи 291-1 УК РФ предусматривалась ст. 290 или ст. 
291 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ4, и наоборот, что 
«сделанные в приговоре выводы о тождестве посредничества 
и пособничества во взяточничестве не основаны на законе»5.

За период с мая 2011 года по настоящее время в резуль-
тате применения судами ст. 291.1, 204.1 УК РФ был сфор-
мирован эмпирический материал, в результате обобщения 
которого состоялось принятие Постановления Пленума Вер-

3	 Уголовное	право	России.	Особенная	часть:	учебник	/	С.	А.	Бале-
ев,	Л.	Л.	Кругликов,	А.	П.	Кузнецов	и	др.;	под	ред.	Ф.	Р.	Сундуро-
ва,	М.	В.	Талан.	-	М.:	Статут,	2012.	-	943	с.	//	СПС	«Консультант-
Плюс».	

4	 Апелляционное	 определение	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 21.11.2013	
№	14-АПУ13-16СП	по	делу	в	отношении	Минакова	С.	В.,	осуж-
денного	по	ч.	3	ст.	30,	п.	«б»	ч.	5	ст.	290,	ч.	3	ст.	30,	п.	«б»,	«в»	ч.	
5	ст.	290,	ч.	3	ст.	30,	ч.	3	ст.	159	УК	РФ,	Витенко	С.	В.,	осужденного	
по	ч.	3	ст.	30,	п.	«б»	ч.	3	ст.	291-1,	ч.	3	ст.	30,	ч.	3	ст.	159	УК	РФ	//	
СПС	«КонсультантПлюс».

5	 Кассационное	определение	Верховного	Суда	РФ	от	29	июня	2012	
г.	№	4-О12-43	СП	по	делу	в	отношении	Козлова	А.	Г.,	осужденно-
го	по	п.	«г»	ч.	4	ст.	290,	ч.	5	ст.	33,	ч.	3	ст.	30,	п.	«г»	ч.	4	ст.	290	УК	
РФ,	Саморукова	А.	Ю.,	осужденного	по	ч.	3	ст.	30,	п.	«г»	ч.	4	ст.	
290,	Маркова	О.	А.,	осужденного	по	ч.	3	ст.	30,	п.		«б»	ч.	3	ст.	29.1.1	
УК	РФ	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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ховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по 
делам о взяточничестве и об иных коррупционных престу-
плениях». Его разъяснения способствуют единообразному 
и правильному применению законодательства, однако, яв-
ляются недостаточными, поскольку до сих пор дискуссион-
ными остаются вопросы, имеющие определяющее значение 
для юридической оценки посредничества.

Ряд авторов рассматривают посредничество в качестве 
разновидности соучастия в виде пособничества. Об этом ука-
зывают Д. А. Гарбатович6, Ю. А. Клименко7, Е. Краснопеева8, 
А. С. Васецов9, Д. Г. Калатози10 и некоторые другие.

Существует и противоположная точка зрения. В. А. 
Грошев на примере посредничества во взяточничестве от-
мечает, что посредничество представляет собой действие, 
отличающееся от соучастия, где «в механизме преступления 
появляется дополнительный элемент - лицо, оказывающее 
посреднические услуги по передаче предмета взятки от взят-
кодателя к взяткополучателю»11, выделяет два вида посред-
ничества - физическое (когда лицо передает предмет взятки) 
и интеллектуальное (содействие установлению контакта), как 
это было принято в науке советского периода12, и считает, 
что самостоятельная ответственность за посредничество во 
взяточничестве является необходимой13.

П. С. Яни, придерживаясь разделения посредничества 
на физическое и интеллектуальное, уточняет, что «понима-
ние законодателем интеллектуального посредничества охва-
тило все виды соучастия, поэтому соответствующее прави-
ло квалификации могло бы звучать так: исходя из того, что 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 
в достижении либо реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки охватывает все виды соучастия в 
получении и даче взятки в значительном размере, действия 
(бездействие) лица, образующие посредничество во взяточ-
ничестве, в силу ч. 3 ст. 17 УК не могут одновременно квали-
фицироваться как преступления, предусмотренные ч. ч. 3, 4 
и 5 ст. 33 и ст. 290 либо ст. 291 УК»14. Д. Г. Калатози, М. О. Ле-
пихин так же полагают, что физическое посредничество не 
подпадает под ч. 5 ст. 33 УК РФ15. Последний считает, что фи-
зическое посредничество - это не что иное, как выполнение 
объективной стороны преступления, т.е. соисполнительство.

Б. В. Волженкин разграничивает посредника и соучаст-
ника (на примере взяточничества) по двум критериям: ха-
рактер действия и от кого исходит инициатива, указывая, что 
«посредник – лишь физический исполнитель соглашения 
о взятке, состоявшегося без его участия». А если посредник 
«так или иначе способствовал достижению соглашения, это 

6	 Гарбатович	 Д.	 Посредничество	 во	 взяточничестве:	 преобразо-
ванный	вид	пособничества	//	Уголовное	право.	-	2011.	-	№	5	//	
СПС	«КонсультантПлюс».	

7	 Клименко	Ю.	А.	Квалификация	посредничества	в	коммерческом	
подкупе	и	взяточничестве	//	Право.	Журнал	высшей	школы	эко-
номики.	-	2016.	-	№	4.	-	С.	99-105.		

8	 Краснопеева	 Е.	 Квалификация	 посредничества	 и	 соучастия	 во	
взяточничестве	//	Законность.	 -	2002.	 -	№	2	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».	

9	 Грошев	 А.	 В.	 Ответственность	 за	 посредничество	 во	 взяточни-
честве	в	уголовном	праве	России	 (эволюция	и	перспективы)	//	
Вестник	Краснодарского	университета	МВД	России.	-	2011.	-	№	
1.	–	С.	26-31	//	СПС	«КонсультантПлюс».			

10	 Калатози	 Д.	 Г.	 Посредничество	 во	 взяточничестве:	 проблемы	
теории	и	правоприменения	//	Политика,	государство	и	право.	-	
2012.	 -	№	8.	 -	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	 http://
politika.snauka.ru/2012/08/475	(дата	обращения:	29.04.2017).	

11	 Грошев	А.	В.	Указ.	соч.	//	СПС	«КонсультантПлюс».	
12	 Здравомыслов	Б.	В.	Должностные	преступления.	Понятие	и	ква-

лификация.	-	М.:	Юридическая	литература,	1975.	-	С.	152.	
13	 Там	же.	-	С.	27-28.	
14	 Яни	П.	С.	Проблемы	квалификации	посредничества	во	взяточ-

ничестве	//	Законность.	-	2013.	-	№	2.	-	С.	24-29	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».		

15	 Калатози	Д.	Г.	Указ.	Соч.	 -	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://politika.snauka.ru/2012/08/475	 (дата	 обращения:	
29.04.2017).	Лепихин	М.	О.	Посредничество	во	взяточничестве	в	
свете	дополнений,	внесенных	в	Уголовный	кодекс	РФ	//	«Акту-
альные	проблемы	российского	права».	-	2017.	-	№	4.	-	С.	110-116	
//	СПС	«КонсультантПлюс».

уже соучастие в даче или получении взятки в зависимости 
от того, с чьей стороны, по чьей инициативе (взяткодате-
ля или взяткополучателя) субъект принимал участие во 
взяточничестве»16. Из этого можно сделать вывод, что автор 
признает посредничеством только его первую разновидность 
- физическое посредничество, а интеллектуальное посред-
ничество предлагает квалифицировать по нормам институ-
та соучастия в зависимости от характера совершенных дей-
ствий. Данная позиция не была воспринята законодателем. 
Стоит оговорить, этот вывод был сделан задолго до введения 
в действие ст. 291.1 УК РФ, прямо закрепляющей в качестве 
посредничества не только непосредственную передачу пред-
мета взятки, но и иное способствование достижению согла-
шения между взяткодателем или взяткополучателем о даче 
или получении взятки, либо реализации этого соглашения. 

Тем не менее, с учетом изложенного следует согласить-
ся, что «традиционный институт соучастия в преступлении 
с его признаками совместности преступной деятельности и 
совместности умысла перестал выполнять роль достаточного 
основания уголовной ответственности за посредничество»17.

Т. О. Кошаева критикует существующую норму о посред-
ничестве во взяточничестве в части таких ее признаков, как 
способствование взяткодателю или взяткополучателю в до-
стижении либо реализации соглашения между ними, его обе-
щания или предложения, поскольку они «недостаточно четко 
отражают сущность содеянного виновным», и даже предлагает 
переименовать ст. ст. 290, 291 УК РФ – получение и дачу взятки в 
получение и дачу «незаконного вознаграждения»18.

Данная позиция представляется излишне широкой и 
неоправданной, на наш взгляд, разрешение данных вопросов 
не требует столь кардинальных законодательных решений.

С целью определения места посредничества в системе 
норм о соучастии следует отталкиваться от общего понятия 
соучастия и его признаков, установленных ст. 32 УК РФ, таких 
как наличие двух и более лиц, совместность, т.е. функциональ-
ная связь соучастников, общий результат, объективная связь 
между поведением каждого соучастника и результатом, субъ-
ективная связь (элемент согласованности действий), умыш-
ленная вина19, а также видов соучастников преступления. 

Исходя из этого, Ю. А. Клименко обоснованно указывает, 
что посредник – это участник формы соучастия, известной в 
науке как сложное соучастие, предполагающее распределение 
ролей20. Однако его дальнейший вывод о том, что роль посред-
ника полностью охватывается таким способом пособничества, 
как устранение препятствий для совершения преступления21, 
представляется надуманным, поскольку если так рассуждать, 
то можно считать пособническими вообще любые действия, 
включая соисполнительство, подстрекательство и даже орга-
низацию преступления. В этой связи Аникин А. еще в 2009 
году верно отмечал, что функция посредника заключается «не 
в устранении препятствия для совершения преступления, а в 
техническом обеспечении получения или дачи взятки»22, т.е. 
существо посредничества необходимо изначально определить 
именно как техническое обеспечение совершения преступле-
ния другими лицами. Это тот объективный критерий, кото-

16	 Волженкин	Б.	В.	Квалификация	посредничества	во	взяточниче-
стве	//	«Правоведение».	-	1979.	-	№	4.	-	С.	56.

17	 Моисеенко	 М.	 И.	 Посредничество	 во	 взяточничестве:	 уголов-
но-правовая	 характеристика	 и	 вопросы	 квалификации.	 Авто-
реферат	 диссертации	 на	 соискание	 ученой	 степени	 кандидата	
юридических	 наук.	 -	 Екатеринбург,	 2015.	 -	 [Электронный	 ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://lawtheses.com/posrednichestvo-vo-
vzyatochnichestve	(дата	обращения:	01.03.2018).

18	 Кошаева	Т.	О.	Ответственность	за	взяточничество	по	уголовному	
законодательству	Российской	Федерации	//	Журнал	российского	
права.	-	2013.	-№	6.	-	С.	25,	31.	

19	 См.,	например:	Козлов	А.	П.	Соучастие:	традиции	и	реальность.	
-	 СПб.,	Издательство	 «Юридический	 центр	 пресс»,	 2001.	 -	 362	
с.	Шнейдер	М.	А.	 Соучастие	 в	 преступлении.	Учебное	пособие.	
Советское	уголовное	право.	Часть	Общая	в	18	вып.	Вып.	11.	-	М.,	
1962.	 -	67	с.	Шаргородский	М.	Д.	Некоторые	вопросы	учения	о	
соучастии	//	Правоведение.	–	1960.	-	№	1.	-	С.	84-97.		

20	 Клименко	Ю.	А.	Указ.	соч.	-	С.	97.
21	 Клименко	Ю.	А.	Указ.	соч.	-	С.	99.
22	 Аникин	А.	Посредничество	во	взяточничестве	//	«Законность».	-	

2009.	-	№	3	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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рый позволяет провести «водораздел» между посредником и 
иными видами соучастников.

При таких данных представляется правильным относить 
преступное посредничество к соучастию, поскольку, как было 
указано выше, оно представляет собой умышленную общую 
совместную деятельность нескольких лиц по совершению 
умышленного преступления, определяя его как вид соучастия 
с распределением ролей (сложное соучастие). Суждение В. А. 
Грошева о нахождении посредничества за рамками института 
соучастия представляется излишне категоричным. 

Ткачев И. утверждает, что посреднические действия 
представляют собой частный случай организаторских или 
пособнических действий23. Данная позиция представляется 
спорной, поскольку в таком случае необходимость введения 
самостоятельной нормы об ответственности за преступное 
посредничество отпадает. Между тем, это законодательное 
решение уже состоялось и получило свое дальнейшее раз-
витие путем криминализации нескольких видов посредни-
ческой деятельности, что свидетельствует о понимании за-
конодателем необходимости самостоятельного правового 
института посредничества в системе норм соучастия.

Возможность дополнения Общей части УК РФ нормами о 
посредничестве как виде соучастия все чаще звучит в работах 
современных ученых. Причем, если в более ранних работах 
была распространенной позиция о включении посредниче-
ских действий в норму о пособничестве, например, Аникин А. 
считал целесообразным дополнение ч. 5 ст. 33 УК РФ положе-
нием, согласно которому пособником должно признаваться 
также лицо, содействовавшее совершению преступления по-
средническими действиями24, то в последние годы все больше 
исследователей склоняются к признанию посредничества само-
стоятельным видом соучастия. Например, как верно указыва-
ет автор одной из недавних работ – 2016 года, «посредничество 
представляет собой содействие достижению и реализации до-
говоренности между двумя и более лицами о совершении пре-
ступления. При этом обоснована целесообразность дополне-
ния ч. 1 ст. 33, ч.ч. 3 и 4 ст. 34 УК РФ указанием на посредника, а 
также включения в ст. 33 УК РФ новой части 6, где следует изло-
жить определение посредника в совершении преступления»25.

В целом озвученный выше подход к определению места 
посредничества в системе норм института соучастия позволя-
ет правильно определить существо посреднической деятель-
ности и ее проявления в отдельных составах преступлений, 
избежав таких ситуаций, когда лицо, совершая посредни-
ческие действий при совершении схожих деяний, несет от-
ветственность по различным нормам института соучастия. 
Следует официально охватить понятием посредничества две 
его разновидности – физическую и интеллектуальную, ак-
центировать внимание на том, что посредник является лишь 
«представителем» какого-либо участника криминальной 
сделки между двумя, оказывая им содействие в совершении 
преступления.  
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ПРИМЕНЕНИЕСУДЕБНОГОШТРАФА:УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙИКРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙАСПЕКТЫ

В статье раскрываются правовые основы применения судебного штрафа как условия освобождения от уголовной 
ответственности. Определяются признаки судебного штрафа, анализируются основания и правовые последствия применения 
указанной меры уголовно-правового характера. К условиям освобождения от уголовной ответственности, в связи с назначением 
судебного штрафа, отнесены следующие: лицом преступление совершено впервые; совершенное преступление относится к 
категориям преступлений небольшой или средней тяжести; лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред. Рассмотрены критерии исчисления размера судебного штрафа.

В результате анализа происходящих в последние годы изменений в сфере уголовно-правового регулирование, делается 
вывод о том, что в России проводиться политика, направленная на гуманизацию уголовного законодательства, на смягчение 
уголовной репрессии в отношении лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести впервые. Проведение 
криминологического исследования позволило обосновать целесообразность установления судебного штрафа в качестве 
основания освобождения от уголовной ответственности. В работе анализируется правоприменительная практика, в части, 
касающейся прекращения уголовного преследования на основании, указанном в ст. 76.2 УК РФ, представлены данные о 
количестве уголовных дел, по которым виновные освобождены от уголовной ответственности с применением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа.

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от уголовной 
ответственности, судебный штраф, мера уголовно-правового характера.
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APPLICATIONOFTHEJUDICIALPENALTY:CRIMINALANDLEGALANDCRIMINOLOGICALASPECTS

In article legal bases of application of a judicial penalty as conditions of release from criminal liability are revealed. Signs of a 
judicial penalty are defined, the bases and legal consequences of application of the specified measure of criminal and legal character 
are analyzed. The following is carried to conditions of release from criminal liability, in connection with purpose of a judicial penalty: a 
crime is committed by the person for the first time; the committed crime belongs to the categories of crimes of small or average weight; 
the person has indemnified loss or has otherwise smoothed down the harm done by crime. Criteria of calculation of the size of a judicial 
penalty are considered.

The analysis of the changes in the sphere resulting in recent years’ criminal and legal regulation, the conclusion 
that in Russia to be pursued the policy directed to a humanization of the criminal legislation on mitigation of criminal 
repression concerning the persons who have committed crimes small is drawn poured average weight for the first time. 
Carrying out a criminological research has allowed to prove expediency of establishment of a judicial penalty as the basis 
of release from criminal liability. In work law-enforcement practice is analyzed, in the part concerning the termination of 
criminal prosecution on the basis specified in Art. 76.2 of the Criminal Code of the Russian Federation data on the number 
of criminal cases according to which guilty persons are exempted from criminal liability with application of a measure of 
criminal and legal character in the form of a judicial penalty are submitted.

Keywords: criminal liability, crimes of small and average weight, release from criminal liability, judicial penalty, measure of criminal 
and legal character.

УГОЛОВНОЕПРАВО

Реализуемая сегодня политика государства направлена 
на гуманизацию уголовного законодательства, о чем сви-
детельствуют появившиеся относительно недавно статьи в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, предусматри-
вающие новые способы смягчения уголовно-правовых мер, 
применяемых к лицу, совершившему преступления неболь-
шой или средней тяжести.

В случае совершения преступления, которое по усмотре-
нию суда, не обладает большой общественной опасностью, 
если лицо, их совершившие, характеризуется положитель-
но, существует система оснований, позволяющих освободит 
такое лицо как от уголовной ответственности полностью, 
так и от отбывания назначенного наказания. Минимизация 

уголовной репрессии в отношении лица, доказавшего свое 
исправление, следует рассматривать как эффективный спо-
соб достижения такой цели уголовного законодательства как 
частная превенция.

Цель частной превенции при применении судебного 
штрафа достигается за счет того, что лицо, признавшее себя 
виновным в совершении преступления, готово заплатить су-
дебный штраф. Тем самым оно подтверждает свое исправ-
ление еще до привлечения к уголовной ответственности, а 
факт того, что в отношении такого лица мог быть вынесен 
приговор суда с назначением уголовного наказания, должно 
удерживать его от совершения новых преступлений. Это тот 
результат, который стремится достичь государство, приме-
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няя меру уголовно-правового характера, освобождающую от 
уголовной ответственности. Лицо, на которое такие меры не 
оказали должного воздействия на правонарушителя, когда 
применение мер уголовно-правового характера не достигло 
своих превентивных целей, тогда лицо может быть привле-
чён к уголовной ответственности.

Следует отметить, применение к лицу уголовного 
наказания, в том числе и в виде лишения свободы, лишь 
ограничивает, но не исключает возможности соверше-
ния новых преступлений. Люди, которых осудили за 
преступления небольшой тяжести, проходят «печаль-
ную и далеко не всегда самую эффективную школу жиз-
ни», что отражается как на самом человеке, так и на его 
родственниках (карьере, обучении в высших учебных за-
ведениях, последующим трудоустройстве на должность, 
оформлением кредитов и т.д.)1.

Система уголовно-правовых норм, устанавливаю-
щих обстоятельства, при наличии которых возможно 
освобождение лица от уголовной ответственности и на-
казания постоянно совершенствуется. Так, с момента 
принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 года в него было внесено более 10 поправок, касаю-
щихся установления обстоятельств, освобождающих от 
уголовной ответственности. В первоначальной редакции 
глава 11 «Освобождение от уголовной ответственности» 
включала в себя четыре статьи, предусматривающие сле-
дующие основания освобождения от ответственности: 
деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, из-
менение обстановки и истечение сроков давности. 

К наиболее существенным изменениям уголовного зако-
на, произошедшим в главе 11 «Освобождение от уголовной 
ответственности», следует отнести следующие. До 2003 года 
освобождение от уголовной ответственности на основании 
примирения с потерпевшим или в связи с деятельным рас-
каянием было возможно только при совершении преступле-
ний небольшой тяжести. Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 162 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» предусмотрел возможность 
такого освобождения и при совершении преступлений сред-
ней тяжести2.

В 2011 году была введена ст. 76.1 УК РФ, в соответствии 
с которой за многие из преступления экономической на-
правленности появилась возможность избежать уголовной 
ответственности, в случае возмещения ущерба. При этом на 
лицо возлагается обязанности выплатить государству денеж-
ную сумму, определяемую с учетом полученного дохода или 
причиненного вреда в результате совершения преступления 
в экономической сфере.

С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 
323-ФЗ, которым в Уголовный кодекс РФ внесены следующие 
изменения: введены ст. 76.2 «Освобождение от уголовной от-
ветственности с назначением судебного штрафа» и глава 15.2 

1	 Постановление	№	1-609/2016	от	 11	 октября	2016	 г.	 по	 делу	№	
1-609/2016.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
sudact.ru/regular/doc/Aqgt0TVX46dx/	 (дата	 обращения:	
07.02.2019).

2	 Федеральный	 закон	 от	 08.12.2003	 №	 162	 «О	 внесении	 изме-
нений	 и	 дополнений	 в	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Феде-
рации».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45408/	 (дата	 обраще-
ния:	05.02.2019).

«Судебный штраф». Изменения, связанные с судебным штра-
фом, внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в част-
ности, ст. 25.1 «Прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования в связи с назначением меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа» и глава 51.1 «Про-
изводство о назначении меры уголовно-правового характера 
при освобождении от уголовной ответственности»3.

В связи с введением ст. 76.2 УК РФ принято постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 
56, которое содержит разъяснения судам о том, как правиль-
но применять нормы, предусматривающие освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штра-
фа4.

Введение в Уголовный кодекс РФ в 2016 году новой ста-
тьи 76.2. «Освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа» предусматривает возмож-
ность освобождения от уголовной ответственности при нали-
чии определенных условий. 

К таким условиям освобождения от уголовной ответ-
ственности, относятся следующие: 

– преступление совершено лицом впервые; 
– совершенное преступление относится к категориям 

преступлений небольшой или средней тяжести; 
– ущерб, причиненный преступлением, возмещен в пол-

ном объеме или причиненный преступлением вред заглажен 
иным образом.

Лицо, впервые совершившее преступление, в соответ-
ствии с уголовным законодательством – это такое лицо, кото-
рое на момент принятия решения о назначении ему судебно-
го штрафа не имеет судимости.

Помимо отсутствия судимости, при принятии решения 
об освобождении лица от уголовной ответственности в связи 
с назначением судебного штрафа необходимо установить ка-
тегорию совершенного преступления. К преступлениям не-
большой тяжести относятся умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения свободы.

Умышленные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное в санкции соответству-
ющей уголовно правовой нормы, не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание превышает три года лише-
ния свободы, относятся к преступлениям средней тяжести5.

Заглаживание вреда предусматривает денежную или 
имущественную компенсацию морального вреда, оплату ле-
чения потерпевшего, принесение извинений потерпевшему, 
оказание помощи потерпевшему, принятие других мер, на-

3	 Петров	В.	Наказать	без	судимости	//	Российская	газета.	2015.	31	
июля.	С.	1.

4	 Основные	 статистические	 показатели	 состояния	 судимости	 в	
России	за	2008-2017	 годы.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074	 (дата	 об-
ращения:	09.02.2019).

5	 Федеральный	 закон	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Уголовный	 ко-
декс	Российской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	
Российской	Федерации	по	вопросам	совершенствования	основа-
ний	и	порядка	освобождения	от	уголовной	ответственности»	от	
03.07.2016	№	323-ФЗ. [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205413/	
(дата	обращения:	29.01.2019).
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правленных на восстановление нарушенных прав потерпев-
шего6.

Возмещение имущественного ущерба может выражать-
ся в следующем: выплата денежной компенсации, которая 
позволит возместить стоимость поврежденного или утрачен-
ного имущества; предоставление потерпевшему имущества 
взамен утраченного; ремонт поврежденного имущества.

Возмещение ущерба должно быть подтверждено доку-
ментами, удостоверяющими факт его выполнения в полном 
объеме, в том числе перечисления соответствующих средств, 
до удаления суда в совещательную комнату. Факт возмеще-
ния ущерба и перечисления денежных средств в федераль-
ный бюджет проверяется судом.

Судебный штраф выплачивается в пользу государ-
ства. Размер судебного штрафа определяется судом с 
учетом тяжести совершенного преступления и имуще-
ственного положения лица, освобождаемого от уголов-
ной ответственности, членов его семьи, а также с учетом 
возможности получения указанным лицом заработной 
платы или иного дохода. Размер судебного штрафа не 
должен превышать половину максимального размера 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, по которой виновный привлека-
ется к уголовной ответственности (ст. 104.5 УК РФ). Если 
штраф не предусмотрен соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ размер судебного штрафа не может 
быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Лицо считается освобожденным от уголовной ответ-
ственности с момента уплаты судебного штрафа; именно это 
является юридическим фактом, предполагающим оконча-
тельный отказ государства от применения к лицу, совершив-
шему преступление, мер уголовной ответственности.

Результаты анализа состояния преступности в Россий-
ской Федерации за период с 2013 по 2017 годы, в том числе 
количество преступлений небольшой и средней тяжести, 
представлены в таблице 1.

6	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации:	 по	 состоянию	 на	
01.03.2018.	М.:	АСТ,	2018.	320	с.

Анализ приведенных данных показывает, что за послед-
ние годы изменилась структура преступлений; значительная 
часть совершенных преступлений в период с 2013 по 2017 
годы относится к преступлениям средней и небольшой тя-
жести; прослеживается тенденция увеличения их доли от 
общего количества совершенных преступлений; процент 
преступлений небольшой и средней тяжести от общего ко-
личества совершенных преступлений за пять анализируемых 
лет составил от 75,6 до 78,8 %7.

В 2014 году общее количество преступлений сокра-
щалось по сравнению с 2013 годом на 15 тысяч. Однако 
в 2015 году наблюдается увеличение количества престу-
плений по сравнению с 2014 годом на 9 %, в том числе 
преступлений небольшой и средней тяжести. В 2016 году 
в Российской Федерации зарегистрировано на 228413 
преступлений меньше, чем за 2015 год. В 2017 году за-
регистрировано на 101587 преступлений меньше, чем 
за 2016 год, однако процент преступлений небольшой 
и средней тяжести от общего количества преступлений 
остался на уровне 78 %.

Статистические показатели состояния судимости в Рос-
сии за 2013-2017 годы и процент осужденных за преступле-
ния небольшой и средней тяжести от общего количества 
осужденных представлены в таблице 2.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что число 
осужденных по приговорам судов, вступившим в законную 
силу, возрастало до 2016 года. Так в 2014 году было осужде-
но 719,3 тысячи человек, а 2015 году число осужденных вновь 
увеличилось на 2,0 % по сравнению с 2014 годом и составило 
734,6 тысячи человек. К различным видам наказания в 2016 
году осуждено 740,4 тысячи человек. В 2017 году отмечено 

7	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29	ноября	2016	
года	№	56.	«О	внесении	изменений	в	некоторые	постановления	
Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	Федерации	 по	 вопросам	
совершенствования	оснований	и	порядка	освобождения	от	уго-
ловной	ответственности».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	досту-
па:	 http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-
suda-rf-ot29112016-n-56/	(дата	обращения:	09.02.2019).

Таблица 1. Количество преступлений в Российской Федерации за период с 2013 по 2017 годы

Год
Количество преступлений в Российской Федерации Процент преступлений небольшой и средней 

тяжести от общего количества преступленийвсего средней тяжести небольшой тяжести

2013 2206249 740159 928424 75,6

2014 2190578 728834 930356 75,7

2015 2388476 820354 1048467 78,2

2016 2160063 748387 953895 78,8

2017 2058476 706636 914535 78,7

Таблица 2. Число осужденных в Российской Федерации за 2013-2017 годы

Год
Число осужденных в Российской Федерации Процент осужденных за преступления неболь-

шой и средней тяжести от общего количества 
осужденныхвсего средней 

тяжести
небольшой  

тяжести

2013 735340 182369 340362 71,1

2014 719297 172848 330894 70,0

2015 734581 177047 342506 70,7

2016 740410 175024 364277 72,8

2017 697054 164381 348081 73,5
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снижение числа осужденных по сравнению с 2016 годом на 
43356 человек.

Наблюдается тенденция увеличения процента осужден-
ных за преступления небольшой и средней тяжести от обще-
го количества осужденных с 70 до 73,5 %8.

В таблице 3 представлены статистические данные о ко-
личестве осужденных по видам преступлений в Российской 
Федерации за 2013-2017 годы.

Анализ показывает, что наиболее распространенным 
видом преступлений являются кражи. Непосредственным 
предметом преступного посягательства в виде краж являют-
ся малогабаритные престижные вещи, которые легко транс-
портируются, как правило, – это кроссовки, куртки, джинсы, 
брюки, телефоны, спортивная одежда и т.д.

Анализ сведений, отраженных в таблице 3, показывает, 
что удельный вес осужденных за кражи составляет в послед-
ние пять лет от 25 до 29 %; таким образом каждый третий 
осужденный совершил кражу.

Анализ статистических данных свидетельствует о том, 
что на фоне снижения количества уголовных дел, поступа-
ющих на рассмотрение в суды и сокращения общего числа 
лиц, осужденных за совершение преступлений, наблюдается 
увеличение доли лиц, имеющих судимости за совершение 
преступлений небольшой и средней тяжести (в 2017 год этот 
показатель составил 73,5 %).

Введением института судебного штрафа предоставляет-
ся возможность прекращения уголовного дела или уголовно-
го преследования в связи с применением мер уголовно-пра-
вового характера как в процессе судебного производства по 
уголовному делу, так и на этапе предварительного расследо-
вания. Это позволяет сократить криминализацию населения; 
способствовать экономии процессуальных издержек, восста-
новлению социальной справедливости путем возмещения 
ущерба и заглаживания причиненного преступлением вре-
да.

Следует отметить, что кражи традиционно совершают-
ся из корыстных побуждений и целью их является получение 
материальной выгоды. При применении судебного штрафа 
лицо не признается судимым, но при этом оно несет опре-
деленные материальные потери, что можно рассматривать 
как эффективный механизм предупреждения совершению 
корыстных преступлений данным лицом в будущем. 

8	 Показатели	 преступности	 России.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	доступа:	http://crimestat.ru/offenses_map	(дата	обращения:	
02.02.2019).

Сокращение количества осужденных за кражи путем 
применения ст. 76.2 УК РФ, по нашему мнению, существенно 
снизит криминализацию населения.

Таким образом, внесенные в уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательство изменения и дополнения все-
цело можно оценить положительно.

Следует отметить, что на сегодняшний день применение 
судами меры уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа не нашло широкого распространения, так как нор-
мы, их предусматривающие, были введены в закон сравни-
тельно недавно.

С применением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа от уголовной ответственности в 2016 
году были освобождены виновные только по 483 уголовным 
делам. В 2017 году по всем составам преступлений примене-
на уголовно-правовая мера в виде судебного штрафа по 20044 
уголовным делам, в том числе по делам о преступлениях не-
большой тяжести в 13420 случаях, по делам о преступлениях 
средней тяжести – в 6577 случаев9.

Как пример применения судебного штрафа рассмотрим 
дело Пятигорского городского суда – кражу группой лиц по 
предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Находясь в помещении торгового зала магазина 
«Спортмастер» гражданин Б. имея умысел на тайное 
хищение материальных ценностей, находящихся в мага-
зине, вступил в предварительный преступный сговор с 
П., предварительно распределив между собой преступ-
ные роли в планируемом ими преступлении. Действуя 
совместно и согласованно Б. и П., выбрали на прилав-
ках данного магазина мужские брюки стоимостью 2999 
рублей, с которыми Б. направился в примерочную ком-
нату. Б. примерочной комнате, надел на себя указанные 
мужские брюки, П., стоял около входа в примерочную 
комнату и наблюдал за окружающей обстановкой, на 
случай появления посторонних лиц и предотвращения 
возможности быть задержанными на месте совершае-
мого ими преступления. Б. и П. покинули торговый зал 
магазина.

В этот же день Б. и П., удерживая при себе ранее похи-
щенные ими мужские брюки, вновь прошли в торговый зал 
помещения магазина, где Б. совместно с П. с прилавка взяли 
принадлежащие ООО «Спортмастер» мужские брюки стои-
мостью 2699 рублей и направились в примерочную комнату 
магазина, где П. надел на себя указанные мужские брюки, а 
Б. стоял у входа в примерочную, после чего Б. и П. напра-

9	 Судебные	и	нормативные	акты	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://sudact.ru.	(дата	обращения:	11.02.2019).

Таблица 3. Количество осужденных в Российской Федерации по видам преступлений за 2013-2017 годы

Год

Число осужденных в Российской Федерации Удельный вес в общем числе осужденных,  
в процентах

всего за кражи 
(ст.158УРФ)

за мошенничество 
(ст.159-159.6 УК 

РФ)

за кражи (ст.158 
УК РФ)

за мошенничество (ст.159-159.6
УК РФ)

2013 735340 213848 25155 29,1 3,4

2014 719297 198989 24622 27,7 3,4

2015 734581 209929 22206 28,6 3,0

2016 740410 198830 22081 26,9 3,0

2017 697054 175388 23059 25,1 3,3
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вились к выходу из данного магазина, но были задержаны 
на месте совершения преступления контролером магазина 
ООО «Спортмастер».

Преступление, совершенное Б. и П., относится к катего-
рии средней тяжести, совершено ими впервые, ущерб дан-
ным преступлением не причинен, так как Б. и П. задержаны 
на месте совершения преступления контролером магазина 
ООО «Спортмастер». Б. и П. полностью оплатили стоимость 
похищенного имущества, то есть возместили материальный 
вред в полном объеме.

В результате судебного разбирательства было установ-
лено, что подсудимые Б. и П. ранее не судимы. Учитывая 
данные обстоятельства Б. и П., назначена мера уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа в размере 50000 
рублей в доход государства и установлен срок оплаты судеб-
ного штрафа в течение 6 месяцев.

Анализируя данный пример, можно сделать вывод, что 
судебный штраф имеет хорошую перспективу на расшире-
ние его применения, так как он не является видом наказания, 
не порождает судимости, а применяется в качестве меры 
уголовно-правового характера, позволяющей оказать частно 
превентивное воздействие на виновного.

Таким образом, число осужденных за преступления не-
большой и средней тяжести от общего количества осужден-
ных достигает 73,5 %. В период с 2013 по 2017 годы наиболее 
распространенным видом преступлений являлись кражи, 
удельный вес осужденных за которые от общего числа осуж-
денных составил 25-29 %.

Вместе с тем, как представляется, лица, совершившие 
преступления небольшой и средней тяжести, в частности 
корыстной направленности, не представляют достаточной 
для уголовного наказания степени общественной опасности. 
При том, что для осужденного и его близких родственников 
негативные последствия от наказания и наличия судимости 
являются достаточно весомыми. 

В этом отношении закрепление института судебного 
штрафа как вида освобождения от уголовной ответственно-
сти является частью государственной политики в сфере об-
щей гуманизации уголовного законодательства.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Уголовный кодекс Российской Федерации1 в июле 2017 
года был дополнен новой статьей 274.1, установившей ответ-
ственность за противоправное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру2. Появление этой нормы 
ожидалось уже давно: соответствующий законопроект был 
разработан еще в 2013 г.3, а внесение ст. 274.1 в УК РФ долж-
но было произойти в начале 2015 г.4 Тем не менее, активное 
применение данной статьи на сегодняшний день ещё не на-
чалась, что, впрочем, не умаляет актуальности исследования 
и толкования ее содержания.

Появление рассматриваемой статьи связано с приняти-
ем в июле 2017 г. Федерального закона «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации»5. Данный документ сформулировал понятие 
«критической информационной инфраструктуры» и зало-
жил основы системы противодействия направленным на неё 
компьютерным атакам. 

Следует отметить, что привлечение к уголовной ответ-
ственности за общественно опасные посягательства на крити-

1	 Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	от	 13	июня	 1996	 г.	
№	63-ФЗ	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25.	Ст.	2954	(далее	–	УК	РФ).

2	 Федеральный	закон	от	26	июля	2017	г.	№	194-ФЗ	«О	внесении	
изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	статью	
151	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	
связи	с	принятием	Федерального	закона	«О	безопасности	крити-
ческой	 информационной	 инфраструктуры	 Российской	 Федера-
ции»	//	СЗ	РФ.	2017.	№	31	(Ч.	I).	Ст.	4743.

3	 Паспорт	проекта	Федерального	закона	№	47571-7	«О	безопасно-
сти	критической	информационной	инфраструктуры	Российской	
Федерации»//	СПС	«КонсультантПлюс».

4	 Первоначально	планировалось,	что	новый	закон	вступит	в	силу	1	
января	2015	г.	(Евдокимов	К.Н.	Политические	факторы	компью-
терной	преступности	в	России	//	Информационное	право.	2015.	
№	1.	С.	46).

5	 Федеральный	закон	от	26	июля	2017	г.	№	187-ФЗ	«О	безопасно-
сти	критической	информационной	инфраструктуры	Российской	
Федерации»	//	СЗ	РФ.	2017.	№	31	(Ч.	I).	Ст.	4736	(далее	–	Феде-
ральный	закон	№	187-ФЗ).	Краткий	обзор	положений	нового	за-
кона	см.	в	статье:	Капустина	Е.С.	Критическая	информационная	
инфраструктура:	новые	правила	и	требования	к	безопасности	//	
СПС	«КонсультантПлюс».

ческую информационную инфраструктуру было возможно и 
до внесения в УК РФ вышеуказанных поправок. На практике 
подобные действия квалифицировались по статьям 272-274 УК 
РФ. Проблема, стоявшая перед законодателем, была не в том, 
что атаки на критическую информационную инфраструктуру 
находились вне сферы уголовно-правового регулирования, а в 
том, что уголовный закон не предусматривал повышенного на-
казания с учетом важности объекта посягательства.

Данная ситуация нуждалась в исправлении, поскольку 
было очевидно, что вторжение в критически важные инфор-
мационные системы несет в себе повышенную общественную 
опасность, а, значит, требует и более строгого уголовного на-
казания. Несомненно, что атака на информационный ком-
плекс, обеспечивающий работу систем Противоракетной 
обороны (ПРО), заслуживает более жёсткой реакции со сто-
роны государства, чем взлом почтового аккаунта рядового 
пользователя сети Интернет.

Потребность в особой охране объектов критической ин-
формационной инфраструктуры за последние годы отмеча-
лась в целом ряде подзаконных актов6. Необходимость более 

6	 См.,	например:	Основные	направления	государственной	полити-
ки	в	области	обеспечения	безопасности	автоматизированных	си-
стем	управления	производственными	и	технологическими	про-
цессами	критически	важных	объектов	инфраструктуры	Россий-
ской	Федерации	(утв.	Указом	Президента	Российской	Федерации	
от	3	февраля	2012	г.	№	803).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.scrf.gov.ru/security/information/document113/	
(далее	-	«Основные	направления	государственной	политики…»);	
Основы	государственной	политики	Российской	Федерации	в	об-
ласти	международной	информационной	безопасности	на	период	
до	2020	года	(утв.	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	
24	июля	2013	г.	№	Пр-1753).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.scrf.gov.ru/security/information/document114/;	
Выписка	из	Концепции	государственной	системы	обнаружения,	
предупреждения	и	ликвидации	последствий	компьютерных	атак	
на	информационные	ресурсы	Российской	Федерации	 (утв.	Ука-
зом	Президента	Российской	Федерации	от	12	декабря	2014	г.	№	
К	 1274)	 //	 СПС	 «КонсультантПлюс»;	 Стратегия	 национальной	
безопасности	 Российской	 Федерации	 (утв.	 Указом	 Президента	
Российской	Федерации	от	31	декабря	 .2015	г.	№	683)	//	СЗ	РФ.	
2016.	№	1	(Ч.	II).	Ст.	212.
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строгого наказания за совершение соответствующих посяга-
тельств ощущалась всё более настойчиво. На обоснованность 
подобных изменений указывал и международный опыт7: ещё 
в ноябре 2014 г. Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ был принят «Модельный закон о критиче-
ски важных объектах информационно-коммуникационной 
инфраструктуры»8.

С учетом изложенного можно вполне обоснованно ут-
верждать, что ст. 274.1 УК РФ выступает как специальная по 
отношению к ст.ст. 272-274 УК РФ. Их сопоставление друг с 
другом показывает практически полное совпадение форму-
лировок объективной стороны. Преступное деяние, предус-
мотренное ст. 274.1 УК РФ, так же как и в ст.ст. 272-274 УК 
РФ может быть совершено в одной из следующих форм: 1) 
неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 
2); 2) создании, использовании или распространении вре-
доносных компьютерных программ (ч. 1); либо 3) наруше-
нии правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей (ч. 3).

Единственное значимое отличие рассматриваемых со-
ставов состоит в предмете преступного посягательства: дея-
ния, квалифицируемые по ст. 274.1 УК РФ, предполагают не-
пременное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру. В связи с этим детальное внимание в насто-
ящей статье будет уделено именно особенностям предмета 
ст. 274.1 УК РФ, то есть дискуссионным моментам, связанным 
с правовым режимом критической информационной ин-
фраструктуры.

Официальные дефиниции понятия критической ин-
формационной инфраструктуры даются сразу в нескольких 
документах. Его содержание раскрывается как в Федераль-
ном законе «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», так и в двух подза-
конных актах: Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы9 и «Основ-
ных направлениях государственной политики…». При этом 
понятия, предлагаемые названными актами, существенным 
образом отличаются друг от друга.

В наиболее раннем по времени принятия документе, 
«Основных направлениях государственной политики…», ут-
вержденных в 2012 году, понятие критической информаци-
онной инфраструктуры раскрывается через связь с катего-
рией критически важных объектов (КВО). Она определяется 
в пп. «в» п. 3 данного акта как «совокупность автоматизиро-
ванных систем управления КВО и обеспечивающих их вза-
имодействие информационно-телекоммуникационных се-
тей, предназначенных для решения задач государственного 
управления, обеспечения обороноспособности, безопасно-
сти и правопорядка, нарушение (или прекращение) функ-
ционирования которых может стать причиной наступления 
тяжких последствий».

7	 См.,	например:	Решетников	А.Ю.,	Русскевич	Е.А.	Об	уголовной	
ответственности	за	неправомерное	воздействие	на	критическую	
информационную	 инфраструктуру	 Российской	 Федерации	 (ст.	
274.1	 УК	 России)	 //	 Законы	 России:	 опыт,	 анализ,	 практика.	
2018.	№	2.	С.	51.

8	 Модельный	закон	о	критически	важных	объектах	информацион-
но-коммуникационной	 инфраструктуры	 (Принят	 Постановле-
нием	Межпарламентской	Ассамблеи	государств-участников	СНГ	
от	28	ноября	2014	г.	№	41-14)	//	СПС	«КонсультантПлюс».

9	 Стратегия	 развития	 информационного	 общества	 в	 Российской	
Федерации	на	2017-2030	годы	(утв.	Указом	Президента	Россий-
ской	Федерации	от	9	мая	2017	г.	№	203)	//	СЗ	РФ.	2017.	№	20.	Ст.	
2901	(далее	–	Стратегия).

Отчасти такой подход выглядит удачным. Например, 
очевидно, что надлежащая охрана объектов ТЭК (безуслов-
но, относящихся к числу КВО) невозможна без защиты свя-
занных с ними автоматизированных систем управления. Тем 
не менее, приведённое определение не учитывает факт суще-
ствования информационных систем, важность которых об-
условлена не значимостью обслуживаемых ими физических 
объектов, а содержащейся в них информацией. В частности, 
к критически важным объектам Распоряжение Правитель-
ства РФ от 23 марта 2006 г. № 411-рс не относит банки, одна-
ко очевидно, что информация о состоянии расчетных счетов 
имеет критическую важность.

Стратегия, утверждённая пятью годами позже, в 2017 
году, этой ошибки избежала. В ней критическая информа-
ционная инфраструктура рассматривается как совокупность 
объектов критической информационной инфраструктуры и 
сетей электросвязи, используемых для организации их вза-
имодействия (пп. «ж» п. 4). При этом связь между упомяну-
тыми объектами и КВО в данном документе не проводится. 
Вместо этого Стратегия предлагает два альтернативных кри-
терия для определения того, входит ли информационная 
система, информационно-телекоммуникационная сеть или 
автоматизированная система управления технологическими 
процессами в состав критической информационной инфра-
структуры (пп. «м» п. 4).

Первый критерий можно условно назвать субъектным. 
Он состоит в том, что если соответствующий информацион-
ный объект эксплуатируется государственным органом, то 
он автоматически рассматривается как входящий в критиче-
скую информационную инфраструктуру. Второй критерий – 
предметный. Согласно ему, к критической информационной 
инфраструктуре относятся информационные объекты лю-
бых субъектов, если их функционирование осуществляется в 
конкретно перечисленных сферах10.

По-видимому, посчитав субъектный критерий чрезмер-
но широким, законодатель отказался от его использования 
в Федеральном законе № 187-ФЗ, принятом вскоре после 
утверждения Стратегии. Данный закон определяет крити-
ческую информационную инфраструктуру через связь с её 
объектами (п. 6 ст. 2). Однако сами объекты критической 
информационной инфраструктуры в Федеральном законе 
№ 187-ФЗ определяются исключительно посредством пере-
числения соответствующих сфер деятельности (п.п. 7, 8 ст. 2).

С одной стороны, отказ от субъектного критерия имел 
очевидный резон. К примеру, понятно, что использование 
некой справочно-правовой системы государственным орга-
ном не делает содержащиеся в ней данные более значимы-
ми, а, значит, едва ли было правильно вслед за Стратегией 
включать её в состав критической информационной инфра-
структуры. С другой стороны, отказ от субъектной привяз-
ки должен был повлечь расширение предметного критерия. 
Однако этого не произошло. Новый перечень сфер деятель-
ности, связанной с функционированием объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры, в сравнении со 
Стратегией практически не изменился11.

Как итог, отдельные крайне важные информационные 
объекты, ранее признаваемые критическими по субъектному 
критерию, после его упразднения остались без надлежащей 

10	 В	пп.	«м»	п.	4	Стратегии	названы	следующие	сферы:	оборонная	
промышленность,	 здравоохранение,	 транспорт,	 связь,	 кредит-
но-финансовая	сфера,	энергетика,	топливная,	атомная,	ракетно-
космическая,	 горнодобывающая,	 металлургическая	 и	 химиче-
ская	промышленность.

11	 Наряду	со	сферами	деятельности,	перечисленными	в	Стратегии,	
Федеральный	закон	в	п.	8	ст.	2	называет	также	сферу	науки.
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защиты. Так, в отличие от Стратегии, Федеральный закон № 
187-ФЗ не включает в состав критической информационной 
инфраструктуры базы данных ИЦ МВД12.

Поскольку правоприменителю при обращении к ст. 
274.1 УК РФ следует руководствоваться не положениями 
Стратегии или «Основных направлений государственной 
политики…», а нормами Федерального закона № 187-ФЗ, от-
меченные недостатки законодательной техники, безусловно, 
нуждаются в исправлении.

Как отмечалось ранее, появление ст. 274.1 УК РФ было 
связано с необходимостью поставить строгость уголовного 
наказания в зависимость от важности подвергающихся воз-
действию информационных объектов. С учётом этого весь-
ма интересен тот факт, что и сами объекты критической 
информационной инфраструктуры не являются одинаково 
значимыми. Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 187-
ФЗ, существуют три категории их значимости. Пройдя про-
цедуру категорирования, соответствующие объекты зано-
сятся в специальный реестр13. При этом важно подчеркнуть, 
что категории значимости присваиваются не всем объектам 
критической информационной инфраструктуры. Более того, 
объекты, не отнесённые ни к одной из трёх категорий, не под-
лежат внесению в официальные реестры. Это обстоятельство 
порождает сразу две крупные проблемы уголовно-правового 
характера.

Первая проблема касается значимых объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры и состоит в том, 
что уголовный закон не ставит квалификацию соответствую-
щих посягательств в зависимость от категории значимости. 
Из этого следует, что атака на секретную базу данных Ми-
нобороны России и взлом системы, обеспечивающей запись 
граждан на приём в районную поликлинику, будут квали-
фицироваться одинаково. На практике это может привести 
к тому, что несопоставимые по своей общественной опасно-
сти деяния будут влечь наступление одинакового наказания. 
Конечно, суд всё же сможет учесть значимость атакуемого 
объекта, избрав более высокое или более низкое наказание 
в пределах санкции соответствующей части ст. 274.1 УК РФ. 
Однако едва ли данную задачу стоило перекладывать на пле-
чи правоприменителя.

Целесообразным решением отмеченной проблемы 
представляется дальнейшая законодательная дифферен-
циация уголовной ответственности с опорой на категории 
значимости объектов критической информационной ин-
фраструктуры. Одним из способов такой дифференциации 
может быть дополнение текста ст. 274.1 соответствующими 
квалифицирующими признаками.

Вторая проблема связана с понятием незначимых объ-
ектов критической информационной инфраструктуры. 
Провозгласив их существование, закон тем самым сделал 
квалификацию анализируемых деяний менее объективной. 
Так, например, обнаружив признаки хакерской атаки на ин-
формационную систему, занесённую в реестр значимых объ-
ектов критической информационной инфраструктуры, сле-
дователь будет обязан принять меры по раскрытию данного 

12	 О	 соотношении	 различных	 дефиниций	 и	 возникающих	 в	 свя-
зи	 с	 этим	 проблемах	 см.	 также:	 Лукацкий	 А.	 Закон	 о	 безопас-
ности	 КИИ:	 терминологический	 тупик.	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://digitalsubstation.com/blog/2017/08/10/
zakon-o-nbsp-bezopasnosti-kii-terminologicheskij-tupik/	 (дата	 об-
ращения:	20.06.2018).

13	 См.	Порядок	 ведения	 реестра	 значимых	 объектов	 критической	
информационной	инфраструктуры	Российской	Федерации	(утв.	
Приказом	ФСТЭК	России	от	6	декабря	2017	г.	№	227).	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.pravo.gov.ru.

преступления. Но если предметом посягательства окажется 
объект, не признанный значимым и не включённый в соот-
ветствующий реестр, то следователь (а позже также проку-
рор и суд) получит возможность самостоятельно решать во-
прос о том, считать ли данный объект частью критической 
информационной инфраструктуры.

Подобное законодательное решение едва ли можно при-
знать удачным. Более того, сама идея существования неких объ-
ектов, признаваемых частью критической информационной 
инфраструктуры, но не имеющих большой значимости, пред-
ставляется крайне спорной. Слово «критический», содержащееся 
в её названии, недвусмысленно указывает на то, что её нормальное 
функционирование имеет особую (критическую) важность для 
безопасности государства. Включение в состав критической инфор-
мационной инфраструктуры незначимых элементов не может не 
удивлять. Представляется, что de lege ferenda уголовная ответствен-
ность по ст. 274.1 УК РФ должна наступать лишь при направлен-
ности посягательства на систему, включённую в реестр значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры.

Говоря об уголовной ответственности за неправомерное 
воздействие на критическую информационную инфраструк-
туру, нельзя не коснуться вопроса о важности его послед-
ствий для уголовно-правовой квалификации. В первую оче-
редь стоит отметить, что два из трёх составов, описанных в ст. 
274.1 УК РФ: неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации (ч. 2) и нарушение правил эксплуатации средств её 
хранения, обработки или передачи (ч. 3), сформулированы 
как материальные. Уголовная ответственность за указанные 
деяния наступает лишь в случае причинения вреда критиче-
ской информационной инфраструктуре.

Предпосылки появления данного условия очевидны: ч.ч. 
2 и 3 ст. 274.1 УК РФ формулировались с оглядкой на ст.ст. 
272 и 274 УК РФ, составы которых также являются матери-
альными. Но если в случаях посягательств на ординарные 
информационные объекты такой подход себя оправдывает, 
то в ситуации, когда под угрозой находится критическая ин-
формационная инфраструктура, требование о причинении 
реального вреда представляется избыточным.

Во-первых, необходимо понимать, что последствия не-
правомерного доступа к критической информационной ин-
фраструктуре или небрежного отношения к соответствую-
щим правилам эксплуатации могут иметь сугубо внешний 
характер. Поэтому едва ли правильно обуславливать насту-
пление ответственности причинением вреда лишь самой 
критической информационной инфраструктуре. К примеру, 
незаконное копирование информации из банковской систе-
мы может не навредить самой базе данных, но отразиться на 
работе банка и на правах его клиентов. Думается, что и в этом 
случае действия нарушителей заслуживают уголовно-право-
вой реакции.

Во-вторых, объекты критической информационной ин-
фраструктуры нередко имеют столь большую значимость, 
что нарушение режима их функционирования представляет 
общественную опасность даже в случае полного отсутствия 
реального вреда. Небрежное отношение к своим обязанно-
стям лиц, ответственных за эксплуатацию информационной 
системы аэропорта, не утратит общественную опасность 
лишь из-за того, что профессиональные действия пилотов 
позволили избежать столкновения.

Последний заслуживающий внимания момент касается 
особо квалифицирующего признака, закреплённого в ч. 5 ст. 
274.1 УК РФ. В ней установлена повышенная ответственность 
в случае наступления тяжких последствий. При этом, в отли-
чие от диспозиций ч. 4 ст. 272, ч. 3 ст. 272 и ч. 4 ст. 274 УК РФ, 
речь об угрозе их наступления здесь не идёт. По мнению А.Ю. 
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Решетникова и Е.А. Русскевича, в данном случае имеет место 
законодательный недочёт, нуждающийся в исправлении14.

С учётом того, что в настоящее время уголовная ответствен-
ность по ст. 274.1 УК РФ предусмотрена и в случае посягательств 
на незначимые объекты критической информационной инфра-
структуры, мнение названных исследователей, безусловно, за-
служивает внимания. И всё же недочёт законодателя видится в 
другом. Как отмечалось ранее, «Основные направления государ-
ственной политики…» к числу объектов критической информа-
ционной инфраструктуры относят лишь те, «нарушение (или 
прекращение) функционирования которых может стать при-
чиной наступления тяжких последствий». Иными словами, разра-
ботчики данного документа исходили из того, что неправомерное 
воздействие на критическую информационную инфраструктуру 
всегда создаёт угрозу наступления тяжких последствий.

Такой взгляд на рассматриваемую проблему представляет-
ся справедливым. Ранее уже обращалось внимание на то, что сам 
термин «критическая информационная инфраструктура» указы-
вает на чрезвычайную важность её нормального функционирова-
ния для обеспечения национальной безопасности. В связи с этим 
более правильным шагом представляется не дополнение ч. 5 ст. 
274.1 УК РФ указанием на «создание угрозы наступления тяжких 
последствий» как на альтернативный особо квалифицирующий 
признак (по примеру в ст.ст. 272-274 УК РФ), а изменение основных 
составов рассматриваемой статьи таким образом, чтобы её приме-
нение в отсутствие такой угрозы стало невозможным.

Завершая анализ ст. 274.1 УК РФ, следует констатиро-
вать, что в целом обособление соответствующих составов 
от ст.ст. 272-274 УК РФ заслуживает одобрения. В условиях 
прежнего регулирования, посягательства на информацион-
ные объекты, наиболее важные для функционирования Рос-
сийского государства, не обеспечивались должным уровнем 
уголовно-правовой защиты. Внесение в УК РФ соответствую-
щих поправок значительно снизило остроту данной пробле-
мы. Тем не менее, законодательную работу в этом направ-
лении следует продолжить, о чём свидетельствует наличие 
ряда дискуссионных моментов, освещённых в рамках данной 
статьи. Думается, что решение поднятых вопросов будет спо-
собствовать эффективному обеспечению безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры России.
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УГОЛОВНОЕПРАВО

Одним из основных направлений социальной полити-
ки государства является обеспечение граждан доступным и 
комфортабельным жильем. Наиболее востребованным сре-
ди граждан способом приобретения жилого помещения 
в собственность является участие в долевом строительстве 
недвижимости. В связи с неразвитостью законодательства в 
области регулирования долевого участия в строительстве бу-
дущие собственники недвижимости оказались незащищен-
ными в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния застройщиками своих обязательств по договору участия 
в долевом строительстве. Последствием таких отклонений от 
действующих норм являются отшлифованные временем и 
практикой варианты мошенничества со стороны «липовых» 
застройщиков, а также мелкие и несущественные отступле-
ния строительных организаций при возведении новостроек1.

Законодательство, регулирующее вопросы в области ис-
следуемых общественных отношений, постоянно изменяется 
и развивается. Особое внимание законодатель уделяет совер-
шенствованию механизма правовой защиты самой незащи-
щенной стороны договора участия в долевом строительстве 
– участника долевого строительства. Участником долевого 
строительства является гражданин, индивидуальный пред-
приниматель или юридическое лицо, вкладывающие свои 
денежные средства в долевое строительство объектов недви-
жимости с целью возникновения у него права собственности 
на объекты долевого строительства и права общей долевой 
собственности на общее имущество в объекте недвижимости.

Федеральным законом от 01.05.2016 № 139–ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части установления уголовной ответственности за нару-
шение требований законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости» (далее по тексту – ФЗ № 139)2 Уголовный 
кодекс РФ3 (далее по тексту – УК РФ) дополнен ст. 200.3, пред-

1	 Павленко	О.В.,	Зимнева	С.В.	Уголовная	ответственность	за	нару-
шение	требований	законодательства	об	участии	в	долевом	строи-
тельстве	//	Юридическая	наука	и	правоохранительная	практика.	
2017.	№	1	(39).	С.	68-73.

2	 Российская	газета.	№	97.	06.05.2016.
3	 СЗ	РФ.	1996.	№	25.	Ст.	2954.

усматривающей уголовную ответственность за привлечение 
денежных средств граждан в нарушение требований зако-
нодательства РФ об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 
сумму свыше трех миллионов рублей. 

До принятия ФЗ-№139 публично-правовым способом 
правовой защиты участника долевого строительства являлось 
привлечение нарушителя к административной ответственно-
сти за нарушение требований законодательства об участии 
в долевом строительстве по ч.1 ст. 14.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях4 (далее 
по тексту – КоАП РФ). 

Правоведы подчеркивали, что существующие способы 
защиты недостаточно эффективны, так как они не акценти-
рованы исключительно на защиту прав человека и гражда-
нина5, а отсутствие на сегодняшний день криминализации 
обмана дольщиков является проявлением искусственного за-
нижения уровня его общественной опасности6.

Установление уголовной ответственности оценивает-
ся большинством ученых как позитивное событие, которое 
должно обеспечить гарантированную защиту «несостояв-
шимся» жильцам новостроек и повысить эффективность 
работы застройщиков7; сократить количество обманутых 
дольщиков, оказав предупредительное воздействие на недо-

4	 Российская	газета.	№	256.	31.12.2001.
5	 Воронов	 А.А.	 Вопросы	 формирования	 комплексной	 системы	

правозащиты	в	России	//	Гражданское	общество	в	России	и	 за	
рубежом.	2013.	№	4.

6	 Бессарабов	В.Г.,	Гребенюк	О.Б.	Необходимость	защиты	уголов-
но-правовыми	 средствами	 права	 на	 жилище	 в	 сфере	 долевого	
строительства	 многоквартирных	 домов.	 [Электронный	 ресурс].	
–	Режим	доступа:	http://отрасли-права.рф/article/14505.

7	 Павленко	О.В.,	Зимнева	С.В.	Уголовная	ответственность	за	нару-
шение	требований	законодательства	об	участии	в	долевом	строи-
тельстве	//	Юридическая	наука	и	правоохранительная	практика.	
2017.	№	1	 (39).	С.	68;	Зуй	И.,	Алистархов	В.	Комментарии	экс-
пертов	//	Жилищное	право.	2016.	№	6.	С.	105-111;	Сухаренко	А.	
Защитит	ли	новый	Закон	обманутых	дольщиков?	//	ЭЖ-Юрист.	
2016.	№	20.	С.	14.
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бросовестных застройщиков8; гарантировать гражданам без-
опасность вложенных денежных средств9.

Следует отметить, что до принятия ФЗ-№139 средства 
уголовно-правовой защиты участников долевого строитель-
ства применялись путем привлечения к уголовной ответ-
ственности руководителей и должностных лиц застройщика 
за мошенничество, присвоение, растрату, незаконное пред-
принимательство. 

Необходимость введения статьи в УК РФ, предусматри-
вающей ответственность за привлечение денежных средств 
граждан в нарушение требований законодательства РФ об 
участии в долевом строительстве подтверждается следующи-
ми обстоятельствами:

1. Диспозиция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, совершенное организованной группой либо 
в особо крупном размере или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещения. Данная статья УК РФ не 
предусматривает уголовную ответственность в связи с невы-
полнением условий договоров в общем, и в частности, усло-
вий договора участия в долевом строительстве. Однако суды 
подходили к вопросу неформально и её применяли10.

Примером может служить Приговор Ленинского рай-
онного суда г. Самары от 24 - 26 декабря 2013 г.11, апелляци-
онное определение судебной коллегии по уголовным делам 
Самарского областного суда от 12.05.2014 г.12 В соответствии 
с вышеназванными судебными постановлениями, М. явля-
ясь одним из учредителей и с 01.12.1998 г. генеральным ди-
ректором закрытого акционерного общества промышлен-
но-финансовой строительной компании «А», (далее ЗАО 
ПФСК «А») признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. М. причинил ущерб 
гражданам – участникам договоров долевого строительства 
многоквартирных домов. Как видно из материалов дела, М., 
создавая видимость того, что возглавляемая им коммерче-
ская фирма, и он сам являются успешными и надежными 
субъектами предпринимательской деятельности и имеют все 
возможности и намерения выполнить надлежащим образом 
договорные обязательства в сфере долевого строительства 
жилых домов и гаражей для граждан действовал при этом 
путем обмана. Еще до заключения договоров на строитель-
ство с гражданами, которые не являлись субъектами пред-
принимательской деятельности и находились явно в нерав-
ных условиях с М., являлись экономически более слабой и 
зависимой стороной, зачастую юридически не грамотными, 
М. перед заключением договора с гражданами-дольщиками 
вводил их в заблуждение, сознательно умалчивал об отсут-
ствии у него необходимых документов для беспрепятствен-
ного выполнения договорных обязательств. 

Как видно из приведенных выше постановлений суды 
привлекали должностных лиц к уголовной ответственности 
за мошенничество в связи с невыполнением условий дого-
воров участия в долевом строительстве. Судебная практика 
неправильно толковала закон ч. 4 ст. 159 УК РФ, которая не 
распространялась на отношения, возникающие в связи с не-
исполнением или ненадлежащем исполнении застройщи-
ком своих обязательств по договору участия в долевом стро-
ительстве.

Применение ст. 200.3 УК РФ позволит обеспечить дей-
ственную защиту прав участников долевого строительства и 

8	 Потетинов	В.А.,	Лапшина	Я.А.	Обманутые	дольщики	–	проблем-
ные	аспекты	применения	уголовно-правовой	нормы	//	Вопросы	
российского	и	международного	права.	2017.	№	6а.	С.	129-138.

9	 Зимнева	 С.В.,	 Павленко	 О.В.	 Нарушение	 законодательства	 об	
участии	 в	 долевом	 строительстве:	 вопросы	 уголовной	 ответ-
ственности	//	Таврический	научный	обозреватель.	2017.	№	8.

10	 Шевяков	 Р.	 Уголовная	 ответственность	 застройщика	 за	 нару-
шение	 закона	 об	 участии	 в	 долевом	 строительстве.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://защита-дольщиков.рф/
articles/154-criminal.

11	 Спс	Консультант	плюс.
12	 Спс	консультант	плюс.

разграничить данный состав преступления от преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество)13.

2. Действия руководителей застройщиков, помимо ч. 4 
ст. 159 УК РФ, квалифицировались по ст. 159.4 УК РФ (мошен-
ничество в сфере предпринимательской деятельности). Дис-
позиция данной статьи предусматривала ответственность за 
мошенничество, сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности. Преступление считается совершенным в 
сфере предпринимательской деятельности, если оно совер-
шено лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность или участвующими в предпринимательской 
деятельности, и это преступление непосредственно связано 
с указанной деятельностью. Субъектом данного преступле-
ния является лицо, занимающееся предпринимательской 
деятельностью, - собственник предприятия (организации), 
руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предпри-
ниматель, их представители. Преднамеренное неисполнение 
договорного обязательства означает, что лицо, выступающее 
представителем организации или предпринимателя (либо 
сам предприниматель), при заключении договора не наме-
рено выполнять обязательства, рассчитывая противозаконно 
завладеть имуществом, сознавая, что тем самым причинит 
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Примером может служить Кассационное определение 
Верховного суда РФ от 16 октября 2014 г. № 46-УД14-814. Соглас-
но вышеназванному определению, «мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности является одним из видов 
мошенничества, предусмотренного разными статьями Уго-
ловного кодекса, и оно также совершается путем обмана или 
злоупотребления доверием, ему также характерна преднаме-
ренность неисполнения договорных обязательств в будущем. 
Виновный, заключая гражданско-правовые договоры, уже 
предполагает, что не будет их выполнять и завладевает соответ-
ствующими денежными средствами, иным имуществом либо 
правом на имущество с корыстной целью, что и было установ-
лено судом по настоящему делу. К. признан виновным в том, 
что он, занимая должность директора ООО «<...>» и являясь его 
соучредителем, а также лицом, выполняющим управленческие 
функции, совершил мошенничество с использованием своего 
служебного положения. К. от имени ООО «<...>» заключил до-
говоры с гражданами г. <...> на участие в долевом строительстве 
и инвестировании жилого дома с нежилыми помещениями и 
подземным паркингом на сумму <...> рублей. Часть денежных 
средств, в сумме <...> рублей, К. направил на проведение отдель-
ных строительно-монтажных работ, на приобретение жилых 
помещений для расселения жильцов сносимых домов и на под-
готовку строительной площадки, а остальную часть похитил. 
Действия К. квалифицированы по ст. 159.4 УК РФ.

Однако ст. 159.4 УК РФ утратила силу в соответствии c 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 
32-П «По делу о проверке конституционности положений 
статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Не-
нецкого автономного округа»15.

3. Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»16 
диспозиция п. 4 ст. 159 УК РФ была дополнена ответственно-
стью за мошенничество, повлекшее лишение права гражда-
нина на жилое помещение. 

Этот нормативный акт не мог удовлетворить потреб-
ность в криминализации действий застройщика по нару-
шению законодательства об участии в долевом строитель-
стве, так как обманутый участник долевого строительства не 
является потерпевшим по данному составу преступления. 
Согласно комментарию к ст. 139 УК РФ (нарушение непри-
косновенности жилища), под жилищем понимаются инди-
видуальный жилой дом с входящими в него жилыми и не-
жилыми помещениями, жилое помещение независимо от 

13	 Степанов-Егиянц	В.Г.	К	вопросу	о	совершенствовании	уголовно-
правовой	охраны	прав	граждан	участников	долевого	строитель-
ства	//	Законодательства.	2017.	№	10.	С.	61-67.

14	 Спс	консультант	плюс.
15	 Российская	газета.	№	293.	24.12.2014.
16	 Российская	газета.	№	278.	03.12.2012.
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формы собственности, входящее в жилищный фонд и при-
годное для постоянного или временного проживания, а рав-
но иное помещение или строение, не входящие в жилищный 
фонд, но предназначенные для временного проживания. 

Как следует из абз.2 п.2 ст.2 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ»17 (далее по 
тексту – Закон об участи в долевом строительстве), объект доле-
вого строительства – жилое или нежилое помещение, машино-
место, подлежащее передаче участнику долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Объект долевого строительства является жилым по-
мещением для целей Закона об участии в долевом строи-
тельстве, но не отвечает требованию уголовного закона о 
пригодности к проживанию. Невозможно использовать не 
построенный объект долевого строительства для прожи-
вания, поэтому п. 4 ст. 159 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за мошенничество, повлекшее лишения права 
гражданина на жилое помещение нельзя применять к отно-
шениям по участию в долевом строительстве.

4. Преимуществом ст. 200.3 УК РФ по сравнению ст. 159 
УК РФ является конструкция объективной стороны престу-
пления. В отличие от мошеннических действий указанная 
новелла уголовного закона признает оконченным престу-
плением «привлечение», а не «хищение» денежных средств18. 
Преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ, является 
преступлением с формальным составом, «что сделано зако-
нодателем в целях предотвращения наступления обществен-
но-опасных последствий в виде причиненного потерпевшим 
реального имущественного ущерба»19.

5. До принятия ФЗ-№139 публичным средством право-
вой защиты Действия застройщика, нарушающие требова-
ния законодательства об участии в долевом строительстве 
квалифицировались по ст. 14.28 КоАП РФ. Средний размер 
административного штрафа за совершение правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 14.28 КоАП РФ составляет четыре-
ста тысяч рублей, такая сумма является незначительной для 
юридического лица, поэтому ст. 14.28 КоАП РФ не может в 
полной мере выполнить превентивную функцию по пред-
упреждению нарушений застройщиком своих обязательств 
по договору участия в долевом строительстве. 

Санкция ст. 200.3 УК РФ предусматривает самое ради-
кальное наказание – наказание в виде лишения свободы, что, 
несомненно, повысит уровень правовой защиты участников 
долевого строительства.

Подводя итог изложенному, отметим, что введение уго-
ловной ответственности за привлечение денежных средств с 
нарушением требований законодательства РФ об участии в 
долевом строительстве повысит уровень защищенности участ-
ников долевого строительства. Однако, существует мнение, что 
данная статья Уголовного кодекса РФ создает более выгодное 
для застройщиков положение, поскольку ранее их действия 
квалифицировали как мошенничество, совершенное группой 
лиц, в особо крупном размере или повлекшее лишение права 
гражданина на жилое помещение, и эти действия относились 
к части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации20. Безусловно, мошенничество является тяжким 

17	 Российская	газета.	№	292.	31.12.2004.
18	 Демьяненко	В.А.	Квалификация	преступлений,	связанных	с	на-

рушением	 требований	 законодательства	 об	 участии	 в	 долевом	
строительстве	//	Вестник	Генеральной	прокуратуры	РФ.	2016.	№	
5	(55).	С.98-101.

19	 Павленко	О.В.,	Зимнева	С.В.	Уголовная	ответственность	за	нару-
шение	требований	законодательства	об	участии	в	долевом	строи-
тельстве	//	Юридическая	наука	и	правоохранительная	практика.	
2017.	№	1	(39).	С.	68-73.

20	 Князев	Г.А.,	Сутурин	М.	А.	Проблемы	уголовной	ответственности	
за	привлечение	денежных	средств	граждан	в	нарушение	требо-
ваний	законодательства	РФ	об	участии	в	долевом	строительстве	
многоквартирных	домов	и	 (или)	иных	объектов	недвижимости	
//	 Тренды	 развития	 современного	 общества:	 управленческие,	
правовые,	экономические	и	социальные	аспекты.	Сборник	науч-
ных	статей	6-й	международной	научно-практической	конферен-
ции.	Ответственный	редактор	Горохов	А.А.	М.:	Университетская	
книга,	2016.	С.	73-75.

преступлением, срок наказания достигает до 10 лет лишения 
свободы, а преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ яв-
ляется преступлением небольшой тяжести и предусматривает 
максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Пред-
ставляется целесообразным увеличение верхнего предела срока 
лишения свободы за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 200.3 УК РФ, до 10 лет лишения свободы21.

В конце статьи сделаем выводы:
1. Статья 200.3 УК РФ позволяет разграничить данный 

состав преступления от преступления, предусмотренного ст. 
159 УК РФ.

2. Преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ, явля-
ется преступлением с формальным составом, что усиливает 
превентивную функцию нормы и позволяет привлекать к 
уголовной ответственности без причинения потерпевшему 
реального имущественного ущерба.

3. Административная ответственность не может в пол-
ной мере предупредить совершение преступлений в сфере 
долевого строительства, в связи с менее жесткими санкциями 
по сравнению с санкциями, предусмотренными ст. 200.3 УК 
РФ.

Пристатейный библиографический список

1. Бессарабов В.Г., Гребенюк О.Б. Необходимость за-
щиты уголовно-правовыми средствами права на 
жилище в сфере долевого строительства многоквар-
тирных домов. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://отрасли-права.рф/article/14505.

2. Воронов А.А. Вопросы формирования комплексной 
системы правозащиты в России // Гражданское об-
щество в России и за рубежом. 2013. № 4.

3. Демьяненко В.А. Квалификация преступлений, свя-
занных с нарушением требований законодательства 
об участии в долевом строительстве // Вестник Гене-
ральной прокуратуры РФ. 2016. № 5 (55). С. 98-101.

4. Зимнева С.В., Павленко О.В. Нарушение законода-
тельства об участии в долевом строительстве: вопро-
сы уголовной ответственности // Таврический науч-
ный обозреватель. 2017. № 8. 

5. Зуй И., Алистархов В. Комментарии экспертов // 
Жилищное право. 2016. № 6. С. 105-111.

6. Князев Г.А., Сутурин М. А. Проблемы уголовной ответ-
ственности за привлечение денежных средств граждан 
в нарушение требований законодательства РФ об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости // Тренды раз-
вития современного общества: управленческие, право-
вые, экономические и социальные аспекты. Сборник 
научных статей 6-й международной научно-практиче-
ской конференции. Ответственный редактор Горохов 
А.А. М.: Университетская книга, 2016. С. 73-75.

7. Павленко О.В., Зимнева С.В. Уголовная ответственность 
за нарушение требований законодательства об участии 
в долевом строительстве // Юридическая наука и право-
охранительная практика. 2017. № 1 (39). С. 68-73.

8. Потетинов В.А., Лапшина Я.А. Обманутые дольщи-
ки – проблемные аспекты применения уголовно-
правовой нормы // Вопросы российского и между-
народного права. 2017. № 6а. С.129-138.

9. Степанов-Егиянц В.Г. К вопросу о совершенствова-
нии уголовно-правовой охраны прав граждан участ-
ников долевого строительства // Законодательства. 
2017. № 10. С. 61-67.

10. Сухаренко А. Защитит ли новый Закон обманутых 
дольщиков? // ЭЖ-Юрист. 2016. № 20.

11. Шевяков Р. Уголовная ответственность застройщика 
за нарушение закона об участии в долевом строи-
тельстве. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://защита-дольщиков.рф/articles/154-criminal.

21	 Степанов-Егиянц	В.Г.	К	вопросу	о	совершенствовании	уголовно-
правовой	охраны	прав	граждан	участников	долевого	строитель-
ства	//	Законодательства.	2017.	№	10.	С.	61-67.



272

ДУЛОВ Дмитрий Константинович 
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

КОСТЮНИНА Валерия Витальевна
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

ЧУДИНА Елизавета Григорьевна 
студент Юридической школы Дальневосточного федерального университета

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (СТ. 205 УК РФ)

В данной статье выделена проблема квалификации ст. 205 УК РФ от иных смежных 
составов преступления. Автором также был указан вопрос квалификации при совмещении 
целей субъекта, который был упущен в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности»,  от ст.ст. 205 и 317 УК РФ.

Ключевые слова: террористический акт, проблема квалификации террористического 
акта, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

DULOV Dmitriy Konstantinovich
student of the Law School of the Far-Eastern Federal University

KOSTYUNINA Valeriya Vitaljevna 
student of the Law School of the Far-Eastern Federal University

CHUDINA Elizaveta Grigorjevna
student of the Law School of the Far-Eastern Federal University

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF A TERRORIST ACT (ARTICLE 205 OF THE 
CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

In this article, the problem of qualification of the art. 205 of the Criminal Code of the Russian 
Federation from other related offenses is distinguished. The author also pointed out  the issue of 
qualification when combining the objectives of a subject that was omitted in the Resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of February 9, 2012 No. 1 “On some issues 
of judicial practice in criminal cases on terrorist crimes”, on Art. 205 and 317 of the Criminal Code.

Keywords: terrorist act, the problem of qualifying a terrorist act, encroachment on the life of a 
law enforcement officer.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Дулов Д. К.  

Костюнина В. В.  

Чудина Е. Г.

Эта тема обуславливает свою актуальность тем, что не-
которая схожесть других составов преступлений со ст. 205 УК 
РФ приводит к ошибке в квалификации. Данная ошибка обу-
славливается в квалифицирующих признаках в ст. 205 УК РФ 
или в схожести элементами составов. Мы придерживаемся 
представления, что в некоторых квалификациях преступле-
ний, которые будут оговариваться нами ниже, неверно при-
ведены Верховным Судом РФ. В итоге, разглядим эту дилем-
му ниже1.  

Для начала хотелось бы обозначить смысл определения 
«терроризм» и «террористический акт». В данный момент, 
понятие «терроризм» вплоть до наших времён ещё не уста-
новлено. Такое объясняется тем, что терроризм в наше время 
подразумевается по-разному, то есть терроризм сейчас, это 
не только взрывы, поджоги, целеустремлённое истребление 
людей, но это и кибератаки2. Другими словами, с каждым 
разом терроризм проявляется в новой какой-то форме, тем 
самым невозможно на данный момент определить точно, что 
значит терроризм. Однако определено, что такое «террори-
стический акт».    

1 Назаров С. Д. Проблемы борьбы с терроризмом в современных 
условиях. Терроризм - угроза личности, обществу, государству. - 
Красноярск: СибЮИ МВД РФ, 2005.

2 Гаврилин Ю. В., Смирнов Л. В. Современный терроризм: сущ-
ность, типология, проблемы противодействия. - М., 2003.     

Что сегодня значит 
террористический акт? Это 
понятие обнаруживается в 
ст. 3 Федерального закона 
«О противодействии тер-
роризму» от 06.03.2006 г. 
35-ФЗ, в котором говорит-
ся, что террористический 
акт это непосредственно 
совершение взрыва, под-
жога, а также иных харак-
терных действий, которые 
тем самым устрашают на-
селение и создают опас-
ность гибели человека и в последствии имущественного 
ущерба или иных тяжких последствий, с целью дестабилиза-
ции деятельности органов власти или международных орга-
низаций либо воздействия на принятие ими решений, либо 
угроза совершения указанных действий в этих же целях3.    

При определении понятия террористического акта, мы 
можем дать квалификацию ст. 205 УК РФ.

В настоящее время происходят некие трудности при 
отграничении данного состава от смежных преступлений, 

3 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» // СЗ РФ. – 2006. - № 11. - Ст. 1146.  
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таких как убийство, диверсия и посягательства на жизнь со-
трудника правоохранительных органов. 

Замечательным примером в сходстве с террористи-
ческим актом (ст. 205 УК РФ), это диверсия (ст. 281 УК РФ), 
но единственное, что их отделяет это объективная сторона, 
которая направленна именно на подрыв экономической без-
опасности и обороноспособности страны. Однако всё же, по-
чему создаются сложности при отграничении этих составов? 
А потому, что при диверсии также причиняется материаль-
ный ущерб или, как в соответствии ч. 3 ст. 281 УК РФ умыш-
ленное причинение смерти человеку. Но и как нами говори-
лось выше, надо смотреть на что были направлены их деяния 
и какую цель они преследовали.

Рассмотрим пример из судебной практики. Так, приго-
вором Архангельского областного суда от 14 июля 2006 года 
по ст. 205 ч. 2 п. «а» и по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ были осуж-
дены С., А., С. и Д. Осуждённые разобрали железнодорож-
ные пути для того, чтобы пустить под откос поезд, а после 
этого хотели позвонить в мэрию, администрацию области 
или руководству железной дороги и тем самым под угрозой 
повторения подобной акции потребовать с них 1 миллион 
долларов США4. 

Из данного дела мы можем сделать вывод, что в этом 
случае судья верно квалифицировал действия групп лиц, по-
тому что нельзя признать это диверсией лишь на том основа-
нии, что осуждённые хотели под угрозой пустить поезд под 
откос потребовать денег у властей. Так как ст. 205 УК РФ име-
ет формальный состав, то наступления последствий не тре-
буется, достаточно только момента совершения этих деяний.         

Не остаётся решённым вопрос с квалификацией по п. 
«б» ч. 3 ст. 205 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Приведём следующий пример из судебной практики 6 
ноября 2008 г. во Владикавказе произошел взрыв маршрутки, 
в результате которого погибли 11 человек и более 40 были 
ранены. Бомбу взорвала женщина-смертница. По факту слу-
чившегося были возбуждены уголовные дела по п. «е» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и по ст. 222 УК РФ5.

Напомним, что в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (в ред. от 3 ноября 2016 г.) 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направленности» 
при умышленном убийстве двух и более человек при терро-
ристическом акте, следует квалифицировать только по п. «б» 
ч. 3 ст. 205 УК РФ без совокупности ст. 105 УК РФ6.   

По нашему мнению, совокупность квалификации была 
приведена судом верно, на том основании, что в последствии 
совершения террористического акта погибло 11 человек, что 
не соответствует квалифицирующему признаку п. «б» ч. 3 ст. 
205 УК РФ (умышленное убийство человека), тем самым под-
падает под квалификацию п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обратим-
ся непосредственно к ст. 17 УК РФ, которая даёт основание 
нам говорить о том, что при указании квалифицирующего 
признака в пунктах, частях статей Особенной части УК РФ не 
требуется квалифицировать по совокупности.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данные 
квалифицирующие признаки п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ не соответ-
ствуют обстоятельствам дела, и мы считаем, что требуется квали-
фикация по совокупности преступлений по п. «е» ч. 2 ст. 105 и п. 
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. По пункту «б» части 3 ст. 205 будет квалифи-
цироваться, потому что исходя из дела, мы приходим к выводу, 

4	 Кассационное	определение	СК	по	уголовным	делам	Верховного	
суда	РФ	от	7	декабря	2006	г.	№	1-О06-42	//	СПС	«Гарант».		

5	 Шевченко	И.	В.	Уголовная	ответственность	за	террористическую	
деятельность:	моногр.	-	М.:	Юрлитинформ,	2011.	-	С.	51.

6	 Пункт	 9	 постановления	 Пленума	 Верховного	 Суда	 Российской	
Федерации	от	9	февраля	2012	года	№	1	«О	некоторых	вопросах	
судебной	практики	по	уголовным	делам	о	преступлениях	терро-
ристической	направленности»	//	РГ.	-	2012.	-	№	35.	-	17	февр.

что женщина-смертница применила бомбу также в целях умыш-
ленного причинения смерти жертвам терракта.      

Рассмотрим также квалификацию между ст. 205 и ст. 317 
УК РФ. Верховный Суд Российской Федерации разъясняет ква-
лификацию преступления, связанную с посягательством на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов или лица, осу-
ществляющего правосудие в п. 12, в котором говорится, что со-
деянное следует квалифицировать только по ст. 205 УК РФ, так 
как деяние направлено на принятие решений органами власти7. 

В вышеприведённом ВС РФ указывает нам именно на 
конструктивный признак субъективной стороны – цель. 

Но, если цель направлена на воспрепятствование их за-
конной деятельности, то следует квалифицировать по ст.ст. 
295 или 317 УК РФ8. 

Однако, как следует квалифицировать террористический 
акт, если две цели имело место в одном преступлении? На этот 
вопрос Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях тер-
рористической направленности» нам ответа не даёт.  

В одной из своих работ отвечает на этот вопрос такой 
деятель науки, как Кудрявцев В. Л., который говорит о том, 
что если субъект преследовал такие две цели, которые охва-
тывают такие составы, как ст. 205 и ст. 317 УК РФ, то квалифи-
цировать надо по совокупности преступлений по п. «б» ч. 3 
ст. 205 и ст. 317 УК РФ9. 

Таким образом, нами предлагается ввести изменения в 
Постановление Пленума, о совокупности преступлений по 
п. «б» ч. 3 ст. 205 и ст. 317 УК РФ, а также ввести изменения в 
квалификации, если в последствии террористического акта 
погибло два и более человек, то есть ввести совокупность пре-
ступлений по п. «е» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.             
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В статье проводится качественная характеристика ущерба как признака составов 
преступлений в сфере экономической деятельности, содержание которого по настоящее 
время остается неопределенным законодателем. В содержание ущерба применительно 
к преступлениям в сфере экономической деятельности должны входить фактически 
наступившие материальные потери в виде утраты имущества и права на него, снижения 
его стоимости, проведения излишних выплат, а также неполучения должного, поступление 
которых предусматривалось в силу закона, договора или иного законного основания либо 
подразумевалось из их положений при наступлении юридического факта в условиях, 
добросовестности участников экономических отношений и разумности их действий.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, ущерб, убытки, 
реальный ущерб, упущенная выгода.
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CRIMINAL-LEGALCHARACTERISTICOFDAMAGEASASIGNOFCRIMESINTHESPHEREOFECONOMIC
ACTIVITY

The article provides qualitative characteristics of damage as characteristic of crimes in the sphere of economic activities, the contents 
of which currently remains undefined by the legislator. The content of damage in relation to crimes in the sphere of economic activity 
should include actual material losses in the form of loss of property and the right to it, reducing its value, excessive payments, as well as 
failure to receive due, the receipt of which was provided for by law, contract or other legal basis or was implied from their provisions upon 
the occurrence of a legal fact in the conditions of good faith of participants in economic relations and the reasonableness of their actions.

Keywords: crimes in the sphere of economic activity, damage, losses, real damage, lost profit. 

УГОЛОВНОЕПРАВО

Осипов И. В.

Неопределенность характеристики содержания ущер-
ба, обусловленная отсутствием законодательно закреплен-
ных критериев его оценки в составах преступлений в сфере 
экономической деятельности, детерминировала неоднознач-
ность подходов к его определению, что создает квалифика-
ционные сложности при уголовно-правовой оценке данного 
признака. Причина этой неопределенности во многом связа-
на тем, что законодатель, конструируя составы преступлений 
в сфере экономической деятельности в качестве материаль-
ных, где обязательным признаком являются общественно-
опасные последствия, не конкретизирует в диспозициях вид 
имущественного ущерба. 

Подобная абстрактность в содержании ущерба позволи-
ла правоприменителю и ряду исследователей сделать вывод 
о необходимости включения в него не только самого ущерба, 
но и упущенной выгоды.

Данное обстоятельство оставило определенный отпе-
чаток на правосознании практических работников. Прове-
денный опрос респондентов показал, что 35 % высказались 
за включение в содержание уголовно-правовой категории 
«ущерб» наряду с реальным ущербом упущенной выгоды. 

Анализ правоприменительной практики и имеющих-
ся в современной уголовно-правовой доктрине научных по-
зиций к определению содержания ущерба как признака 
составов преступлений в сфере экономической деятельно-
сти позволил выделить два подхода к его интерпретации: 1) 
расширительное толкование содержания ущерба в престу-
плениях в сфере экономической деятельности; 2) узкое его 

толкование, которое даже по объему усеченнее, чем понятие 
гражданского законодательства «убытки».

К первой позиции в современной уголовно-правовой 
доктрине придерживается ряд исследователей. К примеру, 
Волженкин Б.В. считает, что ущерб применительно к престу-
плениям в сфере экономической деятельности определяется 
не только реальным ущербом, но и упущенной выгодой.1 Со-
лидарность с последним в рассматриваемом вопросе прояв-
ляют Верин В.П.2, Жалинский А.Э.3, Ларичев В.В.4, Трунцев-
ский Ю.В.5 и другие. 

Примерно на этой позиции, но более широкого тол-
кования ущерба придерживаются исследователи Яцеленко 
Б.В. и Лопашенко Н.А. Так, Яцеленко Б.В. считает, что «учету 
подлежит как количественные (размер причиненного вреда, 
например, в случае порчи товара или необоснованном запре-
те его реализации), так и качественные (срыв выгодной для 
предпринимателя сделки в результате необоснованного за-

1	 Волженкин	 Б.В. Экономические	 преступления.	 -	 СПб.:	 Юрид.	
Центр	Пресс,	1999.	-	С.	49,	61.

2	 Верин	В.П.	Преступления	в	сфере	экономики.	-	М.:	Дело,	1999.	-	
С.	61.

3	 Жалинский	А.Э.	Уголовная	ответственность	в	сфере	лицензиро-
вания	//	Закон.	-	2000	-	№	1.	-	С.	115.

4	 Ларичев	 В.В.	 Объективная	 сторона	 незаконной	 предпринима-
тельской	деятельности	//	Российский	следователь.	 -	2000.	 -	№	
4.	-	С.	29.

5	 Трунцевский	Ю.В.,	Козлов	А.А.	Охрана	и	защита	прав	на	средства	
индивидуализации	товаров.	-	М.:	Юрист,	2006.	-	С.	34. 
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прета на занятие определенным видом деятельности со сто-
роны должностного лица)»6. 

Несмотря на то, что во мнениях исследователей, при-
держивающихся к позиции расширительного толкования 
содержания ущерба в преступлениях в сфере экономической 
деятельности, имеются некоторые незначительные отличия, 
они в целом относительно рассматриваемого вопроса совпа-
дают. Их объединяет в одно целое то, что они при опреде-
лении ущерба для преступлений рассматриваемой разно-
видности основываются на гражданско-правовой норме об 
убытках, отождествляя ущерб с базовым гражданско-право-
вым термином «убытки»7 либо незначительно расширяя его 
и дополняя другими элементами (моральный вред и т.д.). 

Учитывая гражданско-правовую природу категории 
«ущерб», приверженцы этой позиции, выделяя в структу-
ре последнего дополнительный элемент «упущенную выго-
ду», предлагают привести его содержание в соответствии с 
гражданским законодательством8. Позиция отождествления 
ущерба от преступлений с понятием гражданского законода-
тельства «убытки» ее сторонникам представляется единствен-
но правильной, поскольку находит обоснованное подтверж-
дение выводами исследователей о единстве терминологии, 
занимавшихся теоретической разработкой проблем межо-
траслевых связей уголовно-правовых и регулятивных норм 
как в целом, так и исключительно в сфере экономической 
деятельности9. 

Научная позиция о единстве терминологии в настоящее 
время занимает довольно весомые позиции на доктриналь-
ном уровне, находит отражение в «Концепции модерниза-
ции уголовного законодательства в экономической сфере», в 
которой в качестве одной из новелл в уголовный закон вклю-
чено положение о том, что «институты, понятия и термины 
гражданского и других отраслей законодательства Россий-
ской Федерации, используемые в Кодексе, должны приме-
няться в том значении, в каком они используются в этих от-
раслях законодательства»10.

Тем не менее, позиция отождествления ущерба от пре-
ступлений в сфере экономической деятельности с граждан-
ско-правовым понятием «убытки» поддерживается не всеми 
специалистами в области уголовного права. Ряд исследовате-
лей исходит из узкого толкования ущерба как уголовно-пра-
вовой категории, чем понятие гражданского законодатель-
ства «убытки», исключая возможность наличия в структуре 
ущерба тех или иных компонентов, составляющих содержа-
ние указанного гражданско-правового понятия, в частности, 
упущенной выгоды в виде неполучения возможных (вероят-
ных) доходов11, реального ущерба в качестве расходов на вос-

6	 Уголовное	право:	Особенная	часть	/	Под	ред.	проф.	А.И.	Рарога.	
-	М.,	1999.	-	С.	149-150.	

7	 Гаухман	Л.Д.	Соотношение	крупного	размера	и	крупного	ущерба	
по	УК	РФ	//	Законность.	-	2001.	-	№1.-	С.	33.

8	 Мурзаков	 С.И.	 Стоимостные	 критерии	 преступности	 и	 наказу-
емости	 деяний,	 совершаемых	 в	 сфере	 экономики:	 дис.	 ...	 канд.	
юрид.	наук:	12.00.08.	-	Н.	Новгород,	1997.	-	С.	133.	

9	 Пикуров	Н.И.	Уголовное	право	в	системе	межотраслевых	связей.	
-	Волгоград,	1998.	-	С.	130;	Шишко	И.В.	Взаимосвязь	уголовно-
правовых	и	регулятивных	норм	в	сфере	экономической	деятель-
ности:	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	-	Екатеринбург,	2004.	-	С.	263.

10	 Концепция	модернизации	уголовного	законодательства	в	эконо-
мической	сфере.	-	М.:	Фонд	«Либеральная	миссия»,	2010.	-	С.	49.	

11	 Амиянц	 К.А.	 Последствия	 преступлений	 в	 сфере	 экономики:	
уголовно-правовой	 аспект:	 автореф.	 дис.	 …	 канд.	 юрид.	 наук:	
12.00.08.	-	Краснодар,	2008.	-	С.	25.

становлении нарушенного права12 и всего реального ущер-
ба13.

Выделенные подходы толкования категории «ущерб» 
в уголовно-правовой доктрине свидетельствуют о достаточ-
ном их разнообразии и в некоторой части противоречивости 
друг к другу. Тем не менее, все они исходят из имуществен-
ной сущности явлений, отражаемых уголовно-правовой ка-
тегорией «ущерб».

Нормы 22 главы УК РФ охраняют общественные отноше-
ния, урегулированные позитивистским законодательством, в 
первую очередь, гражданским. В гражданском законодатель-
стве для обозначения вреда имущественного характера ис-
пользуется термин «убытки», который также по содержанию 
уже понятия «вред», выражающего, как и в уголовном зако-
нодательстве, довольно широкий спектр последствий, вклю-
чая как имущественные, так и неимущественные. Учитывая, 
что для обозначения одинаковых по характеру последствий 
в уголовном и гражданском законодательстве используются 
различные термины, для полного уяснения скрывающегося 
за ними характера материального вреда возникает необходи-
мость установления соотношения понятий «ущерб» и «убыт-
ки», которые очень часто принимают в качестве синонимов 
по отношению друг к другу. 

Определение понятия «убытки» приводится в ч. 2 ст. 15 
ГК РФ. Из указанного определения можно заключить основ-
ные формы выражения (виды) убытков: это реальный ущерб 
и упущенная выгода.

Реальный ущерб складывается из совокупности реаль-
ных (фактически понесенных) убытков и убытков, нереаль-
ных (предстоящих). 

Несмотря на широкие рамки отражаемых реальным 
ущербом явлений, его соотношение с понятием «ущерб» по-
казывает, что он все же по содержанию усеченнее него, по-
скольку сужается за счет включения в него видового понятия 
«реальный». 

Такое понимание содержания понятия «ущерб» долж-
но распространяться и на уголовно-правовую категорию, 
обозначаемую этим термином. При этом уголовно-правовое 
понятие ущерба не должно смешиваться как с понятием ре-
ального ущерба, так и убытков в целом, поскольку это, как 
правило, приводит к неоднозначному пониманию ущерба.

Следует отметить, что в содержание ущерба как уго-
ловно-правовой категории не может быть включен такой 
компонент реального ущерба, как фактически понесенные и 
предстоящие расходы на восстановление нарушенных иму-
щественных прав, одновременно выражающие реальные и 
нереальные убытки. Невозможность включения указанно-
го компонента в содержание уголовно-правового понятия 
«ущерб» связано с тем, что расходы на восстановление на-
рушенных имущественных прав затрагивают сферу приме-
нения гражданского законодательства. Эти расходы доста-
точно объемны и широки по своему содержанию, поскольку 
не ограничиваются фактически причиненным в результате 
каких-либо нарушений материальным вредом, а включают в 
себя любые затраты, направленные на приведение нарушен-
ных имущественных прав в то состояние, в котором они на-

12	 Тюнин	В.И.	Уголовная	ответственность	за	незаконное	предпри-
нимательство:	(Некоторые	проблемы	анализа	и	квалификации)	
//	Следователь.	-	2000.	-	№	6	-	С.	3.

13	 Яцеленко	Б.В.,	Жилкин	М.Г.	Ущерб	как	последствие	преступле-
ний	в	сфере	экономической	деятельности	//	Налоговые	и	иные	
экономические	 преступления.	 Сб.	 науч.	 статей.	 Вып.	 5.	 -	 Ярос-
лавль,	2002.	-	С.	21-32.
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ходились до посягательства на них. Такое положение, будучи 
неприемлимым для уголовного законодательства, полностью 
соответствует исключительно гражданско-правовой природе 
указанного компонента убытков. 

Невключение в содержание в уголовно-правовой кате-
гории «ущерб» компонента убытков – расходов, произве-
денных либо предстоящих для восстановления нарушенного 
права, представляется наиболее правильным и научно обо-
снованным. В результате этого из реального ущерба как раз-
новидности убытков в содержание уголовно-правовой кате-
гории «ущерб» может быть включен лишь такой компонент, 
как утрата и повреждение имущества. 

Вместе с тем, такое изложение рассматриваемого ком-
понента не вполне корреспондируется с характером ущерба 
от преступлений в сфере экономической деятельности, а со-
ответствует только преступлениям, посягающих на собствен-
ность. Необходимо различать ущерб как следствие посяга-
тельств на собственность от ущерба, причиняемого в сфере 
экономического оборота, который по своей структуре шире, 
чем первый. В результате нарушений правил ведения эко-
номического оборота, выражающихся в невыполнении, не-
соблюдении предписаний обязательственного права, может 
произойти не только утрата имущества, но и право на него, а 
также снижение стоимости имущества и проведение излиш-
них выплат. 

В подтверждение данной позиции можно привести, что 
в составах преступлений, предусмотренных ст.ст. 1702, 1852 
УК РФ, реальный ущерб выражается в виде утраты имуще-
ства либо его части; ст. 178, 185, 1851, 1853, 1856 УК РФ – в виде 
излишних выплат; ч. 3 ст. 183 и ст.ст. 1853, 1854 УК РФ – в виде 
снижения стоимости имущества. Перечисленные послед-
ствия находятся в прямой причинно-следственной связи с на-
рушениями, изложенными в диспозициях указанных статей 
главы 22 УК РФ. Механизм совершения данных нарушений 
создает все необходимые предпосылки и условия для насту-
пления описанных выше негативных изменений, выражаю-
щихся в реальном ущербе.

Таким образом, включение в качественное содержание 
ущерба как признака преступления вышерассмотренного 
компонентного состава реального ущерба не только теорети-
чески, но практически обоснованно.

Второй вид убытков, как упущенная выгода, олицетво-
ряет нереальный ущерб. Упущенная выгода не наступает не-
замедлительно после совершения правонарушения. Данное 
обстоятельство предопределяет уголовно-правовой интерес 
к данному виду убытков, так как последствия преступлений в 
сфере экономической деятельности также незамедлительно 
после их совершения не наступают, а, как правило, относятся 
к материальным потерям, которые предстоит претерпеть по 
истечении некоторого промежутка времени.

В уголовно-правовой доктрине нет единого понимания 
упущенной выгоды. Несмотря на это, общее содержание 
данного вида убытков, за некоторыми исключениями, касаю-
щимися причинения ущерба путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, можно выразить, что под упущенной выгодой 
необходимо понимать «доходы, которые потерпевший полу-
чил бы в будущем, если бы не была нарушена возможность 
их извлечения»14. 

Ряд исследователей в области уголовного права, рас-
сматривая упущенную выгоду в качестве последствий пре-

14	 Тархов	В.А.	Ответственность	по	советскому	гражданскому	праву.	
-	Саратов:	Изд-во	Сарат.	ун-та,	1973.	-	С.	144.

ступлений в сфере экономики, из арбитражной практики 
экстраполируют 2 типа ситуаций, вследствие которых хо-
зяйствующий субъект не получает полагающийся ему доход. 
Первая ситуация связывается с неполучением должных до-
ходов, вторая – с неполучением вероятных доходов. 

И так, ситуация (форма), связанная с неполучением 
должного, характеризуется тем, что определенный участник 
экономического оборота удерживает то или иное имущество, 
которое он в силу закона, договора или других законных осно-
ваний обязан передать другому участнику экономических от-
ношений. Эта форма (элемент) упущенной выгоды, по мнению 
некоторых исследователей, имеет уголовно-правовое значение 
и подлежит включению в содержание уголовно-правовой кате-
гории «ущерб», поскольку ее размер (ущерб), причинно-след-
ственная связь может быть установлены в уголовном процессе 
с высокой вероятностью достоверности. Данная позиция впол-
не оправдана и аргументирована, установление неполученных 
сумм, вытекающих из законных оснований, каких-либо затруд-
нений не вызывает, создавая, тем самым, положительные пред-
посылки для квалификации преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности по признакам ущерба. 

В связи с тем, что при совершении преступлений в сфе-
ре экономической деятельности негативные последствия, как 
и при упущенной выгоде, незамедлительно после наруше-
ния не наступают, механизм причинения ущерба в виде не-
получения должных доходов в материальных конструкциях 
составов преступлений главы 22 УК РФ получил определен-
ное распространение. Неполучение должного как фактиче-
ский ущерб проявляет себя в той или иной мере в составах 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 169, 171, 172, 176, 178, 
183, 185, 1851, 1852, 1853, 1854, 195-197, 2004 УК РФ, обеспечивая 
работоспособность данных уголовно-правовых норм. 

Касаясь второй ситуации (формы) упущенной выгоды, 
как неполучение вероятных (возможных) доходов, необходимо 
отметить, что при нем участник экономических отношений не 
получает от третьих лиц предполагаемых доходов вследствие на-
рушения его экономических интересов со стороны других участ-
ников таких отношений. Применительно к данной форме упу-
щенной выгоды исследователи в области уголовного права, как и 
цивилисты, в один голос утверждают, что сумма неполученных 
доходов не поддается прямому подсчету и требует экспертных 
расчетов, поскольку не известны критерии вероятности полу-
чения этих доходов, обусловливающих причинно-следственную 
связь между нарушением и упущенной выгодой.

Представляется, затруднения в решении данных вопросов 
обусловлены сложностью механизма причинения материаль-
ных потерь при данной форме убытков. Как отметили выше, в 
данной ситуации добросовестный хозяйствующий субъект не 
получает доходы не от нарушителя, а третьих лиц вследствие 
противоправного поведения того недобросовестного субъекта, 
посягающего на экономический интерес первого. В условиях 
этого механизма причинения вреда однозначно выявить при-
чинно-следственную связь и посчитать размер материальных 
потерь невозможно, как невозможно установить влияние недо-
бросовестного поведения нарушителя на действия третьих лиц, 
обусловливающие неполучение предполагаемых доходов.

В юридической литературе не раз отмечается, что со внесе-
нием изменений в п. 5 ст. 393 ГК РФ и принятием Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25 упрощен порядок 
установления наличия упущенной выгоды и ее размера. Данные 
изменения скорректировали подходы к установлению объема 
неполученных доходов. Если ранее необходимо было доказать 
совершение активных действий, направленных на извлечение не-
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полученных по вине ответчика доходов, то сейчас наряду с ними 
можно представить любые доказательства возможности его из-
влечения. С учетом этого в установлении упущенной выгоды воз-
росла роль экспертного заключения.

Принцип расчета неполучения предполагаемых доходов 
вытекает из самого определения упущенной выгоды, который 
определяется за вычетом из потенциальных доходов сопутству-
ющих расходов. На первый взгляд, кажется, все достаточно про-
сто и очевидно, но это ошибочное предположение. Даная фор-
мула слишком общая, установление потенциального дохода и 
сопутствующих расходов требует специальных расчетов. В этой 
связи расчет упущенной выгоды представляет собой построение 
индивидуальной финансовой модели15, требующего компетент-
ного подхода. Это предопределяет активное обращение судов в 
рамках рассмотрения гражданских дел о взыскании убытков к ус-
лугам экспертов-оценщиков за проведением расчетов размеров 
неполученных предполагаемых доходов. 

Вместе тем, в гражданской практике даже наличие экс-
пертных заключений не снимает трудностей установления 
причинно-следственной связи между нарушениями ответ-
чика и неполученными вероятными доходами. Суды общей 
юрисдикции, рассматривая гражданские дела о взыскании 
неполученных предполагаемых доходов, по аналогичным 
спорам принимают диаметрально противоположные реше-
ния, не усматривая причинной связи ввиду отсутствия неиз-
бежности получения истцом доходов. При таких обстоятель-
ствах даже наличие экспертно подтвержденных расчетов не 
всегда с полной вероятностью свидетельствует о неполучении 
предполагаемых доходов, оставляя неустранимые сомнения.

Такое положение дел не соответствует в полной мере 
требованиям уголовно-правовой оценки деяния, так как для 
квалификации любого акта поведения по конкретной уго-
ловно-правовой норме, сконструированной по типу матери-
альных, требуется достоверное установление последствий, 
являющихся, как правило, криминообразующим признаком 
(критерием отграничения уголовной ответственности16), ибо 
все неустранимые сомнения в соответствии с ч. 3 ст. 49 Кон-
ституции РФ толкуются в пользу обвиняемого. 

С учетом этого можно презюмировать, что неполучение воз-
можных (вероятных) доходов имеет сугубо гражданско-правовую 
природу, которая на уголовно-правовые нормы распространена 
быть не может. В подтверждение этому также необходимо при-
вести влияние на размер возможных доходов такого исключитель-
но присущего гражданскому праву обстоятельства, как разумные 
меры к уменьшению убытков (ст. 404 ГК РФ), сводящих на нет 
возможность достоверного их расчета вплоть до математической 
и разумной точности. Это предопределяет исключительно право-
восстановительный характер упущенной выгоды в виде неполу-
чения вероятных доходов, исключая возможность их включения в 
содержание уголовно-правовой категории «ущерб».

Таким образом, резюмируя, необходимо заключить, что 
качественная характеристика ущерба применительно к пре-
ступлениям в сфере экономической деятельности представ-
лена фактически наступившими материальными потерями 
в виде утраты имущества и права на него, снижения его сто-
имости, проведения излишних выплат, а также неполучения 
должного, поступление которого предусматривалось в силу 

15	 Есаян	А.К.,	Трунцевский	Ю.В.	О	понятии	и	признаках	 схем	со-
вершения	 финансовых	 преступлений	 //	 Юридический	 мир.	 -	
2008.	-	№	2.	-	С.	67-69.

16	 Трунцевский	Ю.В.	Экономический	правопорядок	как	объект	по-
сягательства	и	материальный	признак	преступления	//	Уголов-
ное	право.	-	2007.	-№	2.	-	С.	75.

закона, договора или иного законного основания либо под-
разумевалось из их положений при наступлении юридиче-
ского факта в условиях добросовестности участников эконо-
мических отношений и разумностью их действий.
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ЮВЕНАЛЬНОЕПРАВО

С 2015 г. отмечен рост повторной подростковой 
преступности, в том числе удельного веса несовершен-
нолетних преступников, ранее совершавших преступле-
ния и уже судимых. Из общего числа подростков, совер-
шивших преступления в 2018 г., 14,2% ранее совершали 
преступные деяния, 9,8% - были судимы. Это свидетель-
ствует о крайне низкой эффективности применяемых к 
несовершеннолетним мер предупреждения повторных 
преступлений и ненадлежащей деятельности органов и 
учреждений, в обязанности которых входит профилак-
тика преступности несовершеннолетних1.

Одним из путей решения проблемы преступности 
несовершеннолетних является внедрение и применение 
ювенальных технологий в профилактической работе с 
несовершеннолетними, включающих в себя правовые, 
социальные и психолого-педагогические механизмы 
предупреждения подростковой преступности, реаби-
литационно-восстановительные программы, направ-
ленные на обеспечение прав несовершеннолетних, что 
соответствует рекомендациям Минимальных стандарт-
ных правил ООН, касающихся защиты прав несовер-
шеннолетних, отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних.

Ювенальные технологии – это совершенствование с 
учетом общепризнанных норм международного права 
(Пекинских правил, Конвенции ООН о правах ребенка, 

1	 Сайт	ГИАЦ	МВД	России.

Эр-Риядских принципов) правоприменительной практи-
ки на основе действующего российского законодательства 
по делам несовершеннолетних в конфликте с законом. Под 
ювенальными технологиями понимается особая организа-
ция правосудия в отношении несовершеннолетних в кон-
фликте с уголовным законом, основанная на всестороннем 
знании возрастных особенностей несовершеннолетних, 
применение специальных восстановительных программ 
(методов, способов), устраняющих дальнейшее возмож-
ное противоправное поведение несовершеннолетнего. В 
орбиту ювенальных технологий должны быть включены 
профилактические программы в отношении несовершен-
нолетних, направленные на предупреждение рецидива и 
обеспечение безопасности общества.

Ювенальные суды преподносятся российскому об-
ществу как нечто новаторское, олицетворяющее собой 
«прогрессивное» понимание прав детей и их защиту. На 
сегодняшний день в России имеется солидный опыт по 
реализации идей ювенальной юстиции2,3,4. В ряде субъ-
ектов РФ созданы и действуют специализированные 

2	 Справка	по	результатам	обобщения	информации	судов	субъек-
тов	РФ	об	использовании	ювенальных	технологий	судами	общей	
юрисдикции	//	Вопросы	ювенальной	юстиции.	2010.	№	4.

3	 Справка	по	результатам	обобщения	информации	судов	субъек-
тов	 РФ	 об	 использовании	 ювенальных	 технологий	 судами	 об-
щей	юрисдикции	(окончание)	//	Вопросы	ювенальной	юстиции.	
2010.	№	5.

4	 Тимошина	Е.М.	О	ювенальных	судах	в	России	//	Вопросы	юве-
нальной	юстиции.	2012.	№	4.	С.	18.
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(ювенальные) суды. Важнейшим условием создания и 
эффективного функционирования судов по делам не-
совершеннолетних является их организация на основе 
соответствующей специализации, предусматривающей 
высокий уровень знаний судей не только в вопросах пра-
ва, но и педагогики, социологии, психологии. Успешная 
экспериментальная работа ряда регионов России по вне-
дрению ювенальных технологий основывается именно на 
выделении в судах специализированных судей по делам 
несовершеннолетних.

Так, элементы ювенальных технологий используют в 
своей работе суды Санкт-Петербурга и Москвы, Пермского 
края, Республик Хакасия и Карелия, Ленинградской, Ростов-
ской, Липецкой, Иркутской, Брянской, Ивановской, Волго-
градской, Саратовской, Московской и других областей. В 
некоторых городах и районах образованы специализирован-
ные суды по делам несовершеннолетних – ювенальные суды, 
формально входящие в состав судов общей юрисдикции, но 
располагающиеся в отдельном помещении, залы заседаний 
которых отличаются от традиционных залов судебных засе-
даний5.

В связи с этим возникает вопрос: если введение 
ювенальной юстиции на территории Российской Феде-
рации больше не поддерживается на государственном 
уровне, то на каком правовом основании открываются 
новые ювенальные суды и действует 41 ювенальный суд? 
На какие средства они создаются и функционируют? 
Ведь снятие с правительственного контроля програм-
мы создания ювенальной юстиции в России означает 
сворачивание ее бюджетного финансирования. Если же 
средства на создание суда выделялись из иных источ-
ников, то такое положение является прямым наруше-
нием ст. 124 Конституции РФ, согласно которой финан-
сирование судов производится только из федерального 
бюджета и должно обеспечивать возможность полного 
и независимого осуществления правосудия в соответ-
ствии с федеральным законом.

Сегодня, по мнению Е.М. Тимошиной, «опыт дея-
тельности ювенальных судов за границей и возможность 
создания ювенальных судов в России подвергается бурной 
дискуссии»6. Вместе с тем зарубежные модели ювеналь-
ной юстиции по сравнению с российским уголовным про-
цессом предусматривают, на наш взгляд, более широкое 
использование неюридических знаний в ювенальном уго-
ловном судопроизводстве. Это связано в первую очередь с 
тем, что на уровне государственной политики закрепляет-
ся приоритет не общеуголовных, а воспитательных и об-
разовательных механизмов воздействия на несовершен-
нолетних правонарушителей. Такой подход определяет и 
специфику производства в ювенальном суде, и пределы 
исследования личности и социального окружения несо-
вершеннолетнего правонарушителя, и круг специалистов 
– не юристов, привлекаемых в ювенальный процесс.

Сторонники эксперимента по внедрению ювенальных 
судов в российскую судебную систему настаивают на том, 
что только такой подход сможет обеспечить максимальную 

5	 Давыденко	А.В.	Перспектива	введения	в	Российской	Федерации	
института	ювенальной	юстиции	//	Законодательство	и	экономи-
ка.	2015.	№	10.	С.	64-68.

6	 Тимошина	Е.М.	О	ювенальных	судах	в	России	//	Вопросы	юве-
нальной	юстиции.	2012.	№	4.	С.	18.

защиту прав несовершеннолетних и оказать благоприятное 
влияние на предупреждение преступности детей и молоде-
жи.

Судья Е.Л. Воронова указывает, что в настоящее время 
институт «социального работника при суде» трансформиро-
ван (с учетом возможностей российского законодательства) в 
институт помощника судьи с функциями социального работ-
ника. Следовательно, исходя из положений ст. 124 Конститу-
ции РФ, постановления ювенальных судов, финансируемых 
на деньги западных фондов, не соответствуют требованиям 
полного и независимого правосудия, то есть являются неза-
конными.

Внедрение ювенальных технологий  в работу отдель-
ных судов общей юрисдикции РФ осуществляется в сфере 
уголовного судопроизводства по делам о преступлениях не-
совершеннолетних в строгом соответствии с действующим 
российским законодательством и с учетом предписаний, 
содержащихся в Конвенции ООН о правах ребенка, в Ми-
нимальных стандартных правилах ООН, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинских правилах 1985 г.), Эр-Риядских руководящих 
принципах (1990).

Суды общей юрисдикции при рассмотрении уголовных 
дел о преступлениях несовершеннолетних широко исполь-
зуют ювенальные технологии, предусмотренные Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Минимальными стандартными пра-
вилами ООН, касающимися отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (экономия уголовной репрес-
сии, усиление воспитательного воздействия, организация 
помощи несовершеннолетнему, оказавшемуся в конфликте 
с законом, с целью его интеграции в общество и предупреж-
дения рецидива).

Очевидно, что внедрение ювенальных технологий в 
российское уголовное судопроизводство не должно носить 
характер сомнительного эксперимента и требует четких за-
конодательных оснований, отражающих в том числе и спец-
ифику доказывания по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних.

Введение легального термина «социальный работ-
ник» должно идти параллельно с определением его про-
цессуального статуса и функций. На сегодняшний день в 
рамках экспериментальных наработок более решенным 
является вопрос процессуальных функций социального 
работника, в то время как его процессуальные права и 
обязанности обозначаются весьма схематично или не 
определяются вообще.

Целью деятельности социального работника в юве-
нальном уголовном судопроизводстве является опреде-
ление адекватных мер по вторичной превенции и ресо-
циализации несовершеннолетнего правонарушителя и 
оказание содействия в сборе социальной информации о 
личности несовершеннолетнего. Реализация такой цели 
требует от законодателя и правоприменителя выстраи-
вания четкой модели. Информация должна собираться 
не только о личности несовершеннолетнего, но и о его 
социальном окружении и социальном взаимодействии, 
поскольку «потребность в целостном исследовании лич-
ности обвиняемого определяется тем, что сегодня чело-
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век активно включен в многообразие связей и отноше-
ний с действительностью»7.

Следует сказать и о том, что эффективность дея-
тельности социального работника во многом зависит от 
востребованности результатов его работы в ходе судеб-
ного разбирательства. Судья в принятии решений не 
связан доводами социального работника и в принципе 
может их даже проигнорировать при принятии судеб-
ного решения. В то же время необходимо закрепить 
обязанность судьи ознакомиться с результатами ис-
следования, проведенного социальным работником, и 
учитывать собранные материалы при вынесении приго-
вора и определении наказания. Именно такая позиция 
находит свое законодательное закрепление примени-
тельно к французской ювенальной юстиции. Ювеналь-
ный судья или прокурор обязаны обратиться в службу 
судебной защиты молодежи до того, как будет принято 
какое-либо решение или сформулировано какое-либо 
требование. Соответствующий отчет должен быть при-
ложен к материалам дела несовершеннолетнего право-
нарушителя.

К сожалению, действующая российская модель уголов-
ного судопроизводства в отношении несовершеннолетних 
фактически не позволяет привлекать подобного работника 
на стадии предварительного расследования. А ведь именно 
на данной стадии судопроизводства должен осуществляться 
сбор основной социально и личностно ориентирующей ин-
формации о несовершеннолетнем, подозреваемом или обви-
няемом.

При социально-психологическом обследовании не-
совершеннолетнего подсудимого помощники судей с 
функциями социального работника взаимодействуют 
со специалистами органов и учреждений государствен-
ной системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, в том числе для подго-
товки индивидуальной реабилитационной программы. 
Помимо вышеуказанных полномочий помощник судьи 
с функциями социального работника готовит предложе-
ния судье (суду) о необходимости направления частно-
го постановления в соответствующие организации либо 
должностным лицам для принятия мер по предупреж-
дению преступлений несовершеннолетних.
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ОНЕКОТОРЫХПРОБЛЕМАХИСПОЛНЕНИЯНАКАЗАНИЯВВИДЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХРАБОТВОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В настоящее время расширяется практика применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и прежде всего 
в отношении несовершеннолетних правонарушителей. Специфика преступности несовершеннолетних, обусловленная их 
возрастными особенностями, оказывает влияние и на исполнение наказаний в отношении данной категории лиц. Чаще всего 
несовершеннолетним назначаются такие наказания, не связанные с изоляцией от общества, как, например, обязательные 
работы. В рамках данной статьи рассмотрены некоторые проблемные вопросы, возникающие при исполнении этого наказания 
в отношении несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, обязательные работы, уголовно-исполнительная инспекция, проблемы исполнения 
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At present, the practice of applying non-custodial punishments is expanding, and above all in relation to juvenile offenders. Crimes 
of minors, due to their age, affect the execution of punishments in respect of these categories of persons. Most often, minors are given 
such punishments that are non-custodial sanction, such as community service. Within this article, some problematic issues arising in the 
execution of this punishment are considered in respect of minors.
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ЮВЕНАЛЬНОЕПРАВО

Российская Федерация, строго следуя требованиям между-
народных стандартов, с каждым годом расширяет практику при-
менения к правонарушителям мер, альтернативных лишению 
свободы. Особую категорию среди осужденных к наказаниям без 
изоляции от общества составляют несовершеннолетние. 

По мнению специалистов в области уголовного права, 
специфические черты преступности лиц, не достигших со-
вершеннолетия, привели к необходимости более тщательно 
регламентировать привлечение их к уголовной ответствен-
ности1.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
- УК РФ) одним из видов наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним, устанавливает обязательные работы 
(ст. 88).Сущность наказания заключается в выполнении 
осужденным бесплатных общественно полезных работ в 
свободное от основной работы или учебы время. Обяза-
тельные работы исполняются уголовно-исполнительны-
ми инспекциями по месту жительства осужденного. Не-
совершеннолетним данное наказание назначают на срок
от 40 до 160 часов.

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций при 
исполнении данного вида наказания сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, в п. 48 Инструкции по организации исполнения на-
казаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества от 20 мая 2009 г. № 142 (далее – Инструкция № 142) ука-
зывается, что инспекция выдает осужденному направление в ор-
ганизацию для отбывания наказания в виде обязательных работ. 
Однако на практике осужденный нередко отказывается получать 

1	 Наумов	А.В.	Российское	уголовное	право.	Общая	часть:	курс	лек-
ций.	6-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.,	2019.

направление или, даже получив его, не обращается в данную ор-
ганизацию для отбывания наказания, не имея на то уважитель-
ных причин. В связи с этим возникает вопрос: можно ли расце-
нить такое поведение осужденного как уклонение от отбывания 
наказания в виде обязательных работ? Отсутствие уважительных 
причин невыхода осужденного на обязательные работы прямо 
свидетельствует о его нежелании встать на путь исправления и 
фактическом уклонении от отбывания назначенного судом на-
казания.

Статья 30 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - УИК РФ) устанавливает, что злостно 
уклоняющимся от отбывания обязательных работ признает-
ся осужденный, который:

1) более двух раз в течение месяца не вышел на обяза-
тельные работы без уважительных причин; 

2) более двух раз в течение месяца нарушил трудовую 
дисциплину;

3) скрылся в целях уклонения от отбывания наказания. 
Таким образом, в результате осужденный фактически 

не отбывает наказание, но инспекция не может вынести ему 
предупреждение о замене обязательных работ более строгим 
видом наказания, так как неявка осужденного в назначенную 
ему для отбывания наказания организацию в соответствии с 
законодательством не является нарушением порядка и усло-
вий отбывания наказания. В результате сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции не могут применить каких-
либо реальных мер воздействия на такого осужденного.

В своем диссертационном исследовании Д.В. Черныше-
ва2обосновывает необходимость закрепить за осужденными 

2	 Чернышева	Д.В.	Организационные	и	правовые	основы	деятельности	
уголовно-исполнительных	инспекций	по	привлечению	осужденных	к	
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к обязательным работам обязанность обратиться в организа-
цию в течение трех рабочих дней, внеся для этого изменения 
в ст. 26 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации (УИК РФ) «Условия исполнения и отбывания наказа-
ния в виде обязательных работ».

Считаем справедливым мнение автора о необходимо-
сти законодательного закрепления указанной обязанности, а 
также считаем необходимым закрепить факт необращения 
осужденного в организацию для отбывания им обязательных 
работ как нарушение порядка и условий отбывания назна-
ченного наказания. Такое изменение законодательства будет 
способствовать повышению уровня сознательности осуж-
денных при отбывании назначенного им наказания и, кроме 
того, позволит в короткие сроки установить лиц, не желаю-
щих отбывать наказание, приняв по отношению к ним неза-
медлительные меры реагирования.

На наш взгляд, есть еще некоторые пробелы в законо-
дательстве, на которые стоит обратить внимание. Например, 
УИК РФ не выделяет в отдельную статью разъяснение того, 
что является нарушениями порядка и условий отбывания 
наказания в виде обязательных работ, а именно непредус-
матривает перечень нарушений, за совершение которых 
осужденный может быть предупрежден о возможности за-
мены наказания более строгим видом. Этот вопрос в своей 
диссертационной работе рассматривает А.А.Бородина3. Мы 
с ней солидарны и считаем необходимым разъяснить в УИК 
РФ, что является нарушениями порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде обязательных работ.

Стоит обратить внимание и на такие важные принципы 
уголовно-исполнительного законодательства, как дифферен-
циация и индивидуализация исполнения уголовных нака-
заний. Первый заключается в установлении для разных ка-
тегорий осужденных особых условий отбывания наказания, 
которые отличаются объемом и характером карательно-вос-
питательного воздействия4, а второй – в учете индивидуаль-
ных особенностей личности осужденного и его поведения5.

Таким образом, объем правовых ограничений взросло-
го и несовершеннолетнего осужденного при отбывании на-
казания не может быть одинаков, так как несовершеннолет-
ние в силу своих возрастных особенностей являются более 
уязвимой группой осужденных и нуждаются в повышенной 
правовой защите. Однако законодатель не устанавливает ка-
ких-либо разграничений в порядке и условиях отбывания 
наказания в виде обязательных работ взрослыми и несовер-
шеннолетними осужденными, за исключением времени ис-
полнения назначенного наказания в течение дня. Для взрос-
лых время обязательных работ не может превышать четырех 
часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на 
основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух ча-
сов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия 
осужденного – четырех часов. Для несовершеннолетних про-
должительность выполнения обязательных работ лицами в 
возрасте до 15 лет не может превышать двух часов в день, а 
лицами в возрасте от 15 до 16 лет – трех часов в день.

отбыванию	обязательных	и	исправительных	работ:	дис.	...	канд.	юрид.	
наук.	Рязань,	2010.	С.	225.

3	 Бородина	А.А.	Применение	наказания	в	виде	обязательных	работ	 
в	российском	праве:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	М.,	2011.	С.	104–105.

4	 Уголовно-исполнительное	право:	учебник:	в	2	т.	Т.1:	Общая	часть	
/	под	общ.	ред.	Ю.И.	Калинина.	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.:	Рязань,	
2006.	С.	201.

5	 См.:	Там	же.	С.	202.

В настоящее время УИК РФ устанавливает одинако-
вое количество допущенных нарушений взрослыми и несо-
вершеннолетними осужденными для признания злостно-
го уклонения от отбывания наказания в виде обязательных 
работ. В отношении осужденных, злостно уклоняющихся от 
отбывания наказания в виде обязательных работ, уголовно-
исполнительная инспекция направляет представление в суд 
для решения вопроса о замене обязательных работ более 
строгим видом наказания. 

Практика рассмотрения судами представлений о замене 
обязательных работ более строгим видом наказания показы-
вает, что в большинстве случаев такие представления удов-
летворению не подлежат. Одной из причин отказа судов, как 
уже отмечалось, является несовершеннолетие осужденного. 
Так, в Республике Чувашия в 2013 г. несовершеннолетнему 
лицу было заменено наказание в виде обязательных работ 
лишением свободы. Изначально суд принимал 4 решения об 
отказе в удовлетворении таких представлений по причине 
несовершеннолетнего возраста осужденного6.

Мы считаем, что подобных ситуаций можно избежать, 
если на законодательном уровне закрепить дифференци-
рованную ответственность взрослых и несовершеннолетних 
осужденных в случае допущения ими нарушений порядка 
отбывания наказания. К тому же признание злостного укло-
нения несовершеннолетнего и взрослогоосужденного от от-
бывания наказания по одинаковым основаниям нарушает 
принцип дифференциации исполнения наказания, так как 
при этом не учитываются возрастные особенности несовер-
шеннолетнего осужденного.

Обратимся к п. 47 Инструкции № 142, который устанав-
ливает, что при определении осужденному вида обязатель-
ных работ и объекта инспекция учитывает преступление, за 
которое он осужден, его место жительства, график основной 
работы и учебы, состояние здоровья, а в отношении несовер-
шеннолетнего – возрастные и психологические особенности 
личности, а также другие обстоятельства. Однако несовер-
шеннолетние осужденные отбывают наказание в виде обяза-
тельных работ в тех же базовых организациях, что и взрос-
лые осужденные. На наш взгляд, это неправильно, так как 
совершеннолетним осужденным предоставляется непосред-
ственная возможность пагубно воздействовать на несовер-
шеннолетних осужденных, большинство которых совершили 
преступление впервые. Под таким воздействием мы имеем 
в виду прежде всегоего негативно-криминальный характер.

Итак, в связи с изложенным можно убедиться в том, что 
одна из главных целей уголовно-исполнительного законода-
тельства, а именно исправление осужденного, ставится под 
сомнение. Законодатель справедливо устанавливает раздель-
ное содержание несовершеннолетних и взрослых при отбы-
вании наказания в виде лишения свободы, но о раздельном 
отбывании некоторых видов наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, в законодательстве не говорится ни сло-
ва.

Учитывая особенности несовершеннолетних осуж-
денных, стоит исключить вероятность любого негативного 
воздействия на них, для чего целесообразно рассмотреть 
возможность организации исполнения наказания в виде 
обязательных работ несовершеннолетними осужденными 
отдельно от взрослых. Обеспечить это можно посредством 

6	 Московский	районный	суд	г.Чебоксары	Чувашской	Республики.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://moskovsky.chv.
sudrf.ru	(дата	обращения:	25.02.2019).
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разделения осужденных при направлении их в организации 
для отбывания наказания в виде обязательных работ, с уче-
том при этом вида работ, которые они будут выполнять, или 
же обеспечить отбывание наказания несовершеннолетних и 
взрослых в разное время. 

Следующим важным моментом является отсутствие за-
конодательного закрепления уважительных причин невыхо-
да осужденного на работу для отбывания наказания в виде 
обязательных работ.

Законодатель жестко не устанавливает, какие причины 
невыхода на работу могут считаться уважительными, и остав-
ляет решение этого вопроса на усмотрение инспекции7. Вме-
сте с тем в случае принятия к производству представления 
инспекции о замене наказания более строгим окончательное 
решение о признании уважительности или неуважительно-
сти причин невыхода осужденного на обязательные работы 
принимает суд. 

На наш взгляд, целесообразно закрепить на законода-
тельном уровне перечень обстоятельств, которые могут быть 
признаны уважительными причинами невыхода на обяза-
тельные работы.

Для выяснения имеющегося на этот счет опыта обратим-
ся к зарубежному законодательству. Так, законодательством 
Республики Казахстан (ст. 60 УИК) установлено, что является 
уважительными причинами невыхода осужденного на обще-
ственные (обязательные) работы. К ним относятся: болезнь и 
другие причины, препятствующие выполнению обществен-
ных работ, подтвержденные документально. Полагаем, что и 
в российском законодательстве необходимо закрепить пере-
чень обстоятельств, которые можно расценивать как уважи-
тельные причины невыхода осужденного на обязательные 
работы. Это позволит избежать неоднозначного истолкова-
ния норм действующего законодательства.

В п. 56 Инструкции № 142 установлено, что в случае не-
выхода осужденного на обязательные работы без уважитель-
ных причин инспекция не позднее трех рабочих дней выно-
сит ему предупреждение. При этом законодатель не учел, 
что для выяснения уважительности причин невыхода осуж-
денного на обязательные работы уголовно-исполнительная 
инспекция проводит проверку, в ходе которой делает необ-
ходимые запросы, опрашивает осужденного, его родственни-
ков и соседей Подготовка запроса и получение на него ответа 
требуют определенного времени, которое редко составляет 3 
дня. 

Таким образом, считаем, что было бы целесообразнее 
выносить осужденному предупреждение не с момента до-
пущения им невыхода на обязательные работы, а с момента 
окончания проверки по установлению уважительности при-
чин такого поступка осужденного.

Подводя итог, отметим, что среди всех наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, обязательные работы яв-
ляются одним из самых распространенных по частоте назна-
чения несовершеннолетним, однако реализация их исполне-
ния на практике имеет ряд недостатков, которые могут быть 
устранены путем внесения изменений в законодательство.

Важность устранения проблем, возникающих при ис-
полнении данного наказания, обусловлена необходимостью 
повышения эффективности его отбывания, достижения цели 

7	 Лядов	Э.В.,	Грушин	Ф.В.	Проблемы	правового	регулирования	ис-
полнения	наказаний,	не	связанных	с	изоляцией	осужденного	от	
общества:	 науч.-практ.	 пособие	 /	 под	ред.	Э.В.	Лядова.	 Рязань,	
2015.	С.	61.

исправления несовершеннолетних и снижения уровня по-
вторной преступности.
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ЮВЕНАЛЬНОЕПРАВО

Марианов А. А.  

Алиев Х. К.  

Общепризнанными принципами и нормами меж-
дународного права, сформулированными в Конвенции 
ООН о правах ребенка, в Пекинских правилах, в Своде 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было форме и 
в других международных актах, определяются особен-
ности судопроизводства по делам о преступлениях не-
совершеннолетних. Современное российское уголовно-
процессуальное законодательство в целом отвечает этим 
принципам, и Уголовно-процессуальным кодексом РФ в 
отдельной главе определены особенности расследования 
преступлений несовершеннолетних.

Следует отметить, что ранее расследование преступле-
ний несовершеннолетних было отнесено к подследствен-
ности следователей органа внутренних дел, среди которых 
предусматривалась обязательная специализация. В настоя-
щее время расследование преступлений несовершеннолет-
них осуществляется:

– о тяжких и особо тяжких преступлениях и совершен-
ных в отношении несовершеннолетних – следователями 
Следственного комитета Российской Федерации (с 1 января 
2012 г.);

– по преступлениям 
небольшой и средней тя-
жести – следователями и 
дознавателями органов 
внутренних дел.

При совершении пре-
ступлений в отношении 
несовершеннолетних важ-
нейшим первоначальным 
следственным действием 
является допрос потер-
певшего. Как и проведе-
ние, подготовка к допро-
су данной категории лиц 
имеет особенности. От грамотной подготовки к проведению 
данного следственного действия зачастую зависит резуль-
тативность всего расследования по уголовному делу. До-
прос представляет собой следственное действие, состоящее 
в получении и фиксации в установленном законом поряд-
ке уполномоченным на то должностным лицом сведений 
от потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 
специалиста и эксперта, о ставших известных им фактах, со-
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бытиях, явлениях, имеющих значение для раскрытия и рас-
следования преступления.

Учитывая сказанное, на процедуру производства до-
проса, а также применения технических средств распро-
страняются требования ст. 164 УПК РФ «Общие правила 
производства следственных действий». В ч. 6 ст. 164 УПК 
РФ законодатель указывает на возможность применения 
технических средств, причем перед началом производ-
ства следственных действий следователь (дознаватель) 
должен предупредить лиц, участвующих в следственном 
действии, об их применении. Отметка о предупрежде-
нии применения технических средств, как и сами харак-
теристики, порядок и условия использования техниче-
ских средств указываются в протоколе соответствующего 
следственного действия (ч. 5 ст. 166 УПК РФ).

Примером того может служить допрос несовершен-
нолетнего. В указанной ситуации выбор технического 
средства видеозаписи осуществляется с учетом при-
сущих несовершеннолетним возрастных особенностей 
(повышенная возбудимость, отвлечение внимания, несо-
бранность и т.д.).

Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ при проведении про-
верки показаний на месте с участием несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля, не достигшего возрас-
та шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстаю-
щего в психическом развитии, участие педагога или пси-
холога обязательно.

Представляется, что участие психолога крайне необхо-
димо в таком следственном действии, как проверка показа-
ний на месте, так как несовершеннолетнему потерпевшему 
приходится возвращаться на место преступления. И не про-
сто оказаться в том месте, где он стал жертвой общественно 
опасного деяния, но и давать подробные показания, рекон-
струировать и мысленно погружаться в произошедшее собы-
тие. Это психологически трудно сделать даже для взрослого 
человека, а что говорить о детях, например, 10-летнего воз-
раста.

В этой связи психолог сможет, во-первых, помочь ребен-
ку выйти из стрессовой ситуации, вызванной воспоминани-
ями о совершенном в отношении него насилии, во-вторых, 
разговорить подростка, помочь ему вспомнить происходив-
шее, а в-третьих, оказать помощь в изложении своих пока-
заний.

Статьей 191 УПК РФ (в редакции Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ) предусмотрено обязатель-
ное участие педагога или психолога при проведении, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участием несо-
вершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 16 
лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психи-
ческим расстройством или отстающего в психическом разви-
тии (ч. 1).

При проведении перечисленных выше следственных 
действий с участием несовершеннолетнего потерпевшего, 
не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого воз-
раста, но страдающего психическим расстройством или от-
стающего в психическом развитии, по уголовным делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетнего участие психолога обязательно (ч. 4 ст. 191 
УПК РФ).

Подвергнуты тщательному изучению практика приме-
нения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого мер процессуального принуждения, при из-
ложении которой авторы обращаются как к нормам россий-
ского законодательства и его реализации, так и к положени-
ям международных правовых актов («Пекинским правилам», 
Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета 
Европы государствам-членам о новых подходах к преступ-
ности среди несовершеннолетних и о значении правосудия 
по делам несовершеннолетних), а также специфика произ-
водства следственных действий по уголовным делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних1.

В основном среди несовершеннолетних преступления 
совершают дети из неблагополучных семей, и у таких роди-
телей отношение к своим детям практически безразличное, 
такие родители и сами нередко имеют судимость и выража-
ют явное нежелание общаться с органами предварительного 
следствия.

На практике таких родителей не следует признавать 
законными представителями несовершеннолетнего по-
дозреваемого либо необходимо учитывать требования 
ст. 426 УПК РФ, где сказано, что законный представитель 
может быть отстранен от участия в уголовном деле, если 
имеются основания полагать, что его действия наносят 
ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. В этом случае следователю разумнее при-
влечь в качестве законного представителя органы опеки 
и попечительства2.

При завершении предварительного расследования со-
ставлением обвинительного заключения применительно к 
производству по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, а также с участием несовер-
шеннолетних, следователю надлежит учитывать ряд особен-
ностей.

Согласно ст. 216 УПК РФ по ходатайству потерпев-
шего, его представителя следователь знакомит этих лиц 
с материалами уголовного дела. Применительно к несо-
вершеннолетним участникам уголовного судопроизвод-
ства обращает на себя внимание тот факт, что их интересы 
могут представлять адвокаты, законные представители, 
один из близких родственников либо иное лицо, о до-
пуске которого ходатайствует потерпевший (ст. 45 УПК 
РФ). Очевидно, что на этапе окончания предварительно-
го следствия вопрос о лицах, представляющих интересы 
конкретного несовершеннолетнего потерпевшего, сле-
дователем решен. Однако общее правило о субъектном 
составе круга представителей несовершеннолетнего по-
терпевшего действует на всех этапах предварительного 
следствия. Поэтому в случае возникновения вопроса о 
замене представителя или допуска к участию в деле ра-
нее не участвовавшего лица он должен быть разрешен3.

1	 Гаврилов	 Б.Я.	 Рецензия	 на	 научно-практическое	 пособие	
«Расследование	 отдельных	 видов	 преступлений,	 совершен-
ных	 несовершеннолетними»	 //	 Российский	 следователь.	
2014.	№	13.	С.	52-55.

2	 Голубев	 Н.А.	 Некоторые	 особенности	 расследования	 престу-
плений	несовершеннолетних	//	Вопросы	ювенальной	юстиции.	
2013.	№	1.	С.	5-9.

3	 Орлова	 А.А.	 О	 некоторых	 особенностях	 расследования	 престу-
плений	с	участием	несовершеннолетних	лиц	//	СПС	«Консуль-
тантПлюс».
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Необходимым условием изложения методики рассле-
дования преступлений является, как правильно отмечают 
авторы, изучение личности несовершеннолетних как субъ-
екта преступления, а также вопросы уголовно-правовой ква-
лификации исследованных авторами конкретных видов пре-
ступлений.

Исходя из особенностей психологического, умственного, 
физического развития несовершеннолетнего, УПК РФ пред-
усматривает ряд особенностей применения в отношении не-
совершеннолетних мер процессуального характера, отсюда 
же вытекают особенности совершения отдельных следствен-
ных действий. Лицам, ведущим расследование дел о престу-
плениях несовершеннолетних, необходимо использовать в 
своей деятельности познания криминалистической тактики, 
юридической психологии, для того чтобы учитывать в пол-
ной мере возрастные особенности несовершеннолетних в 
целях положительного результата расследования по уголов-
ному делу4.

Опытные следователи, каждый обучаемый уже в 
высшем образовательном учреждении должен не только 
владеть профессионально-психологическими знаниями, 
но «ощутить» себя тем, на кого он учится, «прожить» и 
«пережить» те эмоции и чувства, с которыми ему при-
дется столкнуться на практике, общаясь с самыми раз-
ными людьми. Речь идет о более высоких требованиях, 
которые предъявляются в настоящее время к выпускни-
кам юридических образовательных учреждений Мини-
стерства внутренних дел и Министерства образования. 
Они должны не только быть подготовлены к выполне-
нию своих функциональных обязанностей, но и уже пси-
хологически «вжиться» в профессию.

     Подводя итог вышесказанному, отметим, что при-
нятие поправок, способствующих защите прав несовершен-
нолетнего, является адекватным ответом на объективные 
реалии меняющейся действительности, а выделение несо-
вершеннолетнего как особого субъекта уголовного процесса 
— позитивной тенденцией в российском праве.

Их участие в следственных действиях можно расцени-
вать как начальное звено большой цепочки социально-педа-
гогической, психологической работы с несовершеннолетним 
подозреваемым(обвиняемым), которая должна быть осу-
ществлена в интересах последнего, и в то же время способ-
ствовать установлению объективной истины по уголовному 
делу.

По мнению Н.А. Курмаевой, «несовершеннолетний по-
терпевший или свидетель, так же как и подозреваемый или 
обвиняемый, нуждается в помощи специалиста-психолога, 
поскольку допрос может травмировать психику ребенка»5.

4	 Анисимова	Н.В.	Проблемные	моменты	 участия	 несовершенно-
летних	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 //	Миграционное	право.	
2014.	№	3.	С.	27-29.

5	 Курмаева	Н.А.	Тактические	и	процессуальные	особенности	уча-
стия	специалиста-психолога	в	допросе	несовершеннолетних	по-
терпевших	 и	 свидетелей	 на	 предварительном	 следствии	 //	 Во-
просы	ювенальной	юстиции.	2011.	№	1	(33).	С.	37.
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как волокита в проведении предварительного расследования, существенное затягивание 
судебного разбирательства, длительное досудебное содержание под стражей обвиняемых.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, эффективность уголовного правосудия, 
реформирование уголовного процесса, процессуальные сроки.

BULYGINAndreyViktorovich
Ph.D. in Law, associate professor of Criminal law and criminal process sub-faculty of the Yugra State 
University 

KRYUKOVAYuliyaYaroslavovna
Ph.D. in Law, associate professor of Civil law, civil and arbitration processes sub-faculty of the Yugra 
State University

QUESTIONSOFTHEEFFECTIVENESSOFCRIMINALJUSTICEINTHECONTEXT
OFTHETIMINGOFTHEINVESTIGATIONANDCONSIDERATIONOFCRIMINAL
CASES

The signs of ineffectiveness of the criminal justice system are evident in a number of cases, but 
they require careful interpretation to determine the causes of the problems. In a number of States, 
inefficiencies have been assessed and have become a prerequisite for management reforms in the 
justice sector. This article attempts to describe the most common manifestations of the ineffectiveness 
of the justice system in the context of the timing of the investigation and consideration of criminal 
cases. Examines such negative phenomena as procrastination in the conduct of the preliminary investigation, a substantial prolongation 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Булыгин А. В.

Крюкова Ю. Я.

Низкое качество управления в органах предваритель-
ного расследования, неэффективные методы расследования, 
слабый информационный обмен и отсутствие координации 
между прокуратурой, органами предварительного расследо-
вания и органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, часто способствуют волоките и снижению 
эффективности правосудия. Анализ практики Европейского 
суда по правам человека и аналитических материалов орга-
нов судебной власти позволил С.В. Бурмагину вполне обо-
снованно констатировать, что основными причинами дли-
тельности судебных разбирательств по уголовным делам в 
России на протяжении многих лет остаются: неявка участни-
ков процесса в судебное заседание и ненадлежащий уровень 
исполнения судебных актов о приводе лиц по уголовным 
делам, длительность производства судебных экспертиз и не-
эффективность мер по розыску скрывшихся от правосудия 
лиц1. Некоторые страны, такие как Пакистан, установили 

1	 Бурмагин	 С.В.	 Воплощение	 идеала	 «скорого	 суда»	 в	 реформах	
уголовного	правосудия	//	Вестник	Северного	(Арктического)	фе-

нормативный предел продолжительности времени, в тече-
ние которого должно проводиться расследование. Однако, 
это привело к многочисленным сложностям и увеличило, а 
не уменьшило проблему неэффективности системы уголов-
ного правосудия и отсутствия к ней доверия общества2.

Нарушение сроков рассмотрения уголовных дел являет-
ся явным следствием отсутствия необходимого потенциала 
у системы правосудия или ее неэффективности, или того и 
другого одновременно. Некоторые страны пытаются решить 
проблему нарушения сроков при расследовании и рассмо-
трении дел, не решая системных вопросов и значительно не 
увеличивая потенциал системы. Эти меры, поскольку они не 
устраняют коренных причин проблемы, как правило, своим 
результатом имеют лишь временные положительные по-
следствия. 

дерального	 университета.	 Серия:	 Гуманитарные	 и	 социальные	
науки.	2015.	№	3.	С.	100.

2	 United	Nations	Offi	ce	on	Drugs	and	Crime,	Policing	in	Pakistan,	An	Over-
view	of	Institutions,	Debates	and	Challenges	(Vienna:	UNODC,	2012).
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Еще одним серьезным признаком низкой эффективно-
сти механизмов уголовного правосудия является количество 
обвиняемых, которые содержатся под стражей до принятия 
судом итогового процессуального решения (измеряется как 
доля от общего числа обвиняемых, а также осужденных, в 
том числе находящихся в местах лишения свободы) и сред-
няя продолжительность содержания их под стражей до пе-
редачи дела в суд и до принятия итогового процессуального 
решения по делу. Фактически, во многих странах длительные 
периоды предварительного заключения (часто на протяже-
нии многих лет) и их последствия для обвиняемых обуслов-
лены неэффективностью механизмов уголовного пресле-
дования. Причина, вероятнее всего, заключается не только 
в отсутствии качественного управления, но и в других фак-
торах, способствующих существованию этой проблемы, на-
пример, отсутствие альтернатив такой мере пресечения как 
заключение под стражу или наличие неработающих правил, 
регламентирующих применение иных мер пресечения.

Для оценки эффективности механизмов уголовного 
правосудия иногда используются показатели общей продол-
жительности расследования и рассмотрения уголовного дела 
(время до вынесения решения) или средней продолжитель-
ности рассмотрения дел (для дел, рассмотрение которых еще 
не завершено). При этом следует отметить, что во многих 
странах наблюдается устойчивый рост продолжительности 
расследования и рассмотрения дел3. Вместе с тем, эти дан-
ные являются весьма приблизительными показателями эф-
фективности процесса, и можно предположить, что за ними 
скрываются и другие факторы, например, такой фактор как 
повышенная сложность многих из них. Фактически показа-
тель общей продолжительности расследования и рассмотре-
ния дела более уместно использовать в сочетании с другими 
показателями для определения того, какие процессуальные 
институты или иные внешние факторы могут быть причиной 
необоснованно длительного разбирательства. Лишь немно-
гие страны разработали системы управления информацией, 
которые позволяют им осуществлять надлежащий монито-
ринг всех таких показателей на регулярной основе.

Совет Европы (2005 год) ввел контрольный перечень по-
казателей для анализа продолжительности судопроизвод-
ства в системе правосудия4. Контрольный перечень позволяет 
анализировать производство на двух уровнях: в части общей 
продолжительности производства от начальных этапов до 
принятия итогового решения и в части продолжительности 
отдельных этапов процесса (особое внимание при этом уде-
ляется анализу периодов бездействия). Цель контрольного 
перечня заключается в сокращении неоправданных переры-
вов, обеспечении эффективности судопроизводства и необ-
ходимой транспарентности и предсказуемости для участни-
ков процесса.

Продолжительность времени, необходимого для рас-
смотрения дела, достаточно трудно оценить. Это в значи-
тельной степени зависит от его характера и сложности. 
Большинство национальных правовых систем не предусма-
тривают руководящих принципов или целевых показателей, 
которыми могли бы руководствоваться участники процесса, 
и которые позволяли бы рассчитать предполагаемый срок, в 
течение которого производство по конкретному делу будет 
завершено. При этом, объединение целевых показателей 
производительности и существующей системы отправления 
правосудия может помочь повысить производительность, 

3	 Например,	 Australian	 Institute	 of	 Criminology,	 Criminal	 Trials:	
Time	to	Completion	(Australian	Institute	of	Criminology,	2007).

4	 Council	of	Europe,	European	Commission	for	the	Efficiency	of	Jus-
tice	(6th	plenary	meeting),	Time	Management	Checklist	(Checklist	of	
indicators	for	the	analysis	of	lengths	of	proceedings	in	the	justice	sys-
tem),	(9	December	2005).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://rm.coe.int/168074767d	(дата	обращения:	21.01.2019	г.).

но только при условии наличия четкого, понятного и при-
знаваемого участниками процесса механизма для достиже-
ния этих целей. Например, в канадской провинции Онтарио 
была разработана стратегия по устранению волокиты в уго-
ловных судах с использованием основанного на фактических 
данных подхода. Стратегия получила название «Правосудие 
как цель» (Justice on Target)5. Результатом этой работы стало 
создание статистического отчета, в котором аккумулирована 
информация о движении всех дел с начального этапа до за-
вершения судебного разбирательства на всех уровнях6.

Зачастую, затягивание сроков судебного разбиратель-
ства неизбежно, это может быть обусловлено достаточно 
объективными причинами. Например, обвинитель и защит-
ник в силу своей загруженности могут вести несколько дел 
одновременно, специфика получения отдельных видов дока-
зательств предполагает необходимость длительного периода 
времени для их получения, особенности финансирования 
юридической помощи не всегда позволяют обеспечить эф-
фективное взаимодействие между обвинением, защитой и 
судом7. Нехватка ресурсов, ограниченный потенциал обви-
нения или суда могут влиять на планирование и рассмотре-
ние дел, создавать ситуацию неопределенности в вопросе 
о датах начала и продолжительности рассмотрения дела. 
Это, в свою очередь, может повлиять на ряд других факто-
ров и привести к дальнейшим задержкам, накоплению дел 
и другим сложностям. Вместе с тем, следует отметить, что 
в соответствии с частью 4 статьи 6.1 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации не могут приниматься 
во внимание в качестве оснований для превышения разум-
ных сроков осуществления уголовного судопроизводства 
обстоятельства, связанные с организацией работы органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда. В соответствии с 
п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, воз-
никающих при рассмотрении дел о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный 
срок» не могут рассматриваться в качестве оснований, оправ-
дывающих нарушение разумных сроков судопроизводства 
или исполнения судебного акта, обстоятельства, связанные 
с организацией работы суда, органов дознания, следствия и 
прокуратуры, а также органов и должностных лиц, испол-
няющих судебные акты, например, замена судьи ввиду его 
болезни, отпуска, прекращения или приостановления его 
полномочий, отсутствие необходимого штата сотрудников, 
отсутствие необходимых для исполнения денежных средств. 
Следует согласиться с Р.В. Мазюком в том, что в досудебном 
производстве, по аналогии, к таким основаниям, могут отно-
ситься: отсутствие необходимого штата следователей, дозна-
вателей и оперативных сотрудников; болезнь, командировки 
данных должностных лиц; отсутствие материально-техниче-
ских средств8.

Излишние задержки являются не только стандартным 
проявлением неэффективности, но и причиной прекраще-
ния уголовного преследования. Кроме того, они, очевидно, 

5	 Более	подробная	информация	размещена	на	официальном	сайте	
Генерального	прокурора	Онтарио.	 [Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/
jot/	(дата	обращения:	21.01.2019	г.).

6	 На	момент	публикации	статьи	на	официальном	сайте	суда	соот-
ветствующая	информация	размещена	за	период	с	2016	года	по	
сентябрь	 2018	 г.	 Официальный	 сайт	 суда	 Онтарио.	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.ontariocourts.ca/ocj/
stats-crim-mod/	(дата	обращения:	21.01.2019	г.).

7	 Payne	J.,	Criminal	Trial	Delays	in	Australia:	Trial	Listings	Outcomes	
(Australian	Institute	of	Criminology,	2007)	70.

8	 Мазюк	Р.В.	Процессуальные	интересы	потерпевшего	при	реали-
зации	принципа	разумного	срока	уголовного	судопроизводства	
//	Академический	юридический	журнал.	2015.	№	1	(59).	С.	37-38.
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влияют на возможности обвиняемых и потерпевших над-
лежащим образом защищать свои права9. Как обоснованно 
отмечает в этой связи Т.Ю. Вилкова, «для обвиняемого осу-
ществление судопроизводства в разумный срок обеспечи-
вает сокращение продолжительности состояния «правовой 
неопределенности», а равно минимизирует негативные по-
следствия, вызываемые применением мер уголовно-процес-
суального принуждения. Для потерпевшего — позволяет 
обеспечить доступ к правосудию и скорейшую компенсацию 
за нанесенный ему ущерб»10. Приостановление производства 
по уголовному делу и перерывы могут иметь значительные 
негативные последствия. Очевидно, могут быть затронуты 
права и законные интересы участников процесса, материаль-
ные следы преступления могут исчезнуть, свидетели потеря-
ют способность давать подробные и объективные показания, 
могут возникнуть дополнительные расходы и т.д.11.

Представляется обоснованным уделять внимание в 
реформировании производства по уголовным делам из-
лишним задержкам, различая при этом необходимые и не-
нужные задержки или неизбежные задержки и задержки, 
которые можно избежать путем улучшения механизмов 
управления системой, совершенствования процедур, укре-
пления потенциала системы или расширения механизмов 
взаимодействия между участвующими субъектами. Некото-
рые правовые системы сосредоточили свое внимание непо-
средственно на выявлении и сокращении предотвратимых 
задержек и содействии более эффективному рассмотрению 
дел в рамках этого процесса12. Они признали, что своевре-
менное и непрерывное рассмотрение дел является важным 
показателем его эффективности и результативности. Некото-
рые из важнейших факторов сокращения задержек в уголов-
ном процессе были перечислены в докладе, подготовленном 
для Европейской Комиссии по эффективности правосудия. 
Они включали определение целей и стандартов, формирова-
ние корректных механизмов отчетности, участие различных 
заинтересованных субъектов, эффективный судебный кон-
троль за ходом рассмотрения дел, внедрение эффективных 
систем управления делами, мониторинг дел, обучение и под-
готовка кадров.

В заключение представляется необходимым отметить, 
что слабые механизмы информационного взаимодействия 
или координации между заинтересованными участниками 
процесса обычно являются одним из факторов существова-
ния указанных выше проблем. В каждом государстве система 
уголовного правосудия фактически реализуется в деятельно-
сти нескольких государственных и негосударственных инсти-
тутов (полиция, прокуратура, судебные органы, адвокатура), 
каждый из которых имеет свои соответствующие приори-
теты, системы, цели, процедуры и даже свою собственную 
культуру. Слабое взаимодействие, низкий уровень обмена 
информацией и координации усилий являются предпосыл-
кой стагнации системы правосудия. Различные участники 

9	 Fabri	M.,	Langbroek	P.M.	Delay	in	Judicial	Proceedings:	A	Prelimi-
nary	Inquiry	into	the	Relation	Between	the	Demands	of	the	Reason-
able	Time	Requirements	of	Article	6,	1	ECHR	(European	Court	of	Hu-
man	Rights)	and	Their	Consequences	for	Judges	and	Judicial	Admin-
istration	 in	 the	 Civil,	 Criminal	 and	 Administrative	 Justice	 Chains’,	
Preliminary	Draft	Report	for	the	Council	of	Europe	(European	Com-
mission	for	the	Efficiency	of	Justice,	2003).

10	 Вилкова	Т.Ю.	Принципы	уголовного	 судопроизводства	России:	
правовые	основы,	содержание,	гарантии:	монография.	М.:	Юр-
литинформ,	2015.	С.	18.

11	 Corrigan	J.	Reducing	Avoidable	Delay	in	the	Processing	of	Criminal	
Cases	in	Northern	Ireland’	(2012)	9	Irish	Probation	Journal	56,	57.

12	 Criminal	 Justice	 Inspection,	 Northern	 Ireland,	 Avoidable	 Delay:	
A	Thematic	Inspection	of	Delay	 in	the	Process	of	Criminal	Cases	 in	
Northern	 Ireland	 (Criminal	 Justice	 Inspection	 Northern	 Ireland,	
2006);	Weatherburn	D.,	Baker	 J.,	Managing	Trial	Court	Delay:	An	
Analysis	of	Trial	Case	Processing	in	the	NSW	District	Criminal	Court	
(Attorney	General’s	Department,	2000).

процесса имеют разные подходы к решению вопросов про-
изводительности и эффективности, что еще больше услож-
няет любые попытки решения проблемы.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Из общего числа уголовных дел, направленных в суд, в 
2016 в Российской Федерации окончено 967 146 (АППГ-962 
024), по которым оправдано 3 739 лиц (АППГ-4 658), прекра-
щено производство по реабилитирующим основаниям в от-
ношении 16 876 лиц1.

Следует отметить что, официальной статистики количе-
ства оправданных лиц и лиц, в отношении которых прекра-
щено уголовное преследование в связи с признанием судами 

1	 Основные	 статистические	 показатели	 деятельности	 судов	 об-
щей	юрисдикции	за	2016	г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	до-
ступа:	 http://www.cdep.ru/index.php?id=79	 (дата	 обращения:	
28.04.2018).

материалов оперативно-розыскной деятельности (далее – 
ОРД) в качестве недопустимых доказательств, не ведется, од-
нако, при этом указанные факты имеют место на практике. 

С целью избегания случаев признания недопустимы-
ми доказательствами, материалов получаемых в результате 
ОРД, представляется весьма актуальным рассмотрение ука-
занного вопроса с точки зрения анализа допускаемых оши-
бок и дачи последующих рекомендаций по их исправлению, 
либо недопущению. 

Считаем возможным разграничить типичные наруше-
ния закона, допускаемые в ходе составления документов по 
результатам оперативно-розыскных мероприятий, на две 
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группы: на нарушения закона, которые могут быть устране-
ны в ходе досудебного следствия и судебного разбиратель-
ства и на существенные нарушения закона, являющиеся не-
устранимыми. 

Рассмотрим некоторые типичные случаи нарушения за-
кона, допускаемые оперативными сотрудниками при прове-
дении ОРМ.

1. Нарушения закона, связанные процедурой утвержде-
ния постановлений о проведении ОРМ.

В нарушение ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» и положений При-
каза МВД России от 19 июня 2012 года № 608 «О некоторых 
вопросах организации оперативно-розыскной деятельности 
в системе МВД России», постановление о проведении ОРМ 
утверждается ненадлежащим лицом, например, заместите-
лем начальника, начальником подразделения, не уполно-
моченным на осуществление ОРД. Это нарушение закона в 
некоторых случаях является существенным и неустранимым, 
может повлечь постановление оправдательного приговора.

С целью проверки данного факта, по уголовному 
делу следует допрашивать руководителя, утвердившего 
постановление о его проведении, устанавливать, испол-
нял ли он на тот момент обязанности начальника органа, 
осуществлявшего ОРД, по необходимости истребовать 
приказы о замещении должности начальника органа, 
осуществлявшего ОРД, при необходимости истребовать 
ведомственными нормативные акты, устанавливающие 
списки руководителей и их заместителей, приобщить их 
к уголовному делу. 

Следует помнить, что к ОРМ, которые проводятся толь-
ко при наличии постановления, утвержденного руководите-
лем органа, осуществляющего ОРД, и судебного решения, 
разрешающего его проведение, относятся: проверочная за-
купка; оперативный эксперимент, контроль почтовых от-
правлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание 
телефонных переговоров; снятие информации с технических 
каналов связи; получение компьютерной информации, на-
блюдение с проникновением в жилое помещение; обследо-
вание жилого помещения против воли проживающих в нем 
лиц.

2. Нарушения закона, связанные с проведением ОРМ не-
надлежащими лицами.

В нарушение ст. 6ФЗ «Об ОРД», запрещающей прове-
дение ОРМ и использование специальных и иных техниче-
ских средств, предназначенных (разработанных, приспосо-
бленных, запрограммированных) для негласного получения 
информации, не уполномоченными на то настоящим Феде-
ральным законом физическими и юридическими лицами, 
ОРМ проводилось лицом, не уполномоченным на его про-
ведение.

В этой связи следователю надлежит устанавливать круг 
лиц, непосредственно проводивших ОРМ, допросить их по 
обстоятельствам проведенного ОРМ, выяснить, в какой мере 
не уполномоченные сотрудники принимали участие в про-
ведении ОРМ, проанализировать документы, составленные 
неуполномоченным лицом, в том числе, определить время, 
когда указанные документы были составлены (возможно, что 
ряд справок составлялся уже после окончания ОРМ в рамках 
ст. 144-145 УПК РФ, при этом были ошибочно приобщены 
к материалам ОРД). С целью выяснения всех обстоятельств 
проведения ОРМ, возможно допросить руководителя орга-

на, установить, не являлось ли указанное ОРМ совместным, 
нет ли альтернативной посредственности.

 Кроме того, необходимо дополнительно допросить по-
дозреваемого (обвиняемого) выяснив, были ли в результате 
проведенных действий существенно нарушены его права, 
если да, то в чем именно выразилось указанное. Однако, если 
будут установлены факты осуществления ОРМ подразделе-
нием или лицом, в функции которого указанное не входит, 
следует считать указанное нарушение существенным и не-
устранимым.

3. Нарушения закона, связанные с ошибками в наимено-
вании проведенного оперативно-розыскного мероприятия.

В нарушение п. 14 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД» в документах, 
составляемых по результатам ОРМ, допускаются ошибки в 
названии оперативно-розыскного мероприятия. Например, 
«контрольная закупка» вместо «проверочная закупка», «след-
ственный эксперимент» вместо «оперативный эксперимент»2. 
Указанная ошибка может негативно сказаться на судебной 
перспективе уголовного дела. Однако, учитывая требования 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 
1 «О применении судами норм УПК РФ, для их устранения, 
следователю (дознавателю) на стадии досудебного следствия, 
а также государственному обвинителю в ходе судебного засе-
дания путем проведения допросов всех участвующих в ОРМ 
лиц, необходимо установить, какое именно ОРМ было про-
изведено фактически. На стадии судебного разбирательства 
указанную задачу возможно осуществить путем истребова-
ния дела оперативного учета и изучения его судьей. Путем 
допроса обвиняемого (подозреваемого) необходимо устано-
вить, были ли нарушены его права, если да, то являются ли 
допущенные нарушения существенными. Следует отметить, 
что в каждом отдельном случае решение будет применяться 
исходя из объективно установленных обстоятельств по уго-
ловному делу.

4. Нарушения закона, связанные с ошибками в наимено-
вании лиц, участвующих при проведении ОРМ

К проведению ОРМ привлекаются лица, впоследствии 
именуемые «понятыми», участие которых не предусмотрено 
ФЗ «Об ОРД». Вместе с тем, в пп. 4 и 5 Инструкции «О поряд-
ке изъятия из незаконного оборота наркотических средств...» 
от 9 ноября 1999 г, дается указание, что изъятие наркотиков, 
в том числе и в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ОРД, про-
изводится в присутствии не менее «двух понятых». Обратим 
внимание, что речь идет только об изъятии и только нарко-
тиков, психотропных веществ и их прекурсоров, Поэтому 
нет правовых доводов в пользу необходимости участия «по-
нятых» – на других мероприятиях в рамках проверочной за-
купки (вручение денег, вручение технических средств и т. п.).

Многие оперативные сотрудники идут еще дальше, 
разъясняя привлеченным лицам в составляемых документах 
по результатам ОРМ права и обязанности понятого, пред-
усмотренные нормами уголовно-процессуального и адми-
нистративного законодательства, не имеющим отношения к 
проведению ОРМ, что не допустимо. Если тактически при-

2	 Кузнецов	Е.В.	Нарушения	организационно-правового	характера,	
допускаемые	сотрудниками	органов	внутренних	дел	в	ходе	осу-
ществления	оперативно-розыскной	//	Деятельность	правоохра-
нительных	органов	в	современных	условиях	сборник	материалов	
XXII	международной	научно-практической	конференции.	2017.	
С.	241-242.
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знано верным привлечение к проведению ОРМ незаинтере-
сованных лиц, то не следует называть их «понятые». 

В составляемых по результатам ОРМ документах мож-
но назвать их «незаинтересованные лица», «представители 
общественности», «присутствующие», не следует разъяснять 
им их якобы «права», «обязанности», предупреждать «об от-
ветственности» и ссылаться при этом на произвольные статьи 
УПК РФ, ФЗ «Об ОРД» и т. п. При этом лица, привлекаемые 
к проведению ОРМ, в качестве представителей общественно-
сти должны быть благонадежными, действительно незаинте-
ресованными и благонадежными лицами. 

С целью устранения указанной ошибки, уменьшения е 
негативного влияния, привлеченных представителей обще-
ственности необходимо подробно допросить по уголовному 
делу по обстоятельствам проведения ОРМ, также допросить 
сотрудников, проводивших ОРМ. Если при проведении до-
просов будет установлена лишь ошибка в наименовании 
лиц, то указанное является несущественным нарушением, 
которое вряд ли сможет повлиять на судьбу уголовного дела. 
Иное дело, когда в ходе проведения следственных действий 
или же в судебном заседании станет известно о фактах заин-
тересованности представителей общественности (работа или 
стажировка указанных лиц в органах ОВД на момент прове-
дения ОРМ, лица являются близкими знакомыми сотрудни-
ков, проводивших ОРМ и т.д.), или же о фактах составления 
материалов ОРД с участием представителей общественно-
сти, которые фактически при проведении ОРМ не присут-
ствовали, а лишь расписались в составленных документах. 
Таки обстоятельства могут потребовать дачи правовой оцен-
ки действиям сотрудников проводивших ОРМ в рамках дей-
ствующего УК РФ. 

5. Нарушения закона, связанные с непредставлением 
органу дознания, следователю, в суд некоторых документов, 
содержащих результаты ОРД.

В настоящее время порядок представления результатов 
ОРД строго определен Инструкцией3. Из совокупности из-
ученных нормативно-правовых документов следует отме-
тить, что документы, составляемые по результатам ОРМ, 
можно разграничить на:

- обязательные к представлению органу дознания, сле-
дователю, в суд. Их непредставление может повлечь при-
знание ОРМ незаконными и необоснованными, а доказа-
тельства - добытыми с нарушением закона и, как правило, 
прекращение уголовного дела;

- факультативные, представление которых не обяза-
тельно, но вполне обосновано в случае проведения отдель-
ных ОРМ. Не предоставление факультативных документов 
не влечет ущерба для доказывания и может быть восполня-
емо в ходе досудебного следствия и судебного разбиратель-
ства путем истребования сведений, допросов оперативных 
сотрудников, лиц, в присутствии которых проводилось 
ОРМ и т.д.

Конечно, в случае выявления подобных нарушений в 
ходе доследственного судопроизводства следователь может 

3	 Инструкции	 о	 порядке	 представления	 результатов	ОРД	 органу	
дознания,	следователю	или	в	суд,	утвержденной	приказом	МВД	
РФ,	МО	РФ,	ФСБ	РФ,	ФСО	РФ,	ФТС	РФ,	СВР	РФ,	ФСИН	РФ,	ФСКН	
РФ,	СК	РФ	от	27	сентября	2013	г.	№	776/703/509/507/1820/42/5
35/398/68.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/	 (дата	 обраще-
ния:	13.03.2018).

истребовать непредставленные документы, после возбужде-
ния уголовного дела провести выемки фото-видеоматери-
алов, признать и приобщить их в качестве доказательств к 
уголовному делу, путем допросов лиц установить источник 
их получения. На стадии судебного разбирательства указан-
ное становится фактически невозможным. Государственный 
обвинитель может истребовать дело оперативного учета для 
изучения судьей и принятия правового решения, однако ука-
занный вопрос будет разрешаться в каждом случае индиви-
дуально, и, согласно имеющейся практики, скорее всего не в 
пользу обвинения.

6. Нарушения закона, связанные с соблюдением поряд-
ка и условий при проведения отдельных видов ОРМ.

Порядок проведения ОРМ предопределяется действи-
ем норм-принципов Конституции Российской Федерации, 
в общем виде регламентируется ФЗ «Об ОРД», иными фе-
деральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и ор-
ганов, осуществляющих ОРД, принятыми в развитие этих 
законов на основании ст. 4 ФЗ «Об ОРД». При этом должны 
строго соблюдаться основания их проведения, изложенные в 
законе. Учитывая, что проведение ОРМ может ограничивать 
права и свободы человека и гражданина, для некоторых ка-
тегорий также предусмотрен, особый порядок и условия их 
поведения (ст. 7, 8 вышеуказанного Закона). Нарушения, до-
пущенные при этом, могут иметь различный характер: про-
слушивание телефонных переговоров без судебного решения 
или после истечения срока, указанного в судебном постанов-
лении, проведение оперативного эксперимента по фактам, 
содержащим признаки преступления небольшой и средней 
тяжести и т.д. Следует отметить, что указанные нарушения 
носят фатальный характер4.

7. Нарушения закона, связанные с неверным указанием в 
предоставленных документах сведений о времени, месте про-
ведения ОРМ.

В нарушение действующего законодательства, при со-
ставлении материалов ОРМ имеет место неверное указание 
на место и время проведения мероприятий. Например, мо-
гут совпадать по времени проведение ОРМ и начало админи-
стративных процедур (например, имеется опрос заинтере-
сованного лица, с указанием времени начала и окончания, а 
также материалов административного производства, состав-
ленные в отношении указанного же лица в то же время, что и 
осуществлялось ОРМ – опрос). 

Для устранения подобных нарушений следует допра-
шивать лицо, проводивших ОРМ и участвовавших в его про-
ведении, о порядке действий, выяснять причину указания 
неверного места и времени проведения ОРМ в протоколах 
(например, после изъятия купюр в ходе ОРМ денежные сред-
ства переносились в другой кабинет, ошибочно указан номер 
кабинета и время и т.д.), при необходимости истребовать 
сведения из дежурных частей о получении информации от 
лиц, проводивших ОРМ о совершении преступления (при 
наличии) и т.д., получив достаточные сведения о времени и 
месте проведения мероприятия необходимо сделать вывод о 
допустимости указанных результатов в качестве доказатель-

4	 Использование	 результатов	 оперативно-розыскной	 деятель-
ности	в	доказывании	по	уголовным	делам	о	незаконном	оборо-
те	наркотиков:	практическое	пособие	 /	Гармаев	Ю.П.	Иркутск,	
2004.	C.	27.	
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ства. Указанные действия возможно проводить как на стадии 
досудебного следствия, так и в рамках судебного заседания. 

8. Нарушения закона, связанные с допущением призна-
ков провокации преступления.

Вопреки требованиям ФЗ «Об ОРД», в соответствии с 
которыми органам (должностным лицам), осуществляющим 
ОРД запрещается подстрекать, склонять, побуждать в пря-
мой или косвенной форме к совершению противоправных 
действий (провокация), а так же фальсифицировать резуль-
таты ОРД, в рамках ОРМ со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов или же привлеченных к содействию лиц 
допускаются действия, которые имеют отдельные признаки 
провокации преступления5.

Указанная тема неоднократно обсуждалась учеными, 
поэтому не будем останавливаться на указанном вопросе 
подробно. Однако следует отметить, что знаменательным 
прецедентом стало рассмотрение Европейским судом по 
правам человека в 2005 г. жалобы гражданина Г.А. Ваньяна, 
в ходе которого суд выявил нарушение части первой ст. 6 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод6. 

В этой связи, следует отметить, что орган дознания, 
следователь в ходе досудебного разбирательства обязаны ре-
шить вопрос, о том: имеются ли в представленных матери-
алах признаки провокации преступления? Поскольку если 
такие факты будут установлены, то такие результаты ОРД не 
могут быть положены в основу обвинения. 

Таким образом, в целях недопущения нарушений при 
предоставлении результатов ОРД, считаем целесообразным 
перед направлением материалов ОРД в адрес органа дозна-
ния и следователя обсуждать вопросы, связанные с докумен-
тированием результатов ОРД в ходе оперативных совещаний 
или же рабочих встреч с органом дознания, следствия, а так-
же прокуратуры.

При поступлении материалов ОРД органу дознания, 
следователю, субъектам представления материалов ОРД не-
обходимо внимательно изучать указанные документы, ана-
лизировать их, сопоставлять представленные документы с 
требованиями, предъявляемыми законом и действующими 
нормативно-правовыми актами7. При возникновении сомне-
ний в законности представленных материалов, обращаться к 
прокурору с целью дачи заключения о законности проведен-
ных ОРМ, изучения полноты их проведения. 

Органам дознания и следователям, в адрес которых 
представлены материалы ОРД необходимо принимать ис-
черпывающие меры для устранения возможных нарушений 
закона на стадии досудебного следствия путем допросов лиц, 
проводивших ОРМ, участвующих в ОРМ лиц, при необходи-
мости – назначения специальных экспертиз. В обязательном 
порядке осматривать и приобщать результаты ОРД в каче-
стве вещественных доказательств к уголовному делу.

5	 Вагин	 О.А.,	 Исиченко	 А.П.,	Шабанов	 Г.Х.	 Оперативно-розыск-
ные	мероприятия	и	использование	их	результатов:	учеб.-	практ.	
пособие.	М.:	ИД	Шумиловой	И.И.	2006.	С.	119.

6	 Провокация	 преступлений:	 позиция	 Европейского	 суда	 по	
правам	 человека	 Р.Г.	 Налбандян.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Ре-
жим	 доступа:	 http://zakoniros.ru/?p=19137	 (дата	 обращения:	
24.03.2018).

7	 Кузнецов	Е.В.,	Ступницкий	А.Е.	Основы	ОРД	ОВ:	учебное	посо-
бие.	Иркутск:	ВСИ	МВД	России,	2011.	С.	132.

Таким образом, совместная работа органов, осущест-
вляющих ОРД, органов дознания следствия, прокуратуры 
позволит своевременно выявить и предупредить возможные 
нарушения законодательства, допущенные при предоставле-
нии результатов ОРД на стадиях доследственной проверки и 
досудебного следствия, что является важнейшим условием 
для последующего успешного окончания уголовного дела, 
вынесения правосудного приговора. 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Коблева М. М.  

Палиева О. Н.

Суд присяжных заседателей имеет длительную исто-
рию, появился в Древнем Риме в II-I веке до нашей эры, а в 
XII-XV в.в. данная форма правосудия использовалась англи-
чанами. После Французской революции суд присяжных стал 
активно использоваться и по всей Европе.

В Российской Империи, суд присяжных появился в ре-
зультате реформ Александра II. В Москве и Санкт-Петербурге 
он просуществовал с 1866 года по 1918 год. С приходом к вла-
сти большевиков, суд присяжных заседателей был упразднен 
на долгие годы, а представители советской власти внедрили в 
уголовный процесс институт народных заседателей.

Институт народных заседателей предполагал, что в рас-
смотрении уголовных дел участвовал профессиональный 
судья и два народных заседателя. Как показал исторический 
опыт, к народным заседателям было много нареканий. Их 
обвиняли в пассивности, в том, что они принимали решение 
не самостоятельно и всегда учитывали мнение суда. 

В течение 10 лет институт присяжных заседателей про-
ходил поэтапное внедрение в систему уголовного судопроиз-
водства страны. Разрешались организационные, технические, 
материальные вопросы. Апробировались новые условия, в 
которых работали прокуроры, адвокаты и суды. Корректи-
ровался перечень составов преступлений, которые подлежа-
ли рассмотрению судом присяжных.

В целом деятельность суда присяжных была оценена по-
ложительно, в связи с этим законодатель принял Федераль-
ный закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации»1 и суды присяжных стали работать на всей тер-
ритории России с 01 января 2004 г.

1	 Федеральный	закон	от	20.08.2004	г.	№	113-ФЗ	«О	присяжных	за-
седателях	федеральных	судов	общей	юрисдикции	в	Российской	Фе-

На этом преобразования института суда присяжных 
только начинались. А.В. Габов и Н.М. Хромова проанализи-
ровали изменения соответствующего законодательства в пе-
риод времени с 2002 по 2015 г.г. и пришли к выводу о том, 
что законодатель неоднократно изменял положения о суде 
присяжных: «в УПК РФ было внесено порядка 18 изменений, 
из них 15 относились к пункту 2 части второй ст.30 и пункту 
1 части третьей ст. 31 данного Кодекса и три касались самого 
производства по уголовным делам, рассматриваемым судом 
с участием присяжных заседателей»2. Системно подвергался 
изменению и объем составов преступлений, рассматривае-
мых с участием присяжных заседателей.

Таким образом, в течение этих лет накопился огромный 
опыт работы суда присяжных, который позволил принять 
решение о расширении подсудности уголовных дел рассма-
триваемых с участием суда присяжных. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 
23.06.2016 г № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) «О внесении изме-
нений в УПК РФ в связи с расширением применения инсти-
тута присяжных заседателей» с 01 июня 2018 г. в районных, 
гарнизонных военных судах стали рассматривать уголовные 
дела с участием присяжных заседателей3.

В соответствии с п. 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ «судья районного 
суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяж-
ных заседателей – по ходатайству обвиняемого уголовные дела о 

дерации»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2004.	№	34.	Ст.	3528.
2	 Габов	А.В.,	Хромова	Н.М.	Суд	присяжных	в	России:	новая	рефор-

ма	//	Журнал	«Судья».	2016.	№	5.	С.	4.
3	 Федеральный	 закон	 от	 23.06.2016	 г	 №	 190-ФЗ	 (в	 ред.	 от	

29.12.2017)	«О	внесении	изменений	в	УПК	РФ	в	связи	с	расши-
рением	применения	института	присяжных	 заседателей»	 //	Со-
брание	законодательства	РФ.	2016.	№	26	(Часть	I).	Ст.	3859.
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преступлениях, предусмотренных ст. 105 ч. 2, 277, 295, 317 и 357 
по которым в соответствии с положениями УК РФ в качестве наи-
более строгого вида наказания не могут быть назначены пожиз-
ненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных ст. 105 частью первой и 
111 частью четвертой УК РФ»4.

Рамки применения института присяжных заседателей рас-
ширены с целью развития демократических основ уголовного 
судопроизводства, доверия гражданского общества к судебной 
системе, повышения гласности и открытости правосудия. Зако-
нодательство позволяет создать условия для широкого привле-
чения граждан к отправлению правосудия. В суде присяжных 
обязательно разделение полномочий. Присяжные заседатели 
для принятия решения удаляются в совещательную комнату и 
выносят решение без учета мнения суда. Присяжные должны 
осознавать, что подсудимый, когда ходатайствует о подобной 
форме рассмотрения дела, видит в ней единственную надежду 
на справедливое решение или на смягчение наказания. 

В соответствии с вышеуказанным Законом коллегия 
присяжных заседателей в районных судах состоит из 6 при-
сяжных. Законодатель пересмотрел количество участвую-
щих в процессе судебных заседателей и на уровне субъектов 
Федерации с 12 до 8 членов. Сокращение количества присяж-
ных заседателей сокращает сроки судебного разбирательства 
за счет времени формирования коллегии присяжных заседа-
телей. Уменьшились материальные расходы на вызов канди-
датов и обеспечение присяжных заседателей. Законодатель 
посчитал данное изменение целесообразным. 

Обоснований количественного состава присяжных заседа-
телей в науке не существует. В разных странах участвует разное 
количество присяжных. Р.В. Шатовкина указывает, «что во мно-
гих цивилизованных странах и дореволюционной России суд 
присяжных выносил свои вердикты коллегией в составе 12 при-
сяжных заседателей. Посредством проб и ошибок веками выра-
батывалось оптимальное число присяжных. Это как раз тот слу-
чай, когда 9 мало, а 18 слишком много. В первом случае велика 
вероятность ошибки – меньшинству легче навязать свою волю. 
Во втором случае трудно прийти к согласию»5.

Думается, что с учетом небольшого количества уголов-
ных дел, которые рассматриваются с участием присяжных 
заседателей, сокращение количественного состава присяж-
ных заседателей не повлияет на принцип создания института 
присяжных заседателей и его назначение в уголовном судо-
производстве останется прежним.

Судебной системой проведена огромная организационная 
работа. Обустроены залы судебных заседаний, при этом соблю-
дена тайна совещательной комнаты на период процесса обсуж-
дения, а он предполагает достаточно длительный период.

Проведены курсы повышения квалификации с судьями 
и работниками аппарата районных судов, с целью повыше-
ния соответствующих знаний о процедуре рассмотрения уго-
ловных дел с участием присяжных заседателей.

С 01 июня 2018 г. на территории Российской Федерации уго-
ловные дела с участием присяжных заседателей стали рассматри-
ваться повсеместно. Первое уголовное дело с участием присяжных 
заседателей было рассмотрено в Ленинском районе г. Иркутска6. 
Судебная практика рассмотрения уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей уже имеется во многих городах.

Так, в г. Ростове-на-Дону, в Ворошиловском районном 
суде, 14 ноября 2018 г. провозглашен первый вердикт кол-
легии присяжных заседателей в районном суде. Коллегия, 
впервые отобранная для рассмотрения дела в районном суде, 
вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого 
Юрия Т., признав его виновным в совершении покушения на 
убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении 
огнестрельного оружия, а также признав подсудимого не за-
служивающим снисхождения. 

Коллегия присяжных была сформирована по результатам 
четвертого отбора, всего по делу состоялось 14 судебных заседа-

4	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(в	ред.	от	27.12.2018)	//	Сборник	законода-
тельства	РФ.	2001	№	6.

5	 Шатовкина	Р.	Становление	и	развитие	суда	присяжных	в	России	
//	Российская	юстиция.	2005.	№	4.	С.	15.

6	 Реализован	региональный	проект	«Я	присяжный»	от	22	января	
2019.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.rfros.
ru/single-post/realizovannyj-regionalnyj-proekt-«ya-prisyazhnyj».

ний, в ходе которых с участием присяжных были исследованы 
доказательства, представленные стороной обвинения и сторо-
ной защиты. Для вынесения вердикта коллегии присяжных по-
требовалось более трех часов, на разрешение было поставлено 
6 вопросов. После провозглашения вердикта, как того требуют 
положения статьи 346 УПК РФ, председательствующий судья 
поблагодарила присяжных заседателей и объявила об оконча-
нии их участия в судебном разбирательстве. По приговору суда 
Юрию Т. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 13 лет7. В производстве Ворошиловского районного суда г. 
Ростова-на-Дону находятся еще три уголовных дела, которые 
рассматриваются с участием присяжных заседателей.

В настоящее время отмечается низкая явка присяжных 
заседателей. Из материалов вышеприведенного уголовного 
дела мы видим, что коллегия присяжных заседателей была 
сформирована по результатам четвертого отбора. К сожале-
нию, по другим уголовным делам ситуация не улучшается. 
Соответственно коллегия присяжных  будет формироваться 
длительное время.

В связи с этим, например, Иркутским региональным 
отделением общероссийской общественной организации 
«Российское объединение судей» совместно с Иркутским об-
ластным судом было принято решение о создании информа-
ционной брошюры, направленной на популяризацию ин-
ститута присяжных заседателей. Первый ее экземпляр уже 
вышел в декабре 2018 г. 

Думается, что существование института суда присяж-
ных должно быть обязательным элементом современных 
демократических обществ. Это позволит повысить откры-
тость правосудия и участие в его осуществлении народного 
элемента. Вместе с этим повысится и профессиональный 
уровень участников уголовного судопроизводства, как со сто-
роны обвинения, так и со стороны защиты. Предоставление 
доказательств в таком процессе требует от их участников осо-
бого мастерства.

Реформа института суда присяжных не может быть ис-
черпана вышеуказанными изменениями, он будет совершен-
ствоваться по мере поступления проблем.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Расследование уголовного дела с соблюдением процес-
суальных сроков является одной из правовых гарантий обе-
спечения прав и законных интересов граждан. Установлен-
ные законом временные ограничения производства по делу 
направлены также на пресечение волокиты и злоупотребле-
ний со стороны должностных лиц органов расследования, в 
связи с чем требование быстроты (срочности) имеет значение 
принципа процесса – основополагающего начала, пронизы-
вающего всю уголовно-процессуальную деятельность1. Важ-
ная роль в обеспечении режима законности при производ-
стве расследования отводится процессуальной активности 
органов расследования, их должностных лиц при выполне-
нии следственных действий и принятии решений, а также 
состоянию прокурорского надзора. Деятельность указанных 
субъектов с точки зрения соблюдения сроков должна подвер-
гаться тщательной оценке, провести которую точнее можно 
с помощью такого традиционного критерия, как законность 
и обоснованность2.

В статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее – УПК РФ) содержится понятие разумного срока уго-
ловного судопроизводства и перечислены обстоятельства, 
которые учитываются при его определении. В их  перечень 
законодателем включены достаточность и эффективность 
действий прокурора, производимых в целях своевременного 
осуществления уголовного преследования, в том числе сво-
евременного возбуждения уголовного деда и установления 
лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого 
или обвиняемого.

В данной норме процессуального закона говорится о 
«действиях» прокурора. Представляется, что понимать дан-
ный термин нужно в широком смысле слова, как деятель-
ность по реализации всех имеющихся у прокурора полномо-
чий. Для достижения поставленных целей она должна быть 
направлена на обеспечение прав граждан на доступ к право-

1	 Лавдаренко	Л.И.	Разумный	срок	как	принцип	уголовного	судо-
производства	//	Российский	следователь.	2014.	№	2.	С.	18.

2	 Образцов	А.В.От	разумных	сроков	в	уголовном	процессе	к	прин-
ципу	разумности	//	Российский	следователь.	2011.	№	16.	С.	33.

судию и надлежащего надзора за процессуальной деятельно-
стью органов следствия и дознания3.

При определении роли прокурора в соблюдении раз-
умного срока расследования  вопрос о характере предостав-
ленных прокурору полномочий рассматривается в разных 
аспектах. А.А. Попов, например, характеризует ее как про-
курорский надзор за соблюдением следственными органами 
разумного срока4, А.А. Киселев указывает на обеспечение ис-
полнения закона всеми участниками уголовного судопроиз-
водства5.

В целом, разделяя оба подхода, с учетом упомянутой 
выше статьи УПК РФ, в которой  речь идет о действиях про-
курора, без указания на их процессуальный характер, пред-
лагаем для комплексного изучения проблемы применять 
понятие «обеспечение» разумных сроков. Здесь необходимо 
иметь ввиду, что полномочия прокурора в данной сфере де-
ятельности устанавливаются уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и другими федераль-
ными законами6. Поэтому такая правовая регламентация 
позволяет сделать вывод о том, что их объем не ограничива-
ется лишь процессуальными возможностями.

Для большей конкретизации и полной оценки  с точки 
зрения эффективности и реального влияния на соблюдение 
разумных сроков расследования разделим их на надзорные 
и иные.

3	 Приказ	 Генерального	 прокурора	 Российской	 Федерации	 от	 12	
июля	2010	г.	№276	«Об	организации	прокурорского	надзора	за	
исполнением	требований	закона	о	соблюдении	разумного	срока	
на	 досудебных	 стадиях	 уголовного	 судопроизводства»	 //	 СПС	
«КонсультантПлюс».

4	 Попов	А.А.	Прокурорский	надзор	за	соблюдением	следственными	
органами	разумного	срока	на	досудебной	стадии	уголовного	судо-
производства	//	Юридические	исследования.	2016.	№	11.	С.	9.

5	 Киселев	А.А.	Роль	прокурора	в	соблюдении	органами	расследо-
вания	разумного	срока	уголовного	судопроизводства	//	Крими-
налистЪ.	2012.	№	2(11).	С.	77.

6	 	Федеральный	закон	от	17	января	1992	года	№2202	–	1	«О	про-
куратуре	Российской	Федерации»	//	СПС	«Консультант	плюс».



297

ЛегостаевС.В.

К первой группе нужно относить: право проверять ис-
полнение федерального законодательства, выносить мотиви-
рованные постановления о направлении материалов в след-
ственный орган или орган дознания, требовать соблюдения 
сроков расследования, давать указания органам дознания о 
производстве процессуальных действий, необходимых для 
ускорения производства по уголовному делу с установлени-
ем сроков их осуществления; направлять требования руко-
водителю следственного органа об устранении выявленных 
нарушений, отменять необоснованные и незаконные поста-
новления, вынесенные при производстве дознания и неко-
торые другие. Этот перечень является исчерпывающим, по-
скольку имеет законодательное закрепление.

Во вторую группу включаются полномочия, связанные 
с инициированием служебных проверок, контролем хода 
рассмотрения актов прокурорского реагирования с целью их 
точного и своевременного исполнения, обобщением и анали-
зом исполнения требований законодательства о соблюдении 
разумного срока уголовного судопроизводства, проведением 
координационных совещаний по вопросам состояния закон-
ности в данной сфере деятельности. Данный перечень не яв-
ляется окончательным, так как виды и порядок их примене-
ния регулируются ведомственными актами (за исключением 
координационной деятельности). С учетом состояния закон-
ности и актуализации тех или иных направлений могут про-
исходить изменения в деятельности прокуроров, которые 
находят отражение в организационно-распорядительных до-
кументах Генерального прокурора РФ.

Наиболее эффективными следует признать полномо-
чия первой группы, так как они реализуются в актах реагиро-
вания, являющихся обязательными  для исполнения поднад-
зорными органами и должностными лицами. Вторые имеют 
организационно-контрольный характер и дополняют собой 
комплекс  осуществляемых прокурором действий. Нужно 
заметить, что на практике с целью выявления нарушений си-
стемного характера и их устранения достаточно широко ис-
пользуются и те и другие.

В ходе научной полемики при рассмотрении вопроса 
достаточности полномочий прокурора вносятся предложе-
ния о их законодательном расширении для более эффектив-
ного осуществления надзорных полномочий за законностью 
и обоснованностью продления сроков следствия и интенсив-
ностью следственных действий, а также оперативного пре-
сечения волокиты7. Указанные меры конечно окажут опре-
деленное положительное влияние на общее состояние дел 
в вопросе обеспечения разумных сроков и приведут к же-
лаемому результату. В тоже время нужно исходить из того, 
что определяющим критерием при характеристике полно-
мочий прокурора является не их объем, а фактор реального 
влияния на соблюдение разумных сроков и результативность 
принимаемых мер реагирования.

Принципиальной, а также теоретически недостаточно 
разработанной и поэтому актуальной, остается проблема 
оценки эффективности действий прокурора по обеспечению 
разумных сроков. В настоящее время нет единых критериев 
ее определения. Высказываются точки зрения о том, что важ-
нейшее значение приобретает такой субъективный фактор, 
как профессионализм конкретного дознавателя, следователя, 
прокурора, судьи8. А.Я. Мыцыков считает, что мерилом дея-
тельности прокурора должно быть состояние законности и 

7	 Идрисов	В.М.	Правоприменительные	проблемы	прокурорского	
надзора	 за	 соблюдением	 разумных	 сроков	 на	 досудебных	 ста-
диях	уголовного	судопроизводства	//	КриминалистЪ.	№	1[16]/.	
2015.	C.	71.

8	 Трубчик	 И.С.,	 Быков	 А.В.	 Практические	 вопросы	 реализации	
права	на	судопроизводство	в	разумный	срок	//	Российский	сле-
дователь.	2017.	№	10.	С.	25.

правопорядка, уровень обеспечения прав и свобод граждан9. 
На практике действия прокурора признаются достаточными 
и эффективными, если им приняты необходимые меры10 при 
осуществлении надзора.

Не вызывает никаких сомнений, что в целом на эффек-
тивность влияют многие факторы, в том числе профессио-
нализм, добросовестность и ответственность следственных 
работников, уровень организации и качество работы самих 
прокуроров. Но ключевым аспектом в этом  вопросе нужно 
считать соотношение поставленных перед прокурором це-
лей и результатов их достижения.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Ка-
чественное обеспечение прокурором разумных сроков рас-
следования зависит от эффективности его действий, яв-
ляющейся одним из критериев определения разумности. 
Использование имеющихся у него полномочиями должно 
быть подчинено конкретным целям и направлено на защиту 
прав участников досудебного производства путем принятия 
результативных  мер реагирования на выявленные наруше-
ния закона.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Абидов Р. Р.

Доказывание является центральным компонентом всей 
уголовно-процессуальной деятельности, а не только окончания 
предварительного следствия. Однако именно окончанию предва-
рительного следствия следует придавать существенное значение, 
что с одной стороны связано с гарантией прав и законных инте-
ресов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, а 
с другой – с установлением лица, совершившего преступление.

Актуализируют статью и имеющиеся данные относи-
тельно допускаемых ошибок, в результате оценки доказа-
тельств, когда субъективные факторы (внутреннее убеждение 
и совесть) преобладают над объективными данными по делу. 
Данные проблемы следует решать скорейшим образом, тем 
более в настоящее время, когда уровень преступности про-
должает оставаться на высоком уровне. В 2018 году, на терри-
тории России, зарегистрировано 1991,5 тыс. преступлений1. 

Спор, относительно юридического толкования понятия до-
казательств в уголовном процессе не утихает на протяжении мно-
гих десятилетий. В среде экспертов и правоприменителей нет 
единого мнения, полно и всесторонне отражающего всю сущность 
данной проблемы. Не удовлетворяет требованиям уголовного 
судопроизводства и законодательное определение понятия до-
казательств, данное в ст. 74 УПК РФ. Доказательства законодатель 
определяет как сведения, на основе которых можно установить 
факт наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Значение доказательств видится в том, 
что их процессуальная форма способна обеспечить должный уро-
вень истинности содержащихся в них сведений.

Уголовно-процессуальное законодательство термин «до-
статочность» не определяет. Нет единства мнений относитель-
но этого термина и среди исследователей. По мнению С.В. 
Матвеева к «достаточности доказательств» нужно относиться 
как к «оценочному, субъективному суждению следователя… 
основанного на его внутренних убеждениях»2. Схожее мнение 
у В.А. Лазаревой, которая утверждает, что оценивать достаточ-
ность доказательств следователь должен на основе внутреннего 

1	 Состояние	преступности	за	2018	года.	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://crimestat.ru/offenses_chart	 (дата	обраще-
ния:	18.02.12019).

2	 Уголовно-процессуальное	право	РФ:	учеб.	/	отв.	ред.	П.А.	Лупин-
ская.	2-е	изд,	М.,	2009.	С.	553.

убеждения…3. Небезынтересно мнение С.А. Шейфер, который 
в своих научных работах указывает на достоверность доказа-
тельной базы, как условие достижения пределов доказывания4. 
Иными словами автор «достаточность» предлагает рассматри-
вать неотрывно от пределов доказывания. Позиция А.В. Петро-
ва, изложенная в его трудах, заслуживает отдельного внима-
ния. Автор считает, что нужно «достаточные доказательства» 
отграничивать от «достаточных оснований» и «достаточных 
данных»5. Самая высокая степень достоверности, по мнению 
А.В. Петрова, принадлежит именно категории «достаточно-
сти доказательств». Считаем точку зрения автора спорной. Не 
вдаваясь в рассуждения, заметим, что и таким категориям, как 
«достаточность оснований» и «достаточность данных» присуща 
определенная степень достоверности, необходимая следовате-
лю для того, чтобы принять верное процессуальное решение. 
Если данные категории разграничивать – это может привести к 
необоснованным спорам. Более того, данные категории, в боль-
шинстве случаев не разграничивают и правоприменители. Так, 
было отказано в удовлетворении жалобы на постановление о 
возбуждении уголовного дела вынесенное «уполномоченным 
лицом, при наличии достаточных оснований»6. Тем не менее, 
мы не можем не принимать во внимание разницу между та-
кими категориями, как «достаточные доказательства» и «до-
статочные данные». Выделим особенности понятия «данные»: 
могут не требовать доказывания в процессе рассмотрения; не-
смотря на то, что «достаточные данные» могут оказать влияние 
на принимаемое решение по уголовному делу они не обладают 
процессуальной формой закрепления, характерной для «дока-
зательств». 

Немало проблем, связанных с оценкой достаточности до-
казательств, возникает на этапе окончания предварительного 
расследования. Ставшая привычной «борьба за показатели» 
привела к тому, что зачастую определённая часть поступившей 

3	 Лазарева	В.А.	Доказывание	в	уголовном	процессе.	М.,	2013.	С.	142
4	 Шейфер	С.А.	Доказательства	и	доказывание	по	уголовным	делам:	

проблемы	теории	и	правового	регулирования.	М.,	2014.	С.	86.
5	 Петров	 А.В.	 Достаточные	 данные	 –	 необходимое	 условие	 для	

возбуждения	уголовного	дела	//	Законность.	2011.	№	2.	С.	57-59.
6	 Апелляционное	постановление	Московского	городского	суда	от	

3	 сентября	2013	 г.	по	делу	№	10-816213	//	Доступ	из	правовой	
системы	«КонсультантПлюс».	
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информации о преступных действиях укрывается от учёта. В 
итоге это послужило поводом для того, что официальные ста-
тистические отчеты о состоянии преступности отдельным раз-
делом стали выделять учётно-регистрационную дисциплину. 
В результате такого системного подхода дисциплинарного ха-
рактера, в правоохранительных органах начали принимать от 
потерпевших заявления о преступных действиях, не стремясь 
даже вникнуть в перспективность данного обращения в органы 
правопорядка. При этом регистрация заявления о действи-
ях преступного характера, не означает, что органы предвари-
тельного расследования автоматически принимают решение 
о возбуждении уголовного дела. В практической деятельности 
не исключены случаи необоснованного отказа в возбуждении 
уголовного дела, в том числе и когда преступление очевидно. 
Причины, по которым принимаются необоснованные решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела весьма многообразны. 
Мы не можем исследовать все допускаемые ошибки, которые 
могут иметь место при прекращении уголовных дел, поэтому 
остановимся на тех, которые чаще других можно встретить в 
практической деятельности.

При осуществлении надзорной деятельности часто субъек-
ты надзора выявляют факты безответственного игнорирования 
следователями основных требований уголовно-процессуального 
законодательства, свидетельствующих о необходимости обеспе-
чить всестороннее и полное расследование, установить истину 
по делу, соблюдая норму ст. 73 УПК РФ в части выяснения всех 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Анализ следственно-
судебной практики свидетельствует, что зачастую в результате 
расследования, в ущерб полному исследованию обстоятельств, 
которые подлежат доказыванию, следователи ограничивают-
ся оценкой достаточности и поспешно выносят окончательное 
процессуальное решение по уголовному делу. Примером такого 
злоупотребления может служить результат обобщенной про-
верки в порядке прокурорского надзора материалов уголовных 
дел, возбужденных по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя 
власти)7. По данной категории дел, факт оскорбительного вы-
сказывания, в большинстве случаев, доказывается показаниями 
свидетелей. Редко (почти никогда) можно встретить в материа-
лах уголовных дел данные лингвистической экспертизы, кото-
рые бы подтвердили или опровергли свидетельские показания и 
подтвердили, что действительно спорные выражения являются 
оскорбительными. В контексте сказанного Л.В. Попов усматри-
вает недостаточность доказательств.

Оценивая экспертные заключения следователь должен про-
водить анализ описательной, содержательной и исследователь-
ской части. В то же время статистика говорит о том, что имеют 
место многократные случаи получения доказательств с наруше-
ниями законодательных требований, в частности ст. 204 УПК РФ.

Считаем необходимым рассмотреть и материальные на-
рушения правовых норм, которые могут допускать правопри-
менители при прекращении уголовных дел. Прежде всего, речь 
идёт об основаниях прекращения, которые закреплены в ст.ст. 
75 – 78 УК РФ. Несмотря на тот факт, что такие нарушения ино-
гда и представляются не столь важными, в тоже время, это более 
веские основания отмены судебных решений, как подрывающие 
существенный смысл правосудия. Так, отменяя приговор миро-
вого судьи в отношении Г. и прекращая производство по уголов-
ному делу, судья районного суда указал, что Г. было предъявлено 
обвинение в совершении двух преступных эпизодах, ответствен-
ность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 116 УК РФ и относящихся 
к категории небольшой тяжести в соответствии со ст. 15 УК РФ. 
Однако по данному делу, срок давности привлечения к уголов-
ной ответственности на основании ст. 78 УК РФ истек8. В данном 
деле имеет место неверный расчёт срока давности, который при-
вел к тому, что дело было прекращено. А в другом случае были 
неверно учтены данные об объекте преступного посягательства. 
Так, кассационным определением судебной коллегии по уго-
ловным делам было отменено постановление районного суда о 
прекращении уголовного дела за примирением сторон в отно-
шении Ф.и И., которые обвинялись в совершении преступлений 
по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ, и в отношении Г., обвиняемого в 
совершении преступления, ответственность за которое предус-
мотрена ст. 319 УК РФ.

7	 Попова,	Л.В.	Актуальные	вопросы	достаточности	оценки	доказа-
тельств	//	Законность.	2015.	№	3.	С.	121-123.

8	 Уголовное	дело	№	11-284/2015	//	Доступ	из	правовой	системы	
«Судебные	решения	РФ».

В кассационном определении судебной коллегией было ука-
зано следующее: в ст. 76 УК РФ предусмотрены два условия, когда 
лицо может быть освобождено от уголовной ответственности: 1) 
если оно примирилось с потерпевшим и 2) загладило причинен-
ный потерпевшему вред. Из материалов уголовного дела следу-
ет, что указанные условия соблюдены не в полной мере. Так, в 
зале суда потерпевший Г. на вопрос председательствующего: «У 
Вас есть претензии к Г.?» ответил: «По-человечески я его простил, 
как представитель власти - нет». Схожий ответ Г. дал и в отноше-
нии подсудимого Ф. Как аргументировано указано в кассацион-
ном представлении, в материалах отсутствуют данные о возме-
щении имущественного ущерба, причиненного Г. Кроме этого 
судебной коллегией было указано, что не принят во внимание 
и тот факт, что инкриминируемые обвиняемым преступления 
были совершены в отношении представителей госвласти в обще-
ственном месте, в присутствии не малого числа посторонних 
лиц. Представленные данные свидетельствуют о повышенной 
общественной опасности совершенных действий9. Полагаем, в 
данном конкретном случае имеет место не один, а несколько объ-
ектов преступного посягательства, соответственно, примирения 
с потерпевшим явно недостаточно для того, чтобы прекращать 
уголовное дело. Это обстоятельство нужно всегда принимать во 
внимание, когда дело прекращается по обвинению в совершении 
преступлений, в которых объектом является не только личность 
потерпевшего. Схожая позиция принадлежит А.П. Анисимову, 
по мнению которого не подлежат прекращению за примирени-
ем сторон, к примеру, уголовные дела о преступлениях против 
общественной безопасности и общественного порядка или про-
тив госвласти (так называемое двуобъектное преступление)10. 

Итак, низкий профессиональный уровень, отсутствие прак-
тического опыта зачастую могут приводить к тому, что следова-
тели злоупотребляют имеющимися доказательствами с точки 
зрения их достаточности. Недостаток внимания к понятийному 
аппарату, в котором отсутствует четко закрепленное определение 
«достаточности доказательств» может приводить к тому, что вы-
носится заведомо незаконные и необоснованные процессуальные 
решения и как результат - не представляется возможным устано-
вить истину по уголовному делу. Назрела необходимость более 
детальной регламентации обязанностей лиц осуществляющих 
расследование, со стороны ведомственных нормативных правовых 
актов. Нужно конкретизировать в УПК РФ обязанность следовате-
ля (дознавателя) начинать оценивать собранные по делу доказа-
тельства, с позиции их достаточности, при условии, что исчерпа-
ны все возможности для получения других доказательств.
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В статье раскрывается сущность понимания внутреннего убеждения следователя 
при принятии уголовно-процессуальных решений. Рассматриваются аспекты убеждения 
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и объективности доказательств, которые, в конечном счете, напрямую оказывают влияние 
на внутреннее убеждение следователя. Раскрываются противоречивые точки зрения 
относительно содержания внутреннего убеждения субъекта доказывания в ходе оценки 
доказательств. В заключении автор приходит к выводам о том, что внутреннее убеждение 
следователя при принятии уголовно-процессуальных решений является определяющим 
моментом процесса завершения доказывания по уголовному делу на стадии предварительного 
расследования, формирующим объективность и полноту собранных следователем 
доказательств.
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In the article the essence of the understanding of internal belief of the investigator in making criminal procedure decisions is revealed. 
Discusses aspects of the belief of the investigator in the adequacy of available evidence, as well as the criteria of necessity and objectivity 
of evidence, which, ultimately, directly influence the internal beliefs of the investigator. Reveals conflicting views regarding the content 
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Буранова Н.

Актуальность рассмотрения проблематики понимания 
внутреннего убеждения следователя при принятии уголов-
но-процессуальных решений связана с тем, что перемеще-
ние досудебного производства по конкретному уголовному 
делу на заключительную стадию самым непосредственным 
образом связано с убеждением следователя в достаточности 
имеющихся доказательств. На заключительном этапе пред-
варительного расследования следователь подводит итоги, 
анализируя и оценивая имеющиеся по делу доказательства, 
определяя при этом их достаточность, полноту, всесторон-
ность и объективность исследования всех обстоятельств по 
уголовному делу.

Достаточность доказательств является оценочной ка-
тегорией, которую должен определить сам следователь, 
ведущий производство по уголовному делу. Определение 
достаточности доказательств следователем происходит само-
стоятельно в процессе внутренней мыслительной деятельно-
сти, основываясь на своем собственном убеждении, по прави-
лам, которые установлены в целях оценки доказательств на 
основании статьи 88 УПК РФ. В юридических источниках ли-
тературы наше внимание обращается на то, что основаниями 
принятия процессуального решения считается не наличие 

достаточных имеющихся доказательств, которые подтверж-
дают необходимость решения, а само понятие доказанности 
факта совершения обвиняемым конкретного преступления1.

Важнейшими критериями для принятия уголовно-про-
цессуальных решений на стадии завершения предваритель-
ного расследования имеют необходимость и объективность 
доказательств, которые, в конечном счете, напрямую связаны 
с понимаем сущности внутреннего убеждения следователя. 
Рассмотрим данные критерии подробнее. Действующее за-
конодательство содержит требования о необходимости соот-
ветствия действительности имеющихся доказательств, но на 
другом уровне юридического значения, потому в настоящее 
время авторами вносятся предложения, указывая на необхо-
димость поднятия указанного института на уровень нормы, 
учитывая принцип и одновременно задачу уголовного судо-
производства. И действительно, на наш взгляд, изменения, 
которые предполагается внести в часть 1 статьи 17 УПК РФ, 
позволят значительно расширить принцип свободы оценки 

1	 Францифоров	Ю.	В.,	Громов	Н.	А.	Основания	и	процессуальный	
порядок	привлечения	лица	в	качестве	обвиняемого	//	Следова-
тель.	-	1998.	-	№	8.	-	С.	41-44.
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доказательств, согласно «…убеждению, которое основано на 
всестороннем, полном и объективном исследовании обстоя-
тельств уголовного дела в их совокупности...». Объективность 
устанавливается только на достоверных доказательствах в ре-
зультате их оценки, что дает возможность следователю при-
йти к убеждению, что все обстоятельства предмета доказыва-
ния доказаны. 

Так, содержание внутреннего убеждения субъекта до-
казывания в ходе оценки доказательств в юридической ли-
тературе имеет противоречивый характер. Часть авторов 
считают, что внутреннее убеждение представлено в виде ме-
тода оценки доказательств2. Ученые З. З. Зинатуллин, Т. З. 
Егорова, Т. З. Зинатуллин пишут, что «внутреннее убежде-
ние субъекта доказывания выступает в роли метода оценки 
доказательств по реально имеющимся свойствам, а также 
методом подхода к определению их значения и характера 
по уголовному делу»3. Иные полагают, что внутреннее убеж-
дение понимается в виде эмоционально окрашенного отно-
шения субъекта доказывания к истинности результатов объ-
ективного познания, то есть рассматривается с точки зрения 
психологического момента4.

Важнейшим критерием, определяющим завершение 
доказывания по уголовному делу на стадии предваритель-
ного расследования, является понятие «объективное убеж-
дение», которое имеет важнейшее отличие от субъективного 
мнения. Так, в общепринятом представлении мнение под-
разумевает взгляд человека на какое-либо событие, предмет 
или действие, суждение о нем и его оценку, и происходит от 
старославянского «мьнити» ‒ думаю, предполагаю. Вместе с 
тем, убеждение представляет собой уверенность и осмыслен-
ность мировоззрения в какой-либо сфере знания, выстроен-
ное на основании анализа и изучения идей, а также сведений, 
предполагая при этом наличие сознательной оценки.

Таким образом, субъективное мнение может основы-
ваться на внутреннем решении (мнении) относительно ка-
кого-либо обстоятельства, а объективное убеждение пред-
ставляет собой внутреннюю убежденность, основанную на 
доказательствах с учетом полноценного объективного иссле-
дования вне зависимости от личного мнения исследующего 
лица.

На наш взгляд, здесь крайне важно различать внутрен-
нее убеждение и убеждённость. Так, под внутренним убежде-
нием понимается рациональная основа деятельности и глу-
боко укоренившиеся в человеческом сознании моральные и 
идеологические представления, мотивирующие его решения 
и поступки. Под убежденностью же мы понимаем субъек-
тивное отношение человека к его поступкам и убеждениям. 
Данные понятия являются тесно связанными и при высокой 
сложности дифференциации в некоторых работах по рас-
сматриваемой проблематике, могут трактоваться в едином 
контексте.

К примеру, Б. Т. Матюшин полагает, что внутреннее 
убеждение судьи трактуется в виде собственного отношения 
его к своим решениям, знаниям и действиям. Вместе с тем, 
как А. В. Смирнов пишет, что «убеждение будет называться 

2	 Башкатов	Л.	Н.,	Ветрова	Г.	Н.,	Донценко	А.	Д.,	Зажицкий	В.	И.	
Шестаков	В.	И.	Уголовный	процесс	/	Под	ред.	проф.	Долговой.	-	
М.,	2001.	-	С.	108.

3	 Зинатуллин	З.	З.,	Егорова	Т.	З.,	Зинатуллин	Т.	З.	Уголовно-про-
цессуальное	 доказывание:	 Концептуальные	 основы.	 -	 Ижевск,	
2002.	-	С.	130.

4	 Громов	Н.	А.,	 Зайцева	С.	А.	Оценка	доказательств	 в	 уголовном	
процессе.	-	М.,	2002.	-	С.	52.

внутренним не только по той причине, что оно зреет в со-
знании оценивающего субъекта, но также, что оно является 
внутренним, главным образом по той причине, что един-
ственным убежищем, внутри которого содержится истина, 
выступает в виде наличия совокупности доказательств».

Внутреннее убеждение представлено в виде метода (спо-
соба) оценки доказательств. В качестве метода он предпо-
лагает систему правил, принципов, приёмов и требований, 
которыми необходимо руководствоваться в ходе проведе-
ния оценки доказательств. Среди неотъемлемых признаков 
оценки доказательств, на наш взгляд, необходимо выделить: 
объективность, воспроизводимость, общезначимость, опера-
циональность, целесообразность, необходимость, эффектив-
ность. Наличие большого количества признаков оценки до-
казательств свидетельствует о том, что внутреннее убеждение 
как метод оценки доказательств обладает сложной много-
уровневой системой и сложным содержанием, в котором ди-
намически оказывают влияние друг на друга субъективные и 
объективные факторы5.

Убежденность следователя, полученная в результате 
оценки достоверных доказательств по всем обстоятельствам 
доказывания, дает основания считать доказанным виновность 
конкретного лица, составить обвинительное заключение и 
вынести решение по данному уголовному делу для передачи 
его в суд или же окончить предварительное расследование 
путем прекращения уголовного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внутреннее 
убеждение следователя при принятии уголовно-процессу-
альных решений является определяющим моментом про-
цесса завершения доказывания по уголовному делу на стадии 
предварительного расследования, формирующим объектив-
ность и полноту собранных следователем доказательств, их 
проверку на допустимость, законность получения и приме-
нения с учетом соблюдения всех имеющихся процессуальных 
норм, а также убежденность следователя в полноте, допусти-
мости и объективности полученных доказательств по уголов-
ному делу. Именно такие доказательства дают возможность 
следователю составить объективное и полное обвинительное 
заключение и принять решение о дальнейших действиях – 
направлении дела в суд или же о закрытии уголовного дела.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Когда речь заходит о субъектах уголовного процесса, их 
правах и обязанностях, рамки правового поля, в пределах ко-
торого будут осуществлять свои действия эти лица должны 
быть закреплены в законодательных нормах. При разработке 
официальной регламентации, процессуальные возможно-
сти сторон должны обуславливаться социальными потреб-
ностями отдельно взятой личности, желанием правомерной 
реализации своих законных интересов. Более того, нормы 
права должны быть ориентированы не только на каждого 
члена общества, но и на само общество в целом, что в конеч-
ном итоге определит интересы государства в данном вопросе 
и поспособствует развитию процессуальной политики в на-
шей стране.

Любое правовое государство заинтересовано в том, что-
бы права человека официально охранялись, а при необходи-
мости и защищались. Это наделяет граждан уверенностью в 
том, что ни один преступный эпизод не останется безнака-
занным со стороны правоприменителя. К сожалению, в Рос-
сии, как показывает следственная практика, институт прав и 
обязанностей потерпевшего реализуется лишь частично и в 
произвольном порядке. Как верно отмечает Е. М. Николаев: 
«Результаты проведенных исследований показывают, что 
должностные лица, ведущие расследование по уголовным 
делам, первоочередными целями ставят изобличение лиц, 
совершивших преступление, направление уголовного дела в 
суд для признания лица виновным и дальнейшего избрания 
меры наказания, а не восстановление прав потерпевших и 
возмещение причиненного преступлением вреда»1.

Проанализировав данное высказывание, можно сделать 
вывод о том, правоохранительные органы, уделяя чрезмер-
ное внимание личности подсудимого, отводят на второй 
план обеспечение интересов пострадавшего.

В Российской Федерации права и обязанности потер-
певшей стороны определяются Конституцией РФ, Уголов-

1	 Николаев	Е.	М.	Восстановление	прав	и	законных	интересов	по-
терпевших	 в	 уголовном	 судопроизводстве:	 монография.	 -	 М.:	
Юрлитинформ,	2010.	-	С.	154.

но-процессуальным кодексом РФ, а также находят свое отра-
жение в международно-правовых актах. При рассмотрении 
данного вопроса, прежде всего, необходимо установить 
момент наделения указанного субъекта подобными приви-
легиями. Ответ на этот вопрос будет очевиден - отстаивать 
свои законные интересы жертва преступного посягательства 
начнет с того момента, когда специально уполномоченным 
органом или лицом ей будет официально присвоен соответ-
ствующий статус. 

В соответствии со ст. 42 УПК РФ решение о признании 
лица потерпевшим выносится незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела.

Для того чтобы жертва могла пользоваться своими пра-
вами и нести обязанности в полном объеме, приобретение 
статуса субъекта должно проходить как можно быстрее. 
Данную проблему изучал В. В. Иванов. Автор приводит сле-
дующее высказывание: «...на практике нередко встречаются 
случаи необоснованного затягивания и признания лица по-
терпевшим на завершающем этапе расследования. При та-
ких обстоятельствах потерпевший, не имея соответствующе-
го процессуального статуса, лишен реальной возможности 
получать информацию о ходе расследования, о принимае-
мых процессуальных решениях и влиять на ход расследова-
ния путем заявления ходатайств, подачи жалоб... Промед-
ление с вынесением указанного постановления способно 
затруднить реализацию прав потерпевшего»2.

Законные права потерпевшего закрепленные, в положе-
ниях УПК РФ, перечислены в ст. 22, ч. 2 ст. 42 и в ч. 2 ст. 198 
данного кодекса. Указанные нормативные предписания на-
правлены на реализацию активной позиции пострадавшего в 
досудебной и судебной стадиях уголовного процесса. Соглас-
но указанным положениям закона, потерпевший имеет пра-
во знать о том, что обвиняемому были выдвинуты обвинения, 
быть участником уголовного преследования лица, которому 
предъявлено обвинение, самому выдвигать обвинение и под-

2	 Иванов	 В.	 В.	 Некоторые	 особенности	 признания	 лица	 потерпев-
шим	//	Законы	России:	опыт,	анализ,	практика.	-	2012.	-	№	2.	-	С.	76.
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держивать его. Жертва преступного посягательства вправе 
давать показания, как и иметь возможность не свидетельство-
вать против себя самого, своей жены или близких родствен-
ников. Приведенный список прав потерпевшего дополняется 
категорией общих прав, присущих всем субъектам, вовлека-
емым в уголовный процесс: заявление ходатайств и отводов, 
возможность дачи показаний на родном языке и т.д. Поми-
мо этого, имеется ряд возможностей, присущих субъекту, 
как конкретной стороне уголовного процесса. Сюда можно 
отнести то, что потерпевший имеет право на ознакомление 
со всеми материалами по конкретному уголовному делу, со-
бранными в ходе предварительного следствия, записывать 
себе эти данные без ограничений и принимать участие в суде 
первой, второй и надзорной инстанции.

Многие положения носят довольно спорный характер 
относительно их реального применения на практике. Напри-
мер, выглядит неубедительным тот факт, что потерпевший 
имеет право знать о предъявленном преступнику обвинении. 
Сомнения по поводу такой возможности вызывает то, что в 
законе нет конкретного положения, обязывающего долж-
ностное лицо уведомить пострадавшую сторону об этом. В 
целях решения данной проблемы Д. Чекулаев предлагает: 
«уведомлять потерпевшего независимо от соответствующего 
ходатайства о предъявлении обвинения с указанием фами-
лии обвиняемого, квалификации деяния, обстоятельств со-
вершения преступления и других сведениях в течение непро-
должительного времени, например, не позднее трех суток с 
момента предъявления»3.

Требует к себе особого внимания еще одно не менее 
интересное наблюдение. В силу статьи 22 УПК РФ, потер-
певший вправе принимать участие в уголовном преследова-
нии обвиняемой стороны. Более того, нормы уголовно-про-
цессуального кодекса оказывают в этом содействие жертве 
преступления, предоставляя ей возможность собирать до-
казательственную базу путем принесения различного рода 
документов и предметов для дальнейшего их приобщения 
к материалам уголовного дела. Однако реальные попытки 
потерпевшего отыскать подобные сведения в силу опреде-
ленных особенностей практически бесперспективны. Объ-
ясняется это тем, что пострадавший для получения таких 
сведений должен быть наделен правом на проведение ро-
зыскных или следственных мероприятий, но поскольку он 
не является представителем правоохранительных органов, 
такого права у него просто нет. Для получения достоверной 
информации, потерпевший не имеет возможности делать 
официальные запросы в различные организации и органы. 
Указанные права изучаемый нами субъект отношений мо-
жет реализовать только с помощью органов предваритель-
ного следствия. Исходя из вышеописанного, напрашивается 
логичный вопрос: почему столь обширные, законодательно 
закрепленные возможности потерпевшего в участии пресле-
дования обвиняемого на практике сводятся к минимуму? А 
если, взяв за основу ст. 86 УПК РФ, мы соотнесем возможно-
сти представителя потерпевшего и защитника обвиняемого 
в вопросе собирания доказательств, то увидим явное преиму-
щество последнего.

В итоге, становится заметным ущемление законных прав 
жертвы посягательства. Для решения подобных проблем 
требуется изменение положений закона, наделяющее как по-
терпевшую сторону, так и ее представителя более широким 
кругом правовых возможностей, доступных к применению 
именно на практике.

Невозможно не согласиться с позицией С. С. Безрукова, 
который говорит нам о том, что «ограничение в доступности 
сведений, необходимых для отстаивания ими (потерпевши-
ми) собственных интересов, не позволит им в полной мере 

3	 Чекулаев	Д.	Процессуальные	права	потерпевших	на	досудебных	
стадиях	уголовного	процесса	//	Законность.	-	2007.	-	№	2.	-	С.	19.

реализовать право на защиту, с одной стороны, а с другой – 
на доступ к правосудию. В то же время отсутствие данных о 
принятых по делу решениях, произведенных действиях орга-
нов уголовного преследования и суда радикальным образом 
ограничит правомочия лиц, не наделенных процессуально-
властными полномочиями, по обжалованию таких решений 
и действий (бездействия)»4.

Содержание ст. 42 УПК РФ, которая регламентирует 
полномочия потерпевшего в уголовном судопроизводстве, 
корректировалось трижды: во-первых, был принят Феде-
ральный закон № 87-ФЗ от 05.06.2007 г. «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации»; во-вторых, изменения были внесены принятием 
Федерального закона № 433- ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) Рос-
сийской Федерации»; наконец, процессуальный статус по-
терпевшего, дошедший до нас в том виде, который мы имеем 
в данный момент, был редактирован принятием Федераль-
ного закона № 432-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном су-
допроизводстве».

Несмотря на все перечисленные попытки реформиро-
вания процессуального статуса потерпевшего, только закон 
№ 432-Ф3 может по праву считаться серьезным шагом на 
пути к совершенствованию вопроса об объеме прав и обязан-
ностей изучаемого нами субъекта, а не банальной корректи-
ровкой, путем внесения обычных, «технических» поправок. 
Ведь именно этим законом внесены самые важные измене-
ния и дополнения, расширяющие границы возможностей 
потерпевшего, в том числе: «решение о признании потер-
певшим принимается незамедлительно с момента возбужде-
ния уголовного дела»; «потерпевший по ходатайству вправе 
получать копии иных процессуальных документов, затраги-
вающих его интересы; ... получать в обязательном порядке 
информацию о прибытии осужденного к лишению свободы 
к месту отбывания наказания» и т.д.

Еще одним важным моментом в изучении прав потер-
певших является, возможность лица, возместить вред, кото-
рый был нанесен ему преступным посягательством и компен-
сировать расходы на участие в уголовном процессе. Данную 
компенсацию пострадавшая сторона может получить за счет 
средств бюджета в тех случаях, обвиняемый не имеет имуще-
ства, достаточного для того, чтобы погасить ущерб самосто-
ятельно. Учеными-процессуалистами уже давно поднимался 
вопрос о создании особого государственного внебюджетного 
фонда, отвечающего за подобные финансовые операции, и 
только в наши дни законодатель предпринимает серьезные 
попытки для осуществления подобной цели. Как это обыч-
но бывает на практике, возмещение вреда далеко не всегда 
является единственной необходимостью. Помимо этого, го-
сударство должно приложить максимум усилий в оказании 
психологической, социальной поддержки граждан, постра-
давших от преступлений, обеспечить бесплатную медицин-
скую помощь, если она необходимо и т.д.

Нельзя не сказать и о гарантированном ст. 48 Конститу-
ции РФ праве всех граждан на получение профессиональной 
юридической помощи. Однако, не смотря на предписания 
главного нормативно-правового акта нашей страны, УПК 
РФ и иные источники «правовых норм» не содержат в себе 
закрепленного механизма, способствующего получить ква-
лифицированную юридическую помощь потерпевшему 

4	 Безруков	 С.	 С.	 Информирование	 заинтересованных	 лиц	 как	
принцип	 уголовного	 процесса	 //	 Библиотека	 криминалиста.	 -	
2014.	-	№	5	(16).	-	С.	119.
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лицу. Исходя из этого, данное положение Конституции РФ, 
касающееся, в нашем случае, пострадавшей стороны, явля-
ется не более чем формальностью. Безусловно, действия 
должностных лиц правоохранительных органов оказывают 
большое содействие интересам жертвы, но их цели и цели 
самой жертвы различны. Представляется необходимым про-
дублировать вышеописанное конституционное предписание 
в нормативных актах уголовного законодательства, с целью 
его дальнейшей практической реализации.

Менее объемным, но не менее важным вопросом являет-
ся изучение обязанностей пострадавшей стороны, так как за-
конодателем помимо привилегий устанавливается еще и ряд 
запретов. Обязанности потерпевшего сформулированы в ч. 5 
ст.42 УПК РФ, согласно которой лицо не вправе:

«1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следова-
теля и в суд;

2) давать заведомо ложные показания или отказываться 
от дачи показаний;

3) разглашать данные предварительного расследования, 
если он был об этом заранее предупрежден в порядке, уста-
новленном статьей 161 настоящего Кодекса;

4) уклоняться от прохождения освидетельствования, от 
производства в отношении его судебной экспертизы в слу-
чаях, когда не требуется его согласие, или от предоставле-
ния образцов почерка и иных образцов для сравнительного 
исследования»5.

Последний пункт был введен Федеральным законом № 
432-Ф3 под угрозой применения ответственности в соответ-
ствии со ст. 308 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая также была изменена данным ФЗ. Также, потерпев-
ший стал нести уголовную ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний в соответствии со статьей 307. Таким об-
разом, законодатель обязал потерпевшего участвовать в до-
казывании под угрозой уголовной ответственности, поставив 
тем самым публичные начала уголовного судопроизводства 
выше частных. При этом игнорированной законодателем 
оказалась концептуальная идея о защите и обеспечении га-
рантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и 
гражданина, как высшей ценности государства.

Из анализа норм УК РФ нам известно о том, что толь-
ко вменяемые физические лица могут подлежать уголовной 
ответственности. Исходя из этого, правоприменители зада-
ются вопросом: какого рода ответственность предусмотрена 
для юридического лица, есть ли она вообще? В нормах уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства по-
добные упоминания отсутствуют. К сожалению, они имеют 
место только в гражданских правоотношениях и закреплены 
в ст. 56 ГК РФ. Когда речь идет о потерпевших - юридиче-
ских лицах, представляется уместным ввести по отношению 
к данным субъектам меры административного взыскания за 
невыполнение возложенных на них обязанностей. Подобную 
методику постепенно начала внедрять Республика Казах-
стан. В итоге, она была официально закреплена в УПК РК, 
в котором говорится о том, что «юридическое лицо может 
быть признано потерпевшей стороной, и его представитель 
перенимает на себя права и обязанности потерпевшего и са-
мостоятельно несет ответственность»6.

Если мы обратимся к судебной и следственной практике, 
то здесь можно увидеть пассивность действий потерпевшего, 
т.е. лицо уклоняется от выполнения своих обязанностей, что 
может повлечь за собой негативные последствия. Например, 

5	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	 174-ФЗ	 (ред.	 от	 19.02.2018)	 //	 СПС	«Консультант	
Плюс».	Версия	Проф.	-	М.,	2018	(дата	обращения:	20.05.2018).

6	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 4	
июля	2014	года	№	231-V	(с	изменениями	и	дополнениями	по	со-
стоянию	на	08.04.2016	г.)	//	СПС	«Консультант	Плюс».	Версия	
Проф.	-	М.,	2018	(дата	обращения:	20.05.2018).

игнорирование явки по вызову следователя затягивает судеб-
ное разбирательство, ложные показания запутывают след-
ствие, а могут и стать причиной переквалификации содеян-
ного преступления по другой статье. Что качается активной 
позиции жертвы преступления, то она заключается в при-
ведении лицом правдивых показаний, в участии субъекта в 
следственных действиях, в любой помощи, способствующей 
осуществлению правосудия. Подобные мероприятия по-
зитивно влияют на раскрытие преступлений, способствуют 
изобличению обвиняемого, обеспечивают процесс возмеще-
ния ущерба потерпевшему.

Рассмотрев вопрос о процессуальном статусе потерпев-
шего, напрашивается определенный вывод. Несмотря на то, 
что государство предоставляет указанному субъекту широ-
кий массив правовых возможностей, законом предусматри-
вается и возложение на него определенных обязанностей.

Конституционный принцип равенства сторон говорит 
нам о том, что все участники уголовного судопроизводства 
равны перед законом. Однако, изучив тему прав и обязанно-
стей потерпевшего, мы видим, что на законодательном уров-
не их объем значительно уступает объему привилегий обви-
няемого лица. Именно неравное правовое положение сторон 
при осуществлении правосудия и несовершенство норм из-
учаемого нами института являются главными проблемами 
данной отрасли, требующими комплексного решения со 
стороны уполномоченных органов и должностных лиц.
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УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

Конституция Российской Федерации в главе второй 
«Права и свободы человека и гражданина» провозглашает 
права личности и в их числе право на жизнь, здоровье, до-
стоинство и неприкосновенность, участие в общественной 
жизни, а также закрепляет покровительство семье и несовер-
шеннолетним со стороны государства. Одним из способов 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также 
защиты личности в Российской Федерации, является поддер-
жание обвинения по делам о преступлениях против лично-
сти прокурором - государственным обвинителем в суде, так 
как потерпевший сам не может защищать свои интересы в 
суде в силу различных обстоятельств.

В целом, поддержание государственного обвинения 
в суде - одно из приоритетных направлений деятельности 
прокуратуры России, тем самым обеспечивается законность 
и обоснованность судебного разбирательства и вынесенно-
го приговора или иного решения суда. Без прокуроров не-
мыслимо рассмотрение в судах уголовных дел о преступле-
ниях против личности. В суде первой инстанции по делам 
о преступлениях против личности уголовное преследование 
осуществляет как государственный обвинитель, так и потер-
певший, которые представляют сторону обвинения. Участие 
прокурора в рассмотрении судами уголовным дел о престу-
плениях против личности подчинено цели обеспечения вер-
ховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства. Именно поэтому 
участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 
следует рассматривать как гарантию обеспечения законно-
сти в уголовном судопроизводстве1.

Успешное решение этих задач зависит, прежде всего, 
от правильной организации деятельности прокуратуры на 
данном направлении надзора, и что очень важно професси-
онализма и убедительности государственного обвинителя 
при выступлении с обвинительной речью в прениях сторон. 
Прения сторон зачастую воспринимаются прокурорами как 
формальность, не имеющая особого практического значения. 
Принято считать, что убедительное и аргументированное вы-

1	 Оксюк	Т.	Усмотрение	прокурора	в	уголовном	процессе	//	Закон-
ность.	-	2010.	-	№	3.	-	С.	4.

ступление в прениях — дело адвокатов, но это далеко не так! 
Государственный обвинитель должен владеть ораторским 
искусством, иметь навыки публичных выступлений, уметь 
аргументировано строить свою обвинительную речь, умело 
оперируя юридической терминологией и логическими ме-
тодами мышления, быть убедительным. Так как, зачастую 
именно выступления на судебных прениях оказывают суще-
ственное влияние на формирование внутреннего мнения су-
дей и убеждения присяжных заседателей, здесь происходит 
обобщение и более полный, взвешенный анализ исследован-
ных в зале суда доказательств.

Убедительной речь государственного обвинителя будет 
только тогда, когда в своей речи прокурор выстроит систему 
доказательств так, что выдвинутая прокурором версия о про-
изошедшем будет бесспорна и подкреплена совокупностью 
доказательств, а все возможные иные объяснения произо-
шедшего опровергнуты. Выводы, сделанные в обвинительной 
речи, должны быть последовательны, просты для осознания 
присутствующими в зале судебного заседании, подчиняться 
законом логики и простого человеческого мышления. Про-
курор должен объективно проанализировать и оценить все 
исследованные в зале судебного заседания доказательства, 
что покажет его справедливость. В каждом конкретном слу-
чае государственный обвинитель должен обосновать, поче-
му он доверяет одним доказательствам (подтверждающим 
обвинение) и не доверяет другим, считает их не имеющими 
решающего значения по делу2.

Обвинительная речь или мотивированный отказ от об-
винения полностью или в части завершают саму процедуру 
государственного обвинения при рассмотрении судами пер-
вой инстанции уголовных дел в общем порядке. Это послед-
няя, четвёртая часть госуда рственного обвинения является 
его «венцом» и отражает конечный результат всей обвини-
тельной деятельности прокурора, причём деятельности и 
всех других субъектов стороны обвинения в уголовном про-

2	 Решетова	Н.	Ю.	 Психологические	 аспекты	 поддержания	 обви-
нения	в	суде	с	участием	присяжных	заседателей	//	Психологи-
ческие	 особенности	 участников	 уголовного	 процесса:	 Сборник	
научных	трудов.	-	М.:	Академия	Генеральной	прокуратуры	Рос-
сийской	Федерации,	2018.	-	С.	72.
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цессе, если эта позиция находит отражение в его отказе от 
обвинения3.

Хотелось бы отметить, что действующий Уголовно-про-
цессуальный кодекс РФ не определяет структуру и содержа-
ние обвинительной речи прокурора.

При анализе статьи 292 УПК РФ «Содержание и поря-
док прений сторон» видно, что выступая в прениях, проку-
рор должен высказать и обосновать свою позицию по вопро-
сам, которые согласно ст. 299 УПК РФ подлежат разрешению 
судам при постановлении приговора. Это, прежде всего, 
вопрос о виновности подсудимого. После предложений по 
квалификации прокурор переходит к вопросу о мере наказа-
ния, которая, по его мнению, должна быть назначена подсу-
димому. Иногда государственные обвинители неоправданно 
отдают судам инициативу в определении обвиняемому меры 
наказания, забывая о том, что наказание есть мера государ-
ственного принуждения и поскольку уголовное преследова-
ние от имени государства осуществляет прокурор, именно от 
него, в условиях состязательности сторон, должны исходить 
предложения о мере наказания4.

А вот в пункте 5.2. приказа № 465 Генерального проку-
рора РФ от 25 декабря 2012 года «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» сказано, что 
при формировании своей позиции относительно наказания 
прокурорам необходимо руководствоваться требованиями 
закона о его соразмерности и справедливости, учитывать 
характер и степень общественной опасности преступления, 
личность виновного, а также смягчающие и отягчающие 
вину обстоятельства. При наличии оснований предлагать 
суду назначить дополнительное наказание, применить кон-
фискацию имущества, удовлетворить исковые требования о 
возмещении материального ущерба и морального вреда. В 
пункте 5.3 этого приказа прокурорам предлагается в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ в ходе судебного разбирательства 
уголовного дела выяснять обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления.

В обвинительной речи, которую прокурор произносит 
публично от имени государства, он подводит итог судебного 
следствия, излагает выводы, к которым пришел в результате 
судебного рассмотрения уголовного дела, обосновывает ут-
верждение о доказанности поддерживаемого им обвинения. 
На этом этапе судебного процесса прокурор должен четко, 
ясно и убедительно изложить свою окончательную позицию, 
которая в ходе судебного следствия могла проявляться лишь 
частично, косвенным образом (через постановку вопросов, 
заявление ходатайств и т.д.)5.

Содержание обвинительной речи прокурора включает 
в себя: вступление; характеристику общественной опасности 
совершенного деяния; изложение фактических обстоятельств 
дела; анализ исследованных доказательств; юридическую 
квалификацию преступления; характеристику личности 
подсудимого и оценку обстоятельств, смягчающих или отяг-
чающих ответственность; анализ причин совершения престу-
пления и способствующих им условий; предложения о мере 
наказания, гражданском иске, вынесении частного (особого) 
определения, если в этом есть необходимость; заключение.

Заключительная часть любого публичного выступления 
предусматривает подведение итогов, в окончании обвини-
тельной речи следует напомнить ключевые проблемы, за-

3	 Крюков	В.	Процессуальные	формы	государственного	обвинения	
//	Законность.	-	№	12.	-	2010.	-	С.	10.

4	 Трикс	А.	В.	Справочник	прокурора.	-	СПб.:	Питер,	2007.	-	С.	180.
5	 	Решетова	Н.	Ю.	Психологические	аспекты	поддержания	обви-

нения	в	суде	с	участием	присяжных	заседателей	//	Психологи-
ческие	 особенности	 участников	 уголовного	 процесса:	 Сборник	
научных	трудов.	-	М.:	Академия	Генеральной	прокуратуры	Рос-
сийской	Федерации,	2018.	-	С.	72.

тронутые в выступлении6. Удачность конструкции последних 
фраз, усиленная их эмоциональностью и выразительностью, 
подкрепит обвинительную речь7.

Надо отметить, что существуют определенные отличия 
в содержании выступления государственного обвинителя в 
судебных прениях в зависимости от формы уголовного судо-
производства (в общем порядке, в особом порядке, в особом 
порядке при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, в особом порядке по уголовным делам, по которым 
дознание проводилось в сокращенной форме, при рассмо-
трении мировым судьей уголовных дел частного обвинения, 
при рассмотрении судом уголовных дел с участием присяж-
ных заседателей)8.

В целом, судебная речь государственного обвинителя 
должна отвечать следующим требованиям: глубокое знание 
материалов уголовного дела; точное и правильное изложе-
ние фактов; юридический и психологический анализ фактов; 
культура речи и логика, уверенность в выводах, основанных 
на материалах уголовного дела; тщательный анализ имею-
щихся в доказательствах противоречий и спорных обстоя-
тельств9.

Таким образом, выполняемая прокурором функция 
уголовного преследования наиболее полное и яркое вы-
ражение находит в обвинительной речи прокурора. В речи 
государственного обвинителя (прокурора) подводятся итоги 
обвинительной деятельности, направленной на изобличение 
подсудимого в совершении преступления, а также итоги су-
дебного следствия. Высока важность судебных прений и вы-
ступления прокурора с обвинительной речью, прокурорские 
работники должны постоянно совершенствовать навыки вы-
ступления с публичными речами и свои ораторские способ-
ности.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Головастова Ю. А.

В общей теории права чаще всего категория «система» 
исследовалась применительно к системе права в целом1. С.С. 
Алексеев понимал под системой права внутреннюю структу-
ру права, отражающую расположение правовых институтов 
по связанным между собой подразделениям (отраслям)2. По 
мнению А.Ф. Шебанова, система права представляет собой 
внутреннюю структуру права, для которой характерны согла-
сованность и единство юридических норм, а также объектив-
но необходимое разделение их на отрасли и институты3. А.М. 
Васильев писал о том, что система права – «это объективно 
существующее внутреннее строение права …, обусловленное 
системой общественных отношений…, и выражающееся в 
объединении и расположении проникнутых внутренним 
единством, согласованных юридических норм по институтам 
и отраслям права в соответствии со спецификой регулируе-
мых ими общественных отношений»4. 

1	 См.:	 Отрасли	 законодательства	 и	 отрасли	 РФ:	 общетеоретиче-
ский,	межотраслевой	и	исторический	правовой	аспекты:	моно-
графия.	(под	общ.	ред.	Р.Л.	Хачатурова.	М.:	Юрлитинформ,	2017.	
С.	34-62;	Система	права:	история,	современность,	перспективы:	
монография	 (Т.Н.	 Радько,	 Д.М.	 Азми,	 А.А.	 Головина;	 под	 общ.	
ред.	Т.Н.	Радько.	М.:	Проспект,	2018.	С.	3-254.	

2	 См.:	Алексеев	С.С.	Общие	теоретические	проблемы	системы	со-
ветского	права.	М.:	Гоюриздат,	1961.	С.	7.	

3	 	См.:	Шебанов	А.Ф.	Система	советского	социалистического	права.	
М.:	Изд-во	МГУ,	1967.	С.	7.	

4	 См.:	Теория	государства	и	права.	М.:	Юрид.	лит.,	1970.	С.	477.	

 Из приведенных определений понятия системы права 
просматриваются общие признаки. Следует признать, что 
более подробно характерные признаки системы права были 
установлены Д.Е. Петровым. К ним он относит: внутреннее 
единство (интегративность); разнообразие и многосторон-
ность содержания (дифференцированность); наличие струк-
туры; склонность к динамизму и развитию; объективный ха-
рактер5. 

Полагаем, что каждая российская отрасль права облада-
ет своей системой, что находит подтверждение в исследова-
ниях, посвященных отраслевым системам права6. Уголовно-
исполнительное право, являясь материально-процедурной 
отраслью, располагает собственным предметом, методом 
правового регулирования, особой системой источников, ха-
рактеризуется целостностью и однородностью состава норм 
уголовно-исполнительного права. С одной стороны, уголов-
но-исполнительное право как отрасль российского права, 
будучи элементом системы права в целом, признается ее 
подсистемой, они соотносятся как часть и целое. С другой 
стороны, любая отрасль права характеризуется как относи-

5	 См.:	Отрасли	законодательства	и	отрасли	РФ	…	С.	40-41.	
6	 См.:	Бабошин	О.А.	Система	конституционного	права	как	отрас-

ли	российского	права:	вопросы	теории	и	практики.	Дис.	…	канд.	
юрид.	наук.	Екатеринбург,	2001.	232	с.;	Шерстюк	В.М.	Основные	
проблемы	системы	гражданского	процессуального	права:	дис.	...	
докт.	юрид.	наук.	М.,	1989.	400	с.	
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тельно автономная система за счет состава образующих ее 
компонентов и способов связей между ними7.

 Понятие системы уголовно-исполнительного права 
недостаточно изучалось в науке уголовно-исполнительного 
права. Можно встретить отдельные позиции ученых, рас-
сматривающих структурные подразделения системы уго-
ловно-исполнительного права либо структуру уголовно-ис-
полнительного права8. В связи с чем, рассмотрение данного 
вопроса, на наш взгляд, должно опираться на достижения 
общей теории права и отраслевых наук о системе отрасли 
права.

При рассмотрении понятия система уголовно-испол-
нительного права, на наш взгляд, необходимо обратиться к 
основным признакам теории системы права – элемент (ком-
понент), связь, целостность, интеграция, дифференциация, 
уровень; динамизм и развитие; объективный характер. 

Рассмотрим основные свойства, характеризующие си-
стему уголовно-исполнительного права. 

1. Каждая система располагает определенным соста-
вом элементов (частей). Изучение внутреннего строения 
уголовно-исполнительного права показало, какие элементы 
ее наполняют. Система уголовно-исполнительного права 
характеризуется совокупностью входящих в нее отраслевых 
структурных элементов – норм, институтов уголовно-испол-
нительного права, объединений институтов, подотраслью 
уголовно-исполнительного права. Указанные структурные 
элементы предназначены для регулирования уголовно-ис-
полнительных отношений. Нормы, институты, объединения 
институтов, подотрасль уголовно-исполнительного права, 
образуя целостную систему, не являются простым набором 
элементов, а представляют собой совокупность взаимосвя-
занных компонентов, образующих единое предметное целое 
– систему уголовно-исполнительного права. Такое качество 
характерно для любой отрасли права. 

 В науке уголовно-исполнительного права не разработа-
ны критерии, кроме традиционного - предметного, для раз-
граничения крупных структурных элементов исследуемой 
отрасли. Как правило, выделение структурных подразделе-
ний уголовно-исполнительного права проводится, прежде 
всего, по предметному признаку или по кругу регулируе-
мых отношений. Полагаем, что необходимо использовать не 
только главный системообразующий предметный признак, 
но и специфику метода уголовно-исполнительного права, 
выраженного в приемах, способах и средствах, применяемых 
при построении структурных элементов. 

Норма уголовно-исполнительного права единична, так 
как регулирует не комплекс уголовно-исполнительных от-
ношений, а конкретное отношение или отдельные его сто-
роны. В частности, норма уголовно-исполнительного права, 
предусматривая обязанность администрации учреждения, 
исполняющего наказание, уведомлять органы местного са-
моуправления и федеральную службу занятости по избран-
ному осужденным месту жительства о его предстоящем ос-
вобождении, наличия у него жилья, его трудоспособности и 
имеющихся специальностях, регулирует конкретную сторо-
ну общественных отношений, возникающих по поводу обе-
спечения жизнедеятельности осужденного. Данное отноше-
ние обладает определенной самостоятельностью, в связи с 

7	 См.:	Шерстюк	В.М.	Указ.	соч.	С.	22.	
8	 Мелентьев	М.П.	Структура	советского	исправительно-трудового	

права:	Учеб.	пособие		Рязань:	Рязан.	высш.	школа,	1981.	54	с.

чем, и норма уголовно-исполнительного права обладает от-
носительной самостоятельностью, устойчивостью и автоном-
ностью организации. Вместе с тем, являясь единичным, она 
входит в систему института оказания помощи осужденным в 
период подготовки их к освобождению. На основании данно-
го качества любая норма «оказывается способной регулиро-
вать то или иное отношение»9, где исключением не является 
и уголовно-исполнительная норма. Также следует признать, 
что отдельно взятая норма уголовно-исполнительного пра-
ва не способна всесторонне регулировать общественные от-
ношения, возникающие в сфере исполнения уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового характера. Во всех 
случаях требуется ее взаимодействие с однородными и одно-
порядковыми нормами уголовно-исполнительного права, 
которые способны объединяться в институт уголовно-испол-
нительного права. Это незыблемое условие функционирова-
ния всей системы отрасли права, основы которой заложены 
общей теорией права10.

Система уголовно-исполнительного права обладает 
автономностью, располагая специфическим предметом и 
методом правового регулирования. Относительная самосто-
ятельность и автономность обуславливается признаками ис-
следуемой отрасли права. Во-первых, речь идет о специаль-
ном предмете и методе правового регулирования. Во-вторых, 
уголовно-исполнительное право располагает отраслевыми 
целями, задачами, функциями, принципами уголовно-ис-
полнительного права. На автономность отрасли уголовно-ис-
полнительного права указывает такое качество как уголовно-
исполнительная правосубъектность. 

2. Вторым свойством системы уголовно-исполнитель-
ного права признается наличие системообразующих связей 
между структурными элементами (нормами, институтами, 
их объединениями, подотраслью уголовно-исполнительно-
го права). Зададимся вопросом: «О каких взаимосвязях идет 
речь в рамках отдельной отрасли права?» По логике вещей, 
именно, внутренние взаимосвязи между структурными эле-
ментами позволяют уяснить взаимодействие и взаимозави-
симости структурных компонентов, образующих отрасль 
как целостное единство. Об этом обоснованно писал А.Ф. 
Черданцев. Ученый отмечал, что существует их градация на 
генетические, функциональные, субординационные и коор-
динационные11. 

В.К. Райхер исходил из того, что система права, являясь 
научной категорией, примыкает к числу классификацион-
ных структур, систематизирующих явления природы или 
общества, отражающие связь или соотношение этих явле-
ний, их виды и разновидности12. Схожую позицию можно 
обнаружить в рассуждениях В. Кнаппа, А.В. Мицкевича13.

 Внутриотраслевые связи уголовно-исполнительного 
права многообразны. Они находятся в динамике и изменя-
ются, как и структурные элементы подразделения. Они на-
личествуют как в общей, так и особенной части. Внутрио-
траслевые связи уголовно-исполнительного права построены 
на принципе единства и дифференциации. Они существуют 

9	 Керимов	Д.А.	Философские	проблемы	права.	М.:	Мысль,	1972.	С.	
306.	

10	 Керимов	Д.А.	Философские	проблемы	права	…	С.	300.	
11	 Черданцев	 А.Ф.	 Системообразующие	 связи	 права	 //	 Советское	

государство	и	право.	М.:	Наука,	1974.	№	8.	С.	10-17.	
12	 См.:	Райхер	В.К.	О	системе	права	//	Правоведение.	1975.	№	3.	С.	68.
13	 Проблемы	общей	теории	права	и	государства.	Под	общ.	ред.	В.С.	

Нерсесянца.	2-е	изд.	перераб.	М.:	Норма	Инфра-М,	2010.	С.	334.	
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между нормами и институтами уголовно-исполнительного 
права, а также внутри них – между субинститутами. Иногда 
внутриотраслевые связи выражаются при правовой ситуа-
ции, когда требуется восполнить пробел в правовом регули-
ровании и применить аналогию права или аналогию закона. 

Связи существуют между различными видами норм 
уголовно-исполнительного права (например, общими и спе-
циальными), между институтами в структуре подотрасли 
«Пенитенциарное право», между институтами уголовно-
исполнительного права в рамках объединения институтов. 
Можно выделить внутренние взаимосвязи между материаль-
ными и процедурными нормами уголовно-исполнительного 
права, где в материальных нормах закрепляются права, обя-
занности, законные интересы субъектов уголовно-исполни-
тельного права, а процедурные определяют порядок и усло-
вия реализации материальных норм. 

Прежде всего, системное строение уголовно-исполни-
тельного права основывается на связях субординации. Так, 
одни структурные образования уголовно-исполнительного 
права являются частью других. В частности, институты уго-
ловно-исполнительного права включаются в подотрасль «Пе-
нитенциарное право». И, наоборот, подотрасль «Пенитенци-
арное право» состоит из общего института Особенной части, 
предметных и функциональных институтов уголовно-испол-
нительного права. Эти связи демонстрируют «принцип ма-
трешки – одно в другом»14. 

К субординационным связям также примыкают связи 
между нетипичными правовыми предписаниями, располо-
женными в общей части уголовно-исполнительного права, 
и нормами уголовно-исполнительного права, сосредоточен-
ными в особенной части уголовно-исполнительного права. 
Нетипичные правовые предписания закрепляют основопо-
лагающие положения выступают фундаментальной основой 
уголовно-исполнительного права. Соответственно все иные 
нормы (регулятивные, охранительные), регулирующие кон-
кретные правила поведения, адресованные субъектам уго-
ловно-исполнительных правоотношений, находятся в под-
чиненном по отношению к ним состоянии и не должны им 
противоречить. Указанный подход согласуется как с общими 
положениями, используемыми в общей теории права, так и 
при изучении иных отраслей права15. 

Помимо субординационных связей действуют коорди-
национные связи. Координационные внутренние взаимос-
вязи возникают между регулятивными и охранительными 
нормами уголовно-исполнительного права. Так, если регу-
лятивные нормы устанавливают права и обязанности осуж-
денных, то охранительные нормы закрепляют меры ответ-
ственности за несоблюдение порядка отбывания уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

3. Практически единодушно важным признаком, харак-
теризующим любую систему, исследователи называют такое 
качество как «целостность»16. 

14	 См.:	Алексеев	С.С.	Структура	 советского	права.	М.:	Юрид.	лит.,	
1975.	 С.	 264;	 Челышев	 М.Ю.	 Система	 межотраслевых	 связей	
гражданского	 права:	 цивилистическое	 исследование:	 дис.	 …	
докт.	юрид.	наук.	Казань,	2008.	С.	364.	

15	 См.:	Бабошин	О.А.	Указ.	соч.	С.	27;	Пикуров	Николай	Иванович.	
Теоретические	 проблемы	 межотраслевых	 связей	 уголовного	
права:	Дис.	...	докт.	юрид.	наук.	Волгоград,	1998.	410	c;	Шерстюк	
В.М.	Указ.	соч.	

16	 См.:	Афанасьев	В.Г.	Проблемы	целостности	в	философии	и	био-
логии.	М.,	 1964;	 Блауберг	 И.В.	 Проблема	 целостности	 в	 марк-

В словаре С.И. Ожегова, Шведовой понятие целостности 
трактуется как «нераздельность, единство». Понимание це-
лостности раскрывается через интегративные свойства. Ин-
тегративные свойства характеризуют систему как целостное 
явление. Их проявление демонстрируется через существую-
щие объединяющие взаимосвязи между структурными эле-
ментами. В.Н. Садовский писал: «Свойства системы оказыва-
ются не простой суммой свойств составляющих ее отдельных 
элементов, а определяются наличием и спецификой связи и 
отношений между элементами, то есть конституируются ин-
тегративные свойства системы как целого»17. 

Система уголовно-исполнительного права обладает 
целостным характером, состав которой представлен струк-
турными элементами. Структурные элементы образуют 
внутреннее строение уголовно-исполнительного права. Д.А. 
Керимов, характеризуя внутреннюю правовую структуру ве-
дет речь об определенной связи частей единого целостного 
образования18. 

4. В юридической литературе можно встретить понятие, 
идентичное категории «интегративность» - эмерджентное 
свойство системы отрасли права. Используя указанный тер-
мин, О.А. Бабошин пишет: «Интегративные («эмерджент-
ные») свойства системы отрасли права – это свойства, прису-
щие отрасли как целостному нормативному образованию, а 
не отдельным ее структурным компонентам (нормам, источ-
никам, подотрасли), и возникающие в процессе их совмест-
ного взаимодействия19.

На наш взгляд, уголовно-исполнительное право как от-
расль российского права рассматривается в качестве целост-
ной системы за счет способности осуществлять правовое 
регулирование общественных отношений, составляющих 
предмет уголовно-исполнительного права, а также наличия 
специального метода уголовно-исполнительного права. Что 
мы имеем в виду. Так, уголовно-исполнительное право как 
отрасль регулирует все группы общественных отношений, 
составляющих предмет уголовно-исполнительного права. 
Подотрасль уголовно-исполнительного права «Пенитенци-
арное право» регулирует определенный вид общественных 
отношений, возникающих по поводу исполнения в отно-
шении осужденных уголовных наказаний, связанных с изо-
ляцией от общества. Институты уголовно-исполнительного 
права регулируют отдельные стороны общественных отно-
шений, составляющих предмет уголовно-исполнительного 
права. Целостность восприятия и существования уголовно-
исполнительного права определяется, в том числе, за счет 
ее метода уголовно-исполнительного права, а, именно, сово-
купности отраслевых способов, средств, приемов правового 
регулирования. 

Специфика уголовно-исполнительного права раскры-
вается за счет элементов, образующих структуру метода уго-
ловно-исполнительного права: правового статуса субъектов, 
обладающих уголовно-исполнительной правосубъектно-
стью, особой системы юридических фактов; порядка опре-
деления прав, обязанностей, законных интересов субъектов 

систской	философии.	М.,	1963.	С.	98.	
17	 Бабошин	О.А.	Указ.	соч.	С.	32.	Цит.	по	Садовский	В.Н.	Основания	

общей	 теории	 системы	 (логико-методологический	 анализ).	М.,	
1974.	С.	83-84.	

18	 См.:	Керимов	Д.А.	Методология	права	(предмет,	функции,	про-
блемы	философии	права).	2-е	изд.	М.:	Аванта	+,	2001.	С.	189.	

19	 См.:	Бабошин	О.А.	Указ.	соч.	С.	33-34.	
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уголовно-исполнительного права, способов защиты прав и 
средств обеспечения обязанностей. 

Следует отметить, что система уголовно-исполнитель-
ного права, как и любая другая система, характеризуется не 
только единством, но и имеет внутреннюю дифференциа-
цию. Дифференциация системы уголовно-исполнительного 
права осуществляется на существующие структурные под-
разделения. Особо отчетливо она проявляется на уровне ин-
ститутов уголовно-исполнительного права. 

Дифференциация права происходит и внутри каждой 
отдельной отрасли права, выражаясь в частности, в делении 
ее на ряд правовых институтов20. Дифференциация уголов-
но-исполнительных отношений признается, на наш взгляд, 
основанием для выделения подотрасли «Пенитенциарное 
право», однородных и однопорядковых институтов уголов-
но-исполнительного права и их объединений, а также норм 
уголовно-исполнительного права, выступающих содержани-
ем институтов. 

Следует признать, что уголовно-исполнительное право 
располагает собственной системой, внутреннее строение 
которого обусловлено процессами интеграции и диффе-
ренциации. Мы исходим из того, что систему отрасли уго-
ловно-исполнительного права характеризуют взаимосвязи 
норм уголовно-исполнительного права, объединяющихся в 
институты уголовно-исполнительного права, а также их объ-
единения, а иногда и подотрасль уголовно-исполнительного 
права. 

5. Каждому структурному элементу системы уголовно-
исполнительного права соответствует определенный уро-
вень. Самым низким уровнем является уровень нормы уго-
ловно-исполнительного права. Вместе с тем, уже институт 
уголовно-исполнительного права представляет собой сово-
купность ряда однородных и однопорядковых норм уголов-
но-исполнительного права, обладая более высоким уровнем. 
Промежуточное положение занимает структурное подраз-
деление – объединение институтов, располагающееся между 
институтом и подотраслью уголовно-исполнительного пра-
ва. Самый высокий уровень принадлежит подотрасли уго-
ловно-исполнительного права. 

Выявленные уровни системы уголовно-исполнительного 
права имеют общие и специальные свойства. Общие инте-
гративные свойства системы институтов уголовно-исполни-
тельного права проявляются в существовании общих норм и 
институтов уголовно-исполнительного права. Специальные 
свойства находят отражение в том, что каждый уровень об-
ладает собственным предметом регулирования, границы ко-
торого определяются общим предметом уголовно-исполни-
тельного права. Уровни системы уголовно-исполнительного 
права отличаются по объему регулирования.

Любая система отрасли права является многоуровневой. 
В.М. Шерстюк на этот счет отмечает: «Каждый ее уровень – 
это результат дифференциации вышестоящего и одновре-
менно – основа для более нижестоящих уровней системы»21. 
Так, например, такой крупный компонент системы, как по-
дотрасль «Пенитенциарное право», с одной стороны, явля-
ется результатом дифференциации системы уголовно-ис-
полнительного права, а, с другой стороны, основанием для 
выделения институтов, входящих в указанную подотрасль. 

20	 См.:	Керимов	Д.А.	Указ.	соч.	С.	300.	
21	 См.:	Шерстюк	В.М.	Указ.	соч.	С.	95-96.	

Внутри системы уголовно-исполнительного права дей-
ствуют различные уровни. Примечательно то, что отмечает-
ся различный набор компонентов в рамках того или иного 
уровня. Так, например, институт исполнения наказания в 
виде штрафа включает в себя нормы уголовно-исполнитель-
ного права, а, скажем, объединение институтов «Альтерна-
тивно-пенитенциарное право» состоят из институтов, а подо-
трасль «Пенитенциарное право» из объединений институтов 
уголовно-исполнительного права. Следует также признать, 
что на каждом уровне системы уголовно-исполнительного 
права присутствует дифференциация и интеграция правово-
го регулирования. 

Интеграционные процессы, так же, как и дифференци-
рующие, на различных уровнях системы уголовно-исполни-
тельного права, не отличаются постоянством и тождеством. 
На высоком уровне в результате интеграции правового регу-
лирования уголовно-исполнительных отношений действует 
общая часть отрасли права, содержащая общий фундамен-
тальный и общезакрепительные институты уголовно-испол-
нительного права, на уровне подотрасли уголовно-исполни-
тельного права «Пенитенциарное право» - общий правовой 
институт. Таким образом, уголовно-исполнительное право 
можно признать многоуровневой системой, для которой ха-
рактерна как дифференциация, так и интеграция. 

Интеграционные процессы в уголовно-исполнитель-
ном праве привели к образованию общей части отрасли 
права. В настоящее время она нуждается в дополнении и 
корректировке. Так, дифференциация в системе отрасли 
права позволила выделить конкретные элементы уголовно-
исполнительных отношений с учетом вышеобозначенных 
оснований: вид исполняемого уголовного наказания или 
иной меры уголовно-правового характера; вид средства ис-
правительно-предупредительного воздействия, применя-
емого к осужденному, отбывающему уголовное наказание 
или иную меру уголовно-правового характера. Таким обра-
зом, усложнение системы уголовно-исполнительного права 
путем выделения пенитенциарной, альтернативно-пени-
тенциарной и альтернативно-пенальной сферы, указывает 
на необходимость разработки дополнений к общим поло-
жениям, используемым при регулировании всего многооб-
разия уголовно-исполнительных отношений. В частности, в 
уголовно-исполнительном законодательстве достаточно под-
робно и последовательно регламентируется специфика при-
менения средств исправления к осужденным, отбывающим 
лишение свободы. В настоящее время ситуация изменилась 
и существует потребность в отражении специфики средств 
исправления с учетом разнообразных видов уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового характера, так как 
их использование предполагается в отношении различных 
видовых категорий осужденных. 

6. Уголовно-исполнительному праву присуще опре-
деленная структура, представляющая собой совокупность 
элементов, объединяемых взаимосвязями и взаимозависи-
мостями. В юридической литературе справедливо указыва-
ется о том, что структура – главное свойство системы отрасли 
права. В этом смысле эти понятия соотносятся как часть и 
целое. В связи с чем, мы полагаем необходимым отметить, 



311

ГоловастоваЮ.А.

что отождествление понятий структуры и системы уголовно-
исполнительного права недопустимо22. 

Структуру уголовно-исполнительного права можно 
признать достаточно устоявшейся. Ее характеризуют та-
кие признаки как предмет, метод, цели, задачи, функции и 
принципы уголовно-исполнительного права, что свидетель-
ствует о ее особенностях. 

Мы полагаем, что уголовно-исполнительное право 
как отрасль российского права характеризуется опреде-
ленным уровнем внутренней организации, что позволяет 
выделить в ней общую и особенную части. Существова-
ние общей и особенной части уголовно-исполнитель-
ного права объясняется дифференциацией институтов 
уголовно-исполнительного права. Основанием диффе-
ренциации нормативного материала уголовно-исполни-
тельного права выступают различные виды уголовно-ис-
полнительных отношений, характеризующих предмет 
исследуемой отрасли.

Существование общей части уголовно-исполнительно-
го права позволяет закрепить свойства данной отрасли как 
относительно-самостоятельной и автономной системы. С.С. 
Алексеев справедливо пишет о том, что общие институты 
указывают на единство отрасли, подчеркивают ее целост-
ность, являются своеобразным активным центром23. По-
лагаем, что общая часть уголовно-исполнительного права 
обладает своеобразным качеством соответствия, которым 
должны не противоречить нормы и институты, находящиеся 
в особенной части отрасли права.

Общая часть уголовно-исполнительного права представ-
лена следующими институтами: основным фундаменталь-
ным институтом (цели, задачи, принципы), общезакрепи-
тельными институтами (институт уголовно-исполнительной 
правосубъектности; институт возникновения, изменения и 
прекращения уголовно-исполнительных правоотношений; 
институты применения к осужденным средств исправитель-
но-предупредительного воздействия; институт контроля за 
соблюдением прав и законных интересов осужденных; инсти-
тут уголовно-исполнительного производства). В общей части 
уголовно-исполнительного права формулируются цели, за-
дачи, принципы уголовно-исполнительного права, которым 
должны соответствовать все другие нормы и институты, рас-
положенные в особенной части уголовно-исполнительного 
права. Нормы и институты уголовно-исполнительного пра-
ва, составляющие общую часть, демонстрируют целостность, 
единство и однородность уголовно-исполнительных отно-
шений. Не случайно, общая часть любой отрасли права сви-
детельствует о действующих интеграционных процессах. В 
общей части уголовно-исполнительного права закрепляется 
уголовно-исполнительная правосубъектность как основных, 
так и неосновных лиц, участвующих в уголовно-исполни-
тельных отношениях, выступающая условием существования 
конкретных уголовно-исполнительных правоотношений, 
возникающих на основе заложенных норм в особенной ча-
сти уголовно-исполнительного права. Таким образом, общая 
часть уголовно-исполнительного права, во-первых, является 
цементирующей основой исследуемой отрасли права; во-
вторых, свидетельствует об однородности предмета уголов-
но-исполнительного права; в-третьих, выступает объединя-

22	 В	литературе	можно	встретить	точки	зрения,	согласно	которым	
происходит	сращивание	этих	понятий.	

23	 См.:	Алексеев	С.С.	Структура	советского	права	…	С.	167.	

ющим началом для всех норм уголовно-исполнительного 
права; в-четвертых, осуществляет интеграционную функцию 
в рамках отрасли права. 

Общая и особенная части уголовно-исполнитель-
ного права находятся во взаимосвязи и взаимодействии. 
Особенная часть уголовно-исполнительного права пред-
ставлена совокупностью специальных норм и институтов 
уголовно-исполнительного права. Нормы уголовно-ис-
полнительного права, находящиеся в особенной части, 
регулируют различные виды уголовно-исполнительных 
отношений в соответствии со спецификой предмета пра-
вового регулирования.

В настоящее время особенная часть характеризует-
ся отдельной подотраслью «Пенитенциарное право», 
подразделяемой на ряд институтов; объединением ин-
ститутов с названием «Альтернативно-пенитенциарное 
право», представляющих совокупность институтов уго-
ловно-исполнительного права, где отражается исполне-
ние уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества; и нормативной подсистемой «Альтернативно-
пенальное право», включающей институт исполнения 
условного осуждения и совокупность норм уголовно-ис-
полнительного права, предусматривающих исполнение 
иных мер уголовно-правового характера в отношении 
осужденных. Кроме того, в рамках особенной части рас-
полагается совокупность норм уголовно-исполнительно-
го права, регулирующих оказание помощи осужденным 
в период подготовки их к освобождению. 

Как мы обнаружили, в особенной части уголовно-испол-
нительного права помимо специальных институтов можно 
выделить более крупные структурные подразделения - по-
дотрасль «Пенитенциарное право», а также объединение ин-
ститутов с наименованием «Альтернативно-пенитенциарное 
право». 

 Особенная часть уголовно-исполнительного права ха-
рактеризуется дифференциацией регулируемых отраслью 
уголовно-исполнительных отношений. Так, если основным 
структурообразующим фактором выступает предмет уго-
ловно-исполнительного права, то среди дополнительных 
критериев дифференциации уголовно-исполнительных от-
ношений можно указать следующие: сфера исполнения уго-
ловных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, 
являющихся формами реализации уголовной ответствен-
ности; применение к осужденным средств исправительно-
предупредительного воздействия; специфика субъектного 
состава; вопросы жизнедеятельности осужденных в период 
отбывания уголовных наказаний, связанных с изоляцией от 
общества; помощь осужденным в период подготовки их к ос-
вобождению. Следует отметить, что, присутствует внутрен-
няя дифференциация по субъектному составу. 

7. Система уголовно-исполнительного права носит объ-
ективный характер. Уголовно-исполнительное право, как и 
любая отрасль права, признается объективным правовым яв-
лением, то есть ее сущность предопределяется характером и 
спецификой объективно существующих общественных отно-
шений в сфере исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера24. Сказанное буквально озна-
чает, что система уголовно-исполнительного права устанав-

24	 	См.:	Алексеев	С.С.	Структура	советского	права.	М.:	Юрид.	лит.,	
1975.	264	c. 
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ливается в результате применения норм уголовно-исполни-
тельного права к фактически существующим общественным 
отношениям. Тем не менее, нельзя полностью пренебрегать 
и не принимать в расчет субъективный фактор в построении 
уголовно-исполнительного права. Так, общеизвестно, что 
нормы уголовно-исполнительного права создаются в про-
цессе правотворческой деятельности, в которых должны учи-
тываться потребности в регулировании сферы исполнения и 
отбывания уголовных наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера. 

8. Система уголовно-исполнительного права облада-
ет не только стабильностью, но и динамическим харак-
тером. Она должна находиться в постоянном развитии 
и отражать существенные изменения в регулировании 
фактических уголовно-исполнительных отношений. На 
наш взгляд, динамические свойства системы уголовно-
исполнительного права проявляются в таких тенден-
циях как: 1) расширении способов защиты и гарантий 
субъективных прав и законных интересов осужденных; 2) 
накоплении нормативного материала, связанного с ис-
полнением уголовных наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества, иных мер уголовно-правового харак-
тера, и распределении его по структурным элементам; 
унификации существующих блоков или сфер правового 
регулирования – пенитенциарного, альтернативно-пе-
нитенциарного, альтернативно-пенального права как 
равнозначных по объему, структуре, что позволит повы-
сить эффективность уголовно-исполнительного регули-
рования. 

Таким образом, рассмотрение признаков системы 
уголовно-исполнительного права как отрасли россий-
ского права, позволяет сформулировать его понятие. 
Система уголовно-исполнительного права – это обуслов-
ленная необходимостью регулирования отношений в 
процессе исполнения уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера совокупность структур-
ных элементов в виде норм, институтов, их объедине-
ний, подотрасли, характеризующаяся единым предме-
том и методом правового регулирования, обладающая 
целостным, относительно-автономным, самостоятель-
ным характером в системе иных отраслей права. В си-
стеме уголовно-исполнительного права выделяют также 
в качестве составных частей – общую и особенную части. 
Ведущими элементами системы уголовно-исполнитель-
ного права являются институты, их объединения и подо-
трасль. В рамках общей части уголовно-исполнительно-
го права выделяют основной фундаментальный институт 
и группу общезакрепительных институтов. Особенная 
часть уголовно-исполнительного права состоит из сле-
дующих структурных блоков: пенитенциарное право; 
альтернативно-пенитенциарное право; альтернативно-
пенальное право; институт подготовки осужденных к ос-
вобождению от отбывания наказания. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Ведякова Е. Н.

Иванова С. В.

Подрастающее поколение испокон веков привлекало 
внимание общественности, так как именно ему принадлежит 
будущее страны и мира в целом.  В связи с этим много ра-
бот исследователей в области психологии и педагогики по-
священы именно проблемам, возникающим в подростковом 
возрасте. Обобщая работы И. А. Арямова, Н. А. Рыбникова, 
В. Е. Смирнова, Л. С. Выготский подчеркивает ведущую роль 
социально-классовой принадлежности подростка в форми-
ровании их потребностей и интересов; А. Е. Личко, А. Фрейд, 
П. М. Якобсон выступают в поддержку исследований, дока-
зывающих легкую возбудимость, резкую смену настроений и 
переживаний подростков. Все эти подростковые проявления 
аффективной сферы личности авторы связывают в «подрост-
ковый комплекс» эмоциональности.1 

Негативным результатом проявлений психологических 
особенностей подростков выступают девинатное и делинк-
вентное поведение и крайний случай последнего – преступ-
ное поведение несовершеннолетнего. Проблемы подростко-
вой преступности, девиантного и делинквентного поведения 
также не новы. Так, С. Беккер и А. Коэн полагали, что важ-
ную роль в развитии отклоняющегося поведения играют 
микросредовые влияния, а также субкультура, присущая 
делинквентной среде; Э. Уилсон трактовал исправимость от-

1	 Психология	человека	от	рождения	до	смерти	/	Под	общей	редак-
цией	А.	А.	Реана.	–	М.:	АСТ,	2015.	–	С.	343.

клоняющегося поведения; Б. Н. Алмазов, Ю. Р. Вишневский, 
А. Н. Елизаров, Б. С. Павлов, В. Г. Также, И. А. Невский  дока-
зали одну из главных причин проявления девиантных форм 
поведения у подростков – неблагоприятное положение ре-
бенка в семье; В. С. Афанасьев, Я. И. Гилинский в теории де-
виантологии раскрыли методологические основы изучения 
девиантного поведения. Плеяду исследований, выполненных 
в данной области, можно продолжить, однако, несмотря на 
осознание значения эмоционально-волевой сферы в форми-
ровании личности подростка и в коррекции делинквентного 
поведения, остается малоизученным вопрос развития эмо-
ционального интеллекта подростка как одного из главных 
факторов эффективного исправления несовершеннолетних 
осужденных. 

Надо отметить, что активизация психологической ра-
боты в исправительных учреждениях в настоящее время рас-
сматривается, как перспектива развития уголовно-исполни-
тельной системы. Так, в Концепции развития УИС основной 
целью ставится сокращение рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание за счет повышения 
эффективности социальной и психологической работы в ме-
стах лишения свободы2. Очевидно, что в воспитательных ко-

2	 Концепция	 развития	 уголовно-исполнительной	 системы	 Рос-
сийской	Федерации	до	2020	до	2020	года	от	14.20.2010	№	1772-p	
(ред.	от	23.09.2015).



314

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

лониях из-за возрастных особенностей подростков, описан-
ных нами выше, психологическая составляющая еще более 
актуальна. 

Анализ содержания действующего Уголовно-исполни-
тельного кодекса РФ показал, что основными средствами ис-
правления осужденных в соответствующих учреждениях на 
сегодняшний день выступают: установленный порядок ис-
полнения и отбывания наказания (режим), воспитательная 
работа, общественно полезный труд, получение общего об-
разования, профессиональное обучение и общественное воз-
действие3. При этом воспитательная работа выступает одним 
из самых важных психолого-педагогических средств, способ-
ствующих исправлению, формированию у осужденных ува-
жительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам, традициям человеческого общежития; повыше-
нию их образовательного и культурного уровня4. Отметим, 
что она носит больше психолого-педагогический характер, а 
не юридический, то есть в меньшей мере урегулирована за-
коном, чем режим или же труд. Также ей наиболее прису-
щи мастерство и авторитет воспитателей, которые как раз и 
обеспечивают главную задачу исправительного учреждения 
– перевоспитание осужденных.  

Таким образом, воспитательная работа составляет осно-
ву процесса исправления в соответствующих учреждениях. 
Сравнительный анализ содержания воспитательной работы 
в исправительных учреждениях для несовершеннолетних 
и для взрослых осужденных, не продемонстрировал суще-
ственных различий. То есть, несмотря на психологические 
возрастные особенности подростков, к несовершеннолетним 
осужденным применяется та же уголовно-исполнительная 
практика, что и ко взрослым, причем доминируют меры ре-
прессивного характера.5

Однако, эффективность организации процесса исправ-
ления с учетом психологических особенностей несовершен-
нолетних осужденных очевидна.  Результаты многочислен-
ных исследований (А. А. Александрова, Л. Д. Камышникова, 
Ф. Г. Ловпаче, З. З. Мамышева и др.) показали, что особое 
внимание при работе с делинквентными подростками, к ко-
торым относятся несовершеннолетние осужденные, необхо-
димо уделить развитию эмоционального интеллекта.   

Эмоциональный интеллект – это способность человека 
истолковывать собственные эмоции и эмоции окружающих; 
решать жизненные ситуации через умения осознавать соб-
ственные неудачи, быстро вырабатывать мотивацию; контро-
лировать свое поведение6.

Согласно исследованиям, индивиды с высокоразвитой 
чертой ЭИ оптимистичны и адаптивны, имеют высокий уро-
вень эмпатии, высоко компетентны в межличностной и вну-
триличностной сфере7. Отсутствие его у детей и подростков 
приводит к расстройствам, депрессиям, преступлениям. К. 

3	 Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
08.01.1997	№	 1-ФЗ	 (ред.	 от	 20.12.2017)	 //	 СПС	 «Консультант-
Плюс».	–	Ст.	9.

4	 Уголовно-исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
08.01.1997	№	 1-ФЗ	 (ред.	 от	 20.12.2017)	 //	 СПС	 «Консультант-
Плюс».	–	Ст.	109.	

5	 Ощепков	А.	Л.	Некоторые	дискуссионные	вопросы	преобразова-
ния	воспитательных	колоний	в	воспитательные	центры	для	не-
совершеннолетних	правонарушителей.	//	Вестник	ЮУрГУ,	серия	
«Право».	–	2012.	–	№	4.	–	С.	58.	

6	 Люсин	Д.	В.	Новая	методика	измерения	эмоционального	интел-
лекта:	опросник	ЭмИн	//	Психол.	Диагностика.	–	2006.	–	№	4.	
–	С.	3-22.

7	 Bar-On	R.,	Handley	R.,	Fund	S.	The	impact	of	emotional	intelligence	
on	performance	//	Linking	emotional	intelligence	and	performance	at	
work:	Current	research	evidence	with	individuals	and	groups.	-	Mah-
wah,	NJ:	Erlbaum.	2006.	-	P.	3-20.

Клеверли с коллегами показали, что низкий уровень эмоци-
онального интеллекта подростка связан с агрессией, направ-
ленной на нанесение вреда статусу жертвы агрессии8; У. Дакс 
доказал, что «компоненты эмоционального интеллекта не-
разрывно связаны как с социальной успешностью индивида, 
так и с различными отклонениями в адаптации»9. Безадап-
тированный подросток приобретает статус «девиантный», и 
наоборот, если у подростка есть признаки девиантного по-
ведения, то у него имеются проблемы с адаптированностью 
в обществе. Коллектив исследователей во главе с А. Бэконом 
проверяли связь личностной черты «поиск острых ощуще-
ний» с девиантным поведением. Оказалось, что у подростков 
частота девиантного поведения высоких показателей черты 
«острых ощущений» опосредовалось низким уровнем эмо-
ционального интеллекта (а именно, способность управлять 
своими эмоциями)10. То есть низкий уровень ЭИ подталкива-
ет подростка на реализацию различных поступков для удов-
летворения своей потребности в «острых ощущениях». 

Таким образом, преступность среди несовершеннолет-
них коррелирует с девиантным поведением, являясь край-
ним его выражением, что находит закрепление в уголовном 
законодательстве11. В свою очередь, на реализацию девиант-
ных поступков влияет низкий уровень эмоционального ин-
теллекта. Следовательно, чем выше уровень ЭИ, тем ниже 
частота девиантного поведения несовершеннолетнего. Это 
дает основание предположить, что развитие эмоционально-
го интеллекта у несовершеннолетних осужденных будет спо-
собствовать в дальнейшем их успешной ресоциализации и 
гарантированности отсутствия рецидива преступлений. 

Каков же уровень эмоционального интеллекта  совре-
менных подростков и что способствует его повышению? В 
поисках ответа на поставленный вопрос нами был проведен 
эксперимент, который был представлен традиционно тремя 
этапами: констатирующим, формирующим и контрольным. 
Ввиду невозможности проведения эксперимента в исправи-
тельном учреждении из-за отсутствия у нас доступа к нему, 
эксперимент проходил в школе. Психологические особен-
ности возраста, характерные для всех подростков, позволили 
нам выдвинуть гипотезу о том, что применяемые нами в ходе 
эксперимента методы будут эффективны и при использова-
нии их к несовершеннолетним осужденным в воспитатель-
ных колониях.

Результаты, полученные нами в ходе диагностики (мы 
использовали диагностическую методику Н. Холла) эмоцио-
нального интеллекта подростков, отражены на рисунке 1.  

Из рисунка 1 видно, что у большего числа респондентов 
уровень эмоционального интеллекта соответствует низкому. 
Респондентов с высоким уровнем эмоционального интеллек-
та обнаружено лишь 7% из числа диагностируемых. 

Целью формирующего этапа эксперимента стало раз-
витие эмоционального интеллекта подростков. Нами была 
разработана программа с одноименным названием, которая 
была апробирована на тех же респондентах. Реализация про-

8	 Developmental	trajectories	of	physical	and	indirect	aggression	from	
late	 childhood	 to	 adolescence:	 Sex	 differences	 and	 outcomes	 in	
emerging	 adulthood	 //	 Journal	 of	 the	American	Academy	 of	 Child	
&	Adolescent	Psychiatry.	-	2012.	-	Vol.	51.	-	№	10.	-	P.	1037—1051.	
doi:10.1016/j.jaac.2012.07.010

9	 Вайсбах	Х.,	Дакс	У.	Эмоциональный	интеллект.	–	М.:	ЛикПресс,	
1998.	–	С.	87.

10	 Bacon	A.	M.,	Burak	H.,	Rann	J.	Sex	differences	in	the	relationship	be-
tween	sensation	seeking,	trait	emotional	intelligence	and	delinquent	
behavior	//	The	Journal	of	Forensic	Psychiatry	&	Psychology.–	2014.	
–	Vol.	25.	–	№	6.	–	P.	673-683.

11	 Упоров	 И.	 В.	 Девиантное	 поведение	 несовершеннолетних	 как	
предпосылка	 ими	 преступных	 деяний	 //	 Общество	 и	 право.	 –	
2012.	–	№	4.	–	С.	312.			
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граммы проходила с января по март 2018 г. и включала в себя 
25 занятий. Программа учитывает возрастные психологиче-
ские особенности несовершеннолетних, разделена на пять 
блоков, соответствующих компонентам эмоционального 
интеллекта: эмоциональная осведомленность, способность 
к управлению своими эмоциями, самомотивация, эмпатия, 
способность к управлению эмоциями других людей. 

С целью установления эффективности разработанной 
программы на контрольном этапе эксперимента мы прове-
ли повторную диагностику. Сравнительные результаты, по-
лученные нами на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента, мы отразили в таблице 1.

Таблица демонстрирует положительную динамику раз-
вития эмоционального интеллекта у подростков. Однако ре-
зультаты на данный момент не такие высокие, так как про-
грамма проходила всего три месяца. 

Реализация разработанной нами программы в условиях 
воспитательной колонии возможна, на наш взгляд, если: 

1. Внести пункт о развитии эмоционального интеллекта 
несовершеннолетних осужденных в нормативно-правовую 
базу, регламентирующую воспитательную работу с несовер-
шеннолетними осужденными.

2. Использовать в качестве средства воспитательной ра-
боты в исправительных учреждениях для несовершеннолет-
них программу по развитию эмоционального интеллекта, 
адаптированную к условиям пенитенциарной системы.

3. Организовывать лонгитюдную диагностику уровня 
развития эмоционального интеллекта на протяжении всего 
процесса исполнения наказания.

Таким образом, акцентирование внимания на развитии 
эмоционального интеллекта несовершеннолетних осужден-
ных в процессе исполнения наказания в воспитательных ко-
лониях позволит, во-первых, предупредить рецидив совер-
шения преступления; во-вторых, подготовить осужденных к 
дальнейшей успешной ресоциализации после их освобожде-
ния из воспитательной колонии. 
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Рисунок 1. Уровни эмоционального интеллекта подростков

Таблица 1

Этапы эксперимента Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Констатирующий этап 0,6 0,33 0,07

Контрольный этап 0,44 0,46 0,1
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

«Кто, имея возможность предупредить преступление,
 не делает этого, тот ему способствует».

Сенека Луций Анней (Младший)

В российских тюрьмах, по данным за первые шесть 
месяцев 2017 года, отбывают наказание 29 397 ино-
странных граждан. По информации Федеральной служ-
бы исполнения наказания (далее – ФСИН), более 90 % 
иностранных заключенных осуждены по обвинению в 
тяжких и особо тяжких преступлениях, таких как не-
законных оборот наркотиков, убийство, разбой, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасило-
вание и грабеж. 

Условия содержания иностранных преступников не от-
личаются от тех, в которых находятся российские заключен-
ные, следовательно, схожи и детерминанты совершения пе-
нитенциарных преступлений.

Понять причины и условия, способствующие соверше-
нию пенитенциарных преступлений, являющихся рециди-
вом по своей сути, - значит предусмотреть пути снижения 
пенитенциарных преступлений. 

Исследование детерминации пенитенциарных престу-
плений направлено на выявление природы зарождения и 
проявления преступности с целью её предотвращения и по-
вышения эффективности деятельности сотрудников уголов-
но-исполнительной системы по профилактике пенитенци-
арной преступности. В то же время, сама преступность, как 
социальное явление, является проявлением причин и усло-
вий, выступающих как процесс детерминации криминаль-
ного поведения. Как отмечает С. А. Хохрин: «В механизме 
причинности преступности причина порождает следствие, 
условие этому способствует. Поэтому речь всегда идет о со-

вместном их действии, необходимой связи как элементов 
действующей системы»1.

Какие же конкретные факторы (обстоятельства) порож-
дают криминальное поведение в пенитенциарном учрежде-
нии? 

О. В. Филиппова классифицировала криминогенные 
факторы, детерминирующие преступность в местах лише-
ния свободы на2:

• относящиеся к противоречиям в процессе отбывания 
лишения свободы;

• психологические;
• социально-экономические;
• правовые;
• организационно-управленческие;
• технические.
Рассматривая детерминанты преступности на социаль-

ном, социально-психологическом и психологическом уров-
нях их действия, А. В. Шеслер указывал, что на социальном 
уровне криминальные процессы происходят в обществе в 
целом. Социально-психологический уровень существует в 
малых группах, в которых находятся преступники в условиях 
пенитенциарных учреждений. Психологический уровень по-
зволяет изучить взаимодействие личности человека с опреде-
ленной социальной средой совершения преступления. 

1	 Хохрин	 С.	 А.	 Предупреждение	 пенитенциарной	 преступности:	
проблемы	и	пути	решения	[Электронный	ресурс]	//	Журнал	рос-
сийского	права.	–	2016.	–	№	3	(март).	–	С.	122.

2	 Филиппова	О.	В.	К	вопросу	о	детерминантах	преступности	в	ме-
стах	лишения	свободы	[Электронный	ресурс]	//	Вестник	Томско-
го	государственного	университета.	–	2007.	–	№	297.	–	С.	226.
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В условиях пенитенциарного учреждения детермина-
ция криминального поведения усугубляется спецификой ис-
правительных учреждений и личностью осужденных. 

Авторству А. В. Шеслера принадлежит зависимость трех 
видов детерминант преступности от уровня их действия3. 

1. Внепенитенциарные (социальные) детерминанты, 
имеющие определенное влияние на преступность осужден-
ных (подозреваемых, обвиняемых). 

2. Пенитенциарные детерминанты, складывающиеся в 
ходе и результате деятельности исправительного учрежде-
ния. 

3. Детерминанты психологического характера, «самоде-
терминация групповой пенитенциарной преступности». 

Внепенитенциарные детерминанты напрямую не связа-
ны с местами лишения свободы, но именно они обусловли-
вают существование преступности в целом и криминальное 
поведение иностранных граждан в пенитенциарном учреж-
дении, в частности. Самые громкие преступления иностран-
цев всегда связаны с организованной транснациональной 
преступностью. Чаще всего это незаконный оборот наркоти-
ков, торговля людьми, коррупция, терроризм, экстремизм.

В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года прямо указано, что к числу угроз на-
циональной безопасности Российской Федерации относится 
деятельность международных террористических и экстре-
мистских организаций по переброске на российскую тер-
риторию своих эмиссаров, средств террора и организации 
диверсий, а также активизация трансграничных преступных 
групп по организации незаконной миграции4.

По различным оценкам, уровень нелегальной мигра-
ции в России составляет от 3 до 10 млн. человек5. Кримина-
лизация мигрантов тесно связана с социальными фактора-
ми. Языковые, культурные барьеры, незнание российского 
законодательства только способствуют правонарушениям 
иностранцев. Серьезные недостатки в практике выявления 
иностранцев, не имеющих права пребывания на территории 
России, а также в практике административного выдворения 
их за пределы Российской Федерации показали результаты 
опроса иностранцев, отбывающих уголовное наказание в ис-
правительных учреждениях ФСИН6, свидетельствующие, что 
в 76,6 % случаев мигрантов отпускали и для них не наступали 
правовые последствия. 85,4 % всех случаев задержание ми-
грантов было осуществлено сотрудниками органов внутрен-
них дел, а 14,6 % – сотрудниками миграционной службы.

3	 Шеслер	 А.	 В.	 Групповая	 преступность:	 криминологические	 и	
уголовно-правовые	аспекты:	Автореферат	диссертации	на	соис-
кание	ученой	степени	доктора	юридических	наук;	Науч.	конс.	В.	
И.	Горобцов;	Министерство	образования	Российской	Федерации.	
Уральская	государственная	юридическая	академия.	–	Екатерин-
бург,	2000.	–	С.	3.

4	 Указ	Президента	РФ	от	12.05.2009	№	537	«О	Стратегии	нацио-
нальной	безопасности	Российской	Федерации	до	2020	года»	//	
Собрание	законодательства	РФ.	–	2009.	–	№	20.	–	Ст.	2444.

5	 Доклад	 первого	 заместителя	 Генерального	 прокурора	 Россий-
ской	Федерации	А.Э.	Буксмана	на	Координационном	совещании	
руководителей	 правоохранительных	 органов.	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-252347	(дата	обращения:	18.09.2017).

6	 Результаты	 проведенного	 сотрудниками	 НИИ	 Академии	 Гене-
ральной	 прокуратуры	 Российской	Федерации	 опроса	 отбываю-
щих	уголовное	наказание	в	семи	исправительных	учреждениях	
УФСИН	России	по	Республике	Мордовия	и	двух	исправительных	
учреждениях	УФСИН	России	по	Московской	области.	Опрошено	
429	иностранцев	и	лиц	без	гражданства.

Условия для нелегальной миграции создаются и при 
ненадлежащей организации работы участковых уполномо-
ченных полиции. Так, зачастую не ведется учет постоянно 
проживающих на административном участке иностранных 
граждан и лиц без гражданства.

В 2015 году директор службы ФСИН Г. А. Корниенко на 
расширенном заседании коллегии ФСИН России указал на 
то, что активность криминальных лидеров в местах лишения 
свободы и вне их не снижается, они пытаются распространять 
свои «воровские традиции», организовывать и координиро-
вать противоправные действия осужденных7. Криминальные 
группы, имеющие членов как на свободе, так и в пенитенци-
арных учреждениях, организовывают работу по нелегальной 
доставке в места лишения свободы наркотиков, спиртных на-
питков и т.п.; различными путями склоняют сотрудников ис-
правительных учреждений к оказанию им помощи по пере-
даче запрещенных предметов осужденным либо поддержке 
определенной группировки. 

Таким образом, социально-экономическое и политиче-
ское состояние государства, складывающееся в определен-
ный период времени, влияет не только на все общество, но 
и на уровень развития криминального мира, в том числе в 
местах лишения свободы.

Внепенитенциарной детерминацией выступает и совре-
менный уровень мобильной связи, беспроводной Интернет. 
Ежегодно в местах лишения свободы изымаются десятки ты-
сяч мобильных телефонов, большинство из которых имеет 
выход в Интернет. Использование интернета в пенитенциар-
ных учреждениях позволяют преступным группам органи-
зовывать каналы доставки в учреждение запрещенных пред-
метов и веществ, распространять важную координирующую 
информацию от лидеров преступного мира, касающуюся 
мест лишения свободы, кроме того, мобильные телефоны 
являются средством совершения таких преступлений, как 
мошенничество и заведомое ложное сообщение об акте тер-
роризма. 

Внутренние пенитенциарные условия столь же значимы 
в детерминации поведения осужденного. В пенитенциар-
ных учреждениях, где преобладают осужденные-мигранты 
и иностранцы по национальному признаку образовывают-
ся землячества. Объединяясь в группы по национальному, 
интернациональному принципу, иностранные граждане 
продвигают свои нормы и правила поведения, идущие в раз-
рез не только с административным регламентом, но и с во-
ровскими понятиями. Этническая составляющая выступает 
главной причиной распространения в российских местах 
лишения радикальных течений ислама. По воровскому зако-
ну осужденные не делятся на национальности. Однако в мо-
сковских централах, к примеру, больше половины сидельцев 
– кавказцы или азиаты, среди которых значительную часть 
составляют «смотрящие» за камерами и корпусами.

Приверженцы ваххабизма – салафиты – это преимуще-
ственно выходцы из северокавказского региона. Они начали 
появляться в российских тюрьмах и колониях после Вто-
рой чеченской кампании. Салафиты на зонах и в тюрьмах 
группируются в отдельные сообщества, отличаются они от 
остальных заключенных и внешне: длинная борода, усы вы-
бриты, штаны подвернуты. Радикальные исламисты нередко 

7	 Выступление	директора	ФСИН	России	Г.	А.	Корниенко	на	расши-
ренном	заседании	коллегии	ФСИН	России	11	марта	2015	года	//	
Официальный	сайт	ФСИН	России.	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	доступа:	http://фсин.рф/news	(дата	обращения:	18.08.2017).
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вступают в открытое противостояние с представителями во-
ровского сообщества, законы которого не приемлют, на «об-
щак» они также ничего не выделяют. Салафитами создаются 
тюремные джамааты.

Один из самых резонансных конфликтов между воров-
скими авторитетами и представителями радикального исла-
ма случился в начале 2017 года в тувинской колонии. Там вор 
в законе Руслан Гегечкори и его товарищи жестоко избили 
несколько мусульман прямо в молельной комнате за то, что 
те отказались подчиняться тюремному закону. Среди вах-
хабитов были выходцы из Чеченской республики, Дагеста-
на, Ингушетии. По оперативным данным, в итоге духовные 
лидеры мусульман, собравшиеся в Москве специально по 
этому вопросу, приговорили Гегечкори к смерти в порядке 
кровной мести8. 

Детерминацией криминального поведения осужденных 
могут выступать следующие недостатки, связанных со струк-
турным построением пенитенциарных учреждений9:

а) Упущения в управленческой деятельности руковод-
ства, выражающееся в отсутствии или нечеткости задач, от-
сутствии планов и контроля за противодействием пенитен-
циарной преступности.

б) Некачественная организация работы по подбору и 
расстановке кадров, закрепление молодых неопытных со-
трудников за объектами учреждения, где размещены лидеры 
и авторитеты уголовно-преступной среды, также члены груп-
пировок отрицательной направленности (отряды со строги-
ми условиями отбывания наказания, ШИЗО, ПКТ в колониях 
и камеры для размещения соответствующей категории лиц в 
следственных изоляторах). 

в) Недостаточный уровень взаимодействия между пе-
нитенциарными учреждениями ведет к значительному ос-
лаблению контроля над указанной категорией осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых) при перемещении из одного 
учреждения в другое. 

г) Низкий уровень сотрудничества между местными 
правоохранительными органами, влияющий на качество ра-
боты по перекрытию каналов проникновения в пенитенци-
арное учреждение запрещенных предметов и веществ.

д) Поддержание статуса лидерам уголовно-преступной 
среды. Каждый десятый осужденный, состоящий на профи-
лактическом учете как лидер или активный участник группи-
ровки отрицательной направленности, находится на стаци-
онарном лечении в медицинских частях, стационарах ЛИУ, 
ЛПУ, соматических больницах10. 

К пенитенциарным детерминантам относятся причины 
и условия, связанные с организацией оперативно-режимной 
работы. Обеспечение режима в соответствии с законодатель-
ством не допускает или сводит к минимуму существование 
пенитенциарной преступности11. 

8	 Духовные	 и	 блатные.	 Тюремный	 джамаат	 прислал	 Руслану	
Шляпе	чёрную	метку.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.primecrime.ru/news/2017-03-02_6395/	(дата	обраще-
ния:	04.10.2017).

9	 Миронов	В.	О.	Некоторые	факторы,	детерминирующие	пенитен-
циарную	преступность	//	Ученые	записки	ДЮИ.	Т.	34	/	отв.	ред.	
Е.	И.	Дулимов.	-	Ростов-н/Д.,	2008.	-	С.	242.	

10	 О	недостатках	в	организации	режима	и	обеспечении	надзора	за	
осужденными	в	2015	г.	//	Информационное	письмо	ФСИН	Рос-
сии	от	20	февраля	2016	г.	№	03–9008.	

11	 Выступление	директора	ФСИН	России	Г.	А.	Корниенко	на	рас-
ширенном	 заседании	 коллегии	 ФСИН	 России	 11	 марта	 2015	
года	 //	 Официальный	 сайт	 ФСИН	 России.	 [Электронный	 ре-

Низкий уровень организации воспитательной работы 
с осужденными представляет еще один комплекс детерми-
нант пенитенциарной преступности. В соответствии с тре-
бованиями ст. 82 УИК РФ и Инструкции по профилактике 
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, утверждённой приказом 
Министерства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72, лица, осуж-
дённые за преступления экстремистской и террористической 
направленности, изучающие, исповедующие либо распро-
страняющие и пропагандирующие данную идеологию, ста-
вятся в исправительных колониях на профилактический учёт 
соответствующего вида. С названной категорией осуждённых 
должна проводиться наиболее интенсивная профилактиче-
ская и нравственно-духовная работа, направленная на их пра-
вопослушное поведение. В целях превенции экстремистских 
проявлений большое значение приобретает контрпропаган-
дистская деятельность. Ведущую роль в борьбе с идеологами 
радикализма должно сыграть духовенство традиционных 
религиозных конфессий. Для этого в учреждениях ФСИН 
России созданы благоприятные условия. В настоящее время 
в исправительных учреждениях России функционируют бо-
лее 500 православных храмов, более 50 исламских мечетей, 7 
буддийских дуганов и 4 костёла Римско-католической церк-
ви. Кроме этого, действуют около 780 молельных комнат для 
осуждённых мусульман, иудеев, баптистов, буддистов, право-
славных. Организовано свыше 85 мусульманских курсов по 
обучению осуждённых основам традиционного ислама, в ко-
торых проходит обучение более 7800 человек. Одновременно 
с этим некоторые работники УИС проходят минимальные 
курсы обучения основам религии, что, в свою очередь, безус-
ловно положительно отражается на достижении целей вос-
питательной работы12.

Самодетерминация пенитенциарной преступности 
воплощается в причинах и условиях психологического ха-
рактера. Детерминанты психологического характера пред-
ставляют собой взаимосвязь двух составляющих: «пеналь-
ного конфликта»13 и криминальной идеологии. «Пенальный 
конфликт» чаще всего проявляется у молодых людей, при-
говоренных к лишению свободы впервые и выражается в не-
гативном отношении к системе правоохранительных органов 
в целом и сотрудникам исправительного учреждения в част-
ности, воплощается в противодействии им, в том числе в со-
вершении преступления. 

Свой вклад в детерминацию пенитенциарной преступ-
ности вносит и криминальная субкультура, выражающаяся 
в неформальных правилах поведения осужденных и тюрем-
ных традициях. Криминальная субкультура в пенитенциар-
ных учреждениях поддерживается и пропагандируется груп-
пами осужденных отрицательной направленности, которые 
используют ее негативный потенциал и феномен «пеналь-
ного конфликта» в вербовке новых членов, укреплении сво-
его влияния над другими осужденными, создании для себя 
благоприятных условий отбывания наказания. В одной из ко-
лоний Башкирии сейчас сидит Латыпов Рустам. Он получил 

сурс].	–	Режим	доступа:	http://фсин.рф/news	 (дата	обращения:	
28.08.2016).

12	 Агапов	 П.	 Противодействие	 распространению	 экстремистской	
идеологии	 в	 учреждениях	 уголовно-исполнительной	 системы	
//	Законность.	–	2016.	-	№	8	(август).	–	С.	24.	–	Электрон.	дан.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	Гарант:	информацион-
но-правовая	система:	локальный.

13	 Пенитенциарная	криминология:	учебник	/	под	ред.	Ю.	М.	Анто-
няна,	А.	Я.	Гришко,	А.	П.	Фильченко.	-	С.	111.
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уже четвёртый срок за радикальный исламизм, но он прямо 
говорит, что не боится тюрьмы, потому что там может вести 
доглад — вербовку. В 2012 году был раскрыт тюремный джа-
маат Ильмендеева, после чего он получил новый срок и его 
отправили сидеть в Архангельскую область. На новом месте 
он прославился тем, что стал обращать в ислам «опущен-
ных». Он говорил им, что в их тюремном статусе нет ниче-
го страшного и если они примут ислам, то они станут с ним 
братьями. Для самих «опущенных» это был единственный 
шанс изменить свой статус и подняться по социальной лест-
нице, поэтому они охотно принимали новую веру.

Учитывая, что тюремные правила и обычаи носят субъ-
ективный характер, их применение зависит от числа осуж-
денных, их поддерживающих, можно сделать вывод, что чем 
количество таких осужденных меньше, тем слабее позиции 
криминальных группировок. Одним из путей снижения вли-
яния на пенитенциарную преступность является противо-
действие криминальной субкультуре в местах лишения сво-
боды. 

Таким образом, для пенитенциарных учреждений Рос-
сии характерны следующие проблемы: низкий уровень и 
неукомплектованность оперативного аппарата, сокращение 
плотности надзора за осужденными рождает чувства все-
дозволенности у осужденных. Проблему получения глас-
ной и негласной информации может решить внедрение си-
стем видеонаблюдения и использование систем контроля и 
управления доступом в локальные участки. Ухудшение опе-
ративной обстановки часто связано с постоянным нахожде-
нием большей части трудоспособных осужденных в жилой 
зоне; актуальной проблемой остается снижение уровня вы-
вода осужденных на оплачиваемые работы. Частными про-
блемами взаимоотношений руководства пенитенциарных 
учреждений и отбывающих наказание иностранных граж-
дан является рост числа жалоб и обращений по поводу де-
ятельности исправительных учреждений, как со стороны 
общественности, так и надзорных органов. Более девяноста 
процентов всех совершаемых преступлений происходит в ис-
правительных колониях. Максимальное количество престу-
плений – в колониях строгого режима. Это объясняется осо-
бенностями социальной и психологической характеристики 
осужденных, отбывающих наказание в этих учреждениях. 
Именно здесь пребывают лица, осужденные за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. Меньше совершается 
преступлений в колониях особого режима и в лечебно-ис-
правительных учреждениях, что обусловлено максимально 
жестким режимом содержания в первом случае и состояни-
ем здоровья осужденных. 

Особую опасность представляют преступления экстре-
мистской направленности и террористического характера. 
Назрела необходимость поиска не только новых уголовно-
правовых, но и новых уголовно-исполнительных мер вплоть 
до обязательного установление в отношении таких лиц ад-
министративного надзора без дополнительных условий, в 
том числе независимо от их поведения в процессе отбывания 
наказания.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Филиппов Р. А.  

Даланов Д. С.

Цели уголовно-исполнительного законодательства 
определяют содержание процесса исполнения наказания в 
виде лишения свободы. Их достижение обусловлено полно-
той учета личностных особенностей осужденных, отбываю-
щих данный вид наказания.

Нормы Общей части Уголовно-исполнительного кодек-
са РФ (далее УИК РФ), регламентирующие учет личностных 
особенностей осужденных, можно классифицировать:

1) на нормы-принципы; 
2) нормы, определяющие применение основных средств 

исправления; 
3) нормы, учитывающие гражданско-правовое положе-

ние осужденных; 
4) нормы, определяющие применение мер медицинско-

го характера.
В ч. 3 ст. 10 УИК РФ выделяется личность осужденных – 

иностранных граждан и лиц без гражданства. В ней идет речь 
о том, что указанные лица пользуются правами и несут обя-
занности, которые установлены международными договора-
ми Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о правовом положении иностранных граждан и 
лиц без гражданства с изъятиями и ограничениями, предус-
мотренными уголовным, уголовно-исполнительным и иным 
законодательством Российской Федерации.

Норма, выделяющая личность осужденного по при-
знаку гражданства, имеет место в ч. 5 ст. 12 УИК РФ. В ней 

речь идет о языке дачи объяснения, ведения переписки, об-
ращения. Согласно ей осужденные – граждане Российской 
Федерации дают объяснения, ведут переписку, обращаются 
с предложениями, заявлениями и жалобами к администра-
ции учреждения или органа, исполняющего наказания, в вы-
шестоящие органы управления учреждениями и органами, 
исполняющими наказания, суд, органы прокуратуры, орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, общественные наблюдательные комиссии, обществен-
ные объединения, межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12 УИК РФ) на государствен-
ном языке субъекта Российской Федерации по месту отбыва-
ния наказания.

Осужденные – иностранные граждане и лица без граж-
данства вправе давать объяснения и вести переписку, а также 
обращаться с указанными в ч.  4 ст. 12 УИК предложениями, 
заявлениями и жалобами на родном языке или на любом 
другом языке, которым они владеют, а в необходимых случа-
ях пользоваться услугами переводчика. Ответы осужденным 
даются на языке обращения. При отсутствии возможности 
дать ответ на языке обращения он дается на государственном 
языке Российской Федерации с переводом ответа на язык об-
ращения, обеспечиваемым учреждением или органом, ис-
полняющим наказания.

Другая норма устанавливает право осужденных-ино-
странцев поддерживать связь с дипломатическими пред-
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ставительствами и консульскими учреждениями своих госу-
дарств в Российской Федерации, а граждане государств, не 
имеющих дипломатических представительств и консульских 
учреждений в Российской Федерации, − с дипломатически-
ми представительствами государств, взявших на себя охрану 
их интересов, или межгосударственными органами, занима-
ющимися защитой указанных осужденных (ч. 9 ст. 12 УИК).

Учет особенностей осужденных-иностранцев находит 
свое отражение и на подзаконном уровне. Одним из таких 
нормативно-правовых актов является Инструкция об оказа-
нии содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также 
оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбыва-
ния наказания в исправительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденная приказом Минюста 
Российской Федерации № 2 от 13 января 2006 г.1.

Инструкция содержит самостоятельный раздел VII – 
«Особенности освобождения осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства». Его нормы регламентиру-
ют: порядок приобретения железнодорожных и авиацион-
ных билетов (при освобождении осужденных иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавших за 
границей Российской Федерации, им приобретаются биле-
ты до железнодорожной станции на территории Российской 
Федерации, ближайшей к границе с государством, гражда-
нами которого они являются (в котором постоянно прожи-
вали), либо, по желанию освобождаемого лица, до желез-
нодорожной станции, ближайшей к аэропорту, имеющему 
прямое воздушное сообщение с государством гражданства 
или постоянного проживания – п. 36); документирование ос-
вобождающегося иностранца или лица без гражданства (при 
отсутствии у указанных лиц паспорта, заменяющего его до-
кумента либо иного документа, удостоверяющего личность, 
а также при необходимости получения выездной визы биле-
ты приобретаются с транзитом через населенный пункт, где 
находится консульский отдел посольства государства, пред-
ставляющего его интересы на территории Российской Феде-
рации – п. 37).

В плане более максимального учета личностных осо-
бенностей осужденных иностранцев в уголовно-исполни-
тельном законодательстве представляется целесообразным 
кодифицировать нормы, регулирующие правовое положе-
ние осужденных иностранцев. В этих целях выделить соот-
ветствующую отдельную главу (статью). Ряд стран в данном 
плане имеют опыт. Именно так решен вопрос в одном из 
государств-участников СНГ – Таджикистане (ст. 18 УИК Ре-
спублики Таджикистан). В УИК указанной республики име-
ются еще две самостоятельные статьи, регламентирующие 
действие законодательства этой страны об исполнении уго-
ловных наказаний в отношении лиц, осужденных судами 
иностранного государства (ст. 6) и выдачу лиц, осужденных 
судами Республики (ст. 7).

Уголовно-исполнительный кодекс Азербайджанской 
Республики в отличие от УИК РФ и УИК других стран - участ-
ниц СНГ иначе определяет категорию осужденных иностран-
цев и их право на поддержание связи с дипломатическими и 
консульскими представительствами своих государств или на-
циональными, либо международными организациями, взяв-
шими на себя опеку над ними. УИК Республики предоставля-
ет право осужденным иностранцам и лицам без гражданства 
и обладающих статусом беженца лишь на кратковременное 

1	 См.:	Бюллетень	нормативных	актов	федеральных	органов	испол-
нительной	власти	от	13	февраля	2006	г.	№	7.

вступление в связь по личным вопросам с указанными пред-
ставительствами и организациями. Таким образом, законо-
датель, во-первых, предоставляет право осужденному лишь 
на кратковременное вступление в связь и только по личным 
вопросам, во-вторых, такое право предоставляется из числа 
осужденных, не имеющих гражданства, не всех, а лишь лиц, 
обладающих статусом беженца2.
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В статье рассматриваются вопросы регулирования исполнения наказания в виде 
ограничения свободы.

Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ позволил 
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The article deals with the regulation of the execution of punishment in the form of restriction of freedom.
Analysis of the criminal and criminal procedure legislation of the Russian Federation allowed to identify prohibitions that must be 

observed by convicted persons to restrict freedom: prohibition to leave the place of permanent residence( stay) at a certain time of day; 
prohibition to visit certain places located within the territory of the relevant municipality; prohibition to travel outside the territory of the 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО

Улендеева Н. И.

В современный период регулирования уголовной 
политики в Российской Федерации происходит рефор-
мирование уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства. Одной из 
основных задач является активизация деятельности раз-
личных государственных и общественных институтов по 
ресоциализации осужденных и предупреждению пре-
ступности в стране целом, что способствует расширению 
сферы применения наказаний, не связанных с лишением 
свободы.

Институт ограничения свободы начал действовать в Рос-
сии с января 2010 года, что позволяет осужденному находит-
ся не в местах лишения свободы, а выполнять запреты, нало-
женные судом и находится в привычной социальной среде, 
что повышает эффективность процесса ресоциализации. 

Государственный надзор за исполнением наказания в 
виде ограничения свободы осуществляют уголовно-испол-
нительные инспекции ФСИН России (УИИ). Данный вид 
наказания назначается судом как в качестве основного вида 
наказания, так и в качестве дополнительного вида наказания.

В статье 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) формулируется перечень лиц, которым может на-
значаться наказание в виде ограничения свободы1. Это лица, 
которые осуждены за совершение умышленных преступле-
ний на срок от одного года до трех лет, но не имеющие суди-
мости и лица, осужденные за преступления, совершенные по 
неосторожности на срок от одного года до пяти лет.

Также данный вид наказания может рассматриваться в 
качестве наказания для лиц, признанных инвалидами первой 
или второй группы, беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до восьми лет или женщинам, 
свыше пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам свыше 
шестидесятилетнего возраста и военнослужащим, которые 
проходят военную службу по призыву.

К ограничению свободы судом может также назна-
чаться дополнительные наказания. К таким наказаниям 
относят штраф, лишение права занимать определенную 

1	 Уголовный	кодекс	РФ	от	13	июня	1996	г.	№	63-ФЗ	(УК)	(с	изм.	и	
доп.)	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	СПС	«Гарант»	
(дата	обращения:	01.02.2019).
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должность или заниматься определенной деятельно-
стью, лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград, кон-
фискация имущества. 

В уголовно-исполнительном законодательстве Россий-
ской федерации ограничение свободы как вид наказания за-
нимает промежуточное место между лишением свободы на 
определенный срок и исправительными работами. 

Согласно ст. 64 УК РФ за злостное уклонение от обяза-
тельных работ и исправительных работ судом также назна-
чается наказание в виде ограничения свободы. Ограничение 
свободы при замены обязательных работ или исправитель-
ных работ составляет менее одного года.

Для замены неотбытой части наказания более мягким 
в соответствии с ст. 80 УК РФ осужденный, отбывающий на-
казание в местах лишения свободы, имеет право обратиться 
с ходатайствами в суд о смягчении назначенного им наказа-
ния. Для рассмотрения ходатайства суд учитывает оценки 
личностных качеств осужденного и может вынести решение 
о замене оставшегося срока на наказание в виде ограничения 
свободы. 

Таким образом, правовым основанием исполнения на-
казания уголовно-исполнительными инспекциями в виде 
ограничения свободы является копия вступившего в силу 
обвинительного приговора (определения, постановления) 
суда2. 

В случае изменения приговора суда к копии приговора 
суда приобщаются в установленном законом порядке ко-
пия определения суда кассационной инстанции либо копия 
определения (постановления) суда надзорной инстанции. 
При замене неотбытой части наказания в виде лишения сво-
боды более мягким видом наказания, то предоставляется ко-
пия определения (постановления) суда.  Также существует 
практика замены неотбытой части наказания в виде лишения 
свободы более мягким видом наказания в порядке помило-
вания. В данном случае необходимо предоставить документы 
об исполнении соответствующего акта о помиловании, по-
ступившие в порядке, установленном нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Поступившие в УИИ копии приговоров (определения, 
постановления) суда должны быть однозначно истолкованы 
сотрудниками УИИ. В случае, если у сотрудника УИИ воз-
никают сомнения и затруднения по формулировке приго-
вора суда, то он в установленном законом порядке направ-
ляет представление в суд в целях устранения неясностей, в 
котором излагает просьбу о разъяснении приговора. Также 
сотрудникам УИИ необходимо разъяснить для осужденного 
его право на обращение в суд по разрешению вопросов, ко-
торые связанны с исполнением приговора, и (или) внесения 
соответствующих изменений.

При решении вопросов, связанных со случаями, когда 
у осужденного имеются еще и другие неисполненные при-
говоры, при этом в последнем по времени приговоре не 
присоединена неотбытая часть наказания по предыдущим 
приговорам и не указано о самостоятельном исполнении 

2	 Приказ	Минюста	РФ	от	11	октября	2010	г.	№	258	(ред.	22.08.2014	
(приказ	Минюста	№	177))	«Об	утверждении	Инструкции	по	ор-
ганизации	исполнения	наказания	в	виде	ограничения	свободы»	
(зарегистрировано	 в	Министерстве	 юстиции	 Российской	 Феде-
рации	21	октября	2010	г.	№	18780)	//	Российская	газета:	Федер.	
вып.	№	5322.	–	2010.	–	27	октября.

приговоров, сотрудник инспекции обязан направить обра-
щение в суд для решения вопроса об определении оконча-
тельной меры наказания по совокупности приговоров. 

Если при исполнении наказания в виде ограничения 
свободы в отношении осужденного необходимо обстоятель-
ство по изменению место жительства, то его личное дело 
передается другой инспекции. 

После получения документов в УИИ в течение 15 суток 
сотруднику инспекции необходимо вручить осужденному 
под роспись официальное уведомление, в котором разъясня-
ется процедура первой явки осужденного в инспекцию для 
постановки на учет в трехдневный срок3.

 Факт подтверждения получения официального уве-
домления несовершеннолетними подтверждается подписью 
родителей или законных представителей. Так же сотрудник 
инспекции уведомляет осужденного о необходимости по-
следующих явок в УИИ. Вызов в инспекцию осужденного 
при последующих явках осуществляется на основании уве-
домления о дате явки, которое направляется осужденному 
сотрудником инспекции. Также в уведомлении указывается 
необходимость явиться с документами, удостоверяющими 
личность. 

Если осужденный после получения уведомления не 
явился в инспекцию, то сотрудником принимается решение 
о его приводе в инспекцию в форме постановления.  Поста-
новление объявляется осужденному при исполнении приво-
да в инспекцию под роспись. В случае отказа осужденного 
составляется акт.

Для осужденных к лишению свободы, которым на-
значено ограничение свободы в качестве дополнитель-
ного вида наказания или как замена неотбытой части 
наказания в виде лишения свободы на наказание в виде 
ограничения свободы, при освобождении администра-
цией исправительного учреждения определяется дата 
явки в инспекцию и вручается предписание о выезде к 
месту жительства с указанием маршрута следования для 
постановки на учет. 

В целях своевременного получения документов со-
трудники исправительного учреждения, не позднее, чем 
за двадцать дней до окончания срока наказания осужден-
ного, направляют в инспекцию по месту жительства или 
пребывания осужденного справку на осужденного с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты рождения осуж-
денного, даты освобождения, информацию, имеющуюся 
в личном деле, о родственниках осужденного, подписку 
осужденного о необходимости явки в инспекцию. А ха-
рактеристика осужденного и заключение направляется в 
соответствующую инспекцию в трехдневный срок после 
освобождения.

Со дня постановки инспекцией осужденного на учет ис-
числяется срок ограничения свободы в случае основного вида 
наказания или дополнительного при условном осуждении. В 
случае, если ограничение свободы назначается в качестве до-
полнительного вида наказания к лишению свободы или при 
замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы 
ограничением свободы, то со дня освобождения осужденного 
из исправительного учреждения. При этом время самоволь-
ного отсутствия осужденного по месту жительства свыше 
одних суток без уважительных причин в срок ограничения 

3	 Ч.	2.	Ст.	47.1.	УИК	РФ.
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свободы не засчитывается. Для однозначного понимания 
осужденным о периоде времени, которое не будет входить 
в срок наказания, сотрудником инспекции проводится бе-
седа с осужденным. После проведения беседы осужденный 
в письменном виде дает объяснение факта самовольного от-
сутствия, после чего ему под роспись выносится постановле-
ние. В случае отказа осужденного от подписи, в отношении 
данного действия составляется акт. 

В случае самовольного отсутствия осужденного по месту 
жительства происходит продление срока наказания. В этом 
случае сотрудник УИИ заполняет журнал учета осужденных 
на предмет незачета срока наказания в связи с самовольным 
отсутствием по месту жительства и передает информацию в 
органы внутренних дел, территориальный орган Федераль-
ной миграционной службы, военный комиссариат.

Все данные по учету спецконтингента во всех пенитен-
циарных учреждениях ФСИН России вносятся в базу данных, 
которая обеспечивается Программным комплексом авто-
матизированного картотечного учета спецконтингента (ПК 
АКУС ИУ, ПК АКУС УИИ, ПК АКУС СИЗО). 

Автоматизация специальных учетов спецконтингента 
позволяет использовать значительный объем данных по под-
следственным и осужденным. Своевременное и достоверное 
заполнение информации об осужденном обеспечивает эф-
фективную организацию труда в учреждении. 

В уголовно-исполнительных инспекциях на район-
ном уровне ПК АКУС УИИ используется для ведения 
специализированного учета лиц, отбывающих наказание, 
которым судом назначено ограничение свободы. Возмож-
ности использования базы данных учета спецконтингента 
позволяют накапливать большие массивы данных осуж-
денных и подследственных, быстро формировать под-
готовку справок, отчетов и запросов, что в свою очередь 
улучшает контроль за сроками пребывания, исключается 
возможность фальсификации документов, облегчается 
формирование пакета документов при изменении приго-
вора и вида наказания, а также при проведении розыск-
ных мероприятий в случае побега4.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции предусматривает возможность наказания и поощрения 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы5.

За нарушение порядка и условий отбывания наказа-
ния инспекция применяет к осужденному взыскание в виде 
предупреждения. За неоднократное нарушение условий 
ограничения свободы сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции ходатайствуют об изменении меры наказания в 
виде лишения свободы.  

За хорошее поведение и добросовестное отношение к 
труду и (или) учебе Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации (ст. 57) предусматривает возможность 
применения к осужденному мер поощрения.

Подводя итог анализу правого регулирования испол-
нения наказания в виде ограничения свободы, можно ска-
зать, что наказание в виде ограничения свободы в полной 
мере отражает тенденции современной уголовной поли-
тики, направленной на сокращение применения наказа-

4	 Программный	 комплекс	 автоматизированного	 картотечного	
учета	осужденных:	руководство	пользователя.	–	Тверь,	2010.

5	 Уголовно-исполнительный	кодекс	РФ	от	8	января	1997	г.	№	1-ФЗ	
(УИК)	(с	изм.	и	доп.).	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
СПС	«Гарант»	(дата	обращения:	01.02.2019).

ния в виде лишения свободы и сохранение осужденных, 
совершивших преступления, не представляющие боль-
шой общественной опасности, в обществе, что сохраняет 
их семейные отношения и не отрывает их от социальной 
среды. 
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 До недавнего времени считалось, что в нашей стране 
кредитные операции, как правило, осуществляют банки. 
Однако кредитные операции могут осуществлять не толь-
ко юридические лица, определенные в Гражданском ко-
дексе РФ, но и кредитный потребительский кооператив1 
− добровольное объединение физических и (или) юриди-
ческих лиц на основе членства и по территориальному, 
профессиональному и (или) иному принципу в целях 
удовлетворения финансовых потребностей членов кредит-
ного кооператива (пайщиков), которые получают массо-
вое распространение. Механизм предоставляемых коопе-
ративами услуг недостаточно проработан с точки зрения 
защиты от возможных злоупотреблений, как со стороны 
собственно руководителей потребительских кооперативов, 
так и пайщиков.

По мере интенсивного развития потребительской коо-
перации в стране увеличивается и число соответствующих 
преступлений. Недостаточное изучение механизма престу-
плений в сфере кредитной кооперации и отсутствие методик 
расследования уголовных дел указанной категории, насущ-
ная потребность в обеспечении правоохранительных органов 
научными рекомендациями теоретического и организацион-
но-методического характера, в том числе рекомендациями 
по назначению судебных экспертиз, как одного из важных 
доказательств по данной категории уголовных дел. 

В уголовном судопроизводстве судебная экспертиза яв-
ляется основной и наиболее квалифицированной формой 
использования специальных научных знаний, которая зна-
чительно расширяет возможности органов предварительно-
го расследования, позволяя использовать в ходе досудебного 
производства по делу и его судебного рассмотрения весь ар-
сенал научных средств познания.

Зачастую недостаточно фактических данных для при-
нятия законного и обоснованного решения в порядке ст. 144 
УПК РФ (например, возбуждении уголовного дела, отказе в 
возбуждении уголовного дела). Мы придерживаемся мне-
ния, что еще до принятия решения в порядке ст. 144 УПК РФ 

1	 Далее	-	«Кредитный	кооператив»,	«Кооператив».

возможно назначение и проведение судебных экономиче-
ских экспертиз (например, судебной финансово-аналитиче-
ской, судебной финансово-экономической, судебной бухгал-
терскую) и других. Главное в данном случае, чтобы не были 
нарушены сроки проверки, установленные Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ.

Финансовый анализ всегда являлся довольно сложной 
областью экономических знаний, однако при расследовании 
преступлений в сфере кредитной кооперации бывает слож-
но без использования специальных знаний в данной области 
сделать вывод о наличии или отсутствии состава преступле-
ния.

Для проведения судебных экономических экспертиз по 
уголовным делам о преступлениях в сфере кредитной коопе-
рации экспертам необходимо представить следующие мате-
риалы: 

1. Документы, отражающие сведения об организацион-
ном процессе выполнения, финансовых и учетно-расчетных 
операций, выполнении договорных и иных обязательств: до-
кументы, подтверждающие государственную регистрацию 
кредитного кооператива; 

2. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков);
3. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредит-

ного кооператива, сметы доходов и расходов и отчеты об 
их исполнении, документы, подтверждающие права кре-
дитного кооператива на имущество, находящееся на его 
балансе; внутренние нормативные документы кредитного 
кооператива; положения о своих филиалах и представи-
тельствах; протоколы общих собраний членов кредитного 
кооператива (пайщиков), заседаний правления кредитного 
кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитно-
го кооператива, протоколы собраний членов кредитного 
кооператива(пайщиков) об избрании своих уполномочен-
ных, бюллетени для голосования, а также доверенности (ко-
пии доверенностей) на участие B общем собрании членов 
кредитного кооператива (пайщиков); приказы и распоря-
жения единоличного исполнительного органа кредитного 
кооператива первичные, учетные и отчетные бухгалтерские 
документы 
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4. Электронные носители информации. 
5. Бланки договоров и членских книжек пайщиков.
6. Черновые записи.
7. Договоры с рекламными агентствами.
8. Договоры с банками об открытии расчетных счетов.
Перечисленные документы могут быть изъяты как в 

кооперативе (у виновных лиц), так и у пайщиков, иных 
кредитных организация; B рекламных и информационных 
агентствах. Анализ перечисленных документов позволит 
установить принятую в кооперативе систему документообо-
рота, учета и контроля, а также соответствие ее Закону.

Наиболее часто при расследовании указанной катего-
рии дел следователи сталкиваются с необходимостью на-
значения экспертизы, относящаяся к роду судебных эконо-
мических экспертиз − судебной финансово-экономической 
экспертизы.

Задачи, решаемые судебной финансово-хозяйственной 
экспертизой при проведении проверки сообщения (или рас-
следования) по факту преступления, совершенного в сфере 
кредитной кооперации:

1. Определение реальных финансовых показателей коо-
ператива, в случае выявления искажения данных бухгалтер-
ского учета или данных доходах и расходах кооператива.

2. Установление финансового состояния кооператива.
3. Определение динамики финансовых результатов (фи-

нансовых потерь) кооператива.
4. Установление негативных отклонений в использова-

нии прибыли кооператива со стороны каких-либо лиц (руко-
водителей кооператива), которые могли привести или при-
вели к завышению сумм денежных средств.

5. Определение причин образования дебиторской и кре-
диторской задолженности.

6. Построение имитационной модели деятельности ко-
оператива и проведением имитационных экспериментов 
деятельности кооператива в целях установления финансовых 
схем сбережения.

Учитывая, что в последние годы участились случаи изо-
бличения недобросовестных кооперативов, работающих по 
принципу «финансовых пирамид», следует обратить внима-
ние на некоторые особенности назначения судебной финан-
сово-экономической экспертизы по данной категории дел.

Так, при выявлении подобных фактов, следователю пе-
ред назначением экспертизы необходимо установить (предо-
ставить эксперту): даты заключения договоров сбережений, 
условия договора (срок, процент и т.д.); даты заключения 
договоров займа, условия договора (срок, процент, порядок 
оплаты долга, порядок оплаты процентов по договору и т.д.); 
местонахождение бухгалтерских документов кооператива; 
устав кооператива; все договоры передачи личных сбереже-
ний и займа; все бухгалтерские документы за интересующий 
следствие период.

При проведении судебной финансово-хозяйственной 
экспертизы при рассмотрении заявления (расследования) о 
совершенном преступлении в сфере кредитной кооперации, 
как правило, эксперты полагают, что:

1. Все текущие расходы кооператива при проведении 
анализа не учитываются. К текущим расходам можно от-
нести заработную плату, оплату коммунальных платежей и 
т.д.).

2. Все пайщики кооператива, оформившие договор за-
йма, не имеют просрочки по договорам займа.

3. Кооператив погашает свои обязательства перед пай-
щиками, при наличии средств на расчетном счете.

4. В случае отсутствия первичных документов, где ука-
заны процентные ставки, они восполняются условными дан-
ными.

Так, например, если у правоохранительных органов от-
сутствуют данные о процентных ставках, то экспертами учи-
тывается минимально возможная процентная ставка.

Судебная финансово-аналитическая экспертиза, как род 
судебно-экономической экспертизы, также имеет свои спец-
ифические задачи, объекты и методику исследования. 

В рамках финансово-аналитической экспертизы могут быть 
решены следующие экспертные задачи:

1. Определение динамики финансового состояния (плате-
жеспособности) кредитного кооператива для установления мо-
ментов их существенного изменения, что дает возможность сле-
дователю установить периоды, в которые финансовое состояние 
исследуемого лица существенно или критически ухудшается, и 
соотнести масштабы этого ухудшения со степенью влияния сде-
лок и операций по выводу активов либо созданию искусствен-
ной кредиторской задолженности либо иные установленные 
следователем операции.

2. Оценка степени влияния на финансовое состояние кре-
дитного кооператива выделенных экономических факторов 
(хозяйственные и финансовые операции) для установления сле-
дователем взаимосвязи между решениями ответственных лиц и 
наступившими последствиями в виде банкротства, либо суще-
ственного ухудшения финансового состояния, выразившегося в 
формировании недостаточности стоимости имущества для 
погашения обязательств.

Для расследования хищения и злоупотребления 
полномочиями, совершаемых в особо крупном размере и 
наносящих наряду с ущербом в размере «изъятого» иму-
щества, вред в виде негативных последствий для дальней-
шей деятельности кредитного кооператива, использова-
ние возможностей финансово-аналитических экспертиз 
является дополнительным инструментом, позволяющим 
более полно и точно установить масштаб негативного воз-
действия выделенных следователем сделок и операций на 
финансовое состояние исследуемого лица, через оценку 
наступивших финансовых последствий. Под последстви-
ями в виде существенного вреда правам и законным ин-
тересам граждан или организаций, а также под тяжкими 
последствиями для кооператива, в том числе, понимают-
ся и последствия, связанные с ухудшением его финансо-
вого состояния. 

Следует отметить, что в рамках расследования мо-
шенничества и злоупотребления полномочиями, фи-
нансово-аналитическая экспертиза не может выступать 
в качестве «первичного» процессуального действия, вы-
являющего и документирующего признаки преступле-
ния. На момент назначения финансово-аналитической 
экспертизы следователь должен владеть информацией 
об интересующих его операциях, которые должны быть 
выделены в постановлении о назначении экспертизы пу-
тем подробного описания их названия либо указанием 
на реквизиты договоров, в рамках которых данные опе-
рации выполнялись. 

Объекты исследования в рамках финансово-ана-
литической экспертизы могут быть представлены как 
на бумажных носителях, так и на неперезаписываемых 
дисках исключительно формата CD-R (DVD-R). В случае 
предоставления объектов исследования на неперезапи-
сываемых CD-R (DVD-R) дисках, следователю следует 
указывать: номер вокруг посадочного отверстия диска; 
сведения о невозможности внесения в содержащиеся на 
дисках данные изменений программными средствами; 
полное наименование содержащихся на диске файлов, 
их формат, пароли и/или имена пользователей (при их 
наличии) для беспрепятственного доступа к данным, со-
держащимся в файлах; сведения, о содержащихся в фай-
лах данных; при наличии множества папок, путь к ис-
следуемым файлам. 

Криминалистическое понимание и обстоятельств, 
подлежащих установлению при расследовании престу-
плений в сфере кредитной кооперации, определяется за-
дачами поиска эффективных приемов, средств и методов 
раскрытия и расследования преступлений, что в условиях 
небольшой информативности первоначальной информа-
ции способствует раскрытию и расследованию престу-
плению. Успех организации раскрытия и расследования 
данной категории преступлений во многом обеспечивает 
не только быстрота и решительность действий оператив-
ных сотрудников и следователя, также организованное 
взаимодействие с различными подразделениями право-
охранительных органов, в т.ч. со специалистами в области 
судебной бухгалтерии.
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Необходимость использования зарубежного опыта в 
организации и производстве судебных экспертиз назрела. В 
настоящее время государственные судебные эксперты имеют 
возможность знакомиться с материалами международных 
конференций и научными статьями, где более полно пред-
ставлены труды ученых-криминалистов из стран ближнего 
зарубежья (Беларусь, Казахстан, и др.). В форумах участвуют 
представители стран, которые ранее обучались в Советском 
Союзе (Вьетнам, Куба, Афганистан). Если отметить совре-
менные тенденции, появление на мероприятиях ученых из 
Китайской Народной Республики, нетрудно ощутить «вос-
точный» ветер в новациях по борьбе с преступностью. Ори-
ентация «на Запад» практически отсутствует. Ничего неиз-
вестно о мероприятиях, проводимых совместно с Германией, 

Францией, скандинавскими странами, Великобританией, др. 
странами-участницами Европейского Союза. Общеизвест-
но, европейские государства являются эталоном в вопросах 
теории и практики судебной экспертизы. Мы считаем, что 
единение общеевропейской и российской парадигм со-
временной судебной экспертизы, взаимное проникновение 
лучших практик в деятельность государственных и частных 
судебно-экспертных учреждений, экспертов не только жела-
тельны, но и необходимы. Во-первых, использование опыта и 
зарубежных экспертных технологий существенно расширяет 
возможности отечественной судебной экспертизы, позволя-
ет эффективно решать задачи расследования преступлений. 
Во-вторых, дальнейшее развитие теории и практики россий-
ской судебной экспертизы невозможно без её интеграции в 
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общеевропейскую, мировую семью, особенно с учетом на-
растающей глобализации.

В Российской Федерации создана система государствен-
ных судебно-экспертных учреждений, которая соответствует 
требованиям Федерального Закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».1 
Эти учреждения выполняют судебные экспертизы для ор-
ганов дознания, предварительного следствия и судов, рас-
полагающихся на территориях, местоположение которых 
определяется соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти. Система государственных судеб-
но-экспертных учреждений, состоящая из ведомственных 
«подсистем», самобытная и оригинальная, сложилась под 
влиянием запросов и потребностей федеральных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Главными её чертами являлись отграничения от соответ-
ствующих организаций так называемых «буржуазных госу-
дарств», и оторванность от общемировых стандартов. В силу 
решения узко специфичных задач отдельных ведомств (МВД, 
ФСБ, МЮ и др.), на ней проявилась тщетность попыток фор-
мирования единой экспертной практики государства. Экс-
пертные организации страны развивались обособленно, не-
зависимо (иногда, противодействуя) друг от друга. Каждая 
из них разработала и использует в служебной деятельности 
собственную методическую базу. Методики судебно-эксперт-
ных исследований одних и тех же объектов различаются по 
глубине и всесторонности научного анализа. Соответственно, 
в разных ведомствах отличаются и требования к подготовке 
экспертных кадров, и наименования одних и тех же судебных 
экспертиз.2,3 Сложившаяся ситуация не полностью обеспечи-
вает потребности государства в исследовании вопросов, тре-
бующих использования знаний и опыта экспертов.

Напротив, в европейских государствах процессы ко-
ординации и интеграции в области судебной экспертизы 
развиваются. Уже в 1992 г. было достигнуто соглашение ру-
ководителей западноевропейских государственных лабора-
торий судебной экспертизы о необходимости проведения 
регулярных встреч, обсуждения вопросов, представляющих 
взаимный интерес, налаживания сбора и распространения 
информации о вновь внедряемых технологиях и методах. 
Официальным днем рождения ENFSI считается 20 октября 
1995 г., когда состоялось Учредительное собрание, приняв-
шее Меморандум о сотрудничестве, регулирующий функци-
онирование экспертной сети. В 1999 г. на ежегодной встрече, 
состоявшейся в Москве, в ENFSI была принята Россия. В этом 
же году вступила в действие Конституция сети. В 2002 г. был 
создан Секретариат Европейской сети организаций судеб-
ной экспертизы. С октября 2015 г. ENFSI рассматривается как 
некоммерческая организация, поддерживающая судебно-на-
учное сообщество не только в Европе, но и во всем мире. Чле-
ном ENFSI может стать институт или учреждение судебной 
экспертизы конкретного государства, обладающий(ее) ста-
тусом государственного значения, выполняющий(ее) экс-

1	 О	 государственной	 судебно-экспертной	деятельности	 в	Россий-
ской	Федерации.	[Электронный	ресурс]:	федер.	закон	от	31	мая	
2001	г.	№	73-ФЗ	(ред.	от	06.12.11).	Доступ	из	справ.-правовой	си-
стемы	«КонсультантПлюс».	

2	 Коновалов	Г.Г.,		Леонтьев	С.В.	О	необходимости	единого	подхода	
к	классификации	судебных	экспертиз	на	современном	этапе	//	
Судебная	экспертиза.	2014.	№	3	(39).

3	 Коновалов	 Г.Г.,	 Леонтьев	 С.В.	 Заключение	 эксперта.	 Реальные	
факторы	 причин	 экспертных	 ошибок	 //	 Судебная	 экспертиза.	
2015.	№	2	(52).

пертизы для полиции, суда или прокуратуры, имеющий(ее) 
необходимую аккредитацию. Сегодня в ENFSI 67 экспертных 
учреждений из 36 стран. В ENFSI сформированы экспертные 
рабочие группы, выполнившие мероприятия по стандарти-
зации методов исследования в экспертных областях: 1) циф-
ровая обработка изображений; 2) серология; 3) исследование 
документов; 4) аналитика наркотических средств; 5) иссле-
дование волокон; 6) и др.4 Деятельность ENFSI в Европе на-
правлена на открытие новых и модернизацию действующих 
экспертных лабораторий. Образовательный процесс в сфере 
судебной экспертизы и криминалистики остается централь-
ной темой дискуссий на конференциях ENFSI. За рубежом 
созданы справочные (натурные) коллекции объектов иссле-
дования (библиотека /каталог/ инфракрасных спектров сотен 
оригинальных чернил, заправляющихся в картриджи струй-
ных принтеров), пригодные не только для решения диагно-
стических задач, но и производства идентификационных ис-
следований.

Считаем, для совершенствования судебно-экспертной 
деятельности в России необходимо реализовать мероприя-
тия по направлениям: 

1. Изучение мировых тенденций модернизации, разви-
тия и применения новых научно-технических средств иссле-
дования объектов судебной экспертизы. 

2. Использование европейских и американских прорыв-
ных экспертных технологий в решении экспертных задач. 

3. Обеспечение сотрудников судебно-экспертных учреж-
дений научно-методическими материалами, разработанны-
ми за рубежом. 

4. Организация представительства российских экспер-
тов на Международных конференциях и в работе экспертных 
сообществ. 

5. Организация стажировок по повышению квалифика-
ции российских экспертов на базе зарубежных научно-прак-
тических учреждений и организаций. 

6. Проведение совместной с зарубежными экспертами 
научно-исследовательской деятельности, направленной на 
борьбу с преступностью. 

Допускаем, что мы перечислили не все из возможных 
направлений взаимодействия с экспертами других стран в 
области судебной экспертизы, но, эти – основные.
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Караева А. А.

В настоящее время криминальная ситуация складыва-
ющая в России продолжает оставаться достаточно сложной. 
Растет не только количественные показатели преступности, 
но и качественные. В среднем в России ежегодно совершается 
несколько миллионов преступлений, из них не малую долю 
составляет совершения тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Преступники используют все более изощренные мето-
ды и приемы для совершения преступлений и как следствие 
появление целого ряда новых видов преступлений и одно-
временно снижение уровня раскрываемости и качества рас-
следования уголовных дел. 

Основным условием эффективной борьбы с преступ-
ностью является быстрое расследование преступлений и 
изобличение лиц их совершивших, т.к. промедление с рас-
следованием может способствовать утрате следов, имеющих 
доказательственное значение по уголовному делу, что в свою 
очередь препятствует установлению истины.

Как показывает многолетняя следственная практика, 
расследование преступлений всё больше становится коллек-
тивной деятельностью на основе взаимодействия следователя 
с другими правоохранительными органами, в частности с ор-
ганами дознания. Именно поэтому на органы дознания в со-
ответствии со ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – закон об оперативно-розыскной деятельности) 
возлагается обязанность по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, а также выявление 
и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших. Без эффективного взаимодействия ор-
ганов предварительного следствия и дознания невозможно 

быстрое и всестороннее расследование, пресечение и пред-
упреждение преступлений.

Термин «взаимодействие» не встречается в нормах уго-
ловно-процессуального законодательства, а также в других 
нормативно-правовых актах, регулирующих взаимоотно-
шения органов следствия и дознания при производстве по 
уголовному делу. Однако, как верно, на наш взгляд, замети-
ли А.В. Путинцева и А.П. Большаков, «он удачно выражает 
сущность совместных и комплексных действий этих органов 
в ходе раскрытия и расследования преступлений»1. 

В юридической литературе встречаются различные 
определения понятия «взаимодействия».

Так, в свое время И.Б. Воробьева под взаимодействием 
органов предварительного следствия и дознания понимала 
«сотрудничество указанных органов на определенном этапе 
расследования и предупреждения преступления»2.

И.М. Гугкин считал, что «взаимодействие следователя и 
органов дознания в уголовном процессе – это деятельность 
независящих друг от друга правоохранительных органов 
(следствия и дознания), которая основывается на уголовно-
процессуальном законодательстве и законодательстве об 
оперативно-розыскной деятельности. Основная задача ука-

1	 Путинцева	А.В.,	Большаков	А.П.	Проблемные	вопросы	взаимодей-
ствия	следователя	с	органами	дознания	при	раскрытии	и	расследо-
вании	преступлений	в	сфере	незаконного	оборота	наркотиков	//	Со-
временные	проблемы	науки	и	образования.	–	2014.	–	№	3.	–	С.	808.

2	 Воробьева	И.Б.	Взаимодействие	следователя	с	контролирующи-
ми	органами	в	борьбе	с	преступностью.	–	Саратов:	Изд-во	Сарат.	
ун-та,	1988.	–	С.	57.
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занной деятельности состоит в законном, эффективном и 
целесообразном сочетании и применении средств и методов 
работы, направленная на предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений»3.

Л.П. Плеснева считает, что «взаимодействие следователя 
с органами дознания – это основанная на законе и подзакон-
ных нормативно-правовых актах совместная деятельность ор-
ганов (следователя и органов дознания), в административном 
отношении независимых друг от друга, которая выражается 
в эффективном сочетании процессуальных действий следо-
вателя с оперативно-розыскными и процессуальными функ-
циями сотрудников органов дознания. Данная деятельность 
направлена на предупреждение, пресечение, раскрытие 
преступлений, розыск обвиняемого и возмещение ущерба 
причиненного преступлением и предполагает руководящую 
роль следователя при самостоятельном выполнении каждым 
из ее участников намеченных ими действий»4. 

Приведенные нами определения характеризуют цели и 
сущность взаимодействия органов предварительного след-
ствия и дознания, которое заключается не только в их со-
вместном выезде на место совершения преступления, но и 
в постоянном взаимодействии производстве следственных 
действий, направленных на расследование преступлений.

Некоторые ученые, изучая вопросы взаимодействия ор-
ганов следствия и дознания, заменяют термин «взаимодей-
ствие». 

Так, в частности, А.М. Ларин считает, что «термин «вза-
имодействие» подчеркивает равенство участников совмест-
ной деятельности, то есть следователя и оперативного ра-
ботника, что не совсем четко отражает характер отношений 
между данными субъектами. В уголовно-процессуальном 
законодательстве совершенно четко и очевидно закреплено 
юридическое неравенство указанных субъектов, т.к. по отно-
шению к сотрудникам органов дознания следователь имеет 
ряд властных полномочий, например, следователь является 
организатором расследования преступления, определяет 
направление расследования преступления, несет персональ-
ную ответственность за ход и результат расследования пре-
ступления и др.»5. 

Таким образом, А.М. Ларин приходит к выводу, что при 
совместном расследование преступлений органов предвари-
тельного следствия и дознания целесообразно употреблять 
термин «сотрудничество». Этой же точки зрения придержи-
вается профессор В.М. Шиканов6. 

По нашему мнению, говоря о взаимодействии следова-
теля с органами дознания при производстве по уголовному 
делу, акцент делается на их совместную деятельность и со-
трудничество путем объединении усилий для достижения 
одной цели – раскрыть преступление и установить лицо, его 
совершившее для привлечения его к уголовной ответственно-
сти. Кроме этого, говоря о взаимодействии правоохранитель-
ных органов при расследовании уголовного дела, хотелось бы 

3	 Гуткин	И.М.	Правовые	вопросы	взаимодействия	следователей	и	
органов	дознания	в	уголовном	процессе	/	И.М.	Гуткин.	–	Москва:	
Выш	мооп	СССР,	1965.	–	С.	89.

4	 Плеснева,	Л.П.	Формы	взаимодействия	следователя	с	органами	
дознания	/	Л.П.	Плеснева	//	Сибирский	юридический	вестник.	–	
2015.	–	№	5.	–	С.	128.

5	 Ларин	А.М.	Взаимодействие	следователей	и	аппаратов	уголовного	
розыска	при	расследовании	преступлений	против	личности	//	Про-
блемы	советского	государства	и	права.	–	Иркутск,	2005.	–	С.	38.

6	 Шиканов	 В.И.	 Информация	 к	 тактической	 операции	 «Атри-
буция	 трупа»:	 учебное	 пособие.	 Иркутск,	 Изд-во	 Иркут.	 ун-та.	
2005.	–	С.	43.

отметить, что для достижения положительных результатов 
их взаимодействия главное значение имеет эффективное со-
четания их процессуальных функций, а не равенство.

Во взаимоотношениях следователя с органами дознания 
действительно наблюдается правовой приоритет первого. 
Следователь вправе давать поручения, а органы дознания 
обязаны их исполнять. Данное право закреплено в п. 4 ч. 2 
ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ). Согласно данной норме, следователь 
уполномочен давать органу дознания письменные поруче-
ния обязательные для исполнения, но также в данной норме 
закреплено право следователя получать содействие от орга-
нов дознания при производстве следственных и иных про-
цессуальных действий.

Некоторые ученые, рассматривая вопрос взаимодей-
ствия органов следствия и дознания при производстве по 
уголовному делу, считают, что термин «поручение» нельзя 
применять к уголовно-процессуальному порядку взаимо-
действия следователя и органов дознания при расследовании 
преступления, т.к. согласно толковому словарю Д.Н. Уша-
ковой7 и С.И. Ожегова8, под поручением понимается «дать 
кому-либо задание». Т.Ф. Ефремова9 определяет поручение, 
как «документ содержащий распоряжение о совершении ка-
кого-либо действия». То есть исполнение поручений предпо-
лагает собой выполнение определенного задания или совер-
шение определенного действия без участия лица, который 
издал данное поручение.

Так, в частности А.В. Гривенко считает, что «если следо-
ватель поручает органу дознания проведение того или иного 
следственного действия, то следовательно сам следователь не 
участвует в его проведении10.

На наш взгляд, данное высказывание является не совсем 
верным. Осуществляя взаимодействие при расследовании 
преступления, органы дознания участвуют не только при про-
изводстве отдельных следственных или иных процессуальных 
действий, но и в проведении других оперативно-розыскных 
мероприятий, которые проводятся ими самостоятельно, без 
участия следователя (например, оперативно-розыскные ме-
роприятия направленные на розыск преступника). В данном 
случае, следователь дает поручение органам дознания уста-
новить личность преступника, используя например, данные 
криминалистического учета, либо другие информационные 
ресурсы, используемые органами дознания.

Как верно заметил О.А. Касимов «производство неко-
торых следственных действий является прерогативой только 
следователя, и он выполняет их сам, не поручая органу до-
знания. Процессуально это нигде не закреплено, однако по 
сложившейся следственной практике сотрудники органа до-
знания помогают следователю готовить и проводить лишь 
сложные и трудоемкие следственные действия либо выпол-
нять те или иные обязанности в ходе проведения этих след-
ственных действий»11. 

7	 Ушакова	Д.Н.	Большой	толковый	словарь	русского	языка.	–	М.:	
Словарное	издательство	ЭТС,	2004.	–	С.	987.

8	 Ожегов	 С.И.	 Толковый	 словарь	 русского	 языка.	 –	 М.:	 АСТ,	
2016.	–	С.	512.

9	 Ефремова	Т.Ф.	Самый	полный	современный	толковый	 словарь	
русского	языка.	–	М.:	АСТ,	2006.	–	С.	1236.

10	 Гриненко	 А.В.	 Руководство	 по	 расследованию	 преступлений:	
учебное	пособие.	–	Москва:	НОРМА,	2006.	–	С.	87.

11	 Косимов	О.	А.	Проблемы	взаимодействия	следователя	с	органа-
ми	дознания	на	стадии	возбуждения	уголовного	дела	по	матери-
алам	оперативно-розыскной	деятельности	//	Российский	следо-
ватель.	–	2011.	–	№	12.	–	С.	34.
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В соответствии с нормой, закрепленной в п. 41 ч. 2 ст. 
38 УПК РФ, «следователь вправе давать органу дознания в 
случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательные 
для исполнения письменные поручения о проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий, производстве отдельных 
следственных действий, об исполнении постановлений о за-
держании, приводе, об аресте, о производстве иных процес-
суальных действий, а также получать содействие при их осу-
ществлении». Таким образом, законодатель закрепил право 
следователя не только давать органам дознания письменные 
поручения но и получать от них содействие при производ-
стве отдельных следственных и иных процессуальных дей-
ствий.

Главным условием для эффективного взаимодействия 
органов следствия и дознания является согласованность дей-
ствий и строгое соблюдение функций указанных органов при 
производстве по уголовному делу, что в свою очередь исклю-
чает смешивания следственной и оперативно-розыскной де-
ятельности. 

Взаимодействие следователя с органами дознания мо-
жет быть эффективным лишь при соблюдении следующих 
условий: 

– взаимодействие должно осуществлять в строгом со-
ответствии с нормами уголовно-процессуального законода-
тельства и нормами закона об оперативно-розыскной дея-
тельности;

– всегда должен быть организатор, кому принадлежит 
руководящая роль при взаимодействии, который определя-
ет ход расследования преступления, необходимые оператив-
но-розыскные мероприятия, а также перечень следственных 
дел, необходимых для расследования преступления;

– действия органов следствия и дознания должны быть 
согласованными не только с планом предварительного рас-
следования, но и между собой;

– необходимость соблюдать и сохранять в тайне, как 
следственную, так и оперативно-розыскную информацию, 
полученную при производстве по уголовному делу.

Таким образом, взаимодействие следователя с органами 
дознания – это процессуальная деятельность органов предва-
рительного следствия и дознания, регламентированная нор-
мами уголовно-процессуального законодательства и закона 
об оперативно-розыскной деятельности, выраженная в со-
вместном сотрудничестве указанных органов при производ-
стве по уголовному делу, направленным на расследования 
преступления и установления лиц их совершивших.

Данное взаимодействие проявляется в том, что следова-
тель вправе давать органам дознания поручения для произ-
водства оперативно-розыскных мероприятий или отдельных 
следственных и иных процессуальных действий, привлекать 
их к содействию при производстве следственных или иных 
процессуальных действий, направленных на установление 
обстоятельств, имеющих значение для расследования уго-
ловного дела.
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Определение роли содействия как части и элемента коммуникационного процесса досудебного расследования 
следственной (следственно-оперативной) группы является важным вопросом и непростой задачей. Статья рассматривает 
понятие содействие как аспект и способ досудебного расследования. Автор анализирует понятие коммуникация и содействие 
в ретроспективе и с разных сторон, давая полное представление этих аспектов в процессе досудебного расследования. 
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ASSISTANCEASANELEMENTOFTHECOMMUNICATIONPROCESSOFTHEPRE-TRIALINVESTIGATIONOF
THEINVESTIGATIVE(OPERATIONAL-INVESTIGATIVE)GROUP

Determining the role of assistance as a part and an element of the communication process of the pre-trial investigation of the 
investigative (operational -investigative) group is an important issue and a daunting task. The article considers the concept of assistance 
as an aspect and method of pre-trial investigation. The author analyzes the concept of communication and assistance in retrospect and 
from different sides, giving a complete picture of these aspects in the process of pre-trial investigation.

Keywords: communication, communication process, assistance, pre-trial investigation. 

КРИМИНАЛИСТИКА

Современный период развития общества, характеризуется 
проявлением квалифицированных видов преступлений, сопрово-
ждающихся нанесением существенного экономического, полити-
ческого, социального и пр., вреда государству. При этом, существен-
ным дестабилизирующим фактором является коррупционная 
составляющая, обуславливающая не беспочвенно негативный об-
раз государственного служащего. Учитывая вышеизложенное, так 
же закономерным представляется, то обстоятельство, что изобли-
чение подобного рода квалифицированных преступлений, субъек-
том которых являются облеченные определенным статусом, долж-
ностные лица, требует таких же квалифицированных усилий. 

По нашему мнению, основной формой противодей-
ствия подобного рода преступных проявлениях, является 
досудебное расследование, в составе следственной (след-
ственно-оперативной) групп. Указанная форма закономерно 
предполагает одномоментно: 

– объединение усилий и возможностей, различных по 
своей сути субъектов расследования;

– применение различных форм и методов сбора инфор-
мации, направленных на разоблачение либо одного объекта, 
либо группы объектов, объединенных одной преступной це-
лью (интересом);

– реализацией в целях повышения эффективности до-
судебного расследования, по конкретному уголовному делу, 
делегированных полномочий, способствующих получению 
фактических данных, изобличающих виновных.

В этой связи, по нашему мнению, необходим научный об-
зор проблем, связанных с вопросами взаимодействия в сфере 
досудебного расследования. Изучение правоприменительных 
и организационных проблем взаимодействия, в уголовном су-
допроизводстве позволило вычленить основных их три вида, а 
именно: содействие, координация, взаимодействие. При этом, 
объединяющим фактором всех трёх указанных выше категорий, 
является коммуникационный процесс, в ходе которого появляет-
ся какая-либо информация, позволяющая принимать процессу-
альное решение. Анализ дефиниции «коммуникация», позволя-
ет констатировать, что различные отрасли знаний вкладывают в 
него содержание той науки, которая его использует. 

Во-первых, она возникает в ходе объединения усилий 
нескольких субъектов. Во-вторых, целью коммуникации яв-
ляется появление у одной из сторон новой информации. 
В-третьих, коммуникация, реализуется в том числе посред-
ством технических средств, соединяющих два и более объек-
та (транспорт, населённые пункты и пр.). В-четвертых, ком-
муникация, является механизмом влияния общественного 
сознания. В-пятых, коммуникация является механизмом воз-
действия в ходе профессионального общения. 

В уголовном судопроизводстве коммуникация обусловлена 
правовой регламентацией, закреплённой в нормах уголовно-
процессуального кодекса, что закономерно, так как раскрытие, 
расследование и судебное разбирательство невозможно без, по 
мнению Т.А. Табункиной, «процесса обмена информации»1.

Таким образом, по нашему мнению, видами коммуникацион-
ного правового процесса в правоохранительной сфере включаются, 
указанные выше: содействие; координация; взаимодействие. 

Термин «содействие» как правило не рассматривается как, 
часть коммуникационного процесса, правовой наукой. Между 
тем, «содействие» как термин, так и процедура, в уголовно-
процессуальной литературе и законодательстве употребляется 
значительно чаще, чем термины «координация» и «взаимодей-
ствие». Именно указанному процессу посвятил диссертацион-
ное исследование Р.В. Зимин, где и сформулировал дефиницию 
«содействия», как; «…совместной, согласованной деятельностью 
следователя, и должностных лиц органов дознания, направлен-
ной на успешное проведение процессуального действия под ру-
ководством следователя, принявшего дело к производству, при 
неукоснительном соблюдении установленной законом процес-
суальной процедуры производства по делу и обеспечения прав 
и законных интересов участников процесса»2.

1	 Табункина	Т.А.	Уголовно-процессуальное	доказывание	как	разно-
видность	культурной	коммуникации	участников	производства	по	
уголовному	делу	//	Юридическая	техника.	-	№	10.	2016.	–	С.	722.

2	 	Зимин	 Р.В.	 Содействие	 органов	 дознания	 следователю	 при	
производстве	 предварительного	 следствия.	 –	 автореф	 дисс.	
12.00.09,	 к.ю.н.	 –	М.,	 2008.	 –	 24	 с.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
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Ретроспективное исследование процедуры содействия, 
выявило, ряд обстоятельств, выделяющих данный процесс из 
ряда подобных, а именно:

Во-первых, его появление, напрямую связано с судебной 
реформой 1864 года, обусловившей появление в российском 
уголовном процессе субъекта предварительного расследова-
ния – судебного следователя. 

Во-вторых, оно является начальной и эффективной фор-
мой установление взаимоотношений между органами уго-
ловного преследования получившие распространение;

В-третьих, данный вид взаимоотношений получил за-
конодательную регламентацию, направленную на оказании 
помощи предварительного следствия. 

Следует отметить, что функционирование судебного сле-
дователя, в дореволюционной России, подвергалась тщатель-
ному изучению, что отражено в трудах В. Даневского3, И.Ф. 
Фойницкого4 и пр. Представители уголовно-процессуальной 
науки, того периода, отмечали, что в уголовном преследовании 
органы дознания в лице полиции, при всех ее недостатках при-
званы оказывать содействие следователям для установления ис-
тины по делу и розыску лиц, совершивших преступление. 

Закономерно, что его процесс содействия имел место в 
уголовно-процессуальном законодательстве на первоначаль-
ном, так и последующих этапах формирования и развития 
предварительного следствия Советского государства. При 
этом констатируется, что эволюция регламентирования 
процедуры содействия с учетом его субъектов и характера 
расследуемого уголовного дела, от делового сотрудничества 
к требованию об его оказания. Такой подход наблюдается в 
уголовно-процессуальном нормотворчестве, так ч. 4 ст. 127 
УПК РСФСР, определяющих полномочия следователя, за-
крепляет право «…требовать oт органов дознания содей-
ствия при производстве отдельных следственных действий. 
Такие поручения и указания следователя даются в письмен-
ном виде и являются для органов дознания обязательными»5.

Знаменательным для процесса содействия является 
не четкость регламентации, что обусловлено невозможно-
стью представить все случаи его проявления. Учитывая этот 
аспект необходимо согласится с констатацией мнения А.М. 
Ларина, что содействие может протекать и в непроцессуаль-
ной форме, где органы дознания осуществляют «…охрану 
места происшествия до и в ходе проведения осмотра, кон-
воирование заключенных обвиняемых и подозреваемых для 
участия в следственных действиях, которые выполняются 
вне места лишения свободы, и др. В этих случаях сотрудники 
органа дознания непосредственно в производстве следствен-
ного действия и в составлении соответствующего протокола 
не участвуют»6.

Анализ, современной интерпретации процесса содей-
ствия, отражённого в нормах уголовно-процессуального ко-
декса, позволяет выделить ряд черт, характеризующих про-
цесс содействия, а именно: 

1) четко определённый состав субъектов содействия, в 
качестве которых выступают: суд (ч. 8 ст. 23 УПК РК, ч.4 ст. 
410 УПК РК), следователь (ч.9 ст. 60 УПК РК), специалист (ч. 
1 п. 5 ч. 3, п. 5 ч. 3, п. 2 ч. 5 ст. 80, ч. 2 ст. 126 УПК РК), орган, 
ведущий уголовный процесс (ч. 5 ст. 99 УПК РК), сотрудники 
органов дознания (ч. 4 ст. 220 УПК РК), орган дознания (ч. 4 
ст. 227 УПК РК);

2) непосредственная регламентация в УПК, определённых 
случаев реализации взаимодействия, для получения результата

Результатом в ходе содействия является: получение не-
обходимых материалов по ходатайству сторон (ч. 8 ст. 23 УПК 
РК); производство следственных действий (ч. 9 ст. 60, ч. 1 п. 5 

Режим	 доступа:	 http://www.dissercat.com/content/sodeistvie-
organov-doznaniya-sledovatelyu-pri-proizvodstve-predvaritelnogo-
sledstviya#ixzz56t1q2Cph.

3	 Даневский	В.	Наше	предварительное	следствие,	его	недостатки	и	
реформа.	–	М.:	Т-во	Скоропечатни	А.А.	Левинсон,	1895.	-	C.	5-6,	
57.

4	 Фойницкий	И.Я.	 Курс	 уголовного	 судопроизводства.	 -	 репринт	
3-го	 изд.	 -	 СПб.,	 1910	 /	 Общ.	 ред.,	 послесловие,	 примечания	 и	
краткие	биографические	сведения	А.	В.	Смирнова.	-	СПб.:	Альфа,	
1996.	-	Т.	1.	-	С.	11-12.

5	 Уголовно-процессуальный	кодекс	РСФСР	от	27	октября	1960	г.
6	 Ларин	А.	М.	Расследование	по	уголовному	делу:	процессуальные	

функции.	-	М.:	Юрид.	лит.,	1986.	-	160	с.

ч. 3, п. 5 ч. 3, п. 2 ч. 5 ст. 80, ч. 4 ст. 220, ч. 4 ст. 227 УПК РК); ре-
ализация мер уголовно-процессуального принуждения (ч. 5 
ст. 99 УПК РК); гарантии соблюдения конституционных прав 
и свобод человека и гражданина (ч. 5 ст. 26 УПК РК); при-
менение в процессе доказывания научно-технических средств 
(ч. 2 ст. 126 УПК РК); появление фактических данных в про-
цессе доказывания (ч. 8 ст.115, ч. 4 ст. 410 УПК РК).

Содействие, как важный элемент, процесса досудебного 
расследования, представляет интерес, в разрезе нашего ис-
следования, в связи, с тем, что на нем основано значительная 
часть деятельности следственной, следственно-оперативной 
групп. В этом вопросе мы солидарны с мнением Л.П. Плес-
невой, что содействие выражается в непосредственной прак-
тической помощи процессуального и организационно-так-
тического характера, оказываемой следователю7.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сформули-
ровать ряд выводов, а именно:

– Досудебное расследование преступлений, в составе 
следственной (следственно-оперативной) групп закономер-
но предполагает одномоментно как объединение усилий и 
возможностей, различных по своей сути субъектов расследо-
вания, так и применение различных форм и методов сбора 
информации направленных на разоблачение либо одного 
объекта, либо группы объектов, объединенных одной пре-
ступной целью (интересом). А также реализацией в целях 
повышения эффективности досудебного расследования, по 
конкретному уголовному делу, делегированных полномо-
чий, способствующих получению фактических данных, изо-
бличающих виновных.

– Изучение правоприменительных и организационных 
проблем взаимодействия, в уголовном судопроизводстве по-
зволило вычленить основных их три вида, а именно: содей-
ствие, координация, взаимодействие. 

Объединяющим фактором всех трёх указанных выше 
видов, является коммуникационный процесс, в ходе которо-
го появляется какая-либо информация, позволяющая при-
нимать процессуальное решение;

– Содействие, как важный элемент, процесса досудебно-
го расследования, представляет интерес, в связи, с тем, что на 
нем основано значительная часть деятельности следственных, 
следственно-оперативных групп;

– Учитывая широкий комплекс действий, включенных в 
понятие «содействия», субъектов, уголовно-процессуальную 
регламентацию случаев его осуществления, совершенно оче-
видно, что на лицо самостоятельный элемент правового ком-
муникационного процесса.
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verbal, verbal and mixed investigative actions are highlighted.
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КРИМИНАЛИСТИКА

Количественные и качественные изменения преступно-
сти требуют совершенствования работы правоохранитель-
ных органов и экспертных учреждений, разработки новых 
методов и методик борьбы с преступностью, выявления лиц, 
причастных к правонарушениям. Лицо, производящее рас-
следование, при производстве следственных действий по-
лучает большой объем информации, которая нуждается в 
проверке и оценке, в результате которых происходит уста-
новление соответствия объективной действительности тех 
или иных доказательств.

Результаты проведенного исследования1 свидетельству-
ют, что 64 % опрошенных сотрудников органов предвари-
тельного следствия и дознания постоянно проверяют кри-
миналистически значимую информацию, полученную при 
производстве следственных действий, 25 % - проверяют часто.

При проверке и оценке криминалистической значимой 
информации, как свидетельствуют результаты изучения уго-
ловных дел2, важна классификация следственных действий 

1	 Опрос	 проводился	 по	 специально	 разработанной	 анкете	 231со-
трудников	 органов	 предварительного	 следствия	 и	 дознания:	
следственного	управления	Управления	Министерства	внутренних	
дел	России	по	г.Калининграду	Калининградской	области;	отдела	
дознания	 Управления	Министерства	 внутренних	 дел	 России	 по	
г.Калининграду	Калининградской	области;	Межмуниципального	
отдела	Министерства	внутренних	дел	России	«Гурьевский»	Кали-
нинградской	 области;	 Следственного	 управления	 следственного	
комитета	 России	 по	 Калининградской	 области;	 Следственного	
управления	Западного	Управления	внутренних	дел	на	транспор-
те	России	по	Калининградской	области;	Следственного	управле-
ния	 Управления	Министерства	 внутренних	 дел	 России	 по	Мур-
манской	 области;	 отдела	 дознания	 Управления	 Министерства	
внутренних	 дел	 России	 по	Мурманской	 области;	 Следственного	
управления	Управления	Министерства	внутренних	России	по	Ре-
спублике	Крым	и	городу	Севастополю;	Следственного	управления	
следственного	комитета	России	по	Республике	Крым	и	городу	Се-
вастополю;	Управления	Федеральной	 службы	безопасности	Рос-
сии	по	Республике	Крым	и	городу	Севастополю.

2	 Результаты	изучения	материалов	158	уголовных	дел	по	престу-
плениям	против	личности	(ст.	105,	ст.	111,	ст.112,	ст.	115,	ст.	116,	ст.	
117УК	России).

в зависимости от взаимодействия человека с окружающим 
миром: вербальные (допрос и очная ставка), невербальные 
(следственный осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, 
следственный эксперимент) и смешанные (предъявление для 
опознания и проверка показаний на месте).

Результаты проведенного исследования свидетельству-
ют, что проверка и оценка полученной криминалистически 
значимой информации необходима, как считают опрошен-
ные сотрудники органов предварительного следствия и до-
знания, при проведении: вербальных следственных действий 
(допрос - 84 %); невербальных следственных действий (ос-
мотр места происшествия - 66 %; обыск - 36 %; выемка - 23 %; 
следственный эксперимент - 21 %; судебная экспертиза - 27 
%); смешанных следственных действий (проверка показаний 
на месте - 45 %).

Также как отмечают сотрудники органов предваритель-
ного следствия и дознания при проверке и оценке, получен-
ной криминалистически значимой информации, возникают 
проблемы, связанные с противодействием расследованию 
(23 %), недостатком специальных знаний (53 %), недостатком 
времени (71 %),изменением показаний и иными (4 %).

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют о разработке новых подходов к проверке и оценке 
криминалистически значимой информации при производ-
стве следственных действий.

Результаты исследования различных подходов, обоб-
щение и систематизации правоприменительной практики 
доказывают, что проверка криминалистически значимой ин-
формации находится в неразрывной диалектической связи с 
ее оценкой3.

3	 Кручинина	 Н.В.	 Основы	 криминалистического	 учения	 о	 про-
верке	 достоверности	 уголовно-релевантной	 информации.	 Дис.	
...	 докт.	юрид.	 наук:	 12.00.09.	М.,	 2003;	Карпенко	В.М.	Оценка	
доказательств	следователем	и	дознавателем:	дисс	...	канд.	юрид.	
наук:	12.00.09.	М.,	2008;	Сильнов	М.А.	Допрос	как	средство	про-
цессуального	доказывания	на	предварительном	следствии:	Дис.	
…	канд.	юрид.	наук:	12.00.09.	М.,	1998.
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Проверка криминалистически значимой информации 
при производстве следственных действий - это целенаправ-
ленная деятельность сотрудников органов предварительного 
следствия и дознания, связанная с диагностикой информа-
ции: фактической, которая содержится в следах преступле-
ний и других изучаемых событий, а также в предметах, вещ-
ной обстановке, документах, памяти участников и очевидцев 
указанных событий; содержащей криминалистические вер-
сии; а также собиранием и использованием новой информа-
ции.

Оценка криминалистически значимой информации 
при производстве следственных действий – это мыслитель-
ная деятельность следователя, заключающуюся в решении 
диагностических задач, связанных с распознаванием призна-
ков информации (ценность, объективность, достоверность, 
своевременность, полнота, доступность, понятность, защи-
щённость, знаковая природа и независимость). 

Результаты проведенного исследования позволили вы-
делить следующие следственные действия, необходимые для 
проверки и оценки криминалистической значимой инфор-
мации: вербальные - допрос свидетеля, потерпевшего, по-
дозреваемого, обвиняемого (отмечают -57 % опрошенных)
и очная ставка (54,2 %);невербальные- осмотр места проис-
шествия (66 %); обыск (32 %); выемка (26 %); назначение су-
дебных экспертиз (65 %), следственный эксперимент (49 %); 
смешанные -проверка показаний на месте (74 %).

Особенности содержания проверки и оценки криминали-
стически значимой информации при производстве вербальных 
следственных действий. Особое внимание надлежит уделять 
проверке и оценке содержания показаний участников уго-
ловного процесса, полученных в процессе производства вер-
бальных следственных действий, являющихся субъективным 
отражением объективной действительности, зависящих от 
индивидуальных особенностей восприятия, памяти, внуша-
емости, заинтересованности допрашиваемого, что нередко 
влечет деформацию сообщаемых им сведений.

Как свидетельствуют результаты исследования, необхо-
димость проверки и оценки, полученной криминалистиче-
ски значимой информации возникает при проведении до-
просов в 84 % случаях. 

Особенности содержания проверки и оценки крими-
налистически значимой информации при производстве 
вербальных следственных действий: диагностика ложных 
показаний на основе их детализации (для выявления про-
тиворечий в сообщаемой по делу информации); фиксация 
показаний, в том числе и проведение видеосъемки, с целью 
назначения экспертизы психологической достоверности по-
казаний по видеоматериалам; сопоставление полученных в 
ходе производства вербальных следственных действий све-
дений с другой имеющейся по делу информацией; собира-
ние дополнительной криминалистически значимой инфор-
мации по окончании производства следственного действия; 
производство повторного допроса; проведение по согласова-
нию с допрашиваемым психофизиологической экспертизы с 
использованием полиграфа.

В ходе проведения допросов в целях проверки и оцен-
ки криминалистически значимой информации решались 
следующие диагностические задачи: оценка личностных 
качеств допрашиваемого по вербальным и невербальным 
признакам; установления психологического контакта по 
оценке состояния допрашиваемого; предъявление различ-
ных видов информации для распознавания наблюдаемых 
реакций допрашиваемого; выявление отношения субъекта 

допроса к искомой информации лицами, ведущими рассле-
дования преступлений (тактические средства, наблюдения и 
т.д.);выявление возможности маскировки личности допра-
шиваемого, демонстрации им мнимого образа; распозна-
вание криминально значимых признаков допрашиваемого; 
прогнозирование вероятной линии поведения лица на до-
просе; распознавание степени достоверности и полноты да-
ваемых показаний; выявление и интерпретация отклонений 
от характерных для данного допрашиваемого психофизио-
логических реакций; диагностирование информационного 
состояния допрашиваемого; по показаниям допрошенных 
лиц определяли способ совершения преступления.

При проведения очной ставки допросов в целях про-
верки и оценки криминалистически значимой информации 
решались следующие диагностические задачи: установление 
и устранение противоречий в информации диагностическо-
го характера; оценка эмоционального состояния участников 
очной ставки; распознавание признаков, свидетельствующих 
о неискренности показаний; выявление признаков противо-
действия расследованию; установление попыток одного до-
прашиваемого оказать психологическое воздействие на дру-
гого.

Особенности содержания проверки и оценки криминали-
стически значимой информации при производстве невербальных 
следственных действий.

Как свидетельствуют результаты опроса сотрудников 
органов предварительного следствия и дознания, осмотр ме-
ста происшествия (66 %) является основным средством про-
верки и оценки криминалистически значимой информации.

В ходе проведения различных видов следственного осмо-
тра решаются следующие диагностические задачи (установ-
ление природы и состояния объектов, имеющих отношение 
к совершенному преступлению): установление последова-
тельности возникновения, характер и особенности следов, 
обнаруженных на месте происшествия (определение их при-
роды; личностных характеристик подозреваемого; наличие 
сопутствующих предметов; установление степени пригод-
ности следов для исследования; изучение признаков сле-
дов, свидетельствовавших каким образом и с помощью чего 
осуществлялись подготовка, совершение и сокрытие (спо-
соб преступления), что способствовало преступлению); рас-
познавание предметов, имеющих отношение к совершению 
преступлений; установление отсутствия следов пребывания 
на данном месте определенных лиц; изучение признаков сле-
дов, свидетельствующих о личности подозреваемых: их коли-
чество, возраст, пол, особенности психоэмоционального со-
стояния; выявление деталей обстановки, по которым может 
быть установлена осведомленность или неосведомленность 
лица о событии; установление временных характеристик 
преступного события (когда оно произошло, сколько време-
ни могло потребоваться для его совершения, в какой после-
довательности совершались действия, какие следы возникли 
раньше, а какие позже и т. п.); установление пространствен-
ной структуры обстановки преступного события (где, в какой 
обстановке произошло преступление, какие из имеющих-
ся следов относятся к совершенному преступлению и т.п.); 
определение свойств действовавших объектов (лиц, орудий, 
транспортных средств), их количества, характера функцио-
нирования (сколько было участников преступления, облада-
ло ли лицо, совершившее преступление, профессиональны-
ми навыками).

Как свидетельствуют результаты опроса следователей и 
дознавателей, обыск (32 %) и выемка (26 %) являются неотъем-
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лемыми составляющими проверки и оценки криминалисти-
чески значимой информации. Обыск и выемку необходимо 
проводить после проведения осмотра места происшествия 
и допроса специалистов той области, в которой совершено 
преступление, в связи с тем, что перечень орудий соверше-
ния преступления, предметов и документов, позволяющих 
установить механизм преступления и причастных лиц, ста-
новится известным преимущественно после производства 
осмотра

При проведении обыска и выемки решение диагности-
ческих задач имело место в следующих случаях: определение 
места сокрытия орудий преступления, ценностей, предметов 
и документов по характеру и особенностям обнаруженных 
следов; установление особенностей природы этих объектов; 
установление наличия искусственно или естественно образо-
вавшихся изменений орудий преступления, ценностей, пред-
метов и документов, обнаруженных в ходе обыска, выемки; 
выявление признаков обыскиваемого, свидетельствующих о 
скрываемой информации; распознавание непроизвольных 
психофизиологических реакций обыскиваемого; выявление 
признаков подделки документов.

Как свидетельствуют результаты исследования судебная 
экспертиза является основным средством (65 %) при провер-
ке и оценке криминалистически значимой информации.

Наиболее распространенной и методически разрабо-
танной частью криминалистической диагностики является 
экспертное диагностирование4. 

Дактилоскопическая экспертиза. Экспертное исследо-
вание следов рук, обнаруженных на предметах проводится 
с целью установления их принадлежности подозреваемым 
(обвиняемым), которые могли оставить эти следы в ходе со-
вершения преступления. Данный вид экспертизы позволяет 
решать как идентификационные, так диагностические за-
дачи5. Например, криминалистическая дерматоглифика - 
направление дактилоскопии, ставящее перед собой задачу 
определения характеристик личности преступников и по-
дозреваемых в совершении преступления по папиллярным 
узорам6. 

Вопросы достоверности и относимости записанной 
информации на фонограммы (и видеозаписи) способ-
на разрешить фоноскопическая (или фонографическая) 
экспертиза. Результаты исследования теоретических ис-
точников и материалов уголовных дел, позволяют выде-
лить две основные группы вопросов, решаемых данным 

4	 Диагностические	 задачи	 решаются	 при	 производстве	 любого	
вида	 криминалистической	 экспертизы.	 Экспертные	 диагности-
ческие	исследования	можно	разделить	на	три	основные	катего-
рии:	первая	категория	–	исследуется	непосредственно	объект	в	
целях	 установления	 его	 свойств	и	 состояния;	 вторая	 категория	
–	в	тех	же	целях	исследуются	отображения	объекта:	в	рассматри-
ваемом	случае	устанавливается	эмоциональное	состояние	лица	
путем	исследования	признаков	почерка,	отобразившихся	в	доку-
ментах;	третья	категория	–	исследуются	объекты	и	их	отображе-
ния,	устанавливаются	взаимосвязи	между	действиями	и	послед-
ствиями,	 т.е.	 анализируется	 ситуация	 в	 целом	 (интегративное	
диагностирование).

5	 Соколова	О.А.	Использование	 данных	 психологии	 при	 диагно-
стировании	человека	по	его	папиллярным	линиям	//	Юридиче-
ская	психология,	2012.	№	4.	С.	14-18.

6	 Эджубов	 Л.Г.,	 Богданов	 Н.Н.	 Введение	 в	 папилляроскопию	 //	
Папиллярные	узоры:	идентификация	и	определение	характери-
стик	личности	 (дактилоскопия	и	дерматоглифика).М.,	 2002.	С.	
28;Исютин-Федотков	Д.В.,	Каразей	О.Г.,	Мухин	Г.Н.	Криминали-
стическая	дерматоглифика.	История,	современность,	перспекти-
вы	развития:	монография.	М.:	Юрлитинформ,	2011.	

видом экспертиз: проверка подлинности записи7 и факт 
отсутствия (наличия) признаков фальсификации; про-
верка содержания фонограммы (оценка как словесной 
составляющей, так и эмоционально-психологическая ха-
рактеристика речевого поведения каждого из участников 
записываемого события8: волевые характеристики, при-
надлежность инициативы общения и сопровождаемых 
действий, определение лица, играющего ведущую роль 
в разговоре, занимающего активную позицию в диалоге 
и побуждающего другое лицо к конкретным действиям, 
оказывающего влияние на принятие им решений).

Судебная психологическая экспертиза или комплексная экс-
пертиза с участием психологов, психиатров, лингвистов позво-
ляет решать сложные психологические проблемы.

При условии, что общим объектом судебно-психо-
логической экспертизы является психика человека, ко-
торая изучается по ее опосредованным проявлениям 
во внешнем мире9, непосредственным объектом иссле-
дования результатов применения научно-технических 
средств выступает аудиальная и визуальная информа-
ция, зафиксированная на фонограммах и видеозаписях, 
в том числе полученная при производстве следственных 
действий. Результаты данного рода экспертиз способ-
ствуют выявлению причин и поводов противоправных 
действий, используются для характеристики личности, 
оценки достоверности показаний и в иных целях. Со-
временный этап развития этой экспертизы позволяет 
решать задачи проверки и оценки криминалистически 
значимой информации10.

На почерковедческую экспертизу направляются раз-
личного рода документы: официальные документы (на-
пример из организации, где работает лицо, попавшее в 
сферу уголовного судопроизводства,); различные запи-
ски, блокноты, письма, дневники, записные книжки и 
т.п. Экспертом-почерковедом решаются как идентифи-
кационные, так и диагностические задачи11. Общей тео-
ретической основой решения судебно-почерковедческих 
экспертных задач, направленных на установление по по-
черку свойств, состояния, установок лица, исполнившего 
рукописный текст, и внешних условий выполнения руко-
писи, является частная криминалистическая теория рас-
познавания12. Диагностические задачи в данном случае 
связаны с установлением факта влияния на выполнение 
рукописей (подписей) условий письма, не связанных с 
намеренным изменением почерка (необычная поза, алко-

7	 Там	же.	С.	324.
8	 Галяшина	Е.И.	Современные	проблемы	экспертного	исследо-

вания	звуковых	следов	//	Известия	Тульского	государственно-
го	университета.	Экономические	и	юридические	науки.	2013.	
№	4-2.	С.	36-41.

9	 Китаева	 В.Н.	 Судебно-психологическая	 экспертиза	 при	 рассле-
довании	тяжких	преступлений	против	личности:	автореф.	дис.	...	
канд.	юрид.	наук.	Иркутск,	2002.	С.	11.

10	 Холопова	 Е.Н.,	 Кравцова	 Г.К.	 Экспертные	 психолого-акмеоло-
гические	 технологии	 выявления	 признаков	 психологической	
достоверности	и	недостоверности	показаний	участников	предва-
рительного	 следствия	 по	 видеоматериалам	 оперативных	меро-
приятий	и	следственных	действий	//	Библиотека	криминалиста.	
2014.	№	2.	С.	34-44.

11	 Скрипилева	Н.А.	К	вопросу	о	 значении	неидентификационных	
(диагностических)	почерковедческих	исследований	при	рассле-
довании	уголовных	дел	//	Российский	следователь.	2003.	№	4.	С.	
14-16.

12	 Корма	В.Д.,	Образцов	В.А.	Криминалистическое	распознавание:	
теория,	метод,	модели	технологий.	М.:	Издательство	«Юрлитин-
форм»,	2014.	
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гольное опьянение, т.д.) и связанных с ним (изменение на-
клона, строения, перемена пишущей руки, подражание).

Особенности содержания проверки и оценки кримина-
листически значимой информации при производстве сме-
шенных следственных действий.

Как свидетельствуют результаты исследования про-
верка показаний на месте является основным следственным 
действием (74 %) при проверке и оценке криминалистически 
значимой информации.

Решение диагностических задач при проверке по-
казаний на месте осуществляется по следующим направ-
лениям: диагностика показаний допрашиваемых лиц, 
данных ими в ходе допроса (вызвавшие у следователя со-
мнения в их правдивости и реальности происходивших 
событий); диагностика (выявление) дополнительных дета-
лей в показаниях допрашиваемых лиц (что невозможно 
выполнить в ходе допроса). Следователь при проведении 
рассматриваемого следственного действия по расследуе-
мому преступлению должен увязывать показания прове-
ряемого с событием преступления. 

При проведении проверки показаний на месте мо-
гут решаются следующие диагностические задачи: обна-
ружение новых доказательств, способствующих установ-
лению способа совершения преступления; установление 
и устранение причин противоречий в информации диа-
гностического характера; реконструкция события пре-
ступления.

Таким образом, содержание проверки и оценки кри-
миналистически значимой информации при производстве 
следственных действий определяется: спецификой след-
ственного действия(вербальное, невербальное, смешанное); 
особенностями решения диагностических задач при рас-
познавании криминалистически значимой информации13; 
наличием у следователя соответствующих компетенций 
(коммуникативной, интерактивной, социально-перцептив-
ной, организационно-правовой, а также в области построе-
ния межличностных отношений с различными категориями 
граждан)14.
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Назначение судебной экспертизы возможно на лю-
бом этапе расследования уголовного дела. Статья 196 
УПК РФ определяет конкретные ситуации, когда назна-
чение и производство судебной экспертизы по делу обя-
зательно, однако они не являются единственными. Если 
проанализировать отдельные нормы Уголовного Кодека 
Российской Федерации, то мы увидим, что в них косвенно 
предписывается проведение того или иного вида судеб-
ных экспертиз, без которых решение вопроса о наличии 
состава преступления не представляется возможным. 
Например, ст. 222 и ст. 223 (незаконный оборот оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ), ст. 228 (незаконный 
оборот наркотических и психотропных веществ), ст. 327 
(подделка, изготовление или сбыт поддельных докумен-
тов, печатей и бланков) и др. В данной ситуации необхо-
димы специальные познания, так как относимость того 
или иного вещества к указанному Законом виду можно 
выявить только в процессе экспертного исследования. Не-
сомненно, в таких ситуациях исследование специалиста 
является основанием для возбуждения уголовного дела 
и проведения соответствующего расследования по нему. 
Заключение же эксперта, выполняемое на основании по-
становления следователя (дознавателя) является основа-
нием для предъявления обвинения.

Также хотелось бы отметить, что если с места происше-
ствия изъяты следы рук, транспортных средств или обуви и по 
делу имеется подозрение в отношении того или иного лица 
(объекта), то необходимо решение идентификационных во-
просов посредством экспертного исследования. В силу этих 
обстоятельств в качестве практических рекомендаций, при-
нимаются отдельные ведомственные акты, которые требуют 
от лица, производящего расследование, незамедлительного 
направления вещественных доказательств на исследование в 
экспертные учреждения. И как мы видим, и в этом случае 
назначение и производство судебной экспертизы становится 
обязательным, хотя такого указания и нет в Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ.

Во всех остальных случаях следователь сам решает, нуж-
но ли назначить экспертизу или нет для разрешения воз-
никшего вопроса, с учетом полноты и объективности рас-
следования с целью установления объективной истины по 
уголовному делу. 

Назначение экспертизы в криминалистике прохо-
дит следующие условные стадии: изучение материалов 
дела; принятие решения о необходимости применения 
специальных познаний в виде экспертного исследова-
ния; определение объектов, направляемых на эксперти-
зу и круга вопросов, необходимых для решения; выбор 
экспертного органа и эксперта (экспертов); вынесение 
постановления о назначении экспертизы на основании 
ст.ст. 80 и 195 УПК РФ.

Важное значение имеет стадия определения и подбора 
объектов, направляемых на экспертизу. Надо отметить, что 
объектами дактилоскопической экспертизы являются:

1. Предметы, на которых отобразились папиллярные 
узоры (линии) рук человека (к этому перечню могут отно-
ситься все многообразие твердых тел, которые воспроизво-
дят особенность строение ладонной поверхности руки чело-
века; стекла, фарфор, металл, резина и даже кожный покров 
человека).

2. Следокопировальные пленки и пластины, которые 
могут быть использованы для перенесения следа со следоо-
бразующей поверхности, с целью его исследования в лабо-
раторных условиях (дактилопленки, липкие пленки «скотч», 
фотобумага, пленка для изъятия микрочастиц и т.п.).

3. Объемные слепки из пластилина, следокопироваль-
ных масс пасты и т.п., используемые для снятия следов рук с 
неровных поверхностей.

4. Фотоснимки со следами папиллярных узоров, изъя-
тые с мест происшествий и фототаблицы ранее проведенных 
экспертиз.

5. Контрольные оттиски следов рук проверяемых лиц в 
виде дактилоскопических карт.

6. Непосредственно кисти рук неопознанного трупа, в 
случаях, когда папиллярные линии на их поверхности под-
верглись необратимым процессам.

На экспертизу могут быть представлены сравнительные 
образцы отпечатков рук: потерпевших, знакомых соседей, 
материально ответственных лиц и прочих граждан, которые 
могли оставить свои следы не в связи с событием преступле-
ния; подозреваемых, обвиняемых и проверяемых на при-
частность к совершению преступления; неопознанных тру-
пов; скрывающих свои биографические данные; полученные 
бескрасочным способом с использованием «Live-сканера»; 
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образованные на пластических материалах (объемные) или 
слепки с них; выбранные из массивов дактилоскопических 
карточек; свободные образцы; на предметах, изъятых по ме-
сту жительства лица, пропавшего без вести (для сравнения с 
отпечатками неопознанного трупа)1.

Назначение дактилоскопической экспертизы на прак-
тике не составляет определенных трудностей и облегчено 
узким кругом однотипных задач, частотой и простотой на-
значаемости данного вида исследования.

Но не все так просто, так как результаты исследования 
следов рук в значительной степени зависят от того, насколь-
ко умело следователь (специалист-криминалист) применил 
технические средства обнаружения, фиксации и изъятия 
следов и правильно отобрал образцы для сравнительного ис-
следования. 

Существуют несколько способов изъятия следов рук. 
При фотографировании следа с целью изъятия необходимо 
знать, что след руки должен быть сфотографирован с мак-
симальным увеличением его изображения на фотонегативе, 
для чего целесообразно использовать удлинительные кольца. 
Фотографирование проводится при достижении максималь-
ного контраста. Сфотографированный след приобщается к 
протоколу осмотра места происшествия в виде фототабли-
цы, после чего он является вещественным доказательством и 
может быть использован для идентификации личности.

При изъятии следов на дактилоскопические пленки 
следует помнить, что срок хранения на этих пленках суще-
ственно ограничен. Имеющиеся на практике светлые и тем-
ные дактилопленки имеют ряд недостатков. При нарушении 
условий хранения и срока годности, темная дактилопленка 
подвержена «затеканию», что влечет уничтожение следов. 
Светлая пленка менее подвержена порче, однако длительное 
«хранение» следа на пленке влечет к потере частичной плот-
ности дактилоскопического порошка и потере информации.

Дактилопленки после изъятия на них следов рук це-
лесообразно хранить в сухом прохладном месте, а при воз-
можности после изъятия в кротчайшие сроки направлять их 
в экспертный орган вместе с постановлением о назначении 
экспертизы.

Дактилопленки целесообразно упаковывать в бумаж-
ные свертки, конверты, причем каждая дактилопленка долж-
на четко отражать место, с которого изъят на нее след. Дости-
гается это маркированием на дактилопленке при помощи 
специальных красителей, либо индивидуальной упаковкой 
в бумагу.

Если следы рук изымаются с неровных и шершавых 
поверхностей на пластичные массы, они должны быть упа-
кованы таким образом, чтобы участок слепка, на котором 
отобразился след, не соприкасался с элементами упаковки, 
в противном случае при транспортировке его возможна пор-
ча. Если след перенесен на пластилин, необходимо хранить 
слепок в прохладном месте.

В тех случаях, когда след изымается со следоносителем или 
его фрагментом, необходимо принять все необходимые меры к 
правильной упаковке и надлежащей транспортировке. Перед 
упаковкой объекта, необходимо специальным карандашом, 
фломастером и др. пишущим прибором обозначить место об-
наружения следа. Упаковывать объект надлежит таким обра-
зом, чтобы объект изъятия размещался в упаковке плотно, так 
чтобы его плоскости не касались самой упаковки и к нему не 
могли притрагиваться иные объекты. Каждый объект изъятия 
должен быть упакован отдельно, а если в одной таре, то долж-
ны быть надежно закреплены к упаковке. Надпись на упаковке 
целесообразно проводить до помещения в него объекта со сле-
дами рук. В категорической форме запрещено попадания влаги 
на объект со следами рук и на его упаковку. Обработка объек-

1	 Пятицкая	 Н.	 Р.,	 Варибрус	 В.	 В.	 Криминалистические	 аспекты	
назначения	дактилоскопической	экспертизы	//	Материалы	Все-
российской	 научно-теоретической	 конференции	 курсантов	 и	
слушателей	 вузов	МВД	России,	 студентов	 гуманитарных	 вузов,	
адъюнктов,	 аспирантов	 и	 соискателей	 «Перспективы	 государ-
ственно-правового	 развития	 России	 в	 XXI	 веке».	 В	 2	 частях.	 -	
2015.	-	С.	159.

та дактилоскопическими порошками с целью фиксации следа 
не предохраняет его от влаги и механических воздействий. Все 
объекты, которые должны быть подвержены иному экспертно-
му исследованию, необходимо первоначально направлять на 
дактилоскопическую экспертизу, за исключением биологиче-
ского исследования. 

Во всех случаях изъятия следов рук в протоколе должны 
быть указаны способы фиксации и изъятия, характеристика 
поверхности и тип порошка. Эти данные отражаются в по-
становлении о назначении экспертизы.

Правила отбора объектов для сравнительного исследо-
вания отпечатков следов рук регламентировано ст. 202 УПК 
РФ. Первым требованием, предъявляемым к контрольным 
образцам (дактилокартам) является то, что они должно быть 
от имени того лица, которое значится на карте. Для этого, на 
дактилокарте обязательно должны быть исполнены подписи 
дактилоскопируемого и дактилоскопировавшего лица.

Дактилокарта изготавливается на специально изготов-
ленном бланке и содержит все поочередно оттисканные де-
сять пальцев рук, их контрольных оттисков в виде оттисков 
правой и левой кистей и оттиски ладонных поверхностей. 
При отсутствии стандартного бланка дактилокарты, она мо-
жет быть получена на листе писчей бумаги стандартных раз-
меров. Бумага для этого должна быть выбрана белая, плот-
ная и относительно гладкая с хорошей проклейкой. 

Руки дактилоскопируемого должны быть чистыми и насухо 
вытертыми. Для изготовления дактилокарты используется чер-
ная типографская краска. Окраска папиллярных линий должна 
проводиться валиком или же прокатыванием плоскости пальца 
по гладкой поверхности (стекло), на котором ровным слоем на-
носится тонкий слой краски. Пальцы, на который нанесен слой 
краски, необходимо прокатать на установленных участках дакти-
локарты, причем прокатка должна осуществляться с одного края 
пальца до другого охватом всего сектора папиллярных линий. 
Прокатка осуществляется по принципу «из неудобного положе-
ния в удобное», т.е. пальцы правой руки вращают слева на право, 
а пальцы левой руки справа налево.

При получении образцов для сравнения необходимо 
следить за тем, чтобы изображения папиллярных линий на 
дактилокарте с оттисками рук проверяемого были четкими, 
без смазанных участков, и слаборазличимых линий. Особен-
но тщательно требуется изготовлять отпечатки папиллярных 
узоров рук трупов, обращаясь к помощи специалистов – су-
дебных медиков или криминалистов. Надо помнить, что от-
печатки живых лиц можно получить при повторном дакти-
лоскопировании, а время получения повторных отпечатков 
рук с трупа ограничено временным фактором.

Дактилокарта должна содержать информацию о личности 
(фамилия, имя, отчество, дату, место рождения и жительства), а 
так же информацию о травмах на кистях рук. Если какой-то па-
лец у дактилоскопируемого отсутствует, в установленном месте 
на дактилокарте производится надпись «отсутствует».

В случаях предоставления на экспертизу кистей рук трупа, 
необходимо поместить их в специальный раствор для того, что-
бы предотвратить процесс дальнейшей порчи и гниения. Дан-
ные обстоятельства затрудняют или исключает возможность 
изъятия контрольных оттисков с целью идентификации.

Таким образом, из всего вышесказанного мы видим, 
что результаты дактилоскопической экспертизы во многом 
зависят не только от компетентности самого судебного экс-
перта, но и от квалифицированных действий следователя на 
всех стадиях назначения дактилоскопической экспертизы и, 
особенно, при отборе объектов экспертизы и образцов для 
сравнительного исследования.
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Предметом исследования в настоящей статье являются определение концептуальных 
основ борьбы с экологическими преступлениями, а именно: стратегическая установка 
на предупреждение преступности с основанием на вычленение коренных причин и 
условий последней; совершенствование российского законодательства; улучшение 
функционирования и эффективности правоохранительного механизма. Методология 
проведения работы представлена диалектическим методом познания, а также специально-
научными методами: анализ и синтез, системный, комплексный, статистический, 
конкретно-правовой, сравнительно-правовой методы. Результаты работы: на основании 
проведенного анализа обоснована необходимость комплексного подхода в исследуемой 
сфере, проработка таких направлений, как деятельность в сфере экологического 
воспитания, просвещения, образования, в духе нетерпимости к совершению экологических 
преступлений. Важным направлением является совершенствование системы экологической 
информации. По результатам рассмотрения сделаны выводы о необходимости унификации 
мер ответственности за экологические преступления.
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CONCEPTUALFRAMEWORKOFSTRUGGLEWITHENVIRONMENTALCRIMES

The subject of this article is the definition of the conceptual framework for combating environmental crimes, namely: a strategic 
directive on crime prevention with a basis for isolating the root causes and conditions of the latter; improvement of the Russian legislation; 
improving the functioning and effectiveness of the law enforcement mechanism. The methodology of the work is presented by the 
dialectical method of knowledge, as well as by special scientific methods: analysis and synthesis, systemic, complex, statistical, specific 
legal, comparative legal methods. Results: on the basis of the analysis, the necessity of an integrated approach in the field under study is 
substantiated, the elaboration of such areas as activities in the field of environmental education, enlightenment, and education, in the spirit 
of intolerance towards environmental crimes. An important direction is the improvement of the environmental information system. Based 
on the results of the review, conclusions were drawn on the necessity of unifying the measures of responsibility for environmental crimes.
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Селяков Н. А.

Еще 5 января 2016 г. Президентом Российской Федера-
ции был подписан Указ о проведении в 2017 г. в Российской 
Федерации Года экологии1. Указ направлен на привлечение 
внимания общества к экологическим проблемам России, 
осуществление преемственности в сохранении биологиче-
ского разнообразия, обеспечение экологической безопас-
ности. Тенденция, вызванная необходимостью обеспечения 
экологической безопасности органами государственной 
власти различных уровней, а также органами местного са-
моуправления и общественностью, становится очевидной не 
только в 2016-2017 гг., но и в последующих годах.

Высшие должностные лица Российского государства не-
однократно указывали на повышение эффективности в ре-
шении экологического вопроса, улучшении качества жизни 
людей. Представляется, что указанное направление является 
актуальным и в наши дни. Экологическая преступность, как 
неблагоприятное явление современного общества, рассма-
тривается в виде общественно-правового явления, представ-

1	 Указ	Президента	РФ	от	05.01.2016	№	7	 (ред.	 от	03.09.2016)	 “О	
проведении	в	Российской	Федерации	Года	 экологии”	 //	Собра-
ние	законодательства	РФ.	-	2016.	-	№	2	(ч.	I).	-	Ст.	321.

ляющего собой ряд отдельных преступлений, которые созда-
ют предпосылки к нарушению стабильности экологических 
правоотношений. Она входит в число наиболее опасных для 
общества видов преступности и имеет массовое распростра-
нение2.

В 2017 г. полицией было зарегистрировано 24,4 тысяч 
правонарушений в сфере экологии3. Одновременно стати-
стика экологических преступлений в России демонстрирует 
снижение показателя за период с 2009 по 2017 год. Цифра 
уменьшилась 22,2 тысяч (52 %). В 2018 году сохраняется поло-
жительная тенденция. За полгода зафиксировано 11,6 тысяч 
случаев нарушения закона.

2	 Соболь	И.	А.	Экологическая	преступность	в	регионе:	особенно-
сти	и	пути	противодействия	 //	Государственно-правовая	поли-
тика	 в	 Северо-Западном	 регионе:	 Материалы	 Международной	
научно-практической	 конференции,	 29-30	 октября	 2010	 г.	 /	
Под	общ.	ред.	В.	Н.	Агеева,	К.	Н.	Серова.	-	СПб.:	Изд-во	Санкт-
Петербургского	государственного	университета	сервиса	и	эконо-
мики.	-	2010.	-	С.	251.

3	 Данные	 ГИАЦ	МВД	 РФ.	 -	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	 https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_
informacionno_analiticheskij_cen	(дата	обращения:	13.12.2018	г.).
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Так, согласно статистическим данным, за 2017 г. раз-
мер ущерба, причиненного экологическими преступле-
ниями в целом, составил более 37,6 миллионов рублей, 
из которых возмещено менее 10 %. Статистика эколо-
гических правонарушений за период с 2008 г по 2018 г. 
показывает, что большая их часть приходится на неза-
конную вырубку леса4. Только на территории Иркут-
ской области ежегодно регистрируется в среднем 3000 
преступлений в сфере незаконного оборота леса и лесо-
материалов. Наиболее проблемными районами в обла-
сти борьбы с преступлениями, связанными с оборотом 
леса, являются Сибирский и Приволжский федеральные 
округа. Следует отметить, что данный вид преступлений 
характеризуется высокой степенью латентности, кото-
рая, по оценкам экспертов, достигает 70-75 % .

Так, анализ статистических данных свидетельствует, что, 
несмотря на актуальность проблемы противодействия пре-
ступности в сфере рационального использования лесных 
ресурсов, эффективность деятельности правоохранительных 
органов в данном направлении остается низкой. Так, соглас-
но данным ГИАЦ МВД России в 2014 г. в Российской Феде-
рации было приостановлено 8124 преступления по фактам 
незаконных рубок лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) на ос-
новании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ5 - в результате не установ-
ления лица, причастного к совершению преступления. Это 
составляет 55,5 % от числа зарегистрированных преступле-
ний за указанный период. В 2015 г. доля приостановленных 
дел по отношению к зарегистрированным составила 54 %; за 
первую половину 2016 г. - 46,3 %. Иначе говоря, почти каждое 
второе уголовное дело, возбужденное по ст. 260 УК РФ, при-
останавливается в результате того, что лицо, совершившее 
данное преступление, не установлено6.

Статьей 2 УК РФ установлено, что задачами уголов-
ного законодательства в сфере экологии являются охрана 
окружающей среды от преступных посягательств, а также 
предупреждение преступлений. Понятие экологического 
преступления в теории уголовного права относится к числу 
дискуссионных. Возможно, это обусловлено рядом обстоя-
тельств, в том числе и тем, что долгие годы, экологические 
преступления не выделялись в самостоятельную группу, а 
рассматривались как деяния, посягающие на интересы на-
родного хозяйства. По некоторым данным, понятие «эко-
логические преступления» впервые ввел в литературу О. С. 
Колбасов, однако при этом автор не сформулировал его де-
финицию, ограничившись только указанием наименования 
определенной группы деяний7. В действующем законода-
тельстве определение этих преступлений также отсутствует.

В. В. Виноградовым под экологическим преступле-
нием понимается общественно опасное деяние, наказу-
емое по уголовному закону, которое посягает на эколо-
гическую безопасность и экологический правопорядок, 

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://vawilon.ru/
jekologicheskaja-statistika/	(дата	обращения:	14.12.2018	г.).

5	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	
18.12.2001	№	174-ФЗ	(ред.	от	 12.11.2018)	//	Собрание	законода-
тельства	РФ.	-	2001.	-	№	52	(ч.	I).	-	Ст.	4921.

6	 Романов	А.	А.	О	некоторых	вопросах	усиления	противодействия	ор-
ганизованной	преступной	деятельности	в	лесной	отрасли	уголовно-
правовыми	средствами	//	Экономика	и	социум.	-	2016.	-	№	12.

7	 Веревичева	М.	И.	Экологические	преступления	в	уголовном	пра-
ве	России	(проблемы	понятия	и	системы)	/	Под	ред.	А.	И.	Чучае-
ва.	-	Ульяновск,	2018.

причиняющее существенный вред природной среде 
или создающее угрозу наступления такого вреда8. В. И. 
Тарайко экологическое преступление определено в ка-
честве общественно опасного, виновного, запрещенного 
УК РФ9 деяния (в форме действия или бездействия), со-
стоящего в причинении существенного вреда (или угро-
зе его причинения) охраняемым законом обществен-
ным отношениям, регулирующим порядок реализации 
экологических прав и обязанностей всех субъектов в ин-
тересах экологического правопорядка и экологической 
безопасности. 

Анализируя меры борьбы с экологическими престу-
плениями отметим необходимость комплексного под-
хода в данной сфере. В частности, по нашему мнению, 
концептуальные основы борьбы с экологическими пре-
ступлениями включают в себя проработку таких направ-
лений, как деятельность в сфере экологического воспи-
тания, просвещения, образования, в духе нетерпимости 
к совершению экологических преступлений. Важным 
направлением является совершенствование системы эко-
логической информации. Само понятие «экологическая 
информация» в законе не закреплено, что также требует 
научных исследований. Ряд авторов в качестве одного из 
факторов, предопределяющих рост экологической пре-
ступности в целом, отмечает достаточно низкий уровень 
экологической культуры в обществе10. Предупреждение 
экологической преступности является комплексной за-
дачей, для решения которой необходимо применение 
знаний не только в области экологии и криминологии, 
но и таких наук, как социология и психология, посколь-
ку в основе экологических преступлений лежит дефор-
мация экологического сознания. Эффективность пред-
упреждения экологической преступности зависит, в том 
числе, и от принимаемых в этой связи профилактиче-
ских мер11.

Вместе с тем, отметим, что в настоящее время измене-
ния, внесенные в гл. 26 УК РФ, показывают, что они в основе 
своей предусматривают пенализацию санкций статей, на-
пример, вводя большие размеры часов, отводимых на обяза-
тельные работы, исправительные работы, принудительные 
работы. Наша точка зрения сводится к тому, что за соверше-
ние преступлений, предусмотренных гл. 26 УК РФ, следует 
по всем составам преступлений изменять размеры штрафов, 
увеличивая их.

Особое внимание также следует уделить качеству меж-
дународно-правового сотрудничества в области противодей-
ствия совершению экологических преступлений. Указанный 
подход зиждется на значении международно-правовой ох-

8	 Виноградов	В.	В.	Преступления	против	экологической	безопасно-
сти:	Автореф.	дис.	...	докт.	юрид.	наук.	-	Н.	Новгород,	2002.	-	С.	17.

9	 Уголовный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 от	 13.06.1996	 №	
63-ФЗ	(ред.	от	12.11.2018)	//	Собрание	законодательства	РФ.	-	
1996.	-	№	25.	-	Ст.	2954.

10	 Дмитренко	 А.	 П.,	 Каблов	 А.	 М.	 Уголовно-правовая	 охрана	
видов	дикой	фауны,	находящихся	под	угрозой	уничтожения:	
законодательные	 проблемы	 и	 возможные	 направления	 со-
вершенствования	 //	 Вестник	 экономической	 безопасности.	
-	2017.	-	№	2.	-	С.	214-215.

11	 Лавыгина	 И.	 В.	 Модель	 экологического	 сознания	 в	 контексте	
предупреждения	 экологической	 преступности	 //	 Криминоло-
гический	журнал	 Байкальского	 государственного	 университета	
экономики	и	права.	-	2015.	-	Т.	9.	-	№	3.	-	С.	472.
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раны окружающей среды для решения, как глобальных про-
блем экологии, так и охраны окружающей среды в России.

Такое международное уголовно-экологическое сотруд-
ничество должно основываться на следующих направлениях.

1. Обмен опытом, лицами, совершившими экологиче-
ские преступления, координация деятельности государств в 
рассматриваемой сфере.

2. Разработка и осуществление научно обоснованных си-
стем мер предупреждения экологической преступности.

3. Определение принципов международной уголов-
но-экологической политики и стратегии поведения чело-
вечества по отношению к окружающей среде в мировом 
масштабе.

В завершение сделаем следующие выводы.
1. Основу концептуального подхода в борьбе с экологи-

ческими преступлениями должны составлять: стратегиче-
ская установка на предупреждение преступности с основа-
нием на вычленение коренных причин и условий последней; 
совершенствование уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного и иных отраслей российского за-
конодательства; улучшение функционирования и эффектив-
ности правоохранительного механизма; разработка и претво-
рение на практике системы различных мер предупреждения 
экологических преступлений.

2. Особо следует обратить внимание на деятельность 
организованных преступных организаций. Необходимо 
создать комплексную систему правового регулирования, 
позволяющую активно противодействовать и обеспечи-
вать неотвратимость наказания на всех этапах соверше-
ния преступления для всех участников организованных 
преступных групп, вне зависимости от распределения 
функций между ними. Главная роль в этом процессе 
отводится подрыву экономической составляющей неле-
гального криминального «бизнеса», эксплуатирующего 
природные ресурсы и окружающую среду в целом, а 
также ликвидации связей между различными звеньями 
преступной цепи. В результате этого совершение эколо-
гических преступлений организованными преступными 
группами должно стать экономически нецелесообраз-
ным и технически невыгодным под угрозой неотврати-
мости наказания. Большое внимание в этой связи долж-
но уделяться противодействию транснациональной 
экологической преступности.

3. В уточнении нуждается терминология, характеризую-
щая такой признак объекта преступления как предмет пре-
ступных посягательств. Помимо этого, следует унифициро-
вать меры ответственности за экологические преступления, 
совершенные организованными преступными группами, 
а также исключить миграционные процессы преступного 
«бизнеса» в страны с наиболее «щадящими» для него усло-
виями.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Булыгин А. В.

Все системы уголовного правосудия сталкиваются со 
стандартными источниками их потенциальной неэффектив-
ности. Функции, полномочия и деятельность двух или более 
участников процесса могут пересекаться в рамках досудебно-
го или судебного разбирательства в отсутствие четких правил 
и процедур, что исключает согласованные действия и эффек-
тивное сотрудничество между ними. Диаметрально противо-
положные задачи защиты и обвинения часто вовлекают их 
в антитетические или противоборствующие действия, кото-
рые приводят к формированию атмосферы напряженности 
при принятии ключевых процессуальных решений. Следует 
допустить, что подобный результат может быть необходим 
для сохранения общих принципов судопроизводства, обе-
спечения справедливости и целостности процесса, что, од-
нако, приводит к затягиванию сроков и общей неэффектив-
ности процесса. Аналогично, осуществление дискреционных 
полномочий одним или несколькими участниками процесса 
привносит элемент непредсказуемости с точки зрения ре-
зультатов конкретного решения или его последствий для 
иных участников. Кроме того, полное или частичное неис-
полнение определенных полномочий одним из взаимозави-
симых субъектов процесса влечет необоснованные издержки 
для процессуальной деятельности и ограничивает функцио-
нальность иных процессуальных институтов.

Влияние различных, в том числе указанных выше, при-
чин потенциальной неэффективности системы уголовного 
правосудия возможно в определенной степени уменьшить 
путем усовершенствования правил и процедур, регули-
рующих процессуальную деятельность. Именно поэтому 
многие реформы были сосредоточены на уголовно-про-
цессуальных механизмах, правилах деятельности суда и 
прокуратуры, базовых принципах деятельности правоох-

ранительных органов в целом. Во многих случаях рефор-
мированию подвергаются существующие правила и про-
цедуры, являющиеся традиционными, признаваемыми в 
научном сообществе в качестве классических и неподдаю-
щихся трансформации.

В рассматриваемом контексте представляется необходи-
мым кратко осветить опыт комплексной процессуальной ре-
формы, продолжающейся в Новой Зеландии. В ходе рефор-
мы был принят Закон об уголовном судопроизводстве 2011 
года, который преимущественно был ориентирован на упро-
щение механизмов уголовного правосудия. Эти изменения 
включали, среди прочего, следующее: создание нового ме-
ханизма управления делами во избежание волокиты, поощ-
рение сотрудничества между всеми участниками процесса, 
приоритет разрешения дел или отдельных спорных вопро-
сов за пределами зала судебных заседаний, формирование 
требования о раскрытии защитой спорных вопросов и тре-
бования о том, чтобы обвинение и защиты до начала судеб-
ного разбирательства согласовали те аспекты дела, которые 
должны быть рассмотрены судом, и те, которые защита не 
будет оспаривать. Кроме того были уточнены правила о воз-
можных действиях суда в отсутствие подсудимого, изменены 
подходы к классификации правонарушений, в том числе в 
целях упрощения процесса рассмотрения уголовных дел в 
судах первой инстанции. Реформа предполагала и введение 
ограничений на доступность к рассмотрению дел присяжны-
ми заседателями, поскольку они требуют больших времен-
ных и финансовых затрат. Реформа продолжается и сегодня. 
В качестве приоритетных целей модернизации называют 
сокращение времени, необходимого для рассмотрения и 
разрешения вопросов в суде, упрощение и стандартизация 
управленческих процессов для повышения производитель-
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ности и эффективности, уменьшение зависимости от физи-
ческого местоположения1.

Процедурные изменения и новые рекомендации для 
различных участников процесса помогают преодолеть не-
которые деструктивные проявления преобладающей орга-
низационной культуры в соответствующих организациях 
или учреждениях2. Практика приостановления производств 
(отсрочек, перерывов или волокиты) в разных правовых си-
стемах, как правило, связана с длительным непредставлени-
ем доказательств, сложностями в переговорах о признании 
вины, а также крайне неэффективным управлением органи-
зационными механизмами. Указанное часто и определяется 
как основной источник неэффективности3. В свою очередь 
совершенствование правил отправления правосудия может 
способствовать эффективной судебной практике, организа-
ционные изменения обеспечат формирование точных пред-
ставления о том, сколько времени потребуется для рассмо-
трения определенный категорий дел4.

Изучение организационной культуры в судах Велико-
британии показало ее взаимосвязь с графиком рассмотрения 
дел5. Основываясь на интервью, наблюдениях и материалах 
дел, исследователи выявили, что организационная культура 
каждого суда оказывает реальное влияние на соблюдение 
графика, обусловливает уровень волокиты при рассмотре-
нии дел.

Инициаторы подобных изменений, как правило, стал-
киваются с двумя основными задачами. Первая заключается 
в разработке актуальных базовых принципов и конкретных 
правил, требующих учета особенностей каждого из много-
численных органов и учреждений, участвующих в процессе. 
Каждый из них имеет свои собственные механизмы отчетно-
сти, особенности управления, организационную культуру и 
ключевые приоритеты деятельности6. Вторая задача сводит-
ся к необходимости систематического осуществления и обе-
спечения соблюдения новых правил и принципов. Особенно 
сложно эта задача реализуется в тех случаях, когда некоторые 
модели поведения (например, адвокатов) могут выходить за 
рамки обычных механизмов отчетности.

Одним из путей повышения эффективности системы 
уголовного правосудия является поощрение использования 
механизмов упрощенного судопроизводства. В Великобри-
тании после изменений, внесенных Законом об уголовном 
правосудии (2003 год) и Законом о судах (2003 год), общая 
организация системы упрощенного правосудия претерпела 
значительные изменения. Одна из целей реформы сводилась 

1	 Официальный	 сайт	 Министерства	 юстиции	 Новой	 Зеландии.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.justice.
govt.nz/about/about-us/our-strategy/modernising-courts-and-tri-
bunals/	(дата	обращения:	20.01.2019	г.).

2	 Government	of	Australia,	Standing	Committee	of	Attorneys-General	
Working	Group	on	Criminal	Trial	Procedure	Report.	Government	of	
Australia,	 1999.	 Р.	 70;	 Также:	Raine	 J.W.,	Willson	M.J.	Organiza-
tional	Culture	and	the	Scheduling	of	Court	Appearances’	//	Journal	
of	Law	and	Society.	1993.	№	20(2).	Р.	237.

3	 Например:	 Kemp	 V.	 A	 Scoping	 Study	 Adopting	 a	Whole-Systems’	
Approach	to	the	Processing	of	Cases	in	the	Youth	Courts.	Legal	Ser-
vices	Research	Centre,	2008.

4	 Ostrom	B.J.,	Hanson	R.A.	Efficiency,	Timeliness,	and	Quality:	A	New	
Perspective	from	Nine	State	Criminal	Trial	Courts.	National	Justice	
Institute,	2000.	Р.	10

5	 Raine	J.W.,	Willson	M.J.	Organizational	Culture	and	the	Scheduling	
of	Court	Appearances’	//	Journal	of	Law	and	Society.	1993.	№	20(2).	
Р.	237.

6	 Criminal	 Justice	 Inspection	 Northern	 Ireland,	 Avoidable	 Delay:	 A	
Progress	Report.	Criminal	Justice	Inspection,	2012.

к сокращению числа участников судебных процессов, а так-
же к оптимизации практики рассмотрения дел присяжными 
заседателями. 

Оптимизация практики рассмотрения уголовных дел 
являлась одним из приоритетов в реализации судебных ре-
форм Канады и Новой Зеландии. В Канаде, в частности, ис-
пользован механизм гибридизации преступлений, который 
позволяет выбирать по отдельным категориям дел механизм 
рассмотрения дела в зависимости от обстоятельств совер-
шенного деяния, наличия или отсутствия судимости и т.д. 
Вместе с тем, как и во многих других странах, упрощение 
процесса или формирование альтернатив в рассмотрении 
дела для целей поиска компромисса в разрешении дела не 
всегда воспринимается однозначно обществом. Так, в 2018 г. в 
Канаде достаточно серьезной критике подвергся законопро-
ект № C-75 о внесении поправок в Уголовный кодекс Канады 
и иные смежные правовые акты7 в части распространения 
упрощенного производства на тяжкие преступления.

Еще одним методом решения указанной проблемы яв-
ляется пересмотр правил подсудности, с тем, чтобы позво-
лить судам нижнего уровня рассматривать большее количе-
ство дел. Например, в Новой Зеландии Закон об уголовном 
судопроизводстве 2011 года расширил юрисдикцию окруж-
ных судов с одновременным изменением классификации 
преступлений. Новый закон заменил предыдущие сложные 
и неэффективные категории преступлений четырьмя новы-
ми, более простыми. Новая категоризация предопределяет 
порядок рассмотрения дел в части состава суда (судьей еди-
нолично или судом присяжных) и в части уровня судебной 
системы. 

Во многих случаях исключительная длительность судеб-
ных разбирательств обусловливается сложностью получения 
или исследования доказательств или большим количеством 
участников процесса. Проблема видится здесь в том, что в на-
стоящее время отсутствуют выработанные механизмы управ-
ления такого типа процессами. Это привело к тому, что в 
Канаде появились предложения о создании специальных 
правил, применимых исключительно к большим и сложным 
разбирательствам (исключительные процедуры). Закон о 
справедливом и эффективном уголовном судопроизводстве 
ввел различные процессуальные меры во избежание дубли-
рования в процессе. В качестве элемента оптимизации пред-
полагалось уточнение правил назначения судьи, уполномо-
ченного выносить решения по предварительным вопросам и 
т.д.

В некоторых странах законодатель пытался решить эти 
проблемы путем установления официальных сроков рассмо-
трения дел, основываясь на принципе судебного разбира-
тельства в разумные сроки. В 1970-х и 1980-х годах несколько 
государств экспериментировали с установлением сроков для 
определенных этапов уголовного судопроизводства до нача-
ла судебного разбирательства. Одной из целей этих инициа-
тив по ускоренному судебному разбирательству было сокра-
щение времени, которое обвиняемые проводят под стражей 
в ожидании судебного разбирательства8. Некоторые государ-
ства такие сроки устанавливают при рассмотрении отдель-
ных категорий уголовных дел, в частности, дел с участием 

7	 Официальный	сайт	Парламента	Канады.	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://www.parl.ca/Content/Bills/421/Government/
C-75/C-75_1/C-75_1.PDF	(дата	обращения:	20.01.2019	г.).

8	 Morgan	P.,	Vennard	J.	Pre-trial	Delay:	The	Implications	of	Time	Lim-
its.	Home	Office	Research	and	Planning	Unit,	1989.
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несовершеннолетних. Оценка эффективности внедрения по-
добной практики была проведена в Великобритании, что по-
зволило раскрыть более глубокие аспекты рассматриваемой 
проблемы9.

Стандарты отправления уголовного правосудия Аме-
риканской ассоциации адвокатов в отношении ускоренного 
судебного разбирательства и своевременного разрешения 
уголовных дел предполагают, что право обвиняемого на 
ускоренное судебное разбирательство должно быть офици-
ально признано и защищено в соответствии с правилом или 
законом, устанавливающим внешние ограничения на коли-
чество времени, которое может истечь с дата конкретного со-
бытия до начала судебного разбирательства или иного рас-
смотрения дела. Сроки должны быть выражены в днях или 
месяцах10. В Северной Ирландии инспекция уголовного пра-
восудия рекомендовала в своем первом докладе в 2006 году, 
что установление сквозных сроков должно быть пересмотре-
но, если производительность системы не улучшится. Шесть 
лет спустя это стало ключевой рекомендацией инспекции в 
отчете за 2012 год. Он основывался на предпосылке, что толь-
ко фундаментальное изменение в подходе может обеспечить 
требуемое улучшение производительности. Безусловно, из-
ложенные выше подходы являются спорными. Одним из 
ключевых факторов, требующих самостоятельного рассмо-
трения в контексте вопроса о сокращении, упрощении и 
оптимизации механизмов уголовного правосудия, является 
вопрос о балансе и поиске приоритета между интересами 
правосудия и интересами потерпевших. Кроме того, требует 
актуального взгляда вопрос о месте процессуальных гаран-
тий в поиске этого баланса.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Статья 14 Конституции Российской Федерации провоз-
глашает светский принцип построения государственности. 
Общеизвестно, что данное положение означает невмеша-
тельство государства в дела религии, и, соответственно, не-
вмешательство и неучастие представителей религиозных 
организаций в делах государственных. Заметим, что прин-
цип отделения государства от религии достаточно сложно 
реализовать в так называемых приграничных ситуациях, ког-
да дифференциация «государственного» и «религиозного» 
становится весьма условной. Одной из сфер деятельности 
государства, где данная условность прослеживается наиболее 
четко и однозначно, можно обозначить участие представите-
лей гражданского общества в решении вопросов отправле-
ния правосудия, в частности, в рассмотрении уголовных дел 
судами с участием присяжных заседателей. 

Право граждан участвовать в отправлении правосудия, 
предусмотренное в ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Фе-
дерации, является неоспоримым достижением демократи-
ческого государства. Данное обстоятельство объясняется тем, 
что «рассматривая уголовные дела без участия присяжных и 
вынося при этом мизерное количество оправдательных при-
говоров, судьи зачастую находятся в опреде ленной зависи-
мости от органов исполнительной власти и общественного 
мнения, кроме того, сказывается их профессиональная де-

формация и корпоративность. При таком положении вещей 
наблюдается тенденция к увеличению количе ства уголовных 
дел, рассмотренных с участием присяжных»1. Действитель-
но, судопроизводство с участием присяжных заседателей 
по праву считается проявлением зрелости общества и его 
высокой правовой культуры. Кстати, заметим, что в послед-
ние годы наблюдается уменьшение количества дел, рассма-
триваемых в судах с участием присяжных заседателей. И эта 
тенденция наиболее ярко прослеживается в так называемых 
странах западной демократии2. Однако, необходимо иметь в 
виду, что Российская Федерация, как государство, обладает 
присущими ей историческими особенностями, которые во 
многом затрудняют безоговорочное копирование опыта тех 
стран, где правосудие с участием представителей граждан-
ского общества имеет многовековые традиции. 

В полиэтничном, и особенно, в многоконфессиональном 
обществе, добиться реального равного статуса различных эт-
нических групп и конфессий достаточно сложно. Даже если 

1	 Купряшина	Е.А.,	Черкасова	Е.А.	Участие	граждан	в	в	отправле-
нии	правосудия	в	России	и	зарубежных	государствах	//	Пробле-
мы	правоохранительной	деятельности.	–	2018.	–	№	1.	–	С.	27.

2	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.economist.
com/international/2009/02/12/the-jury-is-out.	
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это равенство и закреплено в базовых нормативно-правовых 
документах, в подавляющем большинстве случаев, более 
многочисленная этническая или конфессиональная группа, 
так или иначе, доминирует в общественно-политической 
жизни региона, страны или группы стран. Однако нередко 
встречается и обратное: влияние малочисленной группы в 
силу исторических и иных причин, о которых будет сказа-
но ниже, оказывается более ощутимым. В рассматриваемом 
нами случае, подобные противоречия накладывают соответ-
ствующий отпечаток на отправлении правосудия судами с 
участием присяжных заседателей, что требует, на наш взгляд, 
должного анализа со стороны академического сообщества.

Общепринятая точка зрения гласит, что в случае судеб-
ного разбирательства с участием присяжных «к рассмотре-
нию и разрешению уголовного дела по существу привлекают-
ся представители народа, участие которых в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей является их 
гражданским долгом»3. На наш взгляд, ключевым моментом 
в данном изложении является положение о так называемом 
гражданском долге, которое неоднозначно воспринимается 
и трактуется представителями различных конфессий тради-
ционных для России. 

К некоторого рода непониманиям, неоднозначной оцен-
ке тех или иных норм права, приводят различные трактовки 
и подходы, на протяжении длительного периода оформив-
шиеся в рамках той или иной религиозной догматики. В дан-
ном контексте особое место занимает проблема разделения 
религии и государства в мусульманских странах. В отличие 
от христианства, где четко наблюдается дифференциация 
«мира земного» и «мира божественного», в исламе нет по-
добного деления. Например, исламская правовая традиция 
не признает уединенную жизнь в монастыре, где бы отшель-
ник нашел покой и умиротворение. Как справедливо пишут 
российские исследователи, отсутствие церкви как особой 
организации, через которую можно обрести спасение, при-
водит к тому, что «какой бы деятельностью ни занимался 
мусульманин, она рассматривается им как реализация мис-
сии, возложенной на него Богом в этом мире»4. Иначе гово-
ря, нормы поведения приверженца мусульманской религии 
априори демонстрируют некую устойчивость, относитель-
но слабую восприимчивость к внешним факторам. Данное 
обстоятельство во многом объясняет особенное восприятие 
верующим понятий гражданский долг, право, правовая норма 
и иных морально-нравственных и юридических категорий, 
крайне важных в уголовном процессе.

Для примера остановимся на анализе положений клас-
сического мусульманского права, которые так или иначе мо-
гут послужить причиной невозможности или существенного 
затруднения в принятии решения представителями граж-
данского общества при отправлении ими правосудия. Пер-
вая и, пожалуй, основная причина кроется в том, что, как это 
было сказано выше, правовая традиция, веками сложившая-
ся на мусульманском Востоке, не предполагает деление мира 
на две части: «мир земной» и «мир божественный». Безуслов-
но, данный вопрос сугубо философско-мировоззренческий. 

3	 Уголовно-процессуальное	 право	 (Уголовный	 процесс):	 Учеб-
ник	 для	 вузов	 /	 Под.	 ред.	 проф.	 Э.К.	 Кутуева.	 –	 СПб.:	 Санкт-
Петербургский	ун-т	МВД	России;	Фонд	«Университет»,	2019.	–	
583	с.

4	 Кудряшова	И.В.	Ислам	и	политика	в	странах	мусульманской	тра-
диции:	параметры	и	вариативность	взаимодействия	/	Политиче-
ские	системы	и	политические	культуры:	сборник	учеб.	материа-
лов.	–	М.:	МГИМО	МИД	России,	2008.	–	С.	69.

Однако подобные «высокие материи» потенциально могут 
изменить решение суда в ту или иную сторону. Безусловно, 
представителю духовенства будет достаточно сложно при 
принятии решения абстрагироваться от привычных для него 
религиозных и одновременно моральных установок. 

Для канонического права, мусульманского права и иу-
дейского права, а также околорелигиозных течений и верова-
ний присуще собственное понимание многих видов уголовно 
наказуемых деяний. Так, например, мусульманская право-
вая традиция не дифференцирует такие понятия как кража 
и находка. Иначе говоря, статус потерянного, забытого или 
оставленного имущества в трудах теоретиков мусульман-
ского права либо не затрагивался вовсе, либо не был теори-
тизирован. Любое имущество, сменившее собственника без 
составления устного или письменного договора, однозначно 
признавалось похищенным. Заметим, что обозначенная про-
блема актуальна и для современности. «Некоторые юристы 
отстаивают … точку зрения: для правовой оценки действий 
по присвоению найденного имущества не имеет никакого 
значения, где была утрачена вещь: в помещении, в транспор-
те, на улице или в ином месте. Как и то, приняло нашедшее 
ее лицо какие-либо меры для возвращения собственнику (за-
конному владельцу) либо нет, заявило оно о находке в поли-
цию или в орган местного самоуправления или умолчало об 
этом. Во всех приведенных случаях речь идет о нарушении 
правил обращения с находкой, в связи с чем содеянное не со-
держит признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК, так как выбывшая из владения собственника (ино-
го законного владельца) вещь перестает быть чужой при-
менительно к понятию хищения»5. Учитывая тот факт, что 
категория кража неоднозначно оценивается современными 
юристами (а в практике квалификация совершенного деяния 
именно как тайного хищения чужого имущества зависит от 
конкретных обстоятельств его совершения), то мнение пред-
ставителей духовенства и служителей культа, основанное 
на религиозных догмах, может только усугубить ситуацию. 
Особо подчеркнем, что речь идет не о конкретной религии, а 
об участии в судебных разбирательствах духовенства в целом.

Необходимо заметить и тот факт, что различные те-
чения и направления (правовые школы), оформившиеся в 
рамках одной религиозной правовой традиции, также мо-
гут спровоцировать проявление затруднительной ситуации 
при участии их представителей в отправлении правосудия. 
Известно, например, что противоречия между суннитскими 
правовыми школами, с одной стороны, и шиитскими право-
выми школами, с другой стороны, во многом определяют 
невозможность установления внутриконфессионального 
единства. Особенно явно подобные противоречия просле-
живаются в сфере семейного законодательства. Например, 
так называемый временный брак, широко распространенный 
в шиитском мире, осуждается у приверженцев всех суннит-
ских правовых школ. Конечно, численность шиитского и сун-
нитского населения в России несопоставима. Тем не менее, 
данное обстоятельство будет накладывать соответствующий 
отпечаток на ход разбирательства в суде с участием присяж-
ных заседателей в том случае, если среди представителей 
гражданского общества будет духовное лицо. Еще раз под-
черкнем, что предложенный нами критический взгляд на су-
ществующую проблему должен быть соблюден по отноше-
нию ко всем конфессиям. 

5	 Хилюта	В.В.	Когда	присвоение	найденного	считается	кражей	//	
Уголовный	процесс.	–	№	1.	–	С.	66.
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Законодательство России далеко не всем категориям 
граждан предоставляет права быть «представителями наро-
да» в ходе рассмотрения уголовных дел по существу. Ограни-
чение устанавливается в отношении:

– не достигших к моменту составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

– имеющих непогашенную и неснятую судимость;
– признанных судом недееспособными или ограничен-

ных судом в дееспособности;
– состоящих на учете в наркологическом или психонев-

рологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психи-
ческих расстройств;

Не допускаются в качестве присяжных заседателей 
также лица: подозреваемые или обвиняемые в совершении 
преступлений; не владеющие языком, на котором ведется 
судопроизводство; имеющие физические или психические 
недостатки, препятствующие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела6. 

Примечательно также, что гражданин исключается из 
списков кандидатов в присяжные заседатели при подаче им 
письменного заявления о наличии некоторых обстоятельств, 
в том числе, если он является священнослужителем7.

Итак, представители духовенства и служители культа не 
участвуют в рассмотрении уголовного дела в качестве при-
сяжного заседателя на основании подачи письменного заяв-
ления. Иных обстоятельств для недопущения данной катего-
рии граждан к рассмотрению дела по существу законодатель 
не предусмотрел. Более того, законом предложен термин 
священнослужитель, который, на наш взгляд, достаточно узок 
и не предполагает включения в обозначенную нами группу 
лиц тех граждан, кто не только напрямую, но и опосредован-
но имеет отношение к духовенству. Так, например, привер-
женцы околорелигиозных групп и течений, так называемых 
тарикатов, сект и др. остаются за рамками правового регули-
рования. Общеизвестно, что носителями если ни радикаль-
ных идей и взглядов, то, как минимум, воззрений, которые 
могут стать серьезным препятствием для принятия объек-
тивного решения в ходе разбирательств, становятся люди не 
из числа официальных представителей традиционных рели-
гиозных общин, а наоборот, никак с ними не связанные, либо 
имеющие к ним лишь косвенное отношение. В свою очередь, 
как было сказано выше, церковная иерархия в исламе и вовсе 
отсутствует, что только усложняет процесс идентификации 
подобных лиц. Думается, академическому сообществу следу-
ет более детально и взвешено рассмотреть вопрос о том, что-
бы в целях исключения принятия необъективного решения о 
виновности или невиновности подсудимого в случаях, когда 
дело рассматривается в судах с участием присяжных, ввести 
безоговорочное ограничение на участие в разбирательствах 
особой категории граждан – представителей духовенства и 
служителей культа. Безусловно, подобные ограничения вле-
кут за собой крайне негативное последствие – ограничение 
в гражданских правах определенной и достаточно многочис-
ленной группы населения, поскольку Российская Федерация 
является демократическим правовым государством и ущем-
ление прав граждан по религиозному принципу является 
антиконституционным. Однако в рассматриваемом нами 
случае превалировать должен иной фактор – принцип свет-
скости государственного строя и правовой системы России, 

6	 Уголовно-процессуальное	право	(Уголовный	процесс).	–	С.	417.
7	 Уголовно-процессуальное	право	(Уголовный	процесс).	–	С.	418.

а также принципы справедливости и гуманизма уголовного 
судопроизводства. 

Как нам видится, столь щекотливую и неоднозначно 
оцениваемую проблему можно было бы решить и иным 
способом - на стадии принятия решения по делу, привлечь к 
обсуждению вопросов, поставленных перед коллегией при-
сяжных заседателей, представителя или представителей су-
дейского корпуса. Суть проблемы заключается в том, что, 
как нам кажется, в отечественных правовых реалиях судья, 
который не только более подкован юридически, но и обла-
дает большим опытом в решении юридических вопросов, 
возникающих при установлении причастности лица к совер-
шенному деянию, правильной квалификации его действий 
с точки зрения уголовного закона, практически лишен воз-
можности оказать содействие коллегии в принятии решения 
по рассматриваемому делу.

Заметим, что мировая судебная практика знает две ос-
новные формы привлечения граждан к рассмотрению уго-
ловных дел при отправлении правосудия. Первая форма 
предусматривает создание специально коллегии в суде из 
представителей гражданского общества. Данная форма не-
редко именуется «чистой системой жюри». В данном случае, 
коллегия отвечает на вопрос, виновен ли подсудимый в со-
вершении преступления или нет. Российское уголовно-про-
цессуальное законодательство предусматривает отправле-
ние правосудия с участием присяжных заседателей именно 
в данной форме. «Так, если присяжные заседатели согласно 
ч. 1 ст. 334 УПК РФ решают вопросы факта (имело ли место 
событие преступления; доказано ли, что деяние совершил 
подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого 
деяния), то председательствующий решает вопросы, касаю-
щиеся применения права, т.е. квалификация деяния, назна-
чение наказания, разрешение гражданского иска и других 
вопросов, разрешаемых при постановлении приговора (ч. 2 
ст. 334, ст. 347 УПК РФ)»8. Также заметим, что судебное разби-
рательство в суде с участием присяжных заседателей делится 
на два этапа: «до» провозглашения вердикта и «после», когда 
судья сам решает вопросы применения наказания. 

Примечательно, что за рубежом не меньшую популяр-
ность получила так называемая «смешанная система жюри», 
предполагающая участие в работе коллегии и судей. Обычно 
представители гражданского общества и судьи наделены рав-
ными полномочиями по целому ряду вопросов. Более того, 
нередко коллегия принимает решение не только о вино-
вности или невиновности подсудимого, но и решает вопро-
сы, касающиеся применения права9. Например, «в Австрии 
коллегия из трех судей и восьми присяжных рассматривает 
уголовные дела с возможным наказанием более десяти лет 
лишения свободы, а также дела о политических преступле-
ниях. При этом присяж ные решают вопрос о виновности 
подсудимого и совместно с судьями определяют вид и раз-
мер наказания»10. Достаточно интересная правовая традиция 
сложилась в Бельгии. В этой стране судебные разбиратель-
ства с участием присяжных заседателей стали широко при-
меняться после принятия нового уголовно-процессуального 
кодекса в 1867 г., чуть более 30 лет после выхода из Нидер-
ландского королевства. Форма наказания для подсудимого 
определяется простым большинством голосов. Всего голосу-

8	 Уголовно-процессуальное	право	(Уголовный	процесс).	–	С.	418
9	 Уголовно-процессуальное	право	(Уголовный	процесс).	–	С.	418.
10	 Купряшина	Е.А.,	Черкасова	Е.А.	Участие	граждан	в	в	отправле-

нии	правосудия	в	России	и	зарубежных	государствах.	–	С.	26.
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ют 12 присяжных заседателей и 3 судей. Судьи отдают свой 
голос в том случае, когда ситуация «приграничная». Напри-
мер, 7 человек проголосовали за то, что подсудимый вино-
вный, 5 – против. Голоса представителей судейского корпуса 
становятся решающими в данном случае, так как они могут 
кардинально изменить общее решение, поддержав невино-
вность подсудимого11. На втором этапе, когда решается во-
прос о форме наказания, первым озвучивает свое решение 
самый младший член коллегии, последний – самый стар-
ший. Судьи, участвующие в заседании коллегии, высказы-
вают свою аргументацию в последнюю очередь, и их слово 
обычно становится определяющим. Как видно, активность 
представителей судейского корпуса в разбирательствах в 
суде с участием представителей гражданского общества по-
зволяет нивелировать возможные противоречия в коллегии 
и избежать необдуманности или опрометчивости в приня-
тии решений. 

Как было сказано в водной части данной статьи рос-
сийскому законодателю нет смысла копировать зарубеж-
ный опыт в решении наиболее остро стоящих проблем от-
ечественного правосудия. Тем не менее, учитывая, что, как в 
англосаксонской правовой модели, так и в континентальной 
системе, наблюдаются различные формы решения вопроса, 
подобного тому, который обозначен нами, перед отечествен-
ным законодателем может быть поставлена задача выбрать 
из различных моделей отправления правосудия с участием 
представителей гражданского общества отдельные процес-
суальные компоненты, которые вкупе окажутся эффектив-
ными в условиях российской реальности. Думается также, 
что, как выход из сложившейся ситуации, возможно, имеет 
смысл наделить субъекты Российской Федерации самостоя-
тельно решать вопрос о введении ограничений в отношении 
представителей духовенства и служителей культа в вопросах 
участия в разбирательствах в судах с участием присяжных за-
седателей. Данное обстоятельство связано с тем, что много-
конфессиональное и многонациональное богатство нашей 
страны распределено отнюдь неравномерно по ее террито-
рии: в некоторых субъектах Российской Федерации обозна-
ченная нами тема более актуальна, в то время, как в других 
регионах подобной проблемы почти не наблюдается. 

В целом, затронутый нами вопрос чрезвычайно сложен 
и требует взвешенного и неторопливого решения. Как уже 
было сказано выше, гарантии и соблюдение прав человека 
являются одним из основных принципов российского права. 
История страны знает времена перекосов и одностороннего 
подхода в решении подобных вопросов и повторение собы-
тий ушедших лет, конечно же, недопустимо. Однако нами 
хочется особенно подчеркнуть, что обозначенная проблема 
как таковая существует, и ее игнорирование в перспективе 
может неблагоприятно сказаться на доверии российского 
гражданина судебной власти, и на способности органов от-
ечественного правосудия принимать объективные, беспри-
страстные решения. 

11	 Traest	P.	The	jury	in	Belgium	//	Revue	internationale	de	droit	penal.	
–	2001.	–	№	1.	–	С.	38.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

Охотина Ю. В.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что частота 
применения института оправдания в российском уголовном 
судопроизводстве стремится к нулю на протяжении всего 
периода его существования в современном виде. Год от года 
статистика оправданий в России колеблется в пределах 0,6-
02% от общего числа уголовных дел рассмотренных судами 
без участия присяжных заседателей, притом, что две трети 
из них приходится на дела частного обвинения (за исключе-
нием 2003 года – 1,23%)1. То есть – доля оправданий подсуди-
мых в уголовных делах, рассмотренных профессиональными 
судьями и расследованных в публичном порядке настолько 
мала, что исчисляется даже не десятыми, а сотыми частями 
процента. 

Отвечает ли полученный результат реальному состо-
янию дел? Вряд ли. Иначе, чем объяснить сорокакратную 
разницу с долей оправдательных приговоров, вынесенных в 
результате оправдательного вердикта коллегии присяжных 
заседателей? В таком случае уголовное судопроизводство не 
отвечает своему назначению, установленному ст.6 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации2 (далее 
– УПК) в части защиты личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения её прав и сво-
бод.

1 Абрамов	 А.В.	 Оправдание	 в	 уголовном	 процессе:	 автореферат	
дис.	 ...	канд.	юрид.	наук:	12.00.09	/	Нижегор.	гос.	ун-т	им.	Н.И.	
Лобачевского.	-	Нижний	Новгород,	2005.	-	С.	162.

2	 Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	:	текст	
с	изменениями	и	дополнениями	на	20	февраля	2018	года.	-	М.:	
Эксмо,	2018.	-	С	12.

Разумный баланс 
между защитой общества 
от преступных посяга-
тельств и охраной прав и 
свобод отдельных лиц, попавших в сферу уголовного пре-
следования, всегда является сложной дилеммой. Ни одна 
из существующих правовых систем не предлагает правил, 
не позволяющих сместить его именно в сторону усиления 
пенитенциарных полномочий государства путём ограни-
чения прав и свобод граждан, просто потому что эта де-
ятельность основана на государственном принуждении и 
возможности ограничения прав лиц, вовлекаемых в сферу 
уголовного судопроизводства. О том, что применять его 
нужно в пределах необходимых и достаточных для дости-
жения целей уголовного судопроизводства помнят не всег-
да. Вместо этого органы правосудия часто снижают тре-
бования доказанности вины подсудимого, вследствие чего 
осуждают людей, виновность которых не установлена, а 
также назначают осужденным более строгие виды и сроки 
наказания, чем это объективно необходимо. Такой подход 
предопределяет осуждение невинных людей, неточность и 
избыток криминальной репрессии в обществе. Виновен ли 
подсудимый в совершённом преступлении – основной во-
прос уголовного судопроизводства, на который далеко не 
всегда даётся достоверный ответ. Поэтому одним из важ-
нейших факторов установления объективной истины яв-
ляется лишение правосудия черт обвинения. Как указывал 
М.С. Строгович: «…конечно, истина по делу одна — нет 
двух истин… но нашел ли следователь истину, является 
ли истиной то, что он считает, правомочен решить толь-

Смолина М. М.
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ко суд»3. Исследуемый институт много и полно изучался 
в прошлом (Я.О. Мотовиловкер, М.С.Строгович), и на со-
временном этапе (А.В. Абрамов, С.А. Ворожцов, И.Л. Пе-
трухин, Н.Н. Суханова, Ю.Ю. Чурилов). 

Вместе с тем последние 6-7 лет все исследования велись 
на уровне периодических изданий, но даже в них необходимо 
констатировать спад интереса учёных к разработке положе-
ний оправдания, как правового института. Представляется, 
что, прежде всего это обусловлено отсутствием сколько-ни-
будь значимых результатов его применения, поскольку слож-
но исследовать то, чего нет. Считаем, что работа над ошиб-
ками начинается с их выявления и установления причин, 
поэтому в этой статье предпримем попытку выяснить при-
чины сложившейся ситуации и предложить варианты пра-
вовой дефиниции, не позволяющей вынести иное решение, 
там, где есть основания оправдать подсудимого. 

Чаще всего в юридической литературе выделяют че-
тыре причины отсутствия оправдательных приговоров: вос-
приятие судьями самих себя, как борцов с преступностью в 
силу их прошлого профессионального опыта4, а оправдания, 
как недопустимого явления – брака в работе органов пред-
варительного расследования и суда5; приоритет других форм 
окончания уголовного преследования6, большая нагрузка на 
судей. Однако, все они имеют субъективное происхождение, 
другими словами «было бы желание». Вместе с тем, некото-
рые правовые нормы российского уголовно-процессуального 
закона обязывают суд вынести не приговор, а иное решение 
в тех случаях, когда установлены обстоятельства – основания 
постановления оправдательного приговора. В то время как 
институт оправдания реализуется посредством постановле-
ния оправдательного приговора. 

Как известно, правосудие – отдельное направление го-
сударственной деятельности, реализуемое исключительно 
судом путём рассмотрения и разрешения в особой, установ-
ленной законом процессуальной форме гражданских, уго-
ловных и других дел, направленное на придание законной 
силы случаю применения права при разрешении правового 
спора. Вынесенное решение само может приобрести силу 
закона, равную примененной правовой норме (прецедент). 
Не случайно древние римляне придумали выражение: res 
judicata pro veritate habetur (решение суда считается истиной). 
Юридическим воплощением результата деятельности по 
осуществлению правосудия в уголовном судопроизводстве, 
то есть решения о виновности или невиновности подсудимо-
го и назначении наказания является приговор. Таким обра-
зом, приговор – официальное решение суда по конкретному 
уголовному делу, содержащее в себе государственное веле-
ние, изложенное в форме, определённой законом, и направ-
ленное на индивидуальное регулирование общественных 
отношений (конкретного уголовно-правового конфликта). В 
связи с чем, установив обстоятельства, являющиеся основа-

3	 Строгович	М.С.	Курс	советского	уголовного	процесса:	в	2	т.	-	М.,	
1970.	Т.	2.	-	С.	345.

4	 См.:	Чурилов	Ю.Ю.	Оправдательный	приговор	в	российском	
судопроизводстве:	 дис.	 …	 канд.	 юрид.	 наук:	 специальность	
12.00.09	«Уголовный	процесс	и	криминалистика;	 судебные	
экспертизы;	 оперативно-розыскная	 деятельность».	 -	 Воро-
неж,	2009.	-	С.	3-4.

5	 См.:	Петрухин	И.Л.	Оправдательный	приговор	и	право	на	реа-
билитацию:	монография.	Ин-т	 государства	и	права	Российской	
акад.	наук.	–	М.:	Проспект,	2009.	-	С.	3.

6	 См:Абрамов	А.В.	Оправдание	в	уголовном	процессе:	автореферат	
дис.	 ...	канд.	юрид.	наук:	12.00.09	/	Нижегор.	гос.	ун-т	им.	Н.И.	
Лобачевского.	-	Нижний	Новгород,	2005.	-	С.	168-169.

нием для постановления оправдательного либо обвинитель-
ного приговора, суд должен излагать своё решение именно в 
виде приговора соответствующего вида. Как определяет С.А. 
Ворожцов приговор «… основной акт правосудия по уголов-
ным делам, или как процессуальный акт, в котором в наи-
более полной форме реализуется процессуальная функция 
суда - функция разрешения уголовного дела по существу»7.

Исходя из ст. 302 УПК приговор суда может быть оправ-
дательным или обвинительным. Основания оправдательно-
го приговора установлены ч. 2 ст. 302 УПК, согласно кото-
рой оправдательный приговор постановляется в одном из 
следующих случаев: не установлено событие преступления; 
подсудимый не причастен к совершению преступления; в 
деянии подсудимого отсутствует состав преступления; в от-
ношении подсудимого коллегией присяжных заседателей 
вынесен оправдательный вердикт. Другими словами, реше-
ние об оправдании может быть принято в одном из двух слу-
чаев: получения в ходе судебного заседания некоего объёма 
доказательств, достаточного для бесспорного вывода о на-
личии оснований для оправдания подсудимого (доказанная 
невиновность) либо недостаточного для бесспорного вывода 
о причастности подсудимого к совершению преступления 
(недоказанная виновность). Доказанная невиновность, как и 
недоказанная виновность в равной мере реабилитируют под-
судимого. 

Вместе с тем, ч. 7 ст. 246 УПК предусмотрена возмож-
ность отказа прокурора от обвинения в том случае, когда он 
придет к убеждению, что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. В 
таком случае (полного либо частичного отказа от государ-
ственного обвинения) предусмотрено прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 
части первой статьи 27 УПК.

Закон не ставит условий, при которых прокурор может 
прийти к указанному выводу. В силу отсылки к основаниям 
прекращения уголовного дела и уголовного преследования, 
представляется, что такими условиями являются установле-
ние в судебном заседании одного из указанных оснований 
(отсутствия события преступления, отсутствия в деянии со-
става преступления; непричастности подсудимого к совер-
шению преступления). Чудесным образом они совпадают с 
1-3 основаниями постановления оправдательного приговора. 
В специальной литературе такое совпадение считается нор-
мой. В частности А.Г. Коваль считает, что «основанием для 
отказа от обвинения может служить недостаточность дока-
зательств для обобщения о наличии события преступления, 
а также о том, что данное преступление совершено именно 
подсудимым, наличие обстоятельств, исключающих произ-
водство по делу, неправильная квалификация совершенно-
го преступления и продолжение уголовного преследования 
подсудимого»8. А.М. Баксалова как основание отказа от го-
собвинения называет установление факта, что «обвинение 
изначально было неправильным, то есть в нем не нашлось 
подтверждения преступления, и что обвинение не было до-

7	 Ворожцов	С.А.	Приговор	в	уголовном	процессе.	–	М.:	«Юрайт»,	
2003.	-	С.	2.

8	 Коваль	 О.	 Н.	 Право	 человека	 на	 оправдание:	 понятие,	 значе-
ние	и	сущность	//	Молодой	ученый.	-	2013.	-	№	3.	-	С.	360-363.	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://moluch.ru/
archive/50/6333/	(дата	обращения:	06.10.2018).
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казано в полной мере»9. О.А. Ивлева: «Мнение о том, что 
наиболее вероятным основанием отказа государственного 
обвинителя от обвинения становится реабилитирующее ос-
нование прекращения уголовного преследования (уголовно-
го дела) кажется наиболее приемлемым»10. 

Основным отличием двух рассмотренных процессуаль-
ных решений, на взгляд авторов, является их правовая при-
рода. Если приговор – это акт правосудия по результатам 
разрешения конкретного уголовно-правового конфликта, то 
отказ от обвинения в суде – это часть правового инструмен-
тария государственного обвинителя по обеспечению закон-
ности и обоснованности гособвинения. Его значение состоит 
в признании от имени государства непричастности подсуди-
мого к существующему уголовно-правовому конфликту либо 
отсутствие самого конфликта, а так же необоснованность 
предъявленного обвинения, которое всегда является пред-
метом судебного разбирательства. В то время, как значение 
института оправдания значительно шире, поскольку значе-
ние приговора не ограничивается пределами конкретного 
уголовного дела, оно определяется его природой, как акта, 
принятого одной из ветвей государственной власти, поэто-
му его требования обязательны для широкого круга лиц, его 
качество зависит от уровня правосознания и мировоззрения 
судьи. При отказе гособвинителя от обвинения продолжение 
судебного разбирательства невозможно иначе как через при-
нятие судом функций обвинения, что противоречит прин-
ципу состязательности. Существенное нарушение уголовно-
процессуального закона, как известно, является основанием 
для отмены судебного решения в апелляционном порядке. 
Существование в уголовном процессе ситуации, при которой 
установление в судебном заседании одних и тех же обстоя-
тельств, является основанием принятия разных решений, 
представляется недопустимым. Как никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления иначе как по 
приговору суда, так и невиновность подсудимого правильно 
устанавливать таким же актом. В силу ст. 296 УПК приговор 
выносится и провозглашается от имени государства. Оправ-
дательный приговор устанавливает невиновность подсуди-
мого независимо от оснований его постановления и влечет за 
собой его реабилитацию (ч. 3 ст. 302 УПК). 

Таким образом, по своей сути институт отказа государ-
ственного обвинителя от обвинения в значительной степени 
подменяет собой институт оправдания. По мнению авторов, 
правоприменительная деятельность в уголовном судопроиз-
водстве должна быть направлена не только и не столько на 
конечный результат, а на средства ее практического осущест-
вления судьей, что обеспечивается организацией мышления 
по принципу презумпции невиновности, закрепленной в ст. 
49 Конституции Российской Федерации11, в соответствии с 
которым исключительно приговор устанавливает виновность 
лица в совершении преступления. В таком случае логично 
было бы и невиновность лица в совершении преступления, 
фактически установленную в результате судебного разбира-
тельства, юридически устанавливать приговором, а не под-

9	 Баксалова	А.М.	Уголовно-процессуальная	функция	обвинения.	-	
М.:	Эксмо,	2013.	-	С.	22.

10	 Ивлева	О.А.	Проблемы	отказа	 государственного	обвинителя	от	
поддержания	обвинения	 //	Молодой	 ученый.	 -	 2017.	 -	№	48.	 -	
С.	 246-248.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
moluch.ru/archive/182/46861/.

11	 Конституция	 Российской	 Федерации	 (принята	 на	 всенародном	
голосовании	 12	 декабря	 1993	 г.)	 (с	 поправками).	 -	М.:	Юристъ,	
2009.

менять акт правосудия решением, направленным на реали-
зацию полномочий прокурора. 

В связи с чем полагаем правильным изложить ч. 7 ст. 
246 УПК в следующей редакции: «Если в ходе судебного раз-
бирательства государственный обвинитель придёт к убежде-
нию, что представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное обвинение подсудимому обвинение, то он 
отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. 
Полный или частичный отказ государственного обвинителя 
от обвинения в ходе судебного разбирательства влечёт за со-
бой оправдание полностью или в соответствующей части по 
основаниям, предусмотренным п.п.1-3 ч.2 ст. 302 УПК». 

Пристатейный библиографический список

1. Конституция Российской Федерации (принята на 
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с по-
правками). - М.: Юристъ, 2009.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: текст с изменениями и дополнениями на 20 
февраля 2018 года. – М.: Эксмо, 2018. - 384 с. - (Акту-
альное законодательство). 

3. Абрамов А.В. Оправдание в уголовном процессе: 
автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ни-
жегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. - Нижний 
Новгород, 2005. - 18 с.

4. Баксалова А. М. Уголовно-процессуальная функция 
обвинения. - М., Эксмо, 2013.

5. Ворожцов С.А. Приговор в уголовном процессе. - 
М.: «Юрайт», 2003.

6. Ивлева О. А. Проблемы отказа государственного 
обвинителя от поддержания обвинения // Моло-
дой ученый. - 2017. - № 48. - С. 246-248. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/
archive/182/46861/.

7. Коваль О.Н. Право человека на оправдание: поня-
тие, значение и сущность // Молодой ученый. - 2013. 
- № 3. - С. 360-363. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://moluch.ru/archive/50/6333/.

8. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право 
на реабилитацию: монография / Ин-т государства 
и права Российской акад. наук. - М.: Проспект, 
2009. - 191 с. 

9. Строгович М.С. Курс советского уголовного процес-
са: в 2 т. - М., 1970. Т. 2.

10. Чурилов Ю.Ю. Оправдательный приговор в рос-
сийском судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук: 
специальность 12.00.09 «Уголовный процесс и кри-
миналистика; судебные экспертизы; оперативно-
розыскная деятельность». - Воронеж, 2009.



353

ПАТСАЕВУлугбекКаныбекович
соискатель Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ВОПРОСЫОПРЕДЕЛЕНИЯПОДСЛЕДСТВЕННОСТИВДОСУДЕБНОМРАССЛЕДОВАНИИ
СЛЕДСТВЕННОЙ(СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ)ГРУППОЙПОДРУКОВОДСТВОМПРОКУРОРА

Расследование преступлений закономерно являлось неотъемлемым элементом уголовного преследования, и практически 
во всех странах этой функции обладала прокуратура. Совершенствование институтов уголовного преследования – актуальный и 
своевременный процесс, обусловленный необходимостью дальнейшего обеспечения эффективной защиты конституционных 
прав граждан, упрощения и улучшения деятельности участников процесса в лице государственных органов. Важным аспектом 
тут является качественный состав лиц, привлекаемых в качестве подозреваемых. Данная статья предоставляет полное 
определение понятию «подследственности» и приводит различные ее виды. Исследование подробно разбирает, какие аспекты 
играют роль при досудебном расследовании и влияют на процесс доказывания. 
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Investigation of crimes was an integral element of criminal prosecution, and nearly in all countries it was Public prosecution's 
function. Improving the institutions of criminal prosecution is a relevant and well-timed process, due to the need to further ensure the 
effective protection of the constitutional rights of citizens, simplify and improve the activities of the process participants represented 
by state bodies. An important point is the characteristics of persons involved as suspects. The article involves full definition of the term 
“Investigative jurisdiction” and differentiates between its types. Study examines what aspects are considered during pre-trial investigation 
and have an impact on the proof process. 
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ПРОКУРОРСКИЙНАДЗОР

Анализ норм современного уголовно-процессуального 
кодекса РК, позволяет констатировать, что как таковой кон-
кретной подследственностью органы досудебного расследо-
вания прокуратуры не обладают. 

На первый взгляд, на лицо имеет место правовой казус, 
заключающийся в кажущемся игнорировании норм прав, 
что не имеет под собой каких-либо оснований. Прояснение 
указанного вопроса настоятельно требует исследование в 
рамках диссертационного исследования вопросов трактовки 
дефиниции «подследственность».

Авторы «Курса уголовного процесса», интерпретируют 
данный термин следующим образом:

«Подследственностью принято называть свойство уго-
ловного дела, в соответствии с которым оно относится к ком-
петенции того или иного органа расследования. При этом, 
хотя понятие «подследственность» исторически было выра-
ботано для разграничения компетенции между следователя-
ми, что видно по его этимологии, сегодня оно также исполь-
зуется для обозначения критериев распределения уголовных 
дел между следователями и дознавателями, а также между 
органами дознания. В целом институт подследственности в 
рамках досудебного производства регулирует те же вопро-
сы, что и институт подсудности – в рамках производства 
судебного»1.

Казахстанские авторы, также предложили свое видения 
понятию «подследственности», как «…совокупность указан-
ных в УПК признаков, по которым расследование данного 

1	 Курс	уголовного	процесса	/	Под	ред.	д.ю.н.,	проф.	Л.В.	Головко.	
–	2-е	изд.,	испр.	–	М.:	Статут,	2017.	–	С.	653.

преступления относится к компетенции того или иного ор-
гана предварительного следствия или дознания»2.

Традиционно в теории уголовно-процессуального права 
различают следующие виды подследственности: предметная 
или родовая; территориальная; персональная; альтернатив-
ная; вертикальная3; по связи дел. 

При необходимости расследования двух или нескольких 
связанных между собой преступлений действует признак 
подследственности по связи дел4. Вопрос с подследственнс-
тью органов прокуратуры, регламентируется в особом по-
рядке5. 

Таким образом, гипотетически в подследственности ор-
ганов прокуратуры, находятся уголовные дела любой катего-
рии. 

Анализ собственного опыта досудебных расследований, 
изучение специальной литературы позволяют выделить 
специфические характеризующие элементы лиц, совершаю-
щих данные преступления:

2	 Уголовно-процессуальное	право	Республики	Казахстан.	Движе-
ние	 уголовного	 дела.	 /	Под	 ред.	 д.ю.н.,	 профессора	М.Ч.	Кога-
мова	и	к.ю.н.,	доцента	А.А.	Касимова.	–	Алматы:	«Жетi	Жаргы»,	
2013.	–	С.	366.

3	 Уголовно-процессуальное	право	Республики	Казахстан.	Движе-
ние	уголовного	дела.	/	Под	ред.	д.ю.н,	2013.	–	С.	366.

4	 Батычко	 В.Т.	 Уголовный	 процесс.	 Учебник.	 –	 Таганрог:	 ИУЭС	
ЮФУ,	2016.	–	533	с.

5	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 4	
июля	2014	года	№	231-V	(с	изменениями	и	дополнениями	по	со-
стоянию	на	01.07.2018	г.).
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– лицо(а), которое(ые) в процессе занимаемой должно-
сти, служебного положения, приобретает(ют) набор особо 
значимых в обществе качеств, использующих для достиже-
ния корыстных и личных целей;

– имеет и постоянно работает над повышением соб-
ственного образовательного уровня, тем более указанный 
элемент является обязательным условием продвижения по 
службе (бакалавриат, магистратура и пр.);

– систематически участвует в системе повышения слу-
жебной квалификации (свидетельства, сертификаты и пр.);

– по месту жительства и месту работы характеризуется 
положительно, имеют государственные награды и почётные 
звания, дипломы, наградные грамоты и пр.; 

– создаёт или включается в имеющуюся систему нефор-
мальной корпоративной поддержки по признакам родствен-
ных, служебных образовательных и пр. связей;

– взаимодействует с должностными лицами, чья дея-
тельность направленна на создание и поддержание экологии 
комфортного существования, получаемого от государствен-
ной службы; 

– формирует и культивирует форму служебного поведе-
ния, основанного на негативных с точки зрения существую-
щих норм права, корпоративных обычаях, этики и пр. 

Обязательными вопросами подлежащих выяснению в 
ходе досудебного расследования, по всем категориям уголов-
ных дел, являются:

– событие и предусмотренные уголовным законом при-
знаки состава уголовного правонарушения (время, место, 
способ и другие обстоятельства его совершения);

– кто совершил запрещенное уголовным законом дея-
ние;

– виновность лица в совершении запрещенного уголов-
ным законом деяния, форма его вины, мотивы совершенного 
деяния, юридическая и фактическая ошибки;

– обстоятельства, влияющие на степень и характер от-
ветственности, подозреваемого, обвиняемого;

– обстоятельства, характеризующие личность подозре-
ваемого, обвиняемого;

– последствия совершенного уголовного правонаруше-
ния;

– характер и размер вреда, причиненного уголовным 
правонарушением;

– обстоятельства, исключающие уголовную противо-
правность деяния;

– обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной 
ответственности и наказания (ч. 1 ст. 113 УПК РК)6.

Отдельно, отметим, что нами намеренно не отражаются 
вопросы обстоятельств, подлежащих доказыванию, связан-
ные со специальным субъектом (невменяемые, несовершен-
нолетние), так как указанные моменты не часто встречаются в 
правоприменительной практике досудебного расследования 
органов прокуратуры, расследуемых специальными проку-
рорами. 

В.А. Алферова в своей работе охарактеризовала лица, 
способные совершить данные преступления, возможные 
цели преступления, а также отметила побуждающие факто-
ры коррупционных преступлений:

6	 Уголовно-процессуальный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 4	
июля	2014	года	№	231-V	(с	изменениями	и	дополнениями	по	со-
стоянию	на	01.07.2018	г.).

– стремление к личным преимуществам (привилегиям) 
в виде немедленного или перспективного личного обогаще-
ния (перспектива побочных доходов);

– стремления к «компенсации» или оплате своих усилий 
по службе (субъективное восприятие недостаточности опла-
ты собственного труда);

– взяточничество в силу нуждаемости (для решения лич-
ных проблем, погашения собственных долгов);

– создание материальных или служебных преимуществ 
для себя, своих близких или третьих лиц;

– воздействие шантажа и вымогательства, напряженные 
отношения с сослуживцами и некоторые другие моти-
вы7.

Е.А. Ануфриева полагает включить в структуру об-
становки коррупционных преступлений в сфере дея-
тельности ОВД следующие элементы, подлежащие уста-
новлению: 

– пространственно-конструктивную характеристику 
мест подготовки, совершения и сокрытия преступления;

– временную характеристику всех этапов совершения 
преступления;

– организационно-служебную характеристику процесса 
совершения преступления;

– морально-психологическую характеристику процесса 
совершения преступления;

– психолого-организационную характеристику взаимо-
отношений участников преступного деяния;

– характеристику обстоятельств, способствующих или 
препятствующих подготовке, совершению и сокрытию пре-
ступления8. 

С указанной позицией автора, мы солидарны, так как 
среда, способствующая совершению преступления долж-
ностным лицом, находится в прямой зависимости от спо-
собности этого лица, воспринимать преступную мотивацию 
окружающей среды. 

А.М. Клим в случаях расследования преступлений, 
выражающиеся в злоупотреблении властью или служеб-
ными полномочиями, предлагает свои общеобязательные 
элементы обстоятельств, подлежащих доказыванию (отно-
сительно степени отрицательного влияния противоправ-
ного деяния на нормальную работу предприятия и т.д.; ха-
рактера совершенных неправильных служебных действий, 
их причин; личной заинтересованности при противоправ-
ных деяниях)9.

Исследования, проведённые Академией правоохрани-
тельных органов при Генеральной прокуратуре Республики 

7	 Алферова	В.А.	Расследование	коррупционных	преступлений	сле-
дователями	прокуратуры:	автореферат	дис.	...	кандидата	юриди-
ческих	наук:	 12.00.09	/	Рост.	юрид.	ин-т	МВД	РФ.	–	Ростов-на-
Дону,	 2006.	–	24	 с.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.dissercat.com/content/rassledovanie-korruptsionnykh-
prestuplenii-sledovatelyami-prokuratury#ixzz53HjtdVeT.

8	 Ануфриева	 Е.А.	 Особенности	 методики	 предварительного	 рас-
следования	 и	 судебного	 разбирательства	 по	 делам	 о	 корруп-
ционных	 преступлениях,	 совершаемых	 сотрудниками	 ОВД:	
монография.	–	Новосибирск,	2014.	–	239	 с.	–	 [Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:http://kalinovsky-k.narod.ru/b/Anufrieva_
monografiy_2014.doc.

9	 Клим	А.М.	Криминалистическая	методика	расследования	злоу-
потребления	властью	или	служебными	полномочиями.	–	[Элек-
тронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.twirpx.com/
file/544791/.
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Казахстан, дают свои рекомендации при расследовании фак-
тов пыток10.

Можно констатировать, что на лицо относительно пол-
ный перечень вопросов, требующих решения при расследо-
вании уголовных дел групповой формой под руководством 
специального прокурора.

Однако, учитывая комплексный и синтетический харак-
тер деятельности следственной (следственно-оперативной) 
группы, в ходе расследования уголовных дел, под руковод-
ством специального прокурора, и широкую независимую 
подследственность, имеется необходимость расширения во-
просов, подлежащих доказыванию. 

Расширению подлежат обстоятельства, относительно 
вопросов управленческого характера субъектов преступле-
ний.

В ходе расследования выясняются следующие вопросы:
– входит ли в компетенцию подозреваемого, дача либо 

принятие конкретного управленческого решения, приводя-
щее к противоправным деяниям, в сферу функциональных 
обязанностей;

– что послужило правовым основанием, для управлен-
ческого решения;

– соответствует ли дача либо принятие управленческого 
решение, установленным правилам (коллегиальность, в при-
нятии решения, наличие соответствующего документа, про-
цедура документального оформления и пр.).

Таким образом, вышеизложенное позволяет констати-
ровать, что расследование уголовных дел в групповой форме, 
под руководством специального прокурора, имеет в своей 
сути:

1. Подследственность следственных органов прокурату-
ры распространяется на все виды преступлений;

2. Анализ доступных точек зрения результатов имею-
щихся научных исследований позволяет представить обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию по расследуемым уго-
ловным делам в следующем виде:

– вопросы обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
отношении обстановки совершения преступлений и в отно-
шении лица (подозреваемого) совершающего преступление;

3. В круг вопросов подлежащих доказыванию, в отно-
шении обстановки совершения преступлений, включаются: 
пространственно-конструктивная, временная и организа-
ционно-служебная характеристика мест подготовки, со-
вершения и сокрытия преступления, процесса совершения 
преступления; морально-психологическую характеристику 
процесса совершения преступления; психолого-организаци-
онную характеристику взаимоотношений участников пре-
ступного деяния; 

4. Наряду с обстоятельствами, подлежащими доказы-
ванию, определёнными ст. 113 УПК РК, комплекс данных 
подлежащих доказыванию должен обязательно включать 
сведения в отношении специального субъекта, облечённого 
полномочиями (государственное или должностное лицо), 
находящегося на действительной государственной службе.

10	 Методические	рекомендации	по	расследованию	уголовных	дел	
о	пытках	на	основе	стандартов	Стамбульского	протокола	/	А.А.	
Ешназаров,	 Б.Ж.	 Сагымбеков,	 Т.С.	 Темиралиев,	 К.С.	 Агибаев,	
Е.Е.	Жакупов;	Под	общей	редакцией	Н.Р.	Ахметзакирова,	А.Ж.	
Жұмағали	–	Астана:	Академия	правоохранительных	органов	при	
Генеральной	прокуратуре	Республики	Казахстан,	2017.	–	142	с.

Пристатейный библиографический список

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г.).

2. Алферова В.А. Расследование коррупционных пре-
ступлений следователями прокуратуры: авторефе-
рат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / 
Рост. юрид. ин-т МВД РФ. – Ростов-на-Дону, 2006. 
– 24 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/rassledovanie-
korruptsionnykh-prestuplenii-sledovatelyami-
prokuratury#ixzz53HjtdVeT.

3. Ануфриева Е.А. Особенности методики предвари-
тельного расследования и судебного разбиратель-
ства по делам о коррупционных преступлениях, 
совершаемых сотрудниками ОВД: монография. – 
Новосибирск, 2014. – 239 с. – [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/
Anufrieva_monografiy_2014.doc.

4. Батычко В.Т. Уголовный процесс. Учебник. – Таган-
рог: ИУЭС ЮФУ, 2016. – 533 с.

5. Клим А.М. Криминалистическая методика рас-
следования злоупотребления властью или служеб-
ными полномочиями / Под ред. В.Ф. Ермоловича. 
– Минск, 2000. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:http://www.twirpx.com/file/544791/.

6. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. 
Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – 
1280 с.

7. Методические рекомендации по расследованию 
уголовных дел о пытках на основе стандартов Стам-
бульского протокола / А.А. Ешназаров, Б.Ж. Сагым-
беков, Т.С. Темиралиев, К.С. Агибаев, Е.Е. Жакупов; 
Под общей редакцией Н.Р. Ахметзакирова, А.Ж. 
Жұмағали – Астана: Академия правоохранительных 
органов при Генеральной прокуратуре Республики 
Казахстан, 2017. – 142 с.

8. Уголовно-процессуальное право Республики Казах-
стан. Движение уголовного дела. / Под ред. д.ю.н., 
профессора М.Ч. Когамова и к.ю.н., доцента А.А. 
Касимова. – Алматы: «Жетi Жаргы», 2013. – 1016 с. 
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Органам внутренних дел традиционно отводится зна-
чимое место в системе российской государственной власти, 
поскольку их влияние на общественно-политическую жизнь 
в стране, особенно во время экономических и политических 
кризисов, трудно переоценить. Вместе с тем, отношение к 
сотрудникам органов внутренних дел в России всегда было 
неоднозначным. С одной стороны, общество ожидает от них 
обеспечения правопорядка, борьбы с криминалитетом, ока-
зание помощи в сложных ситуациях, с другой - в обществен-
ном сознании образ сотрудника органов внутренних дел 
зачастую имеет негативную окраску, обусловленную прене-
брежением к служебным обязанностям, злоупотреблением 
служебным положением, коррупцией и т.п. Происходящие 
в стране социально-экономические преобразования сопро-
вождаются повышением требований к сотрудникам органов 
внутренних дел, необходимостью формирования их нового 
образа и позитивного имиджа.

Под имиджем понимают эмоционально окрашенный 
образ кого или чего-либо; имеющий характер стереотипа, 
формирующийся в результате обобщения личного субъек-
тивного опыта индивида и зачастую предвзятых представле-
ний массовой психологии1. 

Опираясь на представленное определение, имидж со-
трудника органов внутренних дел (ОВД) можно определить 
как образ, создаваемый PR- специалистами и руководителя-
ми для общественного мнения и средств массовой информа-
ции (СМИ) с целью оптимизации отношений правоохрани-
тельных органов с населением и СМИ.

Различают положительный и отрицательный имидж со-
трудников органов внутренних дел. Положительный имидж 
основывается на доверии к сотруднику, на стереотипах его 
восприятия, имеющих как внешнее проявление (атрибутика, 
униформа, знаки), так и внутреннее содержание (привыч-
ки, ценности, известность и т.п.). Перенос положительного 

1	 Большая	 энциклопедия	 в	шестидесяти	двух	 томах	 /	Ред.:	С.	А.	
Кондратов	(гл.	ред.)	и	др.	–	М.:	ТЕРРА,	2006.	–	Т.	18.	–	С.	443.

имиджа на конкретные действия способствует формирова-
нию стабильных доверительных отношений к нему.

Позитивными чертами имиджа современного сотрудни-
ка органов внутренних дел, по оценке A.B. Мяготина, являют-
ся: эстетичность образа в целом, его стилевая завершенность, 
постоянное проявление положительных черт в сознании и 
поведении, соблюдение этикета, норм поведения и общения, 
самообладание2.

Исследователи отмечают, что имидж ОВД как социаль-
ной организации воспринимается гражданами, социальны-
ми группами, обществом как позитивный, если соответствует 
имеющимся в массовом сознании стереотипам, сложившей-
ся в обществе системе ценностей, общественным интересам 
и ожиданиям3.

Отдельно следует упомянуть влияние на формирование 
имиджа сотрудника органов внутренних дел социально-пси-
хологических факторов, таких как: присутствие тревоги за 
себя и близких людей, личный опыт отдельного человека и 
его близкого окружения; реакция ОВД на заявления граж-
дан, грубость, жестокость, коррумпированность4.

Имидж сотрудников органов внутренних дел зависит 
от сложившихся в общественном сознании устойчивых сте-
реотипных представлений о социальных качествах личности 
сотрудников, проявляющихся в профессиональной сфере де-
ятельности.

2	 Мяготин	 А.В.	 Имидж	 и	 стиль	 деятельности	 сотрудника	 право-
охранительных	органов	как	формы	проявления	его	профессио-
нальной	этики	//	Международный	семинар	по	проблемам	поли-
цейской	этики.	Материалы	международного	семинара	(14-15	мая	
2002	г.).	–	М.:	Щит-М,	Изд-во	Моск.	ун-та	МВД	России,	2003.	–	С.	
20.

3	 Бондаренко	Т.А.	Стереотип	восприятия	правоохранительных	ор-
ганов	в	Дальневосточном	регионе	//	Социологические	исследо-
вания.	–	2006.	–	№	1.	–	С.	100.

4	 Бондаренко	Т.А.	Имидж	органов	МВД	в	милицейских	телесериа-
лах	//	Социологические	исследования.	–	2006.	–	№	9.	–	С.	114.



357

ДолговаИ.В.,ЖамборовА.А.

Социальный стереотип — это относительно устойчивый 
упрощенный образ социального объекта, складывающийся в 
условиях дефицита информации5. 

Автор оригинальной концепции общественного мнения 
У. Липпман считал, что социальные стереотипы – это та ос-
нова, тот мыслительный материал, на котором формируется 
массовое сознание6. Также, по мнению У. Липпмана, мыш-
ление есть простая реакция на внешние стимулы, роль ко-
торых, собственно, и выполняют стереотипы - как стойкие, 
эмоционально окрашенные, упрощенные модели объектив-
ной реальности, вызывающие у человека чувство симпатии 
или антипатии к явлению, которое ассоциируется с тем или 
иным приобретенным им опытом. Следовательно, стереоти-
пы имеют важное значениев оценке человеком социально-
политических явлений и процессов, однако они играют как 
положительную, так и отрицательную роль7.

С одной стороны, стереотипы способствуют быстрому 
(порой автоматическому) принятию необходимых решений, 
повышают возможности поведенческой реакции на основе 
эмоционального восприятия или невосприятия информа-
ции, ее «попадания» или «непопадания» в определенные 
рамки. Стереотипы не требуют затрат умственной энергии, 
аналитических навыков мышления, позволяя быстро чело-
веку ориентироваться в конкретной жизненной ситуации, 
поэтому повседневное поведение людей часто регулируется 
сложившимися стереотипами.

С другой стороны, стереотипы способствуют прими-
тивизации социального сознания, для которого характерно 
формирование различных предубеждений, сводящих пове-
дение людей к определенному набору автоматических ре-
акций. Подобные стандарты поведения играют негативную 
роль в ситуациях, когда необходимо дать оценку полноте 
и объективности информации, принять самостоятельное 
решение, совершить выбор в сложных социально-полити-
ческих условиях. Как следствие, в общественном сознании 
формируются стереотипы, способные выработать новые и 
закрепить имеющиеся предубеждения, противостоять но-
вым веяниям и т.п. 

Также социальные стереотипы могут быть позитивны-
ми и негативными. 

Стереотипы, выполняющие положительные функции, 
способствуют ускорению восприятия, задают параметры для 
оценок, ориентируют в социальных ценностях, чем облегча-
ют жизнь человека. Составляя основу общего взгляда людей 
на проблему, способствуют возникновению взаимопонима-
ния. Вместе с тем, в условиях недостаточной информации об 
объекте восприятия, стереотип может оказаться ложным. В 
этом случае его роль негативна, поскольку такой стереотип 
способствует формированию неверных представлений лю-
дей о социально-правовой действительности, искажает про-
цесс межличностного взаимодействия сотрудников органов 
внутренних дел с гражданами.

Социальные стереотипы и установки могут принимать 
формы: стереотипных действий и ритуалов; обобщенных 
представлений; устойчивых предписаний и запретов; соци-
альных ярлыков; общественного мнения и др.8. Совершен-
но очевидна тесная взаимосвязь социальных стереотипов и 
имиджа. Помимо того, что в формировании имиджа задей-
ствовано множество стереотипов, имидж и сам является раз-
новидностью стереотипа. 

5	 Воспитательная	работа	с	личным	составом	в	системе	Министер-
ства	внутренних	дел	Российской	Федерации:	Учебник	/	Под	общ.	
ред.	докт.	педаг.	наук,	докт.	юрид.	наук,	проф.	В.Я.	Кикотя.	—	М.:	
ЦОКР	МВД	РФ,	2009.	—	С.	204.

6	 Липпман	Уолтер.	Общественное	мнение/Пер.	с	англ.	Т,В.	Барчу-
новои	Редакторы	перевода	К.А.	Левинсон,	К.В.	Петренко.	—	М.:	
Институт	Фонда	«Общественное	мнение»,	2004.	—	С.	109.

7	 Калюжный	А.	А.	Психология	формирования	имиджа	учителя.	—	
М.	:Гуманитар.	изд.	центр	ВЛАДОС,	2004.	—	С.	8.	

8	 Змановская	Е.	В.	Руководство	по	управлению	личным	имиджем.	
–	СПб.:	Речь,	2005.	–	С.	10.

Стереотипы являются маркерами, отражающими тен-
денции, формирующиеся при взаимодействии общества и 
органов внутренних дел9.

В современных обстоятельствах имидж сотрудников 
органов внутренних дел обусловлен ожиданиями общества 
проявлений у них высокого уровня культуры, образованно-
сти, профессиональной подготовленности, компетентности, 
порядочности и т. п.Другими словами, идеальный имидж — 
это желаемое представление о наборе определённых качеств, 
которые в глазах массовых слоев общества ассоциируются с 
профессией.

Внешность сотрудников внутреннихдел имеет отли-
чительные черты его профессиональной принадлежности. 
Она является одним из факторов, влияющих на их имидж, 
поскольку включает в себя элемент эмоциональной оценки 
их профессиональных действий (одобрение или осуждение), 
которые соотносятся со стереотипизированными представ-
лениями. Кроме внешнего вида, это и характерный способ 
общения, характер ведения диалога, требовательность ин-
тонации, безапелляционность оценок, жесткость действий. 
В стереотипизированном образе массовое сознание бессоз-
нательно фиксирует либо то, что вызывает одобрение, либо, 
наоборот, то, что порождает эмоционально негативное отно-
шение к объекту восприятия, при том что реальный образ 
сотрудника всегда богаче сложившегося стереотипа — имид-
жа.

При стихийном формировании имиджа сотрудников 
органов внутренних дел положительными факторами яв-
ляется все то, что производит благоприятное впечатление, 
вызывает одобрение в массовом сознании и отвечает ожида-
ниям населения. В противовес этому, действия сотрудников 
ОВД, вызывающие негативное эмоционально окрашенное 
отношение, становятся отрицательным фактором. 

Многочисленные исследования в этой области показы-
вают, что при непосредственном общении с сотрудниками 
органов внутренних дел граждане ожидают увидеть про-
фессиональную готовность проявить сочувствие, эмпатию, 
искреннюю заинтересованность в оказании помощи нужда-
ющимся в ней. В то же время, проявления черствости, фор-
мализма, злоупотребления властью, проявления грубости, 
некорректности, угрозы применения властных санкций спо-
собствуют формированию отрицательного имиджа сотруд-
ников правоохранительных органов10.

В числе характеристик, которые граждане ожидают от 
сотрудников органов внутренних дел, исследователи назы-
вают следующие: организованность, твердость, бесстрашие, 
активность, отсутствие равнодушия, бюрократического фор-
мализма, мздоимства, излишних, с точки зрения граждан, 
санкций, ограничений и т. п.11. Также исследователи отмеча-
ют преобладание в массовом сознании нравственных оценок 
образа сотрудников органов внутренних дел, напрямую свя-
занных с этическими нормами и психологическими стерео-
типами.

В ожиданиях граждан, связанных со стереотипизиро-
ванным образом сотрудников ОВД, отмечены такие их ка-
чества как человечность, бескорыстие, готовность к самопо-
жертвованию, оказанию всевозможной помощи населению. 
Также обращается внимание на то, что для формирования 
эмоциональных стереотипизированных оценок образов со-
трудников органов внутренних дел граждане одинаково важ-
ными считают как вербальные, так и невербальные характе-
ристики.

9	 Новиков	 Д.О.	 Проблемы	 взаимодействия	 общества	 с	 правоох-
ранительными	 органами	 в	 современной	 России	 //	 Гражданское	
общество	в	России	и	за	рубежом.	–	М.:	Юрист,	2013.	–	№	4.	–	С.	13.

10	 Результаты	исследования	общественного	мнения	об	уровне	без-
опасности	личности	и	деятельности	органов	внутренних	дел	Рос-
сийской	 Федерации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.ormvd.ru/	pubs/102/15710.

11	 Воспитательная	работа	с	личным	составом	в	системе	Министер-
ства	внутренних	дел	Российской	Федерации:	Учебник	/	Под	общ.
ред.	докт.	педаг.	наук,	докт.	юрид.	наук,	проф.	В.Я.	Кикотя.	—	М.:	
ЦОКР	МВД	РФ,	2009.	—	207	с.
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Определяющим атрибутивным фактором, формиру-
ющим имидж сотрудников правоохранительных органов, 
является культура их речи: ее понятность, четкость, умение 
вести конструктивный диалог, давать разумные оценки по-
ступкам, а не людям, действенно разрешать конфликтные 
ситуации и т.п. Вербальное поведение сотрудников органов 
внутренних дел является отражением их профессионально-
личностных качеств, таких как: интеллектуальность, компе-
тентность, порядочность и т.п.Таким образом, на основе вос-
приятия речи сотрудников органов внутренних дел массовое 
сознание формирует важные для построения их имиджа 
оценочные стереотипы. 

Следует заметить, что в спонтанно сформировавшемся 
имидже сотрудников ОВД преобладают негативные эмоци-
ональные оценки, которые обычно сводятся к следующим 
стереотипизированным эмоциональным характеристикам: 
равнодушный к людям и их проблемам, надменный, без-
жалостный, несправедливый, бесцеремонный, хамоватый, 
непрофессиональный, взяточник, бездеятельный, несамосто-
ятельный, злоупотребляющий властью12.

К подобным оценкам приводит недостаток информа-
ции о реальной деятельности органов внутренних дел. Ос-
новой для суждений граждан становятся их впечатления, 
получаемые при общении с теми категориями сотрудников 
органов внутренних дел, с которыми им чаще всего прихо-
дится встречаться в повседневной жизни (дежурные части 
ОВД, паспортно-визовые службы, полиция, ГИБДД). Имен-
но на восприятии их поведения формируется стереотипизи-
рованный негативный образ сотрудников ОВД. Это означает, 
что целенаправленное формирование имиджа сотрудников 
должно начинаться с отбора и профессиональной подготов-
ки кандидатов на вакантные должности, оценки их личност-
ных качества и коммуникативных навыков и закрепляться в 
ходе проведения воспитательной работы с ними.

Очевидно, что отрицательный имидж вызывает затруд-
нения при комплектовании штата сотрудников органов вну-
тренних дел, снижает их мотивацию к службе в условиях 
отсутствия поддержки со стороны массовых слоев общества 
и негативного информационно-психологического воздей-
ствия, и, как следствие, обусловливает низкую эффектив-
ность деятельности органов внутренних дел.

Формирование и корректирование имиджа сотрудни-
ков органов внутренних дел должно осуществляться с учетом 
общественное мнения.

В соответствии с Приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 декабря 2007 г. № 1246,с 
2007 г. проводится ежегодный мониторинг общественно-
го мнения о деятельности органов внутренних дел по всем 
субъектам Российской Федерации на основе вневедомствен-
ных источников информации как обязательный инструмент 
оценки деятельности органов внутренних дел13. Вневедом-
ственный характер сбора социологической информации обе-
спечивается ежегодным заключением на основе конкурсных 
процедур государственного контракта на проведение работ 
по изучению общественного мнения.

Достоверность и объективность результатов исследова-
ния общественного мнения достигаются за счет привлечения 
к сбору социологической информации во всех субъектах фе-
дерации на конкурсной основе независимых российских со-
циологических центров, которые ежегодно проводили опро-
сы в каждом субъекте Российской Федерации.

Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в ноябре 2017 г. представил данные исследования, 
отражающие изменение комплекса представлений граждан 
о качествах личности сотрудников органов внутренних дел за 

12	 Там	же.
13	 Приказ	Министерства	внутренних	дел	Российской	Федерацииот	

31	декабря	2013	г.	№	1040	«Вопросы	оценки	деятельности	терри-
ториальных	органов	Министерства	внутренних	дел	Российской	
Федерации».	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
docs.cntd.ru/document/499078939.

период времени с 2012 по 2017 годы14. ТОП-5 рейтинга основ-
ных качеств типичного сотрудника ОВД составили: опрят-
ность, вежливость, дружелюбие, порядочность, храбрость. В 
то же время, в 2012 году это были: лицемерие, несправедли-
вость, взяточничество, агрессивность, непорядочность.

Таким образом, можно утверждать, что изменившаяся в 
последние годы политическая и социокультурная ситуация 
в нашей стране, реформирование органов внутренних дел 
привели к трансформации стереотипных представлений о 
социальных качествах личности сотрудников, проявляющих-
ся в профессиональной сфере. Совершенно очевидно, что 
стереотипы, являясь отражением социальной реальности, 
выступают в качестве маркеров, сигнализирующих о фор-
мировании новых тенденций в оценке массовым сознанием 
имиджевых характеристик сотрудников органов внутренних 
дел.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ

Взаимоотношения полиции с институтами граж-
данского общества видится на текущий момент дей-
ственным способом функционирования системы пра-
воохранительных органов. Данный процесс является 
перспективным курсом в процессе реформирования 
российской правоохранительной системы. Тема взаи-
моотношений органов внутренних дел России и наро-
да имеет свою давнюю историю, еще с времен царской 
России существовала практика помощи граждан право-
охранителям через создаваемые народные дружины, ко-
торые получили куда большее распространение в пери-
од советской власти. Особенностью нынешнего времени 
является то, что происходят попытки модернизировать 
полицию и организовать условия для ее взаимодействия 
с гражданским обществом. Стоит отметить, что подоб-
ное явление является чертой многих демократических 
стран современности, формы взаимопомощи полиции и 
граждан существуют в США, Канаде, Великобритании, 
ЮАР и т.д. 

Взаимодействие органов внутренних дел с института-
ми гражданского общества видится вполне логичным, так 
как одним из главных назначений полиции является защита 
прав и свобод граждан. Полиция должна работать только в 
публичных интересах, отображая в своем деле действительно 
имеющиеся потребности институтов гражданского общества 
и граждан. Что касается гражданского общества, то его функ-
ционирование, с одной стороны, это область самоорганиза-
ции и саморегулирования, а с другой - именно оно в главном 
своем качестве альтернативного регулятора представляет 
интерес для власти и по правовой природе образует особую 
сферу1.

1	 Киричек	 Е.В.	 Взаимодействие	 полиции	 и	 институтов	 граждан-
ского	общества	в	Российской	Федерации. [Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://отрасли-права.рф	 (дата	 обращения:	
18.11.2018).

Существуют различные формы взаимодействия ор-
ганов внутренних дел и гражданского общества. К таким 
относятся контакты МВД с ключевыми фигурами с целью 
получения информации: опросы граждан, обращения, 
новые информационные технологии. В случаях получе-
ния разрешения общества на совершение определенных 
действий существуют встречи (собрания, слушания) с 
людьми, консультирование в области управления (для 
этих целей существуют общественные советы при МВД, 
рабочие группы). Общественная экспертиза, к примеру, 
нормативно-правовых актов или антикоррупционная и 
переговоры также являются формой взаимоотношений 
МВД и общества. 

У Е.С. Науменко существует мнение, что формы 
взаимодействия органов внутренних дел и общества 
стоит различать в зависимости от целей. Если целью 
является сотрудничество и согласование интересов, то к 
данному виду взаимоотношений относятся следующие 
формы: консультации, переговоры, обсуждение выра-
ботка нормативно-правовых актов и рекомендательных 
актов2. 

Если же взаимоотношения возникают по инициа-
тиве одной из сторон, где предполагается преобладание 
одной стороны над другой, то в этом случае имеет место 
второй вид взаимодействия, к формам которого отно-
сятся: индивидуальные и коллективные обращения, про-
верка деятельности сотрудников полиции, гражданские 
инициативы, лоббирование интересов, проверка кор-
рупции, проверка исполнения решений органов власти. 
Согласно данным, опубликованным на сайте министер-
ства внутренних дел, основными направлениями взаи-

2	 Федорова	И.В.	Формы	и	методы	взаимодействия	полиции	с	ин-
ститутами	гражданского	общества	//	Вестник	Московского	уни-
верситета	МВД	России.	2015.	№	2.	С.	189.	
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модействия МВД с институтами гражданского общества 
были:взаимодействие с общественностью в рамках рабо-
ты общественных советов при МВД России и его террито-
риальных органах, систематические рабочие встречи ру-
ководителей и сотрудников полиции с представителями 
институтов гражданского общества, проведение темати-
ческих «круглых столов», семинаров, конференций, со-
вещаний и иных мероприятий, посвященных вопросам 
взаимодействия полиции и институтов гражданского 
общества, проведение информационно-пропагандист-
ских акций, взаимодействие и сотрудничество со СМИ, 
встречи с личным составом органов внутренних дел, про-
ведение занятий в рамках общественно-государственной 
и профессиональной подготовки, встречи с учащейся 
молодежью и другие формы, соответствующие основ-
ным направлениям развития взаимодействия органов 
внутренних дел с институтами гражданского общества3. 

Согласно отчетам территориальных органов Министер-
ства внутренних дел РФ в 2016 году с общественными орга-
низациями проведено 10373 мероприятия. Согласно инфор-
мации МВД РФ, отмечаются положительные тенденции во 
взаимодействии органов внутренних дел и общественных 
организаций правозащитной и правоохранительной направ-
ленности, что говорит о повышении уровня правовой куль-
туры населения. 

В качестве примера взаимодействия гражданского 
общества и органов внутренних дел привести совместные 
мероприятия, проводимые Министерством внутренних 
дел по Республике Дагестан и общественным советом 
при МВД по РД: олимпиада среди учащихся колледжей, 
акция «По зову журавлей. Оживить ушедших», участие 
в передачах на телеканале РГВК «Дагестан», посещение 
Председателем ОС ИВС и отделы полиции в Махачкале, 
участие МВД во всероссийских акциях, как например, 
«Зарядка со стражем порядка», организация олимпиад 
среди учащихся колледжей, публичные поздравления с 
различными праздниками и событиями от сотрудников 
МВД и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для су-
ществования открытого, гласного, демократичного го-
сударства необходимо систематичное взаимодействие 
общественности с правоохранительными органами, так 
как подобные взаимоотношения полезны как для пер-
вых, так и для последних. Но имеются и пути развития, 
куда стоило стремится в России, это создание обще-
ственных организаций, наподобие тех, что существуют в 
США, Великобритании и Канаде под названием «CRIME 
STOPPERS», с помощью которых будет оказываться ре-
альная помощь в раскрытии преступлений и предотвра-
щении правонарушений. 

3	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://мвд.рф	(дата	об-
ращения:	18.11.2018).

Пристатейный библиографический список

1. Киричек Е.В. Взаимодействие полиции и институ-
тов гражданского общества в Российской Федера-
ции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
отрасли-права.рф (дата обращения: 18.11.2018).

2. Федорова И.В. Формы и методы взаимодействия 
полиции с институтами гражданского общества // 
Вестник Московского университета МВД России. 
2015. № 2.

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.
рф (дата обращения: 18.11.2018).



361

КИЧАЛЮКОльгаНиколаевна
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиала) в г. Шахты Донского государственного технического университета

МОРОЗОВАОксанаАлександровна
кандидат филологических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиала) в г. Шахты Донского государственного технического университета

ТИТАРЕНКОЮлияПавловна
магистрант 2 года обучения Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного технического 
университета в г. Шахты

УПОЛНОМОЧЕННЫЙПОПРАВАМРЕБЁНКАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИВМЕХАНИЗМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙЗАЩИТЫПРАВДЕТЕЙ

В статье рассматривается деятельность Уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации по вопросам 
усыновления российских детей иностранными гражданами и защиты их интересов. Анализируются проблемы международного 
сотрудничества в сфере усыновления.

Ключевые слова: защита, права ребёнка, международное сотрудничество, Евразийский альянс омбудсменов, 
Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте РФ, меморандум, полномочия, правовой статус.

KICHALYUKOlgaNikolaevna
Ph.D. in Law, associate professor, Head of Constitutional and Municipal Law sub-faculty of the Institute of Service Sector and Entrepreneurship 
(branch) in Shakhty of the Don State Technical University

MOROZOVAOksanaAleksandrovna
Ph.D. in philological sciences, associate professor of Constitutional and Municipal Law sub-faculty of the Institute of Service Sector and 
Entrepreneurship (branch) in Shakhty of the Don State Technical University

TITARENKOYuliyaPavlovna
magister of 2 year of education of the Institute of Service and Entrepreneurship (branch) of the Don State Technical University in Shakhty

CHILDREN'SOMBUDSMANOFTHERUSSIANFEDERATIONINTHEMECHANISMOFSTATEPROTECTIONOF
CHILDREN'SRIGHTS

The article discusses the activities of the Commissioner for Children's Rights of the Russian Federation on the adoption of Russian 
children by foreign citizens and the protection of their interests. The problems of international cooperation in the field of adoption are 
analyzed.

Keywords: protection, rights of the child, international cooperation, Eurasian Alliance of Ombudsmen, Commissioner for Children's 
Rights under the President of the Russian Federation, memorandum, powers, legal status.

ПРАВАЧЕЛОВЕКА

Должность Уполномоченного по правам ребёнка в 
России является сравнительно молодой, поскольку она уч-
реждена менее 10 лет назад. Детский омбудсмен появился 
благодаря Указу Президента РФ от 01.09.2009 года «Об Упол-
номоченном при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребёнка»1.

В нашей стране институт Уполномоченного по правам 
ребёнка направлен на решение одной из основных задач го-
сударства, смысл которой заключается в том, чтобы права и 
свободы ребёнка соблюдались и защищались надлежащим 
способом, поскольку дети – это будущее России.  Ребенок – 
это индивид, неспособный самостоятельно себя защитить в 
той или иной ситуации, поэтому детский омбудсмен при-
зван обеспечить соблюдение и защиту прав ребенка посред-
ством своей деятельности.

По статистическим данным 2017 года к приоритетной 
форме семейного устройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, усыновлению, наблюдалась тен-
денция потери интереса2. Кроме того, при осуществлении 

1	 Указ	Президента	РФ	от	01.09.2009	№	986	«Об	Уполномоченном	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка»	 //	
Собрание	законодательства	РФ.	–	2009.	–	№	36.	–	Ст.	4312.

2	 Статистика	 усыновления	 в	 России.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	доступа:	http://www.usynovite.ru/statistics/	(дата	обраще-
ния:	16.01.2019	г.).	

усыновления преимущественное право передачи детей на 
воспитание принадлежит российским семьям. Тем не менее, 
в2017 году гражданами Италии было усыновлено девяносто 
пять детей, тогда как всего одни ребенок был усыновлен рос-
сийской семьёй.

В этой связи Уполномоченный по правам ребенка ре-
спублики Татарстан выступил с предложением о предостав-
лении дополнительных мер поддержки родителям – граж-
данам России, которые бы стали стимулятором к более 
активному усыновлению ими детей. С 2017 года в республике 
Татарстан Постановлением Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 13 июля 2017 года «О дополнительной еди-
новременной выплате гражданам в связи с усыновлением 
(удочерением) ребенка-инвалида в Республике Татарстан» 
была установлена дополнительная единовременная денеж-
ная выплата гражданам в размере двухсот тысяч рублей.  Та-
кой мерой поддержки воспользовались семь семей3.

Уполномоченные по правам ребёнка как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, осуществляют свою де-
ятельность по трём основным направлениям:

3	 Постановлением	Кабинета	Министров	Республики	Татарстан	от	
13.	 07.	 2017	 г.	№493	 «О	 дополнительной	 единовременной	 вы-
плате	гражданам	в	связи	с	усыновлением	(удочерением)	ребен-
ка-инвалида	в	Республике	Татарстан»	//	Собрание	законодатель-
ства	Республики	Татарстан.		–	№	76	(II	часть).	–	2017.
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– защита прав конкретного ребёнка; 
– защита интересов отдельных категорий детей и детей 

в целом; 
– осуществление деятельности в интересах всех детей без 

представительства конкретного ребёнка. 
В ряде зарубежных стран, Польше, Швеции, Норвегии, 

Исландии, Колумбии, Австрии, Испании, Дании и Финлян-
дии, функции по защите прав детей осуществляют также  
специальные детские омбудсмены. Кроме того, Польша яв-
ляется единственным государством, которое наделяет Упол-
номоченного по правам ребёнка конституционным статусом. 
Согласно Конституции Польши, Уполномоченный по пра-
вам ребёнка, назначаемый на 5 лет в соответствии с Законом 
об Уполномоченном по правам ребёнка, приносит присягу 
перед представителями нижней палаты парламента.

Современное международное сотрудничество в сфере 
защиты прав детей основано на следующих принципах. Пре-
жде всего, речь идёт о принятии единых стандартов обеспе-
чения прав и свобод ребёнка, обязательных для соблюдения. 
Во-вторых, участники международных соглашений обязаны 
придерживаться принятых стандартов. В-третьих, разрабо-
тан и функционирует специальный механизм, контролиру-
ющий соблюдение принятых государствами обязательств.

Отметим, что в современном мире наблюдается огром-
ный спектр эффективных мер по защите детей и их прав, что 
наглядно демонстрирует активное стремление мирового со-
общества к обеспечению прав детей и улучшению их право-
вого положения. 

Российский Уполномоченный по правам ребёнка доста-
точно пристально следит за соблюдением прав детей – граж-
дан России, усыновлённых иностранцами. 

Ранее неоднократно отмечались случаи жестокого обра-
щения с российскими детьми в семьях иностранных граждан. 
В связи, с чем принимались меры по предотвращению нару-
шенных прав детей вплоть до изъятия их из подобных семей. 

Кроме этого, зачастую стороны, заключившие соглаше-
ние о международном усыновлении, не соблюдают его ус-
ловия, о чем говорит в своем докладе Уполномоченный по 
правам ребёнка в России – Анна Кузнецова. В частности, по-
добные факты касаются граждан Италии4.

Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 года «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка» детский омбудсмен вправе:

– в предусмотренном законом порядке делать запросы 
и получать от федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, организаций и 
должностных лиц необходимую информацию, документы и 
материалы;

– посещать федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации 
без каких-либо препятствий;

– осуществлять лично или совместно с уполномоченны-
ми государственными органами и должностными лицами 
проверку деятельности органов власти на уровне Федерации 
и субъекта, получать от них необходимые разъяснения;

– направлять своё заключение, рекомендательного ха-
рактера в отношении вероятных и необходимых мер, на-
правленных на восстановление прав и интересов ребёнка в 
федеральные органы исполнительной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и должностным лицам, в реше-
ниях или действиях (бездействии) которых он усматривает 
нарушение прав и интересов ребенка;

в предусмотренном порядке привлекать для реализа-
ции экспертных и научно-аналитических работ, касающихся 

4	 Анна	 Кузнецова:	 защита	 прав	 ребенка	 для	 меня	 –	 это	 мис-
сия.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://tass.ru/
interviews/3917127	(дата	обращения:	26.01.2019	г.).	

защиты прав ребёнка, научные и иные организации, учёных 
и специалистов, в том числе на договорной основе5.

Действующее законодательство, регламентирующее 
статус Уполномоченного по правам ребёнка при Президен-
те РФ, не закрепило за ним право непосредственного взаи-
модействия с компетентными органами иностранных госу-
дарств в анализируемой сфере деятельности с целью обмена 
необходимой информацией. Кроме того, полномочия рос-
сийского детского омбудсмена, как нам кажется, следовало 
бы расширить, предоставив ему право на стадии подготов-
ки усыновителей к усыновлению ребёнка, давать экспертное 
заключение. Заключение должно содержать субъективную 
оценку Уполномоченного о способности усыновителей обе-
спечить нормальное воспитание ребёнка в семье усыновите-
лей. В этой связи предлагается внести соответствующую по-
правку в закон.

В своем докладе главе государства в ноябре 2018 года 
«Защита прав ребенка для меня – это миссия» Анна Кузне-
цова утверждала, что «институт омбудсмена обладает силь-
ным авторитетом»6. Мы солидарны с детским омбудсменом, 
акцентировавшей внимание Президента РФ на необходимо-
сти предоставления Уполномоченным по правам ребенка 
дополнительных прерогатив, которые позволили бы обеспе-
чить равную защиту прав детей, наряду с правами взрослых 
людей. 

Кроме того, федеральный Уполномоченный по правам 
ребёнка Анна Кузнецова отметила, что в Италии существует 
проблема «переусыновления» детей. В связи с этим в меж-
государственном соглашении об усыновлении российских 
детей гражданами Италии сегодня предусмотрен пункт, 
согласно которому ребенок может быть передан на воспи-
тание в другую семью в случае, если условия проживания в 
нынешней среде больше не отвечают его интересам и только 
с согласия центрального органа страны происхождения, то 
есть Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации7. Решение о введении данного пункта соглашения 
было принято в Риме  при участии представителей Комис-
сии по международному усыновлению при Президиуме Со-
вета Министров Итальянской Республики.

В Московской области в конце 2017 года Уполномочен-
ный по правам ребёнка в Российской Федерации и уполно-
моченные по правам детей в субъектах Российской Федера-
ции обсуждали проблемы обеспечения прав детей в формате 
семинара-совещания. Организатором данного мероприятия 
явилась Администрация Президента Российской Федера-
ции. В ходе подведения итогов работы детских омбудсменов 
за 2017 год, Анна Кузнецова – федеральный омбудсмен по 
правам ребёнка отметила, что «для развития института го-
сударственной правовой защиты детей в этом году было сде-
лано многое»8. 

Особое внимание хочется обратить на эффективное 
международное сотрудничество в анализируемой сфере, в 
рамках которого был образован Евразийский альянс омбуд-
сменов, продемонстрировавший желание государственных 
правозащитников из других стран объединиться вокруг Рос-
сии и расширить инструментарий омбудсмена по защите 
прав ребёнка за рубежом.

Евразийский альянс омбудсменов, учреждённый 5 дека-
бря 2017 года, представляет собой первую в истории право-

5	 Указ	Президента	РФ	от	01.09.2009	№	986	«Об	Уполномоченном	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка»	 //	
Собрание	законодательства	РФ.	–	2009.	–	№	36.	–	Ст.	4312.

6	 Доклад	 уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 при	 Президенте	
Российской	Федерации.	 	 –	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	до-
ступа:	 http://deti.gov.ru/articles/news?page=8	 (дата	 обращения:	
26.01.2019	г.).	

7	 Анна	 Кузнецова:	 защита	 прав	 ребенка	 для	 меня	 –	 это	 мис-
сия.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://tass.ru/
interviews/3917127	(дата	обращения:	26.01.2019	г.).

8	 Анна	 Кузнецова:	 защита	 прав	 ребенка	 для	 меня	 –	 это	 мис-
сия.	–	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://tass.ru/
interviews/3917127	(дата	обращения:	26.01.2019	г.).	
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защитной деятельности структуру, которая объединила уси-
лия государственных правозащитников Европы и Азии.

На II Международной конференции «Проблемы за-
щиты прав человека на евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов»,  посвященной 70-ле-
тию принятия Всеобщей декларации прав человека, а также 
25-летию Конституции РФ, Анна Кузнецова выступила с до-
кладом, затрагивающим проблемы защиты прав российских 
маленьких граждан на евразийском пространстве. На сегод-
няшний день, отметила она, вопросу, укрепления института 
Уполномоченных по правам ребенка уделяется  огромное 
внимание. Доказательством тому является учреждение и 
функционирование детских омбудсменов во всех субъектах 
Российской Федерации9.

Поскольку деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка долгое время регулировалась Указом Президента 
РФ, глава государства инициировал принятие соответствую-
щего федерального закона «Об Уполномоченных по правам 
ребенка», который на законодательном уровне гарантировал 
независимость института детских омбудсменов10.

Региональный опыт работы детских уполномоченных 
свидетельствует о том, что исследуемый институт явился 
ключевым звеном в системе обеспечения прав и законных 
интересов детей, заняв в сформировавшейся сегодня систе-
ме государственных органов, содействующих соблюдению 
и защите прав детей, свое место. Важно отметить, что дет-
ские омбудсмены, не подменяя деятельность других субъек-
тов правозащитной деятельности и тесно взаимодействуя с 
ними, выполняют присущие только им специфические пра-
возащитные функции.

По нашему мнению, отсутствие единого федерально-
го закона, который бы обеспечивал комплексную защиту 
прав матерей, детей и семьи, отрицательно сказывалось на 
урегулировании и защите соответствующих общественных 
отношений. Поэтому принятый 27 декабря 2018 года Феде-
ральный закон «Об уполномоченных по правам ребенка в 
Российской Федерации» определил правовые основы, прин-
ципы, задачи, а также функции уполномоченных по правам 
ребёнка11. По аналогии с Уполномоченным по правам чело-
века в РФ, детский федеральный омбудсмен назначается на 
пять лет, а одно и то же лицо не может быть назначено Упол-
номоченным более чем на два срока подряд. 

Принятый закон будет служить ориентиром для субъек-
тов Федерации в плане правовой регламентации деятельно-
сти региональных уполномоченных по правам ребенка, что, 
безусловно, окажет положительное воздействие на создание 
условий для продуктивной работы исследуемого института. 

Федеральный детский омбудсмен регулярно проводит 
рабочие встречи со своими коллегами из других стран. В 
частности, рамках встречи с детским омбудсменом Словакии 
В. Томановой, российский омбудсмен поделилась уже нако-
пленным отечественным опытом в сфере обеспечения защи-
ты прав ребёнка.

По словам Томановой, в Словакии лишь в прошлом году 
был учрежден институт, курирующий тему семьи и ребенка, 
в связи с чем, Словакия заинтересована в поиске союзников и 
наставников, готовых делиться опытом. 

Большой интерес у Словацкой делегации вызывала 
тема, касающаяся решения межгосударственных вопросов, 
связанных с соблюдением прав детей. Ярким примером 

9	 Анна	Кузнецова	выступила	на	международной	конференции	по	
проблемам	 защиты	 прав	 человека	 на	 евразийском	 простран-
стве.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://deti.gov.
ru/articles/news/anna-kuznecova-vystupila-na-mezhdunarodnoj-
konferencii-po-problemam-zashity-prav-cheloveka-na-evrazijskom-
prostranstve	(дата	обращения:	17.01.2019	г.).

10	 Президент	 РФ	 подписал	 закон	 об	 уполномоченных	 по	 пра-
вам	 ребенк. – [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа: 
http://deti.gov.ru/articles/news/prezident-rf-podpisal-zakon-
ob-upolnomochennyh-po-pravam-rebenka	 (дата	 обращения:	
17.01.2019	г.).

11	 Федеральный	закон	от	27.12.2018	№	501-ФЗ	«Об	уполномочен-
ных	по	правам	ребенка	 в	 Российской	Федерации»	 //	Собрание	
законодательства	РФ.	–		31.12.2018.	–	№	53	(часть	I).	–	Ст.	8427.

международного сотрудничества в указанной сфере, по мне-
нию А. Кузнецовой, является работа российско-французской 
межведомственной комиссии, поскольку в рамках ее деятель-
ности находят решение частные вопросы, непосредственно 
касающиеся защиты прав детей. Такого рода взаимодействие 
построено и на базе аналогичного соглашения с Итальянской 
Республикой.

Очевидно, что на сегодняшний день существующие си-
стемные инструменты, используемые для решения между-
народных проблем в сфере защиты прав семьи и детей, до-
статочно эффективны, но мы солидарны с А. Кузнецовой, 
полагающей, что им необходима поддержка и последующее 
развитие и тиражирование.

Институт Уполномоченных по правам ребенка всегда 
открыт для конструктивного диалога и развития междуна-
родного сотрудничества. Тема детства никого и никогда не 
оставляет равнодушным, поэтому мировому сообществу, не-
смотря на имеющиеся разногласия, важно объединиться для 
конструктивного решения наиболее важных ее задач. 

Возможно, есть смысл закрепить на конституционном 
уровне статус Уполномоченного по правам ребёнка в Россий-
ской Федерации и внести соответствующие поправки в ст. 83 
Основного закона нашего государства, добавив в перечень 
полномочий Президента РФ п. «к1» следующего содержания: 
«назначает и освобождает от должности Уполномоченного 
по правам ребёнка в Российской Федерации».
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Видова Т. А.  

Митяева Ю. В.

В современной общественной жизни понятие «экстре-
мизма» заняло прочное место. Средства массовой инфор-
мации изобилуют примерами политических явлений и 
выступлений, которым дается определение «экстремизм». 
При этом не всегда даже раскрывается суть этого понятия. 
В наиболее общем понимании этого вопроса экстремизм 
рассматривается как любые неправовые меры, направлен-
ные на достижение общественно-политических потрясе-
ний. В современной России проблема экстремизма стоит 
очень остро, как в связи с историческими, складывавши-
мися веками противоречиями, так и в связи с появивши-
мися в последние десятилетия кризисными явлениями в 
социально-экономической и политической сферах. Воз-
растание проявлений политического экстремизма в госу-
дарстве требует глубокого научно-теоретического анализа 
его механизмов, причин и факторов, способствующих воз-
никновению и активизации политического экстремизма, 
так как это дает возможность для составления прогнозов 
его проявлений, обращение внимания общественности к 
данному феномену, выработке адекватных превентивных 
мер по борьбе с ним.

Цель исследования – провести комплексный анализ со-
циально-политического явления политического экстремиз-
ма в РФ и разработать муниципальную программу по про-

тиводействию политическому экстремизму на территории 
муниципального образования.

Задачи: 
1) Проследить историческую ретроспективу феномена 

экстремизма;
2) Привести нормативную базу экстремистской деятель-

ности и противодействия ей в международном и российском 
законодательстве;

3) Проанализировать проявления политического экс-
тремизма на федеральном и региональном уровнях;

4) Проследить взаимосвязь пониженного уровня право-
вой культуры граждан с повышением экстремистских на-
строений в обществе;

5) Предложить практические меры по снижению уров-
ня нетерпимости к политической власти, государственности 
в наиболее рискогенной  группе.

Объектом настоящего исследования является феномен 
политического экстремизма в его историческом и социаль-
но-политическом контексте. Предметом настоящего иссле-
дования являются формы проявления политического экс-
тремизма и противодействия им.

Понятие экстремизма было легализовано в российском 
праве сравнительно недавно, но истоки его прослеживают-
ся с древнейших времен. Природа экстремизма зиждется 
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либо на стремлении уничтожить существующую систему 
государственно-правовых и общественных отношений, либо 
на стремлении их сохранить в неизменном виде1. Основани-
ями для экстремизма могут служить любые общественные 
противоречия: социальные, экономические, политические, 
расовые, национальные, религиозные и т.д.

История развития общественных отношений показыва-
ет, что экстремизм проявлялся в разные исторические време-
на в разных государствах и при любых социальных условиях. 
Так, Великая Римская империя столкнулась с экстремизмом 
в I веке, когда в Иудее возникла и стала действовать секта 
сикариев («сика» – по-еврейски «кинжал» или «короткий 
меч»), которая уничтожала представителей еврейской знати, 
сотрудничавших с римлянами.

В Средние века представители мусульманской секты 
ассошафинов убивали префектов и халифов. На территори-
ях Ирана, Афганистана и некоторых других стран могуще-
ственная секта исмаилитов, использовавшая доведенные до 
совершенства способы физического устранения неугодных 
лиц, расправлялась с представителями мусульманской сун-
нитской знати.

Массовые расправы с еретиками в Средние века тоже 
были проявлением политического и религиозного экстре-
мизма. В данном случае экстремизм использовали правящие 
круги Западной Европы.

В период Нового времени Великая французская рево-
люция представила миру систему государственного террора 
как крайней формы экстремизма. Якобинское правительство 
рассчитывало на его силу в борьбе за власть. Максимилиан 
Робеспьер, выступая в Конвенте 5 февраля 1794 г., отметил: 
«Террор есть не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная 
справедливость, следовательно, он является проявлением до-
бродетели, он не столько особый принцип, сколько вывод из 
общего принципа демократии, применяемого отечеством в 
крайней нужде»2.

Идеологическое обоснование экстремизм получил в XIX 
веке. Немецкий радикал Карл Гейнцген провозгласил, что 
запрет убийства неприменим в политической борьбе и что 
фактическая ликвидация сотен и тысяч людей может быть 
оправдана, исходя из «высших интересов человечества»3.

Концепция «философии бомбы» Гейнцгена, получила 
свое развитие в «теории разрушения» Бакунина. Он отмечал, 
что «не может быть революции без широкого и страстного 
разрушения, разрушения спасительного и плодотворного, 
потому что именно из него и только посредством него за-
рождаются и возникают новые миры»4. «Теория разруше-
ния» была дополнена доктриной «пропаганды действием», 
выдвинутой анархистами в 70-е годы XIX века. 

Со второй половины ХIХ века экстремизм и терроризм 
стали постоянными факторами общественной жизни. Его 
представителями были русские народники, радикальные на-

1	 Бидова	 Б.Б.	 Историко-правовые	 аспекты	феномена	 экстремиз-
ма	 в	России	 //	Молодой	 ученый.	 -	 2013.	 -	№	5.	 -	С.	 498-501.	–	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://moluch.ru/ar-
chive/52/6777/	(дата	обращения:	30.11.2018).

2	 Робеспьер,	М.	О	принципах	политической	морали	//	Революци-
онная	законность	и	правосудие.	Статьи	и	речи.	–	М.,	 1959.	 -	С.	
210.

3	 Авцинова	 Г.И.	 Экстремизм	политический	 //	Политическая	 эн-
циклопедия.	–	М.:	Мысль,	1999.	–	С.	637-638.

4	 Бакунин	М.А.	Государственность	и	анархия.	-	М.:	Правда,	1989.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://royallib.com/
book/bakunin_mihail/gosudarstvennost_i_anarhiya.html	(дата	об-
ращения:	30.11.2018).

ционалисты в Ирландии, Македонии, Сербии, анархисты во 
Франции 1890-х годов, а также аналогичные движения в Ита-
лии, Испании, США.

В XX веке экстремизм стал орудием не только левых, 
социалистических движений, но также был воспринят 
представителями идеологий правого толка: монархистами, 
националистами, сепаратистами, фашистами. В период су-
ществования тоталитарных режимов экстремизм вышел на 
государственный, а затем и на международный уровень. Это 
обусловило необходимость появления гаранта прав и свобод 
человека на мировом законодательном уровне. Международ-
ные и европейские стандарты в сфере противодействия экс-
тремизму включают Всеобщую декларацию прав человека от 
10 декабря 1948 года, Международный пакт о гражданских и 
политических правах, принятый 16 декабря 1966 года и Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 года с Протоколами (1952-2004 г.).

Правовое закрепление термина «экстремизм», меро-
приятия по борьбе с ним, а также меры пресечения были 
разработаны в Шанхайской конвенции «О борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 
г., которую подписали Республика Казахстан, Китайская 
Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбеки-
стан. Шанхайская конвенция дает следующее определение 
понятия «экстремизм» (п. 3 ч. 1 ст. 1): «экстремизм – какое-
либо деяние, направленное на насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти, а также на насиль-
ственное изменение конституционного строя государства, а 
равно насильственное посягательство на общественную без-
опасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, 
и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с наци-
ональным законодательством Сторон»5.

На сегодняшний день, в рамках конституционного регу-
лирования в РФ закрепляется то, что «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью». В статье 17 говорит-
ся о том, что «в Российской Федерации признаются и гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с … Конституцией». 

Статья 29 гарантирует свободу мысли и слова. Однако, в 
этом контексте Конституция Российской Федерации запре-
щает пропаганду или агитацию, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или религиозную ненависть и 
вражду, а также пропаганду социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового превосходства.

Статьей 13 Конституции запрещается «создание и де-
ятельность общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Россий-
ской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиозной розни».

Необходимость адекватного властного ответа экстре-
мистской деятельности обусловила приоритетное внимание 
законодателей к разработке форм и методов противодей-
ствия политическому и религиозному экстремизму. С 1997 

5	 Шанхайская	конвенция	«О	борьбе	с	терроризмом,	сепаратизмом	
и	экстремизмом»	от	15	июня	2001	г.	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://base.garant.ru/2561763/	(дата	обращения:	
20.02.2019).
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по 2001 год при Президенте РФ действовала специальная Ко-
миссия по противодействию политическому экстремизму. 
Координаторами Комиссии становились министры юсти-
ции РФ. Одно из важнейших направлений работы Комиссии 
– «анализ причин и условий, способствующих распростране-
нию политического экстремизма в РФ»6. Известной иници-
ативой данной Комиссии было внесение в Государственную 
Думу РФ проекта Федерального закона «О противодействии 
политическому экстремизму»7. Этот закон не был принят в 
его первоначальном виде, однако лег в основу действующего 
Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Федеральный закон № 114 «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 25 июля 2002 года приравнял экс-
тремизм к экстремистской деятельности и дал ее подробное 
определение, в частности, в отношении экстремизма в изби-
рательном процессе, приравнял к экстремистской деятель-
ности:

• воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

• воспрепятствование законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения8; а также Закон определил 
принципы и направления противодействия экстремистской 
деятельности.

Результатом дальнейшей законодательной разработки 
данного вопроса стало принятие Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, ут-
вержденной Президентом РФ 28 ноября 2014 г.

В настоящей Стратегии даны определения таким по-
нятиям, как: «идеология экстремизма (экстремистская 
идеология)», «проявления экстремизма (экстремистские 
проявления», «субъекты противодействия экстремизму, 
«противодействие экстремизму». 

Важным отрицательным фактором, ведущим к распро-
странению экстремистских элементов в политических про-
цессах, является низкий уровень правосознания и правовой 
культуры, в том числе электоральной культуры, в нашем 
обществе. Низкая правовая культура стала уже нормой для 
нашего общества и требует активных действий со стороны го-
сударства. Безусловно, борьба с правовым нигилизмом среди 
граждан, самообразование, повышение влияния моральных 
ценностей, духовное воспитание также должны исходить не 
только от общества и государства, но и от каждого человека 
и гражданина.

Природа политического экстремизма такова, что его 
проявления опасны не для конкретной политической пар-
тии или силы, находящейся в определенный момент у вла-
сти, а для полноценного функционирования демократиче-

6	 См.:	Указ	Президента	РФ	от	27.10.1997	 г.	№	1143	«О	Комиссии	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	противодействию	по-
литическому	экстремизму	в	Российской	Федерации»	(с	измене-
ниями	от	06.07.1998	г.,	01.09.2000	г.).

7	 См.:	Противодействие	политическому	экстремизму:	теория	и	су-
дебно-следственная	практика.	-	М.,	2000.	-	С.	11-14.

8	 «О	противодействии	 экстремистской	 деятельности».	ФЗ	№	 114	
от	 25.07.2001	 г.	 (ред.	 от	 23.11.2015).	–	 [Электронный	ресурс].	–	
Режим	 доступа:	 http://docs.cntd.ru/document/901823502	 (дата	
обращения:	20.02.2019).

ских институтов в государстве. Политический экстремизм 
может проявляться в различных процессах, проходящих в 
государстве, в частности, в процессе выборов и формирова-
ния государственной и муниципальной власти. Эта сфера, 
которая напрямую связана с легальным и легитимным фор-
мированием политической власти в государстве. Наиболее 
ярко проявления политического экстремизма и радикализ-
ма происходят на этапе агитации. 

К недозволенным методам агитации можно отнести ра-
совую, национальную, конфессиональную, иногда социаль-
ную вражду и рознь; обнародование в СМИ информации, 
способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой 
репутации кандидатов, а также подкупы, угрозы, другие 
методы давления и злоупотребления свободой массовой ин-
формации. Особую популярность получили политические 
технологии, направленные на создание необоснованных пре-
имуществ одному из кандидатов, избирательных объедине-
ний, политических партий9. Под «политическими техноло-
гиями» имеются в виду интеллектуальные комплексы или 
системы, нормативно определяющие акции, действия и т.д., 
повышающие эффективность политических групп, органи-
заций, участвующих в борьбе за государственную власть»10.

С развитием института выборов возникают новые фор-
мы преступных посягательств, связанных с использованием 
«грязных» технологий, «черного пиара», в том числе с помо-
щью СМИ, требующие закрепления в нормах статей УК РФ. 
При проведении выборов всех уровней распространенным 
явлением стал «вброс» незадолго до дня голосования или в 
день голосования печатных агитационных материалов по 
дискредитации политических оппонентов11.

Следует отметить, что за нарушение порядка и правил 
проведения предвыборной агитации в настоящий момент в 
российском законодательстве характерным является прева-
лирование в данной сфере санкции имущественного харак-
тера – административного штрафа. Гражданско-правовая 
ответственность участников избирательного процесса регла-
ментируется ГК РФ. 3а нарушение требований к опубликова-
нию опросов общественного мнения возможно привлечение 
к административной ответственности СМИ на основании ст. 
5.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «На-
рушение порядка участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов, референдумов». За 
последние десять лет на проведенных выборах различного 
уровня в Российской Федерации можно отметить не так уж 
много проявлений политического экстремизма в его край-
них формах, что, на наш взгляд, является следствием адекват-
ности наказания за данные правонарушения.

Можно выделить несколько путей противодействия по-
литического экстремизма в избирательном процессе:

9	 Крусс	В.И.	Злоупотребление	правом:	Учебное	пособие.	-	М.:	Нор-
ма,	2010.	-	С.	97.

10	 Материалы	Всероссийского	 семинара-конференции	 «Общество	
-	 выборы	 -	 СМИ	 -	 1999	 год:	Между	 «чистыми»	 и	 «грязными»	
политическими	технологиями»	//	Новые	подходы	в	избиратель-
ных	технологиях	(А.Ю.	Кошмаров,	Г.С.	Кузнецов).

11	 Бабурина	М.С.,	Гурнакова	Л.Н.	Конституционно-правовое	регу-
лирование	и	специфика	предвыборной	агитации	и	информиро-
вания	 в	 России	 и	 зарубежных	 странах	 //	 Сборник	 конкурсных	
работ	в	области	избирательного	права	и	избирательного	процес-
са,	повышения	правовой	и	политической	культуры	избирателей	
(участников	референдума),	организаторов	выборов,	участников	
избирательных	 кампаний,	 выполненных	 студентами	 и	 аспи-
рантами	высших	учебных	заведений	(юридических	вузов	и	фа-
культетов,	правовых	кафедр)	Российской	Федерации	в	2010/2011	
учебном	году.	-	М.:	РЦОИТ,	2011.	-	С.	123.
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ВидоваТ.А.,МитяеваЮ.В.

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа: «Противодействие политическому экстремизму на территории 
муниципального образования – городского округа город Рязань Рязанской области на 2020-
2022 годы»

Основание разработки 
программы

Федеральные Законы 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Уголовный Кодекс РФ 
от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019);
Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 06.02.2019);
от 11.07.2001 № 95 ФЗ «О политических партиях»;
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;
Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 №Пр-
2753.

Цели программы
Противодействие политическому экстремизму и защита политических прав граждан, проживающих 
на территории муниципального образования городского округа город Рязань Рязанской области от 
экстремистских актов

Задачи программы

1. Уменьшение проявлений политического экстремизма и негативного отношения к органам 
государственной и муниципальной власти, политическим партиям, движениям, общественным 
организациям;
2. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, форм прямой 
демократии, принципов соблюдения прав и свобод человека;
3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, формирование 
правовой культуры;
4. Информирование населения муниципального образования городского округа город Рязань по 
вопросам противодействия политическому экстремизму;
5. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий;
6. Пропаганда толерантного отношения к системе государственной власти и местного 
самоуправления;
7. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
8. Недопущение элементов экстремистской направленности в населенных пунктах муниципального 
образования во время проведения политических мероприятий и выборов.

Сроки реализации про-
граммы

2020-2022 гг.
Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно 
уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и других 
поступлений.

Структура программы

1) Паспорт программы.
2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами.
3) Раздел 2. Основные цели и задачи программы.
4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы.
5) Раздел 4. Основные мероприятия программы.
6) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и 
контроль над ходом ее реализации.
7) Раздел 6. Кадровая политика противодействия экстремизму.
8) Раздел 7. Основные понятия.

Ожидаемые результаты 
от реализации програм-
мы

1. Обеспечение условий для успешной политической социализации молодежи.
2. Противодействия проникновению в гражданское сознание идей политического экстремизма и 
радикализма через СМИ и сеть Интернет.
3. Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике 
и противодействию проявлениям экстремизма в сфере политики.
4. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов 
противодействия политическому экстремизму.

Источники финансиро-
вания

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования город 
Рязань Рязанской области.
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, 
изменяться и дополняться по решению заказчика Программы. Размещение заказов, связанных с 
исполнением Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Управление программой 
и контроль над её реа-
лизацией

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрация муниципального 
образования городского округа город Рязань Рязанской области

Разработчик Митяева Юлия Владимировна, кандидат политических наук 
Видова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук
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– постоянное совершенствование законодательства;
– разработка программ, направленных на повышение 

электоральной культуры среди граждан, повсеместная борь-
ба с правовым нигилизмом и экстремизмом, исходящая от 
государства, общества и каждого гражданина лично;

– закрепление принципа недопустимости злоупотре-
бления избирательным правом на законодательном уровне;

– заполнение правового пробела в области использова-
ния инновационных технологий: сети Интернет, цифровой 
мобильной связи; 

– в ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» необходимо закрепить порядок фиксирования 
правонарушений, совершенных при использовании совре-
менных инновационных технологий, с целью возможного 
последующего обеспечения доказательств совершения пра-
вонарушения;

– создание должности Советника по борьбе с политиче-
ским экстремизмом при главе субъекта РФ;

– обеспечение наиболее тесного взаимодействия и ин-
формационного обмена между Антиэкстремистской Комис-
сией и системой избирательных комиссий, а также с Россий-
ским центром обучения избирательным технологиям;

– обеспечение максимально быстрого реагирова-
ния органами государственной власти, представителями 
политических партий и избирательными комиссиями, 
правоохранительными органами на проявления полити-
ческого экстремизма, любые нарушения избирательных 
прав граждан;

– разработка муниципальной программы по борьбе с 
проявлениями политического экстремизма.

В рамках данного научного исследования авторы пред-
ставляют Муниципальную программу «Противодействие 
политическому экстремизму на территории муниципаль-
ного образования – городской округ город Рязань Рязанской 
области на 2020-2022 годы»

Подводя итог настоящему исследованию, можно ут-
верждать, что выборы представляют собой реальный и эф-
фективный юридический инструмент по обновлению по-
литической элиты в стране, по изменению политического и 
социально-экономического курса. С другой стороны, именно 
посредством выборов власть может оказаться в руках экс-
тремистов и социальных демагогов, как это было в Западной 
Европе в начале XX века12. Несомненно, необходима и про-
филактика экстремизма, основные мероприятия которой 
должны проводиться на региональном и муниципальном 
уровнях.

«Противодействие экстремизму не имеет ничего 
общего с борьбой с инакомыслием. У нас свободная, де-
мократическая страна, и ее граждане вправе иметь свое 
мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппо-
зиции к власти. Более того, без такого состояния обще-
ства власть никогда не будет эффективной, – заявил пре-
зидент В.В. Путин на заседании Совета Безопасности 20 
ноября 2014 г. – Отстаивая свободу выбора, собраний, 
шествий, митингов, необходимо знать и понимать, что 
разжигание конфликтов между людьми разных нацио-
нальностей и верований, пропаганда националистиче-
ской идеологии, массовые нарушения общественного 
порядка на этой почве, тем более призывы к насиль-

12	 См.,	например:	История	фашизма	в	Западной	Европе.	-	М.:	На-
ука,	1978.	-	С.	199.

ственному свержению существующего строя, – это пря-
мое проявление антинародного мышления, это прямые 
проявления экстремизма. И о разрушительных послед-
ствиях таких действий нужно помнить. Никто не должен 
об этом забывать. Должны помнить лидеры и руководи-
тели общественных движений»13.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯФОРМАОБЩИНКОРЕННЫХ
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Досакаев А. Б.

Внесение изменений и дополнений в гражданский кодекс 
Российской Федерации, определившей на законодательном 
уровне организационно-правовую форму деятельности общин 
коренных малочисленных народов, вызвало среди ученых ряд 
вопросов по согласованию положений гражданского законода-
тельства с другими нормативно-правовыми актами России. 

Справедливое замечание исследователей направлено на 
определение круга участников в организации деятельности об-
щин коренных малочисленных народов России. Так, если в п. 1 
ст. 123.16 Гражданского кодекса России законодатель под общи-
ной коренных малочисленных народов понимает только добро-
вольное объединение граждан, относящихся к коренным мало-
численным народам России, то в п. 1 ст. 11 Федерального закона 
«Об общих принципах организации общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» членство в общине малочисленных народов может 
быть не только индивидуальным, но и коллективным. 

Нельзя не отметить и тот факт, что Е.А. Суханов не признает 
за общинами коренных малочисленных народов организацион-
но-правовую самостоятельность. Другие авторы, как О.В. Гутни-
ков и В.К. Андреев считают, что общины коренных малочислен-
ных народов по своей организационно-правовой форме, как и 
казачьи общества, по существу являются разновидностью обще-
ственных организаций, а закрепление в гражданском кодексе 
России как некоммерческой корпорации обусловлено иными 
причинами1. По мнению Н.В. Даниловой: «очевидно, законода-
тель при всем желании не мог проигнорировать тот факт, что 
общины являются не столько общественными объединениями, 
сколько формой объединения, прежде всего, трудовых усилий 
граждан, занятых в традиционных отраслях экономики, а полу-
чаемые «от реализации излишков продуктов традиционного 

1	 См.:	Ушницкий	Р.Р.	О	 гражданско-правовых	проблемах	квали-
фикации	и	регулирования	отношений,	 связанных	 с	 участием	в	
общинах	 коренных	 малочисленных	 //	 Вестник	 гражданского	
права.	-	2017.	-	№	1.	-	С.	96-114.

хозяйствования и изделий традиционных промыслов» доходы – 
единственным источником их существования»2. 

Проведенный нами анализ федерального законодатель-
ства показывает, что по своей юридической природе органи-
зационно-правовая форма общины малочисленных народов 
является разновидностью общественного объединения с пра-
вом хозяйственной деятельности для защиты их исконной 
среды обитания, сохранения и развития традиционного об-
раза жизни, промыслов и культуры. 

Соответствующая регламентация создала ряд проблем для 
деятельности общин коренных малочисленных народов в даль-
нейшем, так как некоторые из них были образованы как сельско-
хозяйственные производственные кооперативы. Так, Верховный 
суд Республики Бурятия в своем апелляционном определении от 
15 июля 2013 г. отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 
представителям семейно-родовой эвенкийской общины «Дыла-
ча». Из материала судебного решения Баунтовского районного 
суда Республики Бурятия от 12 марта 2013 г. мы видим, что суд 
удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации данной общины, 
как деятельность несовместимую с организационно-правовой 
формой некоммерческой организации. Несовместимость с хозяй-
ственной деятельностью была связана не только с нарушениями 
налогового и природоохранного законодательства, но и той дея-
тельностью общины, где полученная прибыль от сделок по реа-
лизации добытого нефрита, при распределении между членами 
общины превышала затраты на ведение традиционного хозяй-
ствования, а так же четверо из пяти членов проживали не на тер-
ритории традиционного проживания и хозяйственной деятель-
ности эвенкийского народа3.

2	 Данилова	 Н.В.	 Трансформация	 гражданско-правового	 статуса	
общин	коренных	малочисленных	народов	России	//	Вестник	Тю-
менского	государственного	университета.	-	2009.	-	№	2.	-	С.	235.

3	 См.:	Апелляционное	определение	Верховного	суда	Республики	Бу-
рятия	от	15	июля	2013	г.	№	33-2067	//	Судебные	и	нормативные	
акты	РФ.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://sudact.
ru/regular/doc/S4FFTb3KvWNI/	(дата	обращения:	25.01.2019).
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Приведенный пример показывает, что несмотря на организа-
ционно-правовую форму члены общин коренных малочисленных 
народов России должны не только проживать в местах традицион-
ного расселения своих предков, сохраняя при этом традиционный 
образ жизни, но и в соответствии с законодательством как неком-
мерческая корпоративная организация, извлекая прибыль от хо-
зяйственной деятельности, не вправе распределять прибыль между 
его членами, а только могут рассчитывать на получение части иму-
щества при выходе из общины или ее ликвидации. 

Сложившаяся правоприменительная практика и граж-
данско-правовое регулирование хозяйственной деятельности 
общин коренных малочисленных народов России, к сожале-
нию, адаптирует их членов на реализацию из конкретных 
полномочий только лишь на защиту исконной среды обита-
ния, сохранения и развития традиционного образа жизни, 
промыслов и национальной культуры. 

В настоящее время, в век высоких информационных техно-
логий, глобализации мировой экономики и роста конкуренции, 
а также расширения туристических направлений, не должны 
оставаться без внимания актуальные вопросы по реализации про-
дуктов народного творчества коренных малочисленных народов 
России имеющие, например, спрос среди коллекционеров суве-
ниров, а также необходимых в быту. Учитывая тот факт, что корен-
ные малочисленные народы России, преимущественно прожи-
вают в местах со сложными климатическими условиями, задача 
государства в защите прав и законных интересов коренных мало-
численных народов России возможна не только путем гарантиро-
вания прав, но и созданием условий и возможностей участвовать 
в хозяйственной деятельности общин малочисленных народов 
по извлечению прибыли и его распределению между членами 
общины, не дожидаясь их выхода из нее или ее ликвидации. Рост 
экономического благосостояния представителей коренных мало-
численных народов позволит улучшить их жилищно-бытовые ус-
ловия, что непосредственно повлияет на демографическое состо-
яние малочисленного народа и охраны их здоровья. Воплощение 
данных предложений возможно при более детальной регламен-
тации гражданско-правового положения общин коренных мало-
численных народов России, возможно потребуется наделение 
отдельным правовым статусом отличительным от других видов 
некоммерческих корпоративных организаций.

Промышленное освоение территорий традиционного 
проживания коренных малочисленных народов России не-
фтегазовыми и горнодобывающими компаниями также не 
может не сказаться на их правовом положении, что приво-
дит к потере их родовых и семейных угодий. Вынужденные 
меры приводят к тому, что меняется не только традицион-
ный образ жизни, но и члены общин малочисленных наро-
дов оказываются в другой социальной среде. 

Таким образом, отвечая новым реалиям жизни невоз-
можно осуществлять хозяйственную деятельность общины, 
если изменена ее традиционная форма кооперации несо-
вместимая с гражданско-правовым статусом некоммерче-
ской потребительской организацией. На основании выше 
изложенного полагаем, что нельзя рассматривать общину 
коренных малочисленных народов России как единственную 
организационно-правовую форму в целях защиты их прав и 
законных интересов, сохранения промыслов и культуры. 

Наиболее оптимальной организационно-правовой формой 
объединения всех коренных малочисленных народов, проживаю-
щих на определенной территории конкретного муниципального 
образования (сельского поселения, городского поселения), кото-
рая могла бы вступать во взаимоотношения с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления является 
организационно-правовая форма территориальных обществен-
ных самоуправлений. Учитывая тот факт, что в Распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р, 
определившей перечень мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйствований деятельности коренных малочис-
ленных народов России, необозначенными остались территории 
традиционного расселения коренных малочисленных народов 
Северного Кавказа (абазины, шапсуги, народы Дагестана). Вопрос 
о развитии института территориального общественного само-
управления в целях решения задач по удовлетворению жилищ-
но-бытовых, культурных потребностей, защиты прав и законных 
интересов коренных малочисленных народов в перспективе дол-
жен носить приоритетный характер для законодателя.

Фундаментальные начала в определении полномочий тер-
риториального общественного самоуправления уже заложе-
ны законодателем. Так, в п. 3 ч. 8 ст. 27 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» органы террито-
риального общественного самоуправления вправе осуществлять 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей граждан, как за счет собствен-
ных средств, так и на основании договора из средств местного 
бюджета. Кроме того в п. 4 ч. 8 ст. 27 указанного Федерального 
закона территориальное общественное самоуправление вправе 
вносить в муниципальные образования проекты правовых актов, 
которые обязательно должны быть рассмотрены органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами.

В практике муниципально-правовых отношений известны 
примеры, когда органы местного самоуправления на основа-
нии соглашений передавали территориальному обществен-
ному самоуправлению часть полномочий на благоустройство 
детских площадок, тротуаров, озеленение, содействие культур-
но-массовой, спортивной, воспитательной работе4.

Реализация соответствующих функций возложенных на тер-
риториальное общественное самоуправление возможна лишь при 
условии, что с передачей полномочий будут определены не только 
погашение расходов путем самообложения членов территориаль-
ного самоуправления, но и отчасти при финансово-материальной 
поддержке со стороны муниципального образования. К сожале-
нию, учитывая организационно-правовую форму территориально-
го общественного самоуправления, а также контрактную систему 
выполнения работ и оказания услуг дальнейшее осуществление в 
полном объеме финансово-имущественных отношений по вопро-
сам местного значения не представляется возможным в силу зако-
на. Объясняется это тем, что, взаимоотношения между органами 
местного самоуправления и его территориально общественными 
самоуправлениями выстроены не как гражданско-правовые отно-
шения, а как публично-правовые.

На основании вышеизложенного материала перед научным 
сообществом и законодателем стоит непростая задача. Вопрос о 
создании благоприятных условий жизнедеятельности коренных 
малочисленных народов России отличающихся своей числен-
ностью, отсутствием социальной мобильности и защищенности 
является довольно сложной темой. Поэтому, детальное изучение 
проблем защиты прав и законных интересов коренных малочис-
ленных народов России, возможно совместными усилиями всех 
заинтересованных сторон публично-правовых отношений. Наи-
более эффективным способом защиты исконной среды обитания, 
сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствен-
ной деятельности, промыслов и национальной культуры корен-
ных малочисленных народов России должны выступать обще-
ственные объединения, в частности родовые общины коренных 
народов, а также и территориальные общественные самоуправле-
ния в местах компактного проживания малочисленных народов.
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ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Не является секретом, что государственные и муници-
пальные заказчики довольно часто обращаются к процеду-
рам отклонения (отстранения) участников закупки от уча-
стия в процедуре торгов или заключения контрактов. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее 
– Закон о контрактной системе) содержит в себе несколько 
механизмов, которые отличаются друг от друга по правовым 
основаниям, способам, этапам их применения, а также по-
следствиям. 

Так, в частности представляет интерес рассмотреть про-
цедуру отстранения от участия в торгах в сравнении с про-
цедурой отказа от заключения контракта. 

Процедура отстранения от участия торгах, в частности 
в аукционе или конкурсе, проводимых в электронной фор-
ме, регулируются норами соответствующего раздела Закона 
о контрактной системе. Так, согласно ч. 6.1. ст. 66 Закона о 
контрактной системе в случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в документах, представленных 
участником электронного аукциона в соответствии с 3 и 5 на-
стоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в электронном аукционе на лю-
бом этапе его проведения.

При этом, в частях 3 и 5 статья 66 содержаться требо-
вания в отношении первой и второй части заявки участия 
на аукционе. Таким образом, основанием для отстранения 
может быть предоставление недостоверных данных как в от-
ношении предмета закупки, так и в отношении потенциаль-
ного контрагента (участника закупки).

Другим важным моментом является, что недостовер-
ной может быть признана только та информация, которую 
требовалось предоставить в соответствии с утверждённой за-

1	 Федеральный	 закон	 от	 05.04.2013	 №	 44-ФЗ	 «О	 контрактной	
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	с	07.01.2019)	СЗ	РФ.	08.04.2013.	№	14.	Ст.	1652.

казчиком документацией о закупке (Информационной кар-
той). Любые иные несоответствия, выявленные в отношении 
информации об участнике, если к нему соответствующее 
требование не предъявлялось, не могут стать основанием для 
отклонения в соответствии ч. 6.1. ст. 66 Закона о контрактной 
системе. 

В отсутствии такого требования к участнику закупки не 
имеется признаков недостоверности в предоставленных до-
кументах заявителя, поскольку недостоверность выражает-
ся в искажении, в недействительности или фальсификации 
представленных сведений и не может относиться к непред-
ставленным документам или сведениям. Соответственно, 
чтобы признать сведения недостоверными, необходимо уста-
новить факт их искажения при подаче заявки. Если докумен-
ты участника подобных фактов не содержат, то применение 
ч. 6.1. ст. 66 Закона о контрактной системе недопустимо. 

На практике же встречаются случаи, когда желание 
отклонить победившего «неугодного» участника оказыва-
ется сильнее правовой логики, а порой и здравого смысла. 
И довольно часто заказчики изощренно пытаются на этапе 
заключения контракта «придумать» новые основания для 
формулирования вывода о наличии недостоверной инфор-
мации в заявке участника, ранее не обнаруженные ими при 
заключении контракта.

Законодательством также не предусмотрено право за-
казчика требовать от победителя электронного аукциона 
предоставления каких-либо дополнительных документов 
на этапе подписания контракта, и, соответственно, не пред-
усмотрена подобная обязанность победителя электронного 
аукциона.

Согласно п. 10 ст. 69 Закона о контрактной системе участ-
ник электронного аукциона, который предложил наиболее 
низкую цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе 
которого соответствует требованиям, установленным доку-
ментацией о нем, признается победителем такого аукциона.

Согласно п. 1 ст. 83.2 Закона о контрактной системе по 
результатам электронной процедуры контракт заключается 



372

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

с победителем электронной процедуры, заявка которого на 
участие в этой процедуре признана соответствующей требо-
ваниям, установленным документацией и или извещением о 
закупке.

На этапе подписания контракта требование заказчика 
о предоставлении участников дополнительных документов 
или сведений, предъявление новых требований, не установ-
ленных в документации аукциона в соответствии со ст. 31 и 
33 Закона о контрактной системе, является фактически по-
вторным отбором участника закупки, который состоялся в 
момент подведения итогов электронной процедуры торгов. 
Такая ситуация, на наш взгляд, прямо нарушает приведен-
ные выше нормы законодательства, предусматривающие 
прямую обязанность заказчика заключить контракт при вы-
полнении строго определенных условий.

Как уже было отмечено выше ч. 6.1. ст. 66 Закона о кон-
трактной системе говорит об отстранении участника от уча-
стия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 
Проведение аукциона заканчивается в момент оформления 
протокола об итогах аукциона, далее следует процедура за-
ключения контракта. Этап заключения контракта в процеду-
ру проведения аукциона не входит (не является этапов про-
ведения аукциона). 

Важным моментам в обосновании доводы, является 
также факт, что норма 6.1. ст. 66 располагается в статье «По-
рядок подачи заявки на электронном аукционе». Это норма 
для случаев отстранения участника от участия в аукционе, то 
есть фактически не допускает лицо стать победителем торгов 
(даже если им предложена наименьшая цена), а не недопуск 
стать поставщиком. Если бы эта норма распространялась на 
этап заключения контракта, то она бы находилась в ст. ст. 
83.2. Закона о контрактной системе, которая содержит в себе 
порядок заключения контракта по итогам электронной про-
цедуры. В то же время ст. 31 Закона о контрактной системе 
общая, предполагающая отстранение от участия в закупке, 
включая отказ от заключения контракта. Понятие закупки 
шире чем понятие аукцион. 

 Соответственно, положения ч. 6.1 ст. 66 Закона о кон-
трактной системе об отстранении участника аукциона долж-
на применяться только до подписания протокола подведения 
итогов электронного аукциона или протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в электронном аукционе. 

Если подписан и размещен протокол подведения ито-
гов, заказчик уже не вправе отстранять заявителя на этапе 
заключения государственного контракта и использовать ос-
нования, предусмотренные ч. 6.1. ст. 66 Закона о контрактной 
системе. С учетом изложенного выше, полагаем, что проце-
дура отстранения участника аукциона на основании ч. 6.1. ст. 
66 Закона № 44-ФЗ недопустима после подведения итогов 
аукциона.

Изложенное подтверждается позицией Министер-
ства экономического развития Российской Федерации, 
изложенной в Письме № Д28и-2475 от 21 августа 2015 
г.2 (далее – Разъяснения), в котором указано, что в со-
ответствии с ч. 6.1. ст. 66 Закона о контрактной системе 
«аукционная комиссия обязана отстранить участника за-
купки в случае предоставления недостоверной информа-
ции, указанной в первой части заявки на любом этапе до 

2	 Письмо	 Министерства	 экономического	 развития	 Российской	
Федерации	 №	 Д28и-2475	 от	 21	 августа	 2015	 г.	 //	 СПС	
КонсультантПлюс.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
http://www.consultant.ru/	(дата	обращения:	10.02.2019	г.).

момента подписания протокола подведения итогов такого 
аукциона…» (абз. 3). Указанная позиция также применя-
ется контрольным органам в своих решениях. 

Примером такого дела может послужить Решение 
Брянского УФАС России от 2 октября 2015 г. по делу 
№ 1373. Комиссия УФАС Брянской области пришла к 
следующим выводам. Положения ч. 6.1 ст. 66 Закона о 
контрактной системе не могут быть применены как ос-
нование для отказа заказчика от подписания контракта 
с победителем электронного аукциона. Таким образом, 
законодательство Российской Федерации о контрактной 
системе не содержит основания для отказа заказчика от 
заключения контракта с победителем электронного аук-
циона после оформления протокола рассмотрения един-
ственной заявки на участие в электронном аукционе по 
причине указания им в заявке на участие в электронном 
аукционе недостоверной информации о товаре, пред-
лагаемом к поставке, следовательно, заказчик не вправе 
был отказываться от заключения контракта и оформлять 
такой отказ соответствующим протоколом на основании 
проведенного им после подведения итогов торгов осмо-
тра помещения. К аналогичным выводам пришла ко-
миссия УФАС Магаданской области в решении от 23 мая 
2018 года по делу № 04-30/78-20184.

При этом, пункт 6.1. ст. 66 Закона о контрактной системе 
был введен в 2014 году. Разъяснения Минэкономразвития РФ 
– в 2015 году. То есть, при издании Разъяснений профильным 
органом учитывалось наличие двух норм (в ст. 66 и ст. 31 За-
кона) и их соотношение друг с другом. После выхода разъ-
яснений изменения в этой части в пункт 6.1. ст. 66 Закона о 
контрактной системе не вносились.

На этапе заключения контракта применима исключи-
тельно норма, установленная ч. 9 ст. 31 Закона о контрактной 
системе. В соответствии с данной статьей, отстранение участ-
ника закупки от участия в определении поставщика или от-
каз от заключения контракта с победителем определения 
поставщика (осуществляется в любой момент до заключения 
контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению 
закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует 
требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при на-
личии таких требований) статьи 31, или предоставил недо-
стоверную информацию в отношении своего соответствия 
указанным требованиям.

При этом, абсолютно аналогично следующее основа-
ния, предусмотренные ч. 9 ст. 31 Закона о контрактной си-
стеме, будут применимы, когда соответствующие требования 
к участнику закупки установлены в аукционной документа-
ции. 

Неправомерное отстранение победителя по основаниям, 
предусмотренным ч. 6.1. ст. 66 Закона о контрактной системе, 
а не в порядке ч. 9 и 11 ст. 31 Закона о контрактной системе яв-
ляется нарушением норм контрактного законодательства.

Интересным для рассмотрения в данной теме является 
также Решение ФАС России от 28 августа 2017 г. № КГОЗ-

3	 Решение	Брянского	УФАС	России	 от	 2	 октября	 2015	 г.	 по	 делу	
№	 137	 //	 Опубликовано	 на	 официальном	 интернет-портале	
правовой	информации.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://solutions.fas.gov.ru/	(дата	обращения:	10.02.2019	г.).

4	 Решение	Магаданского	УФАС	России	от	23	мая	2018	года	по	делу	
№	 04-30/78-2018	 //	 Опубликовано	 на	 официальном	 интернет-
портале	 правовой	 информации.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	
доступа:	https://solutions.fas.gov.ru/	(дата	обращения:	10.02.2019	г.).
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268/175. В данном деле, недостоверность выявлена по субъекту 
и данное требование содержалось в документации о закупке. 
Поэтому вопросы оснований принятий решения, в рамках 
данной работы не исследуются. Вызывает вопросы сам спо-
соб принятия заказчиком решения с учётом этапа, на кото-
ром оно принималось. 

Протоколом подведения итогов аукциона был опреде-
лен победитель. Далее, заказчик выносит решение об отка-
зе от заключения контракта, формулировка способа соот-
ветствует фабуле ч. 9 ст. 31 Закона о контрактной системе, а 
по содержанию – процедуре по пункту 6.1. ст. 66 Закона о 
контрактной системе. Комиссия, изучив заявку Заявителя, 
приходит к выводу, что Заявитель не представил документы, 
подтверждающие статус официального дилера, представи-
теля дилера, или договор, разрешающий выполнять необхо-
димые работы с поддержкой гарантийных обязательств заво-
да-изготовителя.

Складывается ощущение, что комиссия ФАС России 
установив, что участник закупки не мог доказать соответствие 
требованиям, просто не стала акцентировать внимание на не-
верном выборе способа или каким-то образом давать оценку 
данному процессуальному аспекту и приняла решение в сто-
рону заказчика.

Встречаются и иные представляющие интерес в контек-
сте данного вопроса решения территориальных антимоно-
польных органов. Так, комиссия Кировского УФАС в реше-
нии от 13 июля 2018 года по делу № 306/03-18-з6 пришла к 
выводу, что отстранение участника аукциона допустимо на 
любом этапе до заключения контракта.

Хотя формулировка ч. 6.1. ст. 66 Закона звучит как «от-
странение от участия в электронном аукционе на любом эта-
пе его проведения», а не «на любом этапе до заключения кон-
тракта», что является принципиально важным моментом в 
вопросе временного промежутка принятия такого решения. 

В этом деле участнику удалось доказать свою правоту 
тем, что вменяемая ему недостоверность информации об 
участнике не может быть признана таковой, во-первых, по-
скольку, подобного требования не было в документации о 
закупке, во-вторых, требование в любом случае сформули-
ровано только  в техническом задании как требование к ис-
полнителю (то есть к лицу, с кем уже заключен контракт), и в 
третьих – даже в этой формулировке условий к исполнителю 
отсутствовала необходимость иметь сертификаты и письма 
(то есть конкретные документы) которые требовал заказчик.

Подводя итог, необходимо указать, что в обоих случаях, 
как решение об отказе в заключении контракта (ч. 12 ст. 31 
Закона о контрактной системе), так и решение об отстране-
нии (ч. 4 ст. 105 Закона о контрактной системе) может быть 
обжаловано как в административном порядке (в антимоно-
польный орган), так и в судебном порядке. И основанием 
для такого обжалования могут стать не только доводы по су-
ществу, где будет обсуждаться вопрос о достоверности или 
недостоверности указанной в заявке информации, но и так-
же нарушение процедурных правил, о которых шла речь в 

5	 Решение	 ФАС	 России	 от	 28	 августа	 2017	 г.	№	 КГОЗ-268/17	 //	
Опубликовано	 на	 официальном	 интернет-портале	 правовой	
информации.	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
solutions.fas.gov.ru/	(дата	обращения:	10.02.2019	г.).

6	 Решение	 Кировского	 УФАС	 России	 от	 13	 июля	 2018	 года	
по	 делу	 №	 306/03-18-з	 //	 Опубликовано	 на	 официальном	
интернет-портале	 правовой	 информации.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://solutions.fas.gov.ru/	 (дата	
обращения:	10.02.2019	г.).

данной статье, в том числе выбор подлежащей применению 
верной нормы Закона о контрактной системе.
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В статье анализируются особенности сервисной модели государственного управления как основы противодействия 
злоупотреблению властью в сфере государственных закупок, исследуется зарубежный и отечественный опыт повышения 
эффективности правового регулирования контрактных отношений.

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, коррупция, прокьюремент, злоупотребление властью, 
сервисный подход.

KOZHENKOYanaVasiljevna
Ph.D. in Law, associate professor of the Rostov State University of Economics (RINE)

AGAFONOVATatyanaPetrovna
Ph.D. in Philosophy, associate professor of the Rostov State University of Economics (RINE)

RUDKOVSKIYAleksandrAnatoljevich
Head of Administration of Matveev-Kurgan district of the Rostov oblast

SERVICEMODELOFPUBLICADMINISTRATIONASABASISFORCOUNTERINGTHEABUSEOFPOWERINTHE
FIELDOFPUBLICPROCUREMENT

The article analyzes the features of the service model of public administration as the basis for countering the abuse of power in the 
field of public procurement, examines foreign and domestic experience to improve the effectiveness of legal regulation of contractual 
relations.

Keywords: government procurement, contract system, corruption, procurement; abuse of power, service approach.

ГОСУДАРСТВОИПРАВО

Кризисное развития контрактной системы в современной 
России, реформирование системы заключения договоров про-
кьюремента, трансформации государственной политики в на-
правлении укрепления основ экономической безопасности, со-
вершенствования нормативно-правовой базы регулирования 
отношений между властью и бизнесом, выявились «болевые точ-
ки», серьезные негативные явления, подрывающие систему част-
но-публичных отношений, искажающие смысл и нивелирующие 
значение контрактной системы как важнейшего элемента устой-
чивого развития отечественной экономики. 

Внесение поправок в нормативно-правовой механизм регу-
лирования государственных и муниципальных закупок позволяет 
сделать вывод о том, что контрактная система современной Рос-
сии представляет собой новую парадигму государственных заку-
пок. С позиции юридической науки отечественная федеральная 
контрактная система полностью ориентирована на сервисную 
модель государственного управления применяемую в системе 
государственного управления западных стран. Сервисная модель 
основана на внедрении корпоративных методов управления в 
государственном и муниципальном администрировании: управ-
ление по результатам; эффективной юридической технике и ин-
формационно-технологическом обеспечении контрактной систе-
мы; риск-ориентированном подходе в управлении; сокращении 
административного давления на бизнес; унификация и стандар-
тизации контрактных процедур; эффективном государственном 

и общественном контроле. Сервисная парадигма отечественного 
прокьюремента представляет собой совокупность теоретических 
и методологических положений, используемых в качестве модели 
для построения архитектуры контрактной системы в современной 
России. Изменение подходов в системе государственного управле-
ния закупками связанно с целесообразностью решения комплекса 
юридических, экономических и управленческих задач. Рост злоу-
потребления властью и как следствие неэффективное использо-
вание бюджетных средств по мнению экспертного и профессио-
нального сообщества потребовало изменение организационной 
модели закупок, упрощение и публичность юридико-экономи-
ческих процедур и инструментов управления бюджетными рас-
ходами. В этой связи, аналогией сервисной модели1 контрактной 
системы выступает контрактная система США, методологическое 
совершенствование которой оттачивалось на протяжении 70 лет. 
Трансформация отечественной федеральной контрактной систе-
мы в контексте сервисной модели государственного управления, 
основывается на новой законодательной, управленческой, эконо-
мической, информационно-технологической, кадровой и идеоло-
гической основе. В этой связи, рассмотрим подробно каждую.

1. С юридической точки зрения современный период раз-
вития федеральной контрактной системы характеризуется не-
обходимостью оптимизации, доработки механизмов, норм и 
регламентов, разработке процессов и юридических процедур. 
Таким образом, совершенствование юридической техники фе-
деральной контрактной системы оттачивается путем внесения 
поправок и принятия уточняющих правовых актов. Например, 
введение антидемпинговых мер в ФЗ№44, по мнению аналити-

1	 Коженко	Я.В.	Принципы	сервисного	государства:	теоретико-пра-
вовой	 аспект	 //	 Современные	 проблемы	 науки	 и	 образования.	
2013.	№	2.	С.	545.

*	 Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	гранта	Россий-
ского	 фонда	 фундаментальных	 исследований	 №	 18-311-00313	
мол_а	«Формы	и	методы	совершенствования	управления	в	сфе-
ре	 государственных	 и	 муниципальных	 закупок	 в	 Российской	
Федерации:	проблемы	институционального	развития	и	противо-
действия	коррупции».
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ков, позволят препятствовать искусственному занижению цен, 
повысить качество выполняемых заказов, обеспечить исполне-
ние госзаказов в установленные сроки, минимизировать расхо-
ды бюджетных средств. Так, одним из критериев определения 
добросовестности участника закупки является условие, согласно 
которому участник за 1 год до подачи заявки на участие в кон-
курсе должен иметь 3 исполненных контракта без применения к 
нему неустоек и штрафов. 

2. С позиции криминологии данная сфера становится более 
латентной и закрытой для новых «игроков». Вызывает сомнение 
эффективность методики оценки добросовестности круга участ-
ников, исходящая из того, что цена одного из контрактов должна 
составлять не менее 20% цены заключаемого нового контракта. 
Еще одной характерной чертой сервисного подхода, является 
многообразие юридических способов регулирования контракт-
ных отношений и определения подрядчиков, исполнителей или 
поставщиков. В этой связи, необходимо отметить увеличение ли-
нейки способов закупок, к которым законодательство относит: аук-
ционы (открытый, закрытый, электронный), конкурс (открытый, с 
ограниченным участием; двухэтапный; закрытый; закрытый кон-
курс с ограниченным участием; закрытый двухэтапный конкурс), 
запрос (запрос предложений, запрос котировок), размещение 
заказа у единственного поставщика. Юридическая логика широ-
кого спектра юридических возможностей оформления контракт-
ных отношений предопределяется необходимостью обеспечить 
гибкость правовых норм с учетом особенностей объекта закупок. 
Однако, криминологи в этом усматривают «перспективы» воз-
можных злоупотреблений и коррупционных схем. Сервисная мо-
дель государственного управления ориентирована рассматривать 
государственные закупки как гражданско-правовые, а не админи-
стративно-правовые договоры. Данный подход предусматривает 
необходимость создания эффективного механизма защиты прав 
и законных интересов каждой из сторон частно-публичных отно-
шений, заключивших контракт. Однако, правоприменительная 
практика свидетельствует об обратном. Например, в пользу ад-
министративного договора выступает Федеральной Счетная пала-
та РФ, которая осуществляет аудит и обеспечивает повышенные 
меры обеспечения контрольно-надзорной деятельности в сфере 
закупок. Неблагоприятным фактором в криминологической со-
ставляющей государственных закупок, выступает злоупотребле-
ния властью и нецивилизованного лоббизм2, развитию которых 
способствуют: частое и несистемное изменение правовых норм, 
регламентирующих функционирование контрактной системы.

3. С управленческой точки зрения внедряется как риск-
ориентированный подход и поход «управление по резуль-
татам». Подход «управление по результатам», обосновыва-
ется целесообразностью внедрения «дорожной карты» как 
сценария по постановке четкой цели, диагностики, плани-
рованию, реализации и совершенствования контрактной 
системы. Дорожная карта ориентирована на максимальную 
прозрачность процесса закупок и противодействию юриди-
ко-техническим процедурным злоупотреблениям. Считаем, 
что положительным моментом нововведений стали положе-
ния федерального закона № 44, связанные с регламентаци-
ей порядка планирования закупок. Об этом свидетельствует 
введение таких этапов как планирование (плана-графика за-
купок), нормирования закупок, общественного обсуждения. 
Однако, как показала практика злоупотреблений, обще-
ственное обсуждение закупок чаще всего формализуется и 
де-факте не соответствует де-юре.

4. Экономическая основа. Актуальность исследования 
экономической основы злоупотребления властью в сфере го-
сударственных закупок определяется состоянием развития и 
спецификой функционирования современной российской эко-
номики, существующими противоречиями, связанными с про-
цессами импорт замещения, преодоления технологического 
отставания, обновления национальной, системы государствен-
ного управления, возникшими в рамках этого процесса дефор-
мациями традиционных институтов, а также первоочередными 
задачами государственного социально-экономического стро-

2	 Мордовцев	А.Ю.,	Коженко	Я.В.,	Яценко	О.В.	Институциональная	
природа	 лоббизма	 в	 контексте	 современной	 модели	 государ-
ственной	власти	//	Философия	права.	2007.	№	3.	С.	90-95.

ительства, обеспечения экономической безопасности. Анализ 
нормативной правовой базы позволил в качестве стратегии эко-
номической основы закупок выделить такие направления как: 
проведение единой энергосберегающей, социальной, экологи-
ческой стратегии; централизацию закупок по отдельным видам 
продукции; оптимизацию структуры заказа; стандартизацию 
закупаемой продукции; учет и снижение бюджетных расходов. В 
качестве недостатков сервисной модели государственного управ-
ления в контексте экономической составляющей целесообразно 
выделить: доминирование аукционного способа размещения за-
каза; низкую вариативность процедур закупки товаров, услуг и 
работ; сужение оценки предложения к критерию наименьшей 
цены (в этом случае вопрос о качестве товара уходит на второе 
место). Таким образом базовыми моментами экономической 
составляющей контрактной системы являются: цена контрак-
та; планирование закупки (с целью проверки обоснованности и 
адекватности); аудит и контроль.

5. Информационно-технологическая основа контрактной 
системы предусматривает: открытый доступ к нормативной до-
кументации в сфере прокьюремента; создание единой инфор-
мационной системы с сопряженными ресурсами, обеспечива-
ющими развитие автоматизации, информатизации базовых 
контрактных процессов. В рамках сервисной модели государ-
ственного управления, информационно-технологическая ос-
нова контрактной системы должна обеспечить: согласованную 
технологическую политику; создать и усовершенствовать пра-
вила поставок уникальной продукции; расширить возможности 
участия инновационных предприятий в государственном заказе 
и расширить спектр инновационных закупок; создать правила 
администрирования и размещения долгосрочных контрактов. 
В настоящее время уже созданы единый агрегатор торговли 
«Березка»; ЕИС; колл-центр ЕАТ и др. Сервисная модель управ-
ления закупками предусматривает необходимость создания 
библиотеку типовых контрактов, ориентированную на обеспе-
чение прозрачности, открытости закупок, а также возможности 
осуществления более независимого мониторинга путем сбора, 
систематизации и наблюдения, оценки информации о реализа-
ции планов закупок. 

Подводя итоги, считаем, что в настоящее время в целях 
повышения эффективности федеральной контрактной систе-
мы необходимо решить ряд комплексных задач. Во-первых, 
федеральная контрактная система должна минимизировать 
неэффективное расходование бюджетных средств; Во-вторых, 
должна быть решена проблема с коррупцией, лоббизмом и 
злоупотреблением властью. В этой связи отечественный законо-
датель предпочитает не долгосрочные методы, основанные на 
правовом воспитании и повышении уровня правовой культуры 
субъектов контрактных правоотношений, а краткосрочные мето-
ды, основанные на государственном и общественном контроле. 
Так начавшаяся в России реформа контрольно-надзорной дея-
тельности свидетельствуют о попытке создания таких информа-
ционно-технологических рамок заключения контрактов, в кото-
рых невозможно будет осуществлять злоупотребление властью 
и допустить коррупционные риски. В-третьих, отечественная 
контрактная система должна обеспечить переход к современ-
ным постиндустриальным экономическим отношениям и обе-
спечить экономическую безопасность, в условиях непростой 
санкционной геополитической ситуации;
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БЕЗОПАСНОСТЬИПРАВО

Начало XXI века ознаменовалось небывалым ростом тер-
роризма и экстремизма, перед угрозами которых оказались 
бессильными сильнейшие мировые державы. Теоретическое 
осмысление данного феномена и поиск методов устранения 
этого явления стало сегодня предметом многих научных дис-
куссий.

Экстремизм (от лат. extremue – крайний) в современной 
трактовке большинства авторов – это радикальное отрицание 
существующих в обществе социальных норм и принципов 
жизни, которое имеет форму насильственного проявления 
определенными лицами и специально организованными 
группами. При этом основным маркером концепта «экстре-
мизм» выступают понятия «крайность» и «чрезмерность». 

Правовое осмысление этого понятия дается в федераль-
ном законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 г. Так, в статье 1 ФЗ № 114. 
В частности, читаем: «экстремистская деятельность (экстре-
мизм) – это: насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни…»1. Исходя из такого понима-
ния сущности экстремизма, можно уверенно считать, что в 
современном обществе это одно из наиболее опасных явле-
ний. 

1	 Федеральный	закон	№114-ФЗ	от	25	июля	2002	г.	«О	противодей-
ствии	 экстремистской	 деятельности».	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	доступа:	http://base.consultant.ru	/cons/cgi/	online.cgi?req	
=doc;	base=LAW;n	=70162.

Вместе с тем, часто «экстремизм» воспринимают как по-
нятие, тождественное терроризму. Действительно, во многом 
они близки по содержанию: их общим признаком является 
идеология насилия. Однако отличительными чертами тер-
роризма являются: совершение действий, представляющих 
общую опасность, публичный характер его исполнения и от-
сутствие открытости предъявляемых требований. Как прави-
ло, террористические акты, связаны с устрашением граждан-
ского населения, запугиванием, наведением ужаса2. 

Экстремизм, являясь формой выражения ненависти и 
вражды, публично оправдывает терроризм. Нетрудно ви-
деть связь между этими явлениями, когда экстремистские 
организации с помощью террора совершают насильствен-
ные действия, угрожающие жизни и здоровью граждан, для 
достижения поставленных целей. Многие исследователи 
трактуют терроризм как крайнюю форму проявления экс-
тремизма. Отсюда следует вывод, что экстремизм является 
одним из опасных явлений в современном обществе. Без пре-
увеличения можно сказать, что экстремизм - это мощный 
фактор деструктивного воздействия на все стороны жизни 
современного общества, требующий выработки механизмов 
противодействия. В связи с этим необходимо теоретически 
осмыслить сущность этого социального феномена и исследо-
вать источники возникновения. 

2	 См.:	Кокорев	В.Н.	Соотношение	понятий:	«терроризм»	и	«экс-
тремизм»//Социально-экономические	явления	и	процессы.№	1	
(047),	2013.	С.239-244;	Горбунов	Ю.	С.	Терроризм	и	правовое	ре-
гулирование	противодействия	ему:	монография.	М.,	2008.	С.	35;	
Галицкий	В.	 Государственная	идеология	 в	 борьбе	 с	 экстремиз-
мом	и	терроризмом	//	Обозреватель.	Observer.	2010.	№	12.	С.18.
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Особую тревогу вызывает проблема экстремизма в мо-
лодежной среде. Его опасность заключается не только в том, 
что цели достигаются насильственными средствами, но и в 
том, что отсутствует общедоступное понимание различий 
между свободой слова, свободным выражением собственного 
мнения по проблемным вопросам и радикальностью взгля-
дов, несущих в себе идеи терроризма и экстремизма.

Молодежь особенно подвержена влиянию экстремист-
кой идеологии в силу целого ряда ее социально-психологи-
ческих и возрастных особенностей. Прежде всего, к ним от-
носятся: склонность к максимализму в решении насущных 
проблем, мировоззренческая неустойчивость, отсутствие 
взвешенности в выборе форм социального протеста и эконо-
мической несостоятельностью. Эти причины служат объяс-
нением того, что в молодежное сознание нетрудно внедрять 
экстремистскую идеологию. 

Подверженность молодежи деструктивному влиянию 
находит активное обсуждение в научном дискурсе. Сегод-
ня появилось огромное количество научных исследований, 
посвященных изучению проблемы формирования экстре-
мистских установок в молодежной среде. Это работы Е.О. 
Кубякина, А.И. Юдиной, В.С. Кудрина, Д.Г. Давыдова, Ю.А. 
Зубок, В.И., Громова Н.С., Е.П. Олифиренко и др. Большин-
ство ученых сходятся во мнении, что основным показателем 
проявления экстремистского поведения молодежи является 
стремление искать простые решения сложных проблем. Это 
в свою очередь является благоприятной почвой для прояв-
ления экстремистской идеологии и находит свой выход в 
экстремистских практиках. Причинами, порождающими 
экстремизм, принято считать социально-экономические 
проблемы, дисфункции политических институтов, стремле-
ние отдельных социальных групп решать выдвигаемые ими 
задачи силовыми методами.

Однако, было бы неверным связывать возникновение 
экстремистского поведения молодежи только с этими детер-
минантами. Существуют и более глубокие причины. Такие, 
как социальное расслоение, снижение уровня образования 
и культуры, социальная и экономическая неустойчивость, 
смена ценностных ориентиров в связи с аномией общества, 
миграционные процессы. К этому следует добавить и посто-
янную «подпитку» и без того агрессивного фона современ-
ной молодежной среды носителями враждебной идеологии. 

Специфика формирования экстремистского поведения 
заключается в том, что молодежь как социальная группа 
является индифферентной в плане участия в политической 
жизни и потому более легко включается в неформальные 
группы, которые дают ей возможность самореализоваться, 
почувствовать свою значимость. Такая негативная мобилиза-
ция, с одной стороны, является признаком социальной не-
зрелости, а с другой – подчинена влиянию таких системных 
факторов, как экономический и политический кризис.

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что экстре-
мизм имеет сложную и многогранную природу, в связи с чем 
необходимо более тщательно изучать всё многообразие фак-
торов воздействия. Различают объективные и субъективные 
факторы. К объективным факторам относят общество, куль-
туру, предметы и явления окружающей действительности. 
Субъективный фактор оказывает влияние в силу внутренних 
причин и порождает самодвижение и самореализацию лич-
ности. Следовательно, субъективный фактор логично связать 
с установками и ценностями человека, его индивидуальными 
психологическими особенностями.

Итак, что же побуждает молодежь к выбору форм не-
гативной мобилизации? В качестве причин объективного ха-
рактера следует отнести: снижение уровня и качества жизни 
населения, финансовый кризис, сокращение занятости, рас-
пространение радикальных настроений и др. По мнению ав-
торов Самыгина С.И., Гнатюк М.А., Кротова Д.В., основными 
детерминантами экстремистского поведения молодежи яв-

ляются: неравномерность развития регионов; рост экономи-
ческого неравенства значительной части населения; пробле-
мы трудоустройства молодежи; преобладание ориентаций 
на развлечения в ущерб социально полезным занятиям; не-
достаточная социально-психологическая зрелость, желание 
самоутвердиться, поиск разнообразных новых ощущений, 
в том числе и рискованных, пропаганда насилия в киноин-
дустрии и на телевидении, а также распространение экстре-
мистских материалов в социальных сетях3. 

Наличие этих факторов влияния подтверждают мате-
риалы различных социологических исследований, проведен-
ных научными коллективами в России. По данным ВЦИОМ 
(январь 2015 г.), в современной ситуации в массовом созна-
нии молодежи доминирующей характеристикой является 
неопределенность. Её разделяют 69 %. Каждый четвертый 
респондент о ближайшем будущем думает с тревогой. При 
этом эмоционально-психологическое состояние, имеющее 
негативный характер, присутствует у 46 % опрошенных. Не-
трудно предположить, что такое социальное самочувствие 
является благоприятной почвой для появления экстремист-
ских установок и формирования готовности к решению про-
блем крайними мерами. 

Это тем более становится реальной угрозой в связи с на-
личием в непосредственной близости с Россией территорий, 
в которых экстремистские настроения стали мэйнстримом. 
Ярким примером является украинский социум, где в насто-
ящее время сформировалась искаженная картина мира и 
одновременно упрощенный подход к решению социальных 
проблем. 

На первый взгляд может показаться, что все действия 
экстремистского характера будут локализованы рамками 
территории конфликта. Однако следует иметь в виду, что 
участники конфликта после возвращения домой будут носи-
телями протестных настроений, а возможное перемещение в 
Россию оппозиционных групп в значительной степени уси-
лит экстремистский потенциал. 

Одним из существенных факторов возникновения экс-
тремистских настроений в отдельных группах, связанных с 
радикальным исламом, является наличие зоны нестабильно-
сти на Ближнем Востоке. Речь идет о существовании запре-
щенной в России террористической организации ИГИЛ, что 
также является фактором риска. Прежде всего, для россий-
ских регионов Северного Кавказа и Поволжья. Неудивитель-
но, что захват заложников, террористические акты, акции 
протеста и др. в одно время стали ожидаемым явлением. Не 
лучше обстоят дела в плане распространения экстремизма в 
крупных городах, например, в Москве, под влиянием хариз-
матичных лидеров, обещающих быстрое решение острых со-
циальных проблем. 

Следует отметить и огромное влияние на сознание мо-
лодежи сети Интернет. С одной стороны он может являться 
инструментом противодействия экстремизму, а с другой – 
его влияние может оказывать негативное влияние. Как ока-
залось, респонденты в той или иной мере согласны с тем, что 
СМИ способствуют росту экстремизма. Ответы распредели-
лись следующим образом: «полностью согласны» - 16 %, «со-
гласны частично» - 64 % всех опрошенных.

Для того чтобы снизить уровень негативного воздей-
ствия, пользователю социальных сетей необходимо знать 
законы эффективной коммуникации, правовые основы мас-
совых коммуникаций, а также иметь навыки критического 
мышления при оценке источника информации. Пользова-
тель должен отдавать себе отчет в том, что его «лайк» или 
«репост» рисунка, содержащего элементы с экстремистской 

3	 Самыгин	 С.И.,	 Гнатюк	 М.А.,	 Кротов	 Д.В.	 Детерминанты	 роста	
экстремистского	поведения	в	среде	российской	молодежи	//	Гу-
манитарные,	социально-экономические	и	общественные	науки.	
2017.	№	10.	С.	67-70.
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символикой, может привести к блокировке личной страни-
цы в социальной сети, а в отдельных случаях даже к полно-
ценному судебному разбирательству.

На наш взгляд, сеть Интернет позволяет экстремистам 
с помощью различных инструментов продвигать радикаль-
ную идеологию, что делает российскую молодежь уязвимой 
перед ее воздействием. Известны многочисленные случаи 
вербовки молодежи в ряды сторонников ИГИЛ, организации 
запрещенной в России, рассылки инструкций по подготовке 
террористических актов, изготовлению оружия и взрывча-
тых веществ, публикаций материалов, возбуждающих наци-
ональную рознь и др. 

По мнению ряда авторов, анализ реальных возможно-
стей социальных сетей демонстрирует высокую вероятность 
их использования в преступных целях. Во-первых, в соци-
альных сетях можно оперативно получать различную ин-
формацию; во-вторых, сравнительно легко можно выявить 
многочисленные данные о связях, увлечениях и отношени-
ях молодежи к событиям экстремистской направленности; 
в-третьих, социальные сети могут давать возможность уста-
новления прямого контакта экстремистов с молодежным со-
обществом4. 

В 2016 г. были проведены социологические исследования 
Кемеровской области5. По мнению опрошенных, наиболее 
яркими проявлениями экстремизма являются: пропаганда 
и публичное демонстрирование экстремистской символики 
– 19,6 %; публичные призывы к свержению власти – 10,7 %; 
оправдание экстремистской идеологии и поступков, пред-
ставляющих угрозу для окружающих, – 8,7 %.

Мнения участников опроса о факторах, влияющих на 
распространение экстремистской идеологии, оказались до-
статочно предсказуемыми: воспитание и образование –29,3 
%; особенности образа жизни - 17,6 %; демографическая си-
туация в стране – 13,7 %; социально-экономическое положе-
ние - 12,7 %; политическая и социальная активность - 7,8 %.

Интересные данные относительно субъективного вос-
приятия экстремизма в молодежной среде получены в 2015 
г. в трех костромских вузах6. Восприятие экстремизма как 
социального явления характеризуют такие ответы: «Одно из 
самых опасных явлений» – 77 %; «Искусственная проблема, 
надуманная политиками» - 11,8 %; «Для большинства населе-
ния экстремизм не опасен» - 11,2 %. При этом неравномерно 
распределились ответы по гендерному признаку. Так, соот-
ношение ответов на первый вопрос распределилось следую-
щим образом: мужчины - 39,4 % , женщины - 60,6 %. 

Среди ответов на второй и третий вопрос доминирова-
ли ответы мужчин 95,2 % и 95 %. Как можно видеть, здесь 
наблюдается демонстрация желания повышения своего 
гендерного статуса, в первую очередь, в собственных глазах 
и одновременно упрощенный подход к рассмотрению фено-
мена «экстремизм». Несколько иное отношение респонден-
тов было к личности экстремиста. Здесь уже не наблюдалось 
явной ассиметрии ответов в зависимости от гендерного при-
знака. На вопрос «Как вы относитесь к экстремистам?» были 
получены ответы: «С ними нужно вести борьбу на уничтоже-
ние» - 68,4 %; «У них может быть оправдание» - 27,1 %; «Их 
действия иногда заслуживают поддержки» - 4,5 %.

4	 Самыгин	 С.И.,	 Гнатюк	М.А.,	 Кротов	 Д.В.	 Социальные	 сети	 как	
фактор	проявления	экстремизма	в	среде	российской	молодежи	
//	 Гуманитарные,	 социально-экономические	 и	 общественные	
науки.	 2017.	 Выпуск	№	8-9.	 С.	 79-82.	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	доступа:	 http://www.online-science.ru/m/products/social_
sciense/gid4209/pg0/.

5	 Юдина	А.И.,	Кудрин	В.С.	Экстремизм	в	молодежной	среде:	ана-
лиз	состояния	современной	социально-культурной	ситуации	//	
Труды	академии	МВД	России.	2016.	№	2	(38).	С.	100-103.

6	 Смирнов	В.А.	 Экстремизм	 глазами	провинциального	 студенче-
ства	//	Аlma	mater	(Вестник	высшей	школы).	2016.	№	5.	С.	68-72.

Итак, проведенные социологические исследования в тече-
ние 2015-2016 гг. показали, что в современной России существуют 
факторы формирования протестного потенциала в молодежной 
среде, являющегося предпосылкой экстремизма. Среди них мож-
но выделить наиболее главные: неудовлетворенность материаль-
но-экономическими условиями жизни; низкий уровень участия 
в общественно-политической жизни; ощущение безысходности 
в решении личных проблем легитимным путем;отсутствие воз-
можности влиять на социально-экономические и политические 
процессы, находящиеся в поле их интересов. 

Вместе с тем следует отметить, что в целом можно наблю-
дать двойственность процессов, происходящих в молодежной 
среде. С одной стороны, безусловно, наблюдаются негативные 
тенденции, которые говорят о существовании агрессии и фор-
мировании экстремистских установок у молодежи. Это появ-
ление признаков криминализации молодежной среды, стрем-
ление к участию в неформальных молодежных объединениях, 
рост потребительских настроений иэгоцентрическая направ-
ленность. А с другой стороны, российская молодежь стремится 
к получению доступа к глобальной информационной сети, воз-
можности построения собственных жизненных стратегий, сво-
боды выбора образовательных траекторий и др. Следовательно, 
есть реальные перспективы предотвращения развития протест-
ного потенциала молодежи и формирования экстремистских 
установок в ее сознании.

Как известно, не существует универсального механизма, 
который мгновенно бы избавил современный молодежный 
социум от проникновения экстремистской идеологии. Одна-
ко, по нашему мнению, разработка стратегий профилактики 
экстремизма и создание условий для успешной самореали-
зации молодежи будут способствовать в значительной сте-
пени сокращению уровня экстремизма в молодежной среде. 
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В работе определены основные государственные органы, осуществляющие надзор 
(контроль) за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
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Пронина Е. Н.

Существенной проблемой мирового сообщества яв-
ляется незаконный оборот и немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ. Ежегодно 
от употребления наркотиков увеличивается смертность на-
селения, количество зависимых людей, преступлений, совер-
шаемых наркоманами, ВИЧ-инфицированных. Это в свою 
очередь негативно влияет на здоровье и благополучие людей, 
на снижение культурного, кадрового, интеллектуального по-
тенциала страны. «Незаконное распространение наркотиков 
превращается в широкомасштабную угрозу государственной 
безопасности»1. 

Российская политика в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в 
области противодействия их незаконному обороту направле-
на на установление за ними строгого контроля. 

Государственный контроль (надзор) – одна из функций 
государства, осуществляемая в целях организации выпол-
нения законов и иных нормативных правовых актов. «Два 
важнейших метода государственного регулирования – это 
надзор и контроль, они направленны на пресечение наруше-
ний, наказание виновных, предупреждение нарушения прав, 
одной из форм их действия являются проверки, выявление 
правонарушений, исполнение норм законодательства, при-
менение санкций»2.

В соответствии со Стратегией государственной антинар-
котической политики РФ до 2020 года, утверждённой Указом 

1	 Михайлова	Ю.В.,	Абрамов	А.Ю.,	Косолапова	Н.В.	Международ-
но-правовое	 регулирование	 оборота	 наркотических	 средств	 и	
психотропных	веществ	//	Социальные	аспекты	здоровья	населе-
ния.	2013.	Т.	29.	№	1.	С.	11.

2	 Ерохина	Н.Н.,	Кораблин	К.К.	Государственный	контроль	за	со-
блюдением	прав	граждан	в	сфере	охраны	здоровья	//	Ученые	за-
метки	ТОГУ.	2017.	Т.	8.	№	2.	С.	290-292.

Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 обеспечение надеж-
ного государственного контроля за легальным оборотом нар-
котиков и их прекурсоров является основой для достижения 
цели государственной антинаркотической политики3.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»4 (далее ФЗ № 3), Президент Российской Федера-
ции или Правительство Российской Федерации уполномо-
чивает специально образованные федеральные органы или 
иные федеральные органы исполнительной власти на ре-
шение задач в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также в области проти-
водействия их незаконному обороту.

Надзор за исполнением Федерального закона № 3-ФЗ, в 
соответствии со ст. 60 осуществляют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнени-
ем всех законов, действующих на территории нашей страны, 
осуществляет Прокуратура РФ5.

Функции контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере противо-
действия их незаконному обороту возложены на Главное 
управление по контролю за оборотом наркотиков Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД 
России). Этот орган был учрежден Приказом МВД России 
от 23.04.2016 № 209 «Об утверждении Положения о Главном 
управлении по контролю за оборотом наркотиков Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации». Управле-
нию были переданы полномочия от упразднённой в 2016 году 

3	 Собрание	законодательства	РФ.	14.06.2010.	№	24.	Ст.	3015.
4	 Собрание	законодательства	РФ.	12.01.1998.	№	2.	Ст.	219.
5	 ФЗ	 от	 17.01.1992	№	 2202-1	 «О	 прокуратуре	 Российской	Федера-

ции»	//	Собрание	законодательства	РФ.	20.11.1995.	№	47.	Ст.	4472.
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Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков6. «Эти изменения позволяют органам 
внутренних дел полноценно, не «отвлекаясь на межведом-
ственное взаимодействие», использовать всю полноту и ши-
роту имеющихся возможностей по предупреждению пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»7.

К основным задачам Управления в том числе относит-
ся организация предупреждения, выявления, пресечения и 
раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ.

Для выполнения задач орган наделен функциями по 
осуществлению контроля деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В сфере здравоохранения еще одним органом, осущест-
вляющим контроль и надзор по обороту наркотических 
средств, является Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор). Служба находится в веде-
нии Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
В марте 2004 г. в результате административной реформы в 
ведении Министерства здравоохранения и социального раз-
вития впервые был создан специальный контролирующий 
орган. Он был утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 30 июня 2004 года № 3238 . 

Служба наделена, в том числе полномочиями по сер-
тификации на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а так же по осу-
ществлению лицензирования отдельных видов деятельности.

Росздравнадзор (Управление лицензирования и контро-
ля соблюдения обязательных требований, отдел лицензиро-
вания фармацевтической деятельности и деятельности по 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
и контроля в сфере обращения лекарственных средств) осу-
ществляет лицензирование деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений в части:

– деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II, III перечня, осу-
ществляемой организациями оптовой торговли лекарствен-
ными средствами;

– деятельности по обороту прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в список I переч-
ня;

– деятельности по обороту прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в таблицу I спи-
ска IV перечня, осуществляемой организациями – произво-
дителями лекарственных средств;

– культивирования наркосодержащих растений9.
Лицензирование осуществляется в целях предотвраще-

ния ущерба правам, законным интересам, жизни или здо-
ровью граждан, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, обороне и безопасности государства, 
возможность нанесения которого связана с осуществлением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями отдельных видов деятельности. Задачами лицензиро-
вания отдельных видов деятельности являются предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, требований, 

6	 Указ	Президента	РФ	от	05.04.2016	№	156	«О	совершенствовании	
государственного	управления	в	сфере	контроля	за	оборотом	нар-
котических	средств,	психотропных	веществ	и	их	прекурсоров	и	в	
сфере	миграции».

7	 Овсянников	 В.А.	 Некоторые	 аспекты	 предупреждения	 престу-
плений,	совершаемых	в	сфере	незаконного	оборота	наркотиков	
лицами,	находящимися	под	административным	надзором	//	Че-
ловек:	преступление	и	наказание.	2017.	Т.	25.	№	3.	С.	457-460.

8	 Собрание	законодательства	Российской	Федерации	от	РФ2	июля	
2004	г.	№	28.	Ст.	2900.

9	 Постановление	Правительства	РФ	от	22.12.2011	№	1085	«О	ли-
цензировании	деятельности	по	обороту	наркотических	средств,	
психотропных	веществ	и	их	прекурсоров,	культивированию	нар-
косодержащих	растений».

которые установлены законодательством Российской Феде-
рации. 

«Закрепление, по сути, монополии государства на все 
виды оборота наркотиков и установление механизма его 
лицензирования является одной из форм контроля за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, цель 
которого состоит в обеспечении безопасности общества, лич-
ной безопасности граждан, их жизни и здоровья»10.

Порядок лицензирования деятельности по обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений, осуществля-
емой юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 108511.

Росздравнадзором ежегодно проводится анализ резуль-
татов контрольных мероприятий, который позволяет уста-
новить типичные нарушения, допускаемые юридическими 
лицами при осуществлении деятельности по обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений. Так, в 2017 
году выявлены различные нарушения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 04.11.2006 № 644 и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 
№ 108512. Среди основных нарушений – несоблюдения тре-
бований к представлению юридическими лицами отчетов 
о деятельности по обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, отсутствия у работников, допущенных к 
работе с наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами, специальной подготовки в сфере лицензируемого 
вида деятельности, несоблюдения юридическими лицами 
требований по допуску лиц к работе с наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами, нарушение условий 
хранения термолабильных наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Несмотря на реформы, реорганизации надзорных ор-
ганов, стремительное усиление нормативной базы, данные 
проверок выполнения лицензионных требований свиде-
тельствуют о наличие проблем законодательного и органи-
зационного характера, что, в с вою очередь, требует новых 
решений для достижения целей государственной антинар-
котической политики. 
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Образовательная реформа России, связанная с внедре-
нием компетентностного подхода, требует от образователь-
ных организаций Российской Федерации переработки реа-
лизуемых в учебном процессе образовательных программ по 
соответствующим направлениям подготовки специалистов 
на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов 3+.

Составной частью образовательной программы по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 
оформленной в качестве самостоятельного (завершенного) 
документа, выступает компетентностно-ориентированная 
модель выпускника.

Компетентностно-ориентированная модель выпускни-
ка описывает характеристику его будущей деятельности, и 
определяет требования к уровню подготовленности выпуск-
ника выполнять задачи профессиональной деятельности.

В научной литературе компетентностная модель вы-
пускника, определяется как:

– научная основа результата и процесса вузовской под-
готовки, обеспечивающая готовность и способность вы-
пускников к успешной (продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сферах, содержательно 
представленная сложным составом (структурой) общих и 
профессиональных компетенций1;

– абстрактная система – компетентность (квалифика-
ция) по направлению профессиональной подготовки, со-
стоящая из элементов – компетенций, компетентностей по 
видам профессиональной деятельности, профессиональных 

1	 Носко	И.В.	Модель	выпускника	как	основа	формирования	ком-
петенций	студентов	в	процессе	вузовской	подготовки:	Автореф.	
дис.	…	канд.	пед.	наук.	Владивосток,	2007.	С.	7.

задач по видам деятельности, социально-коммуникативной 
компетентности2;

– описание того, каким набором компетенций должен 
обладать выпускник вуза3.

В компетентностно-ориентированной модели выпуск-
ника как структурного элемента образовательной програм-
мы предлагается указать:

а) перечень компетенций в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами и ква-
лификационными требованиями;

б) перечень областей, видов и объектов профессиональ-
ной деятельности выпускника;

в) перечень сложных и соответствующих им простых 
профессиональных действий выпускника;

г) взаимосвязи между компетенциями, сложными про-
фессиональными действиями и объектами профессиональ-
ной деятельности выпускника.

При этом, рекомендуется компетентностно-ориентиро-
ванную модель выпускника сформировать из двух элемен-
тов: графической части и приложения.

Компетентностно-ориентированная модель выпускни-
ка:

2	 Резник	 Н.И.	 Вопросы	 образования:	 Инновационный	 подход.	
Компетентностный	подход:	монография	/	Н.И.	Резник,	О.Г.	Бе-
рестнева,	Л.Ф.	Алексеева,	Г.Е.	Шевелев.	Томск:	Изд-во	Томского	
политехнического	университета,	2009.	С.304.

3	 Галямина	И.Г.	Проектирование	государственных	образователь-
ных	 стандартов	 высшего	 профессионального	 образования	 но-
вого	поколения	 с	использованием	компетентностного	подхода:	
Материалы	к	четвертому	заседанию	методологического	семина-
ра	16	ноября	2004	г.	М.:	Издательский	центр	проблем	качества	
подготовки	специалистов,	2004.	66	с.
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– описывает характеристику будущей профессиональ-
ной деятельности выпускника;

– определяет совокупность профессионально важных 
качеств личности будущего специалиста;

– требования к уровню подготовленности выпускника 
выполнять задачи профессиональной деятельности.

Область, объекты и виды профессиональной деятельно-
сти выпускников, определены Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность4.

Область профессиональной деятельности выпускника 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
включает: 

– реализацию правовых норм;
– обеспечение законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества и государства, охрана общественного 
порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскры-
тие и расследование преступлений и других правонаруше-
ний;

– осуществление деятельности в правоохранительных 
органах.

Объектами профессиональной деятельности выпускни-
ка являются:

– события и действия, имеющие юридическое значение, 
происходящие на участке ответственности правоохранитель-
ных органов;

– общественные отношения в сфере правоохранитель-
ной деятельности, возникающие между государственными 
органами, физическими и юридическими лицами, сотруд-
никами правоохранительных органов, осуществляющими 
свою деятельность;

– модели, методы, методики осуществления правоохра-
нительной деятельности.

Выпускник по специальности 40.02.02 Правоохранитель-
ная деятельность может выполнять следующие виды про-
фессиональной деятельности: оперативно-служебную дея-
тельность; организационно-управленческую деятельность; 
правоохранительную деятельность.

В соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа, выпускник готов 
решать следующие профессиональные задачи:

– в оперативно-служебной деятельности - прохождение 
службы в правоохранительных органных на соответствую-
щих должностях; 

– в организационно-управленческой деятельности - пла-
нирование работы по реализации принятых управленческих 
решений и поддержание взаимодействия с другими под-
разделениями, а также с органами государственной власти, 
местного самоуправления и населением;

– в правоохранительной деятельности - обеспечение со-
блюдения действующего законодательства на участке ответ-
ственности.

Перечень профессионально важных качеств личности 
будущего специалиста содержится в квалификационных 
требованиях. 

4	 Пункты	 4.1-4.3	 Федерального	 государственного	 образователь-
ного	 стандарта	 среднего	 профессионального	 образования	 по	
специальности	 40.02.02	Правоохранительная	 деятельность,	 ут-
вержденного	приказом	Министерства	образования	и	науки	Рос-
сийской	Федерации	от	12	мая	2014	г.	№	509.

Профессионально важными качествами, которыми 
должен обладать выпускник по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность являются: - верность 
Конституции Российской Федерации; любовь к про-
фессии, приверженность службе в правоохранительных 
органах; глубина профессионального мышления; орга-
низованность, дисциплинированность, высокая работо-
способность, физическая выносливость; общая и право-
вая культура; честность; уважение и соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина; смелость, мужество, 
выдержка; бдительность; решительность; находчивость; 
инициативность; психологическая устойчивость; про-
фессиональная коммуникативная компетентность.

Результаты освоения образовательной программы опре-
деляются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессио-
нальной деятельности.

Следовательно, компетенции в профессиональном 
образовании следует рассматривать как главные целевые 
установки в реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и квалификационных тре-
бований, как интегрирующие модели выпускника. Сама 
компетентностная модель выпускника, с одной стороны, 
охватывает квалификацию его будущей деятельности с 
предметами и объектами деятельности, с другой сторо-
ны, отражает междисциплинарные требования к резуль-
тату образования.

Компетенции по специальности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность, исходя из федерального государствен-
ного образовательного стандарта и квалификационных тре-
бований, подразделяются на три группы:

– общие компетенции (ОК);
– профессиональные компетенции (ПК);
– профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК).
Общие и профессиональные компетенции образова-

тельной программы указываются в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом, 
профессионально-специализированные компетенции в со-
ответствии с квалификационными требованиями. Профес-
сиональные и профессионально-специализированные ком-
петенции указываются для каждого вида профессиональной 
деятельности.

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт по специальности 40.02.02 Правоохранительная дея-
тельность предусматривает формирование: 14 общих компе-
тенций и 15 профессиональных компетенций.

Количество профессионально-специализированных ком-
петенций определяется квалификационными требованиями.

Важным моментом при разработке компетентностно-
ориентированной модели выпускника является отражение 
связей между компетенциями выпускника и сложными про-
фессиональными действиями, при выполнении которых 
проявляются эти компетенции.

По мнению некоторых авторов5 при разработке любой 
образовательной программы важным этапом является фор-

5	 Петухова	 Т.П.	 Технологические	 аспекты	 проектирования	 об-
разовательных	программ	прикладного	бакалавриата	//	Высшее	
образование	в	России.	2014.	№	7.	С.	108-115.
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мирование компетентностной модели выпускника, ориен-
тированной на потребности рынка. В связи с этим в группу 
разработчиков практико-ориентированной образовательной 
программы, мобильно настраивающейся на потребности 
рынка труда, как правило, включают: 

– преподавателей образовательной организации, обе-
спечивающих освоение обучающимися профессионально-
ориентированных дисциплин, модулей, практик; 

–сотрудника методической службы образовательной ор-
ганизации; 

– представителей предприятий и организаций-партне-
ров, на основании заказа которых формируется данная об-
разовательная программа.

На рисунке 1 представлен фрагмент структурных 
элементов графической части компетентностно-ориенти-
рованной модели выпускника по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность как составной части обра-
зовательной программы.

Перечень сложных профессиональных действий пред-
лагается формировать с использованием должностных ре-
гламентов по первичным должностям, на которые будут на-
значены выпускники. 

Для каждого сложного профессионального действия 
должен быть разработан перечень простых профессио-
нальных действий. Простые профессиональные действия 
необходимо формулировать таким образом, чтобы в ходе 
промежуточных аттестаций и практик преподаватель или 
представитель практического подразделения мог оценить 
способность студента их выполнять. 

Некорректно сформулированные или заведомо непро-
веряемые простые профессиональные действия в дальней-
шем могут создать проблемы при разработке остальных эле-
ментов образовательной программы.

В таблице 1 определен фрагмент содержательной сто-
роны Приложения, содержащего сложные и простые про-
фессиональные действия с обозначением соответствующих 
индексов.

В Приложении компетентностно-ориентированной 
модели выпускника по специальности 40.02.02 Правоохра-
нительная деятельность определены 15 сложных профессио-
нальных действий в рамках которых выделены от 4 до 8 про-
стых профессиональных действий.

Своевременное и правильное определение простых 
профессиональных действий и установление их связи с ком-
петенциями позволит обеспечить планируемые результаты:

– обучения по каждой дисциплине (модулю) – знания, 
умения, навыки, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы;

– освоения образовательной программы – компетенции 
студентов, установленные образовательным стандартом, с 
учетом направленности (профиля) образовательной про-
граммы;

– достижения сбалансированности между когнитивным 
(познавательным) освоением учебных дисциплин и овла-
дением практическими навыками в сфере коммуникаций, 
творческого и критического анализа; существенного усиле-
ния креативной направленности образовательного процесса.

Рисунок 1. Фрагмент структурных элементов графической части компетентностно-ориентированной модели
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Таблица 1. Фрагмент сложных и простых профессиональных действий

Сложные профессиональные 
действия Простые профессиональные действия

индекс действие индекс действие

1 Документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности

1.1. Составление документов по основной специальности (заявление, рапорт, акт и 
т.д.)

1.2. Соблюдение основных требований действующих нормативных правовых актов 
по подготовке и оформлению документов 

1.3. Использование установленных правил составления документов по своей зани-
маемой должности

1.4. Исполнение поступивших документов в соответствии с назначением резолюции

1.5. Составление планов и отчетов по их выполнении в сфере управленческой дея-
тельности

1.6. Осуществление поиска и обработка информации с использованием возможно-
стей аппаратно-программного обеспечения компьютера

7 Взаимодействие с 
сотрудниками иных 
правоохранительных 
органов, с 
представителями 
общественности и 
гражданами

7.1. Применение установленных правил общения с различными категориями граж-
дан

7.2. Определение полномочий сотрудников иных правоохранительных органов, 
представителей общественности и граждан в рамках взаимодействия

7.3. Формулирование намеченных целей и задач при обращении к сотрудникам 
иных правоохранительных органов, представителям общественности и гражда-
нам в рамках взаимодействия

7.4. Использование средств вербального и невербального общения в целях получе-
ния необходимой информации

7.5. Общение с учетом психологических особенностей личности (в т.ч. в условиях 
конфликта)
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Муравьев И. А.

Конституционное право граждан РФ на образование 
получило свое развитие в целой совокупности нормативно-
правовых актов, принятых на всех уровнях власти – федераль-
ном, региональном, местном. Основополагающим законом в 
данной сфере выступает Федеральный закон РФ от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании). Данный закон устанавливает 
общую терминологию, основополагающие принципы об-
разовательной деятельности, систему образования, формы 
образовательной деятельности, правовой статус участников 
системы образования и т.д. Учитывая вовлеченность пода-
вляющей части общества в образовательные отношения, 
постоянные изменения в науке, технике, социуме требуют 
непрерывной адаптации положений Закона к вновь возника-
ющим или изменяющимся условиям. Поэтому естественно, 

что работа по улучшению правовой регламентации системы 
образования в целом и ее отдельных элементов на законода-
тельном уровне всегда стоит на повестке дня.

Не утихают страсти по поводу регулирования образо-
вания, качества образования и процедур оценки качества. 
Немаловажно развивать данное направление в законодатель-
стве, используя научную методологию, классические и новые 
методы нормативно – правового регулирования.

Одним из примеров такой работы являются проведен-
ные Комитетом Государственной Думы по образованию 
и науке 12.11.2018 года Парламентские слушания на тему: 
«Правовое обеспечение государственной регламентации об-
разовательной деятельности: проблемы и пути решения». 

В рамках слушаний прошли выступления высокопостав-
ленных руководителей сферы образования, депутатов и про-
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фессиональных коллективов. По итогам было подготовлено 
множество материалов на данную тему. В связи с чем хочется 
высказать собственное мнение относительно озвученных на 
слушаниях идей, в части - совпадающее, но в отдельных слу-
чаях – критическое, обусловленное требованиями професси-
онального отношения и подхода к затрагиваемым темам.

По итогам всех выступлений в итоговых рекомендациях 
были отмечены следующие основные элементы современной 
модернизированной системы государственной регламента-
ции образовательной деятельности. 

Государственная регламентация образовательной де-
ятельности включает лицензирование, государственную 
аккредитацию и государственный контроль (надзор) обра-
зовательной деятельности, также законом об образовании 
предусмотрена необходимость систематического стандар-
тизированного наблюдения в рамках мониторинга системы 
образования. Повсеместно навязывается взгляд, что для улуч-
шения сложившейся ситуации в образовании необходимо 
развитие независимой внешней оценки качества профессио-
нального образования с учетом международного, в том числе 
европейского, опыта. Обеспечение постепенной интеграции 
систем государственной и независимой внешней оценки ка-
чества образования, которая в будущем должна обеспечить 
полный переход к принятию решений о государственной 
аккредитации на основе результатов внешних независимых 
оценок качества образования. Последняя мера предложена 
как эффективное современное решение, гарантирующее ис-
целение и самой процедуры, и лиц, в ней задействованных, 
и однозначно обеспечивающее качественное изменение, как 
образовательной среды, так и ее участников, включая регу-
лятора. Со своей стороны, считаю данную меру возможной 
только как экспериментальную и только как один из допол-
нительных вариантов контроля качества образования при 
обязательном применении и проведении действующей го-
сударственной процедуры, единственной инструментально 
гарантирующей оценку качества образования на предмет 
соответствия требованиям по качеству и требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов. Больше того, на 
основе данных статистики видно, что количество предпри-
ятий, внедряющих инновационные технологии, колеблется 
в пределах от 10 % до 15 %. Говоря о международных участ-
никах сравнительных и не только исследований образования, 
следует учитывать, что во многих странах уровень высшего 
образования очень разный, что говорит о том, что данные 
оценки могут быть очень условны и примитивны. Так, для 
сравнения приведем международные данные, характеризую-
щие уровень высшего образования для лиц в возрасте от 25-
64 лет в процентах от общей численности населения в соот-
ветствующей возрастной группе (по классификации МСКО 
6,7,8 уровни образования). В России этот процент составляет 
30,2; в Великобритании – 33,4; в Германии - 27,0; в Израиле 
– 35,0; в Италии – 17,5; в США – 34,1; во Франции – 19,0; в Япо-
нии – 28,91. В этом смысле на сегодняшний день и с учетом 
динамики происходящего полный переход к принятию ре-
шений о государственной аккредитации на основе резуль-
татов внешних независимых оценок качества образования 
представляется слишком несовершенным, антинаучным и 
антигосударственным. Требуются изменения в подходе к 
контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, 
т.к. на данный момент она направлена преимущественно на 
выявление нарушений и применение санкций за их соверше-
ние. Развитие образовательного законодательства есть путь 
организационного и качественного развития образователь-
ных систем и участников образовательной деятельности, и 
необеспечение этого развития есть путь социальной дефор-

1	 Шадриков	В.	Д.	Действительный	член	АПН	СССР	—	РАО	«Под-
готовка	кадров	для	инновационной	экономики»,	2018.

мации и деградации, что не может быть допущено ни при 
каких условиях.

Значительный вклад в уменьшении администра-
тивной нагрузки должно внести применение риск-
ориентированного подхода при осуществлении государ-
ственного контроля и надзора в сфере образования (на 
основе мировой практики).

Набираясь смелости, хочется сказать - уважаемые пар-
ламентарии, работники законодательной ветви власти, лица, 
особо заинтересованные в грамотном нормотворчестве и в 
ясном и буквальном правоприменении принятых законов, не 
ломайте, пожалуйста, действительность, не трясите государ-
ственную машину, не ставьте палки в колеса Правительству 
РФ, которому и так чрезвычайно сложно с учетом размера 
оплаты труда государственных служащих добиться и обеспе-
чить качественную работу. Труд государственных граждан-
ских служащих чрезвычайно труден, он регулярно подверга-
ется проверкам со стороны многих государственных органов, 
как то: Счетная палата РФ, Генеральная прокуратура РФ, Ми-
нистерство юстиции и т.д. Представляется, что все сделанные 
предложения создают атмосферу постоянного неизменного 
недовольства работой органа по государственному контро-
лю и надзору за образованием и наукой и новых ожиданий 
другой работы, что невозможно с учетом недавно принятых 
нормативных правовых актов. 

Труд законодателя на сегодняшний день очень уважа-
ем, благороден, во многом перспективен и привлекателен. 
Но почему-то при прочих равных очень много усилий на-
правлено на то, чтобы навязать ставшую уже привычной 
точку зрения, что процедуры неэффективны, неглубоки по 
содержанию и по результатам, что принятие новых или ре-
организация существующих процедур, их слияние (особенно 
аккредитации и лицензирования) приведет к успешным из-
менениям и новым, более качественным результатам. Актив-
но преподносятся мысли, что повсеместное внедрение новых 
технологических платформ, решений, множества техниче-
ских средств, повсеместная цифровизация всех процессов и 
инструментов является панацеей от всех текущих проблем. 
С профессиональной стороны данную точку зрения можно 
назвать злонамеренной экспансией опасных идей, преследу-
ющей определенные цели. 

На этом хотелось бы отдельно остановиться и обратить 
внимание всех заинтересованных в качественном развитии 
лиц - человек растет не средством, а накоплением знаний, но-
вых возможностей, интересов и новых жизненных качествен-
ных условий, нужно большее меньшей ценой. Необходимо 
вспомнить старое и, не меняя себя, начать создавать новое, 
то, что действительно необходимо, и то, что станет новым 
инструментом или инструментальной базой для создания и 
формирования новых идей, взвешенных решений, новых мо-
делей и опытно-конструкторских разработок. 

В этой связи набравшему скорость модернизатору хо-
чется посоветовать приостановить свои амбиции и сказать 
- сделайте усилия, разберитесь в малом, не создавая новых 
проблем и сложностей. Малое не значит меньшее количе-
ство, малое позволяет длительное время не создавать чего-то 
большего с новым объемом вопросов и усложнений. Так, на 
сегодняшний день много старых вопросов относительно ка-
чества каждой из государственных процедур, которые можно 
и нужно решать только методической разработкой деталей и 
улучшением содержания этих процедур. И это касается не-
заменимого лицензирования, незаменимой аккредитации, 
неизменимого контроля качества образования и незамени-
мого контроля за соблюдением законодательства РФ. В этой 
связи каждая из этих процедур обладает огромным опыт-
ным массивом, содержанием и возможностью развития, не 
говоря уже о массе сопутствующих дополнений, которые мо-
гут и должны дать при прикладывании усилий необходимые 
качественные эффекты. 
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Любые новые механизмы и инструменты государствен-
ного контроля качества образования, их разработка, апро-
бация, экспериментальное использование, прежде всего, 
должны учитывать мнение высоких научных сообществ и 
их достойных представителей (например, В. А. Болотова2, С. 
Ю. Трапицына3 и др.). Несмотря на легенды о научном со-
вершенстве советской науки, на сегодняшний день до нас 
дошли только фрагменты целостной системы научно-техни-
ческого развития страны, в том числе и понятийный, и мето-
дологический аппарат, и в этом смысле правильно говорить 
о развитии методологии как науки и множестве других ме-
тодологических систем и основ, которыми можно и нужно 
пользоваться с учетом необходимости развития механизма 
государственного регулирования. Очень важно, особенно в 
век научно-технического прогресса, заручиться очень пра-
вильной и самой устойчивой системой, методологическим 
аппаратом, имеющим строго научную основу. Представляет-
ся, что какое-либо прогрессивное развитие должно строить-
ся, в первую очередь, на последовательном и обоснованном 
плане создания, апробации и внедрения новых методиче-
ских, инструментальных и технических средств развития ка-
чества образования, а также ее воспитательно-патриотиче-
ской основы4. 

И еще выскажу мнение относительно рекомендаций Ко-
митета Государственной Думы РФ по образованию и науке в 
адрес Правительства РФ и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки. Накануне праздника юбилея 
Конституции РФ (которая остается неизменной и основопо-
лагающей для всей правовой системы РФ уже 25 лет, в течение 
которых страна пережила глобальные изменения и несколь-
ко серьезных кризисов, что позволяет надеяться и на даль-
нейшую конституционную стабильность и последовательное 
развитие государства и права России) становится особо акту-
альным и важным наша отечественная правосознательность 
и законопослушность во всех смыслах значений этих слов. В 
этом смысле стоит еще раз обратить свое внимание на самые 
важные основы, утвержденные Конституцией РФ, как то: раз-
деление властей, конституционные права, конституционный 
статус и полномочия органов государственной власти. С по-
зиции защиты интересов государственной власти, сохране-
ния целостности процессов государственного управления, 
использования только положительных и конструктивных 
процессов, не имеющих отрицательного влияния на посте-
пенное и естественное развитие процессов и процедур, мно-
гие из высказанных рекомендаций представляются не совсем 
уместными и несвоевременными, принимая во внимание 
множество других существующих проблем в сфере обра-
зования. В конечном итоге говорить про эффекты государ-
ственной процедуры, более того говорить про качественные 
характеристики или условия результатов изменений можно 
хорошо понимая категорию «качества образования», кото-
рая на сегодняшний день с учетом достаточно вариативной 
научно технической политики и условий развития и модер-
низации экономики имеет свой современный контур ме-
жотраслевого характера. В этом смысле высказанные пред-
ложения сильно невелики для такого институционального 
изменения национального масштаба итогом которого могут 
быть, а возможно и будут качественные характеристики всех 
образовательных учреждений нашей страны, что в таком 
виде разработки и исследования допустить просто нельзя.
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TEACHING

The development of information technologies as innovative forms of education encourages educational organizations to use robots 
as teachers or their assistants. There appears a problem of developing universal criteria for evaluating the effectiveness of the process of 
teaching a foreign language, as well as the juridical sphere disciplines, organized using these tools, what is the aim of the article. These 
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ПЕДАГОГИКАИПРАВО

Изучение английского языка и дисциплин юриди-
ческой сферы входит в учебные программы большинства 
вузов мира. Благодаря широкому распространению ин-
формационных технологий появились новые средства 
обучения, а также новые формы организации учебного 
процесса. Среди таких инноваций – дистанционное обу-
чение и использование роботов в качестве учителей или 
их ассистентов. В связи с этим современные образова-
тельные организации задаются вопросом о целесообраз-
ности применения новых технологий для обучения и их 
эффективности. Поэтому актуальной является проблема 
разработки универсальных критериев оценки эффектив-
ности учебного процесса и основанного на этих критери-
ях сравнительного анализа эффективности данных форм 
обучения по отношению к существующим традицион-
ным.

Проблемам разработки критериев оценки эффективно-
сти обучения посвящено значительное число исследователь-

ских работ1. Однако разработанные критерии нацелены на 
какую-либо одну конкретную форму обучения. За последнее 
десятилетие с распространением дистанционного обучения 
появился целый ряд исследований2, посвященных оценке эф-
фективности дистанционного обучения. Также в последнее 
время, благодаря интенсивному развитию отрасли социаль-
ной робототехники, появились исследования, посвященные 
использованию при обучении антропоморфных роботов. Но 
и в этих исследованиях присутствует односторонность анали-
за – рассматриваются лишь формы обучения, включающие 
в себя использование робототехники, при этом опускается 

1	 Тамбиева	С.И.	Оценки	эффективности	использования	ИКТ	в	процес-
се	обучения	иностранному	языку	//	Образование.	Наука.	Инновации:	
Южное	измерение.	Научно-образовательный	журнал.	–	№	3	(18).	–	
Ростов-на-Д.	–	2011.	–	С.	177-182.

2	 Солейма	H.X.	Cистема	качества	результатов	обучения	студентов,	по-
лучающих	дистанционное	образование	в	Иране	и	России	//	Совре-
менные	проблемы	науки	и	образования.	–	2014.	–	№	6.	–	С.	911.
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какое-либо сравнение с другими формами. Таким образом, 
во всех вышеупомянутых и других проанализированных ра-
ботах отсутствуют универсальные критерии оценки эффек-
тивности процесса обучения, которые можно применить к 
существующим инновационным и традиционным формам 
обучения.

В настоящей работе проведен сравнительный анализ 
следующих форм обучения: традиционный урок с присут-
ствием учителя, дистанционное обучение и обучение с помо-
щью робота, используемого в режиме телеприсутствия. Для 
осуществления анализа необходима разработка критериев 
оценки эффективности процесса обучения.

В работе используются методы анализа и обработки 
научных работ для получения более широкого взгляда на 
проблему и разработки критериев, применимых для всех 
существующих форм обучения. Также используется метод 
опроса экспертов, что позволяет оценить значимость каждо-
го из разработанных критериев для рассматриваемых форм 
обучения.

Общеизвестно, что классно-урочная система обучения 
– преобладающая в современном образовании и повсемест-
но распространённая организация процесса обучения, при 
которой для проведения учебных занятий учащиеся одного 
и того же возраста группируются в небольшие коллективы 
(классы), сохраняющие свой состав в течение установленного 
периода времени (обычно – учебного года), причём, все уча-
щиеся работают над усвоением одного и того же материала. 
При этом основной формой обучения при классно-урочной 
системе является урок.

Дистанционное обучение – взаимодействие учителя и 
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и ре-
ализуемое специфичными средствами Интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими интерак-
тивность3.

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма 
обучения, информационные технологии в дистанционном 
обучении являются ведущим средством.

Обучение антропоморфным роботом-учителем, управ-
ляемым учителем в режиме телеприсутствия, подразумевает 
проведение урока в рамках классно-урочной системы. Учи-
тель управляет роботом дистанционно. Обучение автоном-
ным роботом-учителем также подразумевает проведение 
урока в рамках классно-урочной системы, однако все функ-
ции учителя выполняются с помощью специальной про-
граммы, которая управляет всеми действиями робота. Учи-
тель управляет роботом дистанционно.

В результате исследования, анализа и обработки на-
учных работ были разработаны критерии, позволяющие 
провести оценку эффективности применения той или иной 
формы обучения. Дополнительно была привлечена эксперт-
ная группа, состоящая из студентов и преподавателей, для 
оценки значимости каждого из критериев. В соответствии с 
этими оценками были получены веса критериев в баллах: 1) 
возможность обучения пониманию разговорной речи – 100; 
2) возможность обучения пониманию художественного тек-
ста – 100; 3) возможность обучения грамотному письму – 100; 
4) возможность обучения грамотной речи – 100; 5) возмож-
ность обучения пониманию технического текста – 80; 6) на-
личие возможности входного и выходного контроля знаний, 
умений и навыков с помощью количественных методов – 50; 
7) наличие возможности входного и выходного контроля зна-
ний, умений и навыков с помощью качественных методов – 
80; 8) наличие обратной связи ученика с учителем в процессе 
обучения – 

100; 9) возможность коллективной работы обучающихся 
– 100; 10) стимулирование познавательной активности – 100; 
11) мотивация к обучению – 100; 12) наличие позитивных эмо-

3	 Теория	и	практика	дистанционного	обучения:	Учеб.	пособие	для	студ.	
высш.	пед.	учебн.	заведений	/	Е.С.	Полат,	М.Ю.	Бухаркина,	М.В.	Мо-
исеева;	Под	ред.	Е.С.	Полат.	–	М.:	Издательский	центр	«Академия»,	
2004.	–	С.	17.

циональных реакций у обучающихся в процессе обучения – 
70; 13) защита учащихся от возможных негативных эмоцио-
нальных реакций в процессе обучения – 100; 14) организация 
учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся – 100; 15) массовая доступность – 100.

Была выведена формула, позволяющая рассчитать оцен-
ку формы обучения:
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здесь i  - номер критерия, is  - оценка критерия по при-
веденной выше шкале, iK  - вес критерия.

Вышеперечисленные критерии применяются для трех 
форм обучения:

1. Урок с учителем.
2. Дистанционное обучение.
3. Обучение антропоморфным роботом-учителем, управ-

ляемым учителем в режиме телеприсутствия.
Для обеспечения объективности оценки данные формы 

обучения сравниваются при условии идентичного содержа-
ния учебной программы, используемой в процессе обучения.

Касаемо экспертных оценок эффективности органи-
зации процесса обучения, рассчитанных по формуле 1, об-
учение в форме урока с учителем получила более высокую 
оценку экспертов – 86%. Однако две другие формы обучения 
также получили высокие и практически равнозначные оцен-
ки экспертов (дистанционное обучение – 78%, урок с робо-
том-учителем – 76%), что говорит о том, что новые формы 
обучения также могут быть высокоэффективными.

В данной работе предложена система критериев оцен-
ки новых форм обучения, появляющихся с развитием инно-
вационных технологий. Предложенная система учитывает 
все значимые аспекты процесса обучения, является универ-
сальной и может быть применена к любым дисциплинам и 
формам обучения. Результаты применения данной системы 
критериев к трем формам обучения показали более высокую 
эффективность традиционного урока, однако стоит отметить 
значимые уровни эффективности и двух других форм.
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В статье анализируются проблемы судебной экспертизы, актуальные для современной правовой теории и практики. 

Делается акцент на вопросах разграничения полномочий экспертов-лингвистов и экспертов-психологов при производстве 
судебных экспертиз. Обосновывается мнение о необходимости комплексной судебной психолого-лингвистической 
экспертизы по делам о словесном экстремизме. Обсуждаются также иные дискуссионные вопросы. В частности, вопрос 
о целесообразности экспертной диагностики наличия признаков экстремизма в призывах, когда для обыденного сознания 
очевидна их экстремистская природа, вопрос о праве эксперта на ошибку. Поднимаются проблемы разграничения полномочий 
судебного эксперта-лингвиста и судебного специалиста-лингвиста, поскольку в правоприменении часто имеет место путаница 
в определении статуса лингвиста в судопроизводстве и, соответственно, его полномочий. Обсуждается дискуссионный вопрос 
о соотношении статусов заключения судебного эксперта и заключения судебного специалиста. Делается вывод о том, что 
причиной разногласий в заключениях экспертов разный профилей является недостаточная научная основа этих исследований, 
что требует широкой научной дискуссии в экспертном сообществе.
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The article looks into some topical theoretical and practical problems of court expert analysis. In particular, it focuses on the questions 

of dividing the powers of language experts and psychology experts in court proceedings. It is shown that court cases dealing with verbal 
extremism should include a complex psychological and linguistic court expert analysis. Some other debatable points are also discussed. 
Among them, the question of whether an expert analysis of extremist texts is actually needed in cases when the extremist nature of such 
calls is easily perceived by the common people. Besides, the article raises the question of the expert’s right to make a mistake and the 
question of how the powers of a court language expert and a court language specialist should be divided as often there arises confusion 
in defining the status and, consequently, the powers of a linguist in court proceedings. Another question discussed in the article concerns 
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ПСИХОЛОГИЯИПРАВО

Разделение компетенций судебных экспертов – одна из 
проблем современной экспертной деятельности, особенно 
актуальная при проведении исследований, требующих ком-
плексного анализа судебных дел. Эта проблема существует 
и при производстве судебных лингвистических и судебных 
психологических экспертиз, и невнимательное отношение к 
ней может привести к судебным ошибкам. Так, в 2017 году в 
выступлении специалиста-лингвиста в судебном процессе по 
делу экс-министра А. Улюкаева со стороны защиты был озву-
чен аргумент, что при производстве комплексной судебной 
психолого-лингвистической экспертизы судебный лингвист 
отвечал на вопросы, требующие компетенции судебного 
психолога, и наоборот1. Аргумент явился отражением име-

1	 Эксперт	усомнился	в	корректности	расшифровки	беседы	Улюкае-
ва	и	Сечина.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.
tks.ru/politics/2017/11/22/0017	(дата	обращения:	4.05.2018	г.).

ющихся проблем не только в практике экспертизы, но и в ее 
теории.

Вопрос о разделении компетенций судебных экспер-
тов-психологов и экспертов-лингвистов является одним из 
главных вопросов, обсуждаемых в научной экспертной ли-
тературе. К примеру, М.Л. Подкатилина полагает, что ряд 
вопросов, традиционно выносимых на разрешение эксперта-
психолога, надо относить к компетенции судебного лингви-
ста. В частности, это вопросы:

«1. Содержат ли использованные в данном материале 
словесные (изобразительные) средства унизительные харак-
теристики, отрицательные оценки и негативные установки 
в отношении представителей какой-либо этнической, расо-
вой, религиозной социальной групп (каких именно) или от-
дельных ее представителей?

2. Содержится ли в данном материале информация, 
обосновывающая необходимость применения насилия в от-
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ношении представителей каких-либо этнических, расовых 
или религиозных групп (каких именно) или отдельных ее 
представителей?

3. Использованы ли в данном материале специальные 
языковые или иные средства (какие именно) для целена-
правленной передачи оскорбительных характеристик, отри-
цательных эмоциональных оценок, негативных установок и 
побуждений к действиям против каких-либо этнических, ра-
совых или религиозных групп (каких именно) или отдельных 
ее представителей?»2.

На фоне отсутствия аргументов не понятно, почему во-
прос №1 о выявлении влияния языковых средств на личность 
человека находится, по мнению М.Л. Подкатилиной, исклю-
чительно в компетенции эксперта-лингвиста? Личность – ка-
тегория психологическая. Для того чтобы ответить на первый 
вопрос надо знать, что такое личность, какова ее структура и 
т.д. Далее надо профессионально оценить психологическое 
(не лингвистическое!) значение каждого из компонентов 
структуры личности для отражения в сознании (как на раци-
ональном, так и на эмоциональном уровнях) травмирующей 
личность информации. При этом полагаем, что привлечение 
эксперта-лингвиста для разрешения этого вопроса в рамках 
производства комплексной судебной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы обеспечило бы всесторонность эксперт-
ного исследования и усилило бы обоснованность заключения 
экспертов.

Для ответа на второй вышеприведенный вопрос надо 
провести психологический эксперимент, целью которого 
будет выявление психологических особенностей восприятия 
предъявляемой для экспертизы информации. Лингвисты не 
проводят психологические эксперименты, это – не их компе-
тенция. Однако и здесь привлечение эксперта-лингвиста на-
ряду с экспертом-психологом обеспечило бы всесторонность 
исследования, поскольку эксперт-лингвист мог бы указать 
специфические лингвистические средства и приемы, усили-
вающие эффект психологического воздействия информации 
на личность.

Вопрос №3 в настоящее время вообще не относится ни к 
компетенции эксперта-психолога, ни к компетенции экспер-
та-лингвиста, поскольку здесь требуется оценка субъективной 
стороны состава преступления. Целенаправленная передача 
оскорбительных характеристик означает наличие умысла у 
оскорбляющего. Определение формы вины в виде умысла 
находится в компетенции правоприменителя. Но даже если 
оценку формы вины когда-нибудь отнесут к компетенции 
экспертов, то это будет компетенция психологов-экспертов, 
поскольку предметом оценки будут психологические катего-
рии: «мотив», «цель», «степень осознания» и др. Вместе с тем, 
выделение и описание категорий языковых средств, конечно, 
относится к компетенции эксперта-лингвиста.

Таким образом, речь в данном примере должна идти 
не о преимущественном праве какого-либо эксперта прово-
дить экспертизу, а о разделении компетенций экспертов при 
производстве экспертизы, когда для полного и объективного 
экспертного заключения требуются познания из разных от-
раслей науки.

М.Л. Подкатилина резко выступает против назначе-
ния и проведения социально-психологических экспертиз 
по делам экстремистской направленности, называет такую 
практику порочной. Однако в качестве аргумента приводит 
формальный довод: «если преступление было совершено 
посредством слова, то привлечение эксперта-лингвиста яв-
ляется обязательным»3. Полагаем, что эксперт-лингвист дол-
жен привлекаться к экспертизе экстремистских речевых ма-
териалов, но не потому, что преступление было совершено 
посредством слова, а потому, что эксперт-лингвист сможет 
привести дополнительные аргументы, усиливающие выводы 
психологов и других экспертов.

2	 Подкатилина	М.Л.	Судебно-лингвистическая	экспертиза	экстре-
мистских	материалов	/	под	ред.	Е.И.	Галяшиной.	М.:	Юрлитин-
форм,	2013.	С.	37.

3	 Там	же.	С.	73.

С нашей точки зрения автором в принципе в значи-
тельной степени снижается роль экспертов-психологов в 
экспертизе наличия или отсутствия признаков экстремизма 
в предъявленных на экспертизу материалах. Об этом свиде-
тельствует, во-первых: использование неопределенного кри-
терия для привлечения эксперта-психолога «в необходимых 
случаях»4, во-вторых: отнесение психологических исследова-
ний при анализе предположительно экстремистских мате-
риалов к разряду факультативных5. Вероятно, это обуслов-
лено спецификой видения исследуемых материалов. Смеем 
предположить, что автор в них видит именно лингвистиче-
ские феномены и не замечает (не осознает) психологические, 
связанные, в первую очередь, с коммуникацией.

Мы считаем, что в тех случаях, когда на экспертизу 
предоставляются материалы, в которых экстремистские тен-
денции различных деструктивных групп реализуются путем 
комплексного использования современных коммуникатив-
ных технологий манипулятивного воздействия, назначение 
комплексной экспертизы способствует выявлению системно 
взаимодействующих психологических и лингвистических 
факторов, имеющих значение для определения экстремист-
ского характера такого воздействия. Без учета совокупности 
всех этих факторов правоприменителю сложно будет объ-
ективно оценить материалы как имеющие экстремистскую 
направленность. В информационном пространстве и меж-
личностном общении часто имеет место и скрытое манипу-
лирование личностью, выявление которого тем более невоз-
можно без комплексного подхода6.

О том, что пропагандистская продукция различных де-
структивных групп усложняется, можно судить на примере 
ныне запрещенного к показу цикла фильмов «Игры богов» 
режиссёра Сергея Стрижака. Основанием для запрета по-
служило судебное решение, в основе которого были поло-
жены результаты комплексной судебной психолого-линг-
вистической экспертизы. В ходе экспертного исследования 
было доказано, что в фильмах имеют место не примитивные 
призывы к насилию, а присутствует сложный гипертекст в 
формате гипермедиа, имеющий экстремистскую направлен-
ность. Судебные эксперты: лингвист и психолог выступили 
солидарно.

Поскольку специальные познания конкретного эксперта 
ограничиваются его предметной областью, то каждый эксперт 
в сложном системном объекте, который представляет собой 
объективная действительность, видит нечто свое. В частности, 
лингвист, акцентируя внимание на словах, фразах или высказы-
ваниях, выделяет в них семантический компонент, наличие по-
ложительной или отрицательной семантической составляющей 
в структуре семантического содержания высказывания, относя-
щегося к той или иной национальной, конфессиональной или 
иной социальной группе, скрытые коды, обращенные к адреса-
там, владеющим ими и т.п. Психолог же направляет внимание 
на коммуникативную задачу, коммуникативные тактики; тип 
воздействия (сознательное или бессознательное); методы и тех-
ники психологического воздействия. Например, такие техники, 
как: создания у адресата иллюзии аргументированности, убеди-
тельности, истинности, усиления аргументации, а также техники 
классического гипноза, техники НЛП и др. Полагаем, что имен-
но интеграция знаний и позволяет достичь критерия полно-
ты исследования, являющегося одним из условий объективной 
оценки материала судом. Согласны с позицией К.В. Злоказова, 
который эмпирически доказывает, что восприятие и понимание 
экстремистского текста невозможно без комплексного психоло-
го-лингвистического исследования7.

4	 Там	же.	С.	68.
5	 Там	же.	С.	71.
6	 Грачев	Г.В.,	Мельник	И.К.	Манипулирование	личностью.	Орга-

низация,	 способы	 и	 технологии	 информационно-психологиче-
ского	воздействия.	М.:	РГБ,	2007;	Доценко	Е.Л.	Психологические	
манипуляции:	феномены,	механизмы,	защита.	М.:	Речь,	2004.

7	 Злоказов	К.В.	Восприятие	экстремистского	текста	субъектами	с	
различным	уровнем	деструктивной	установки	//	Политическая	
лингвистика.	2014.	№	1.	С.	265-272.
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С точки зрения экспертной практики представляют ин-
терес и другие дискуссионные вопросы. В частности, всегда 
ли необходимы специальные познания для того, чтобы оце-
нить текст как имеющий экстремистскую направленность 
или в ряде случаев для этого достаточно обыденных пред-
ставлений любого носителя языка? Полагаем, что здесь надо 
принимать во внимание данные психологии восприятия, 
в которой установлено, что в зависимости от пристрастий, 
установок, ценностей, индивидуального опыта, наличия рас-
стройств восприятия и т.д. одно и то же высказывание раз-
ными людьми воспринимается по-разному, даже в случаях, 
когда, казалось бы, все типичные признаки оценки ситуации 
свидетельствуют об ее однозначности8. Обычный человек, 
оценивая высказывание, может ошибаться, эксперт же, при-
меняя объективные методы исследования, выстраивает аргу-
менты, исходя из объективных данных.

Еще один важный вопрос, возникающий в правопримене-
нии, – это вопрос о разделении полномочий эксперта-лингвиста 
и специалиста-лингвиста. Анализ судебной практики показыва-
ет, что лингвисты, как правило, привлекаются в судебный про-
цесс в качестве специалистов и предъявляют суду не экспертное 
заключение, а заключение специалиста. Полагаем, что разделе-
ние функций эксперта и специалиста лингвиста должно быть 
дополнительно осуществлено на основе анализа методик, ис-
пользуемых для выводов, закрепляемых в заключении. Так, при 
проведении комплексной судебной психолого-лингвистической 
экспертизы рекомендован перечень методик, предложенный ав-
торитетнейшими российскими психологами – А.А. Леонтьевым 
и Д.А. Леонтьевым, один из которых – А.А. Леонтьев, являлся 
еще и лингвистом9. Обращает на себя внимание факт, что все эти 
методики – экспериментальные. Именно такие методики долж-
ны использоваться в экспертном исследовании, чтобы эксперт 
не просто высказывал свое мнение, основанное на исследованиях 
других специалистов этого же профиля, как это делает судебный 
специалист, а делал выводы, в основе которого лежат собствен-
ные данные, полученные, в частности, в лично проведенном экс-
перименте на материалах конкретного судебного дела.

В связи с вышесказанным представляется спорной позиция 
Пленума Верховного Суда РФ10 о возможности оказания специ-
алистом помощи в оценке заключения эксперта. С этим нельзя 
согласиться, поскольку, чтобы оценить заключение эксперта, 
надо повторить все исследования, проведенные экспертом, и 
показать, что результаты, полученные с помощью использован-
ных в оспариваемой экспертизе методик, недостоверны или не-
полны. Другими словами, надо провести дополнительную или 
повторную экспертизы, что и предусмотрено процессуальным 
законодательством в случаях сомнения в выводах эксперта (ста-
тья 207 УПК РФ). В этом плане более обоснованной выглядит по-
зиция Я.В. Комиссаровой, полагающей, что указанное правило 
ВС РФ вызовет на практике много проблем11. Позиция ВС РФ 
является спорной еще и потому, что сам же Суд в том же По-
становлении в пункте 1 указывает, что когда для разрешения воз-
никших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется 
проведение исследования с использованием специальных зна-
ний в науке, технике, искусстве или ремесле должна быть прове-
дена экспертиза. Если же проведение исследования не требуется, 
то возможен допрос специалиста. Та же позиция подтверждена 
Судом и в пункте 20 Постановления № 28: «Следует иметь в виду, 
что специалист не проводит исследование вещественных доказа-
тельств и не формулирует выводы, а лишь высказывает сужде-

8	 Krueger	 J.	 Direct	 Social	 Perception //	 UNCORRECTED	 PROOF	 -	
FIRSTPROOFS.	2018.	No.	9.	P.	301-320;	Cole	J.	Living	with	difficul-
ties	of	facial	processing:	some	ontological	conquences	of	clinical	facial	
problems.	Pragmatics	&	Cognition.	2000.	No.	1.	P.	237-260.

9	 Скрытое	эмоциональное	содержание	текстов	СМИ	и	методы	его	
объективной	диагностики	/	под	ред.	А.А.	Леонтьева,	Д.А.	Леон-
тьева.	М.:	Смысл,	2004.	С.	88-89.

10	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	декабря	2010	
г.	№	28	«О	судебной	экспертизе	по	уголовным	делам».

11	 Комиссарова	Я.В.	Проблемные	аспекты	постановления	Пленума	
Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	21	декабря	2010	г.	«О	
судебной	экспертизе	по	уголовным	делам»	//	Российский	судья.	
2011.	№	3.	С.	29.

ние по вопросам, поставленным перед ним сторонами. Поэтому 
в случае необходимости проведения исследования должна быть 
произведена судебная экспертиза». Показания специалиста, это 
– «справочные данные о фактах общеизвестных специалистам 
данной области, а значит абсолютно проверяемые»12, эти данные 
не могут конкурировать в данными, приведенными в заключе-
нии эксперта.

Декларативным выглядит тезис некоторых лингвистов 
об отсутствии у эксперта права на ошибку13. Такого права 
у эксперта и не может быть, оно нигде не закреплено. При 
этом очевидно, что причины экспертных ошибок, конечно, 
должны анализироваться и устраняться.

Как верно отмечает М.Л. Подкатилина, в экспертной 
практике бывают случаи, когда эксперты-лингвисты и экс-
перты других профилей приходят к противоположным вы-
водам14. Однако вывод М.Л. Подкатилиной о том, что прио-
ритетным должно быть мнение эксперта-лингвиста вызывает 
сомнение. Очевидно, что разногласия у экспертов возникают 
не только тогда, когда имеет место некомпетентность неко-
торых экспертов, но и тогда, когда в смежных науках нет со-
гласованных общих позиций по спорным вопросам. В силу 
этого в заключение хочется отметить, что мы полностью 
согласны с мнением М.Л. Подкатилиной о необходимости 
широкого междисциплинарного обсуждения проблем ком-
плексной психолого-лингвистической экспертизы. Это по-
зволило бы разработать четкие критерии для ее назначения, 
зафиксировать возможности интегративного использования 
научных и методических возможностей экспертов-психоло-
гов и экспертов-лингвистов с целью получения общих (ско-
ординированных) ответов на вопросы, значимые в области 
экспертной теории и практики.
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ПСИХОЛОГИЯИПРАВО

Нежкина Л. Ю.

Деятельность сотрудника правоохранительных органов 
имеет свою специфику, которая обозначена в Федеральном 
законе от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Сотрудники правоохранительных органов выполняют 
оперативно-служебные задачи в непростых условиях, свя-
занных с воздействием эмоциональных и физических стрес-
совых факторов, таких как постоянно возрастающий объем 
работ и сокращение времени на ее выполнение, изменение 
привычных условий труда и необходимостью эффектив-
но, надежно и правильно выполнять поставленные задачи, 
специфичность профессионального общения, которое про-
исходит, как правило в ситуации конфликта. Эти и многие 
другие особенности деятельности в правоохранительных ор-
ганах негативно влияют на психику и здоровье сотрудника. 
Аналогичные проблемы отмечаются и в деятельности других 
силовых структур1.

В концепции Г. Селье стресс характеризуется как особая 
реакция организма в ответ на сильный внешний раздражи-
тель. Реакция на стресс начинается с возбуждения вегета-
тивной нервной системы, на которую оказывают влияние 
эмоции, как правило негативные. Организм человека реаги-
рует по разному, например: учащается сердцебиение, повы-
шается или понижается давление крови, дыхание сбивается, 
мышцы напрягаются и т.д. Короткие стрессы могут при-
чинить неудобство, но они редко приносят вред человеку, 
однако влияние длительного стресса оставляет в организме 
свои неизгладимые следы, которые, накапливаясь, подтачи-
вают здоровье и прежде всего здоровье нервной системы. Дж. 
Шеффер рассматривая проблему стресса выделил его основ-
ные признаки, которые проявляются у человека на эмоци-
ональном, поведенческом, интеллектуальном и физиологи-
ческом уровне2. Признаки стресса представлены в таблице 1.

1	 Гайдай	М.К.	Служба	в	уголовно-исполнительной	системе	России	
глазами	ее	сотрудников	//	Вестник	Восточно-Сибирского	институ-
та	Министерства	внутренних	дел	России.	2016.	№	2	(77).	С.	70-77.

2	 Вилюнас	В.	Психология	эмоций.	СПб.:	Питер,	2004.	496	с.	

Из таблицы 1 видно, что признаки стрессового напря-
жения, проявляющиеся у человека, могут создавать так назы-
ваемый порочный круг. Каждый элемент стресса ухудшает 
остальные, а именно стресс провоцирует физическую реак-
цию организма, негативные эмоции, мысли и в результате 
проявляется в неэффективном поведении.

Биохимические исследования специалистов изучающих 
человека в экстремальных условиях деятельности показыва-
ют характерные для стресса гормональные выбросы, а также 
реакции по типу эозинопении (резкое снижение эозинофи-
лов в крови), падение иммунной реактивности и др. 

По мнению В.Л. Марищука, М.А. Егоровой у человека 
испытывающего длительные физические и психологические 
нагрузки может произойти резкое падение компонентов 
гаммаглобулиновой фракции крови, осуществляющей за-
щитные функции организма. Такое падение иногда снижает-
ся до уровня нуля. Это подтверждается статически значимым 
снижением фагоцитарной активности. Данное явление назы-
вается «функциональным спадом». Речь идет о стрессе с не-
гативными последствиями (дистрессе) для здоровья. Иногда 
данное состояние определяется развитием переутомления, 
пропадает желание работать, порой ухудшается аппетит, 
сон, появляется и растет чувство ситуативной тревожности, 
снижается уверенность в своих силах и другое 3. 

С целью изучения психофизиологического состояния 
нами проведено исследование 60 сотрудников. Изучение 
психофизиологического состояния сотрудников проводи-
лось с применением анкеты и методики САН (самочувствие, 
активность, настроение) разработанной В.А. Доскиным, Н.А. 
Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым.

Методика САН представляет собой карту (таблицу), 
которая содержит тридцать пар слов, отражающих особен-
ности психофизиологического состояния человека и позво-
ляет определить его уровень: удовлетворительное состояние, 
сниженный уровень психофизиологического состояния, ис-

3	 Смирнов	Б.	А.	Психология	деятельности	в	экстремальных	ситуа-
циях	Х.:	Изд-во	Гуманитарный	Центр,	2007.	276	с.
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тощение резервов организма низкое психофизиологическое 
состояние. 

В дальнейшем сотрудникам было предложено оценить 
уровень своего стресса. Для этого мы использовали анкету, 
которая представляет собой таблицу с названием четырех 
групп стресса (интеллектуальный, эмоциональный, физио-
логический, поведенческий). Представленные группы (ин-
теллектуальная, эмоциональная, физиологическая, пове-
денческая) содержат двенадцать признаков стресса. Каждую 
группу признаков стресса необходимо было оценить от 0 до 
2-х баллов. Максимальный показатель отражает выражен-
ность стресса по каждой отдельной группе, сумма баллов по 
всем группам показывает общий уровень стресса.

Результаты диагностики психофизиологического состо-
яния сотрудников органов внутренних дел позволили выде-
лить три группы.

Сотрудникам первой группы (26 % испытуемых) свой-
ственны: удовлетворительное психофизиологическое со-
стояние, умеренная выраженность симптомов стресса 
(интеллектуального, эмоционального, физиологического, 
поведенческого). Сотрудники отличаются продуктивной де-
ятельностью, в целом их настроение оптимистично.

Для сотрудников второй группы (52 % испытуемых) 
характерно выраженное напряжение. На уровне поведения 
сотрудники отмечают возрастание ошибок при привычных 
действиях, увеличение конфликтных ситуаций на работе и 
в семье, хроническую нехватку времени, нарушение сна, по-
вышенную потребность в курении, употреблении кофе. Эмо-
циональные симптомы стресса проявляются у сотрудников 
в подозрительности, раздражительности, неуверенности в 
себе, снижении самооценки, недовольства собой и своей ра-
ботой. Физиологические симптомы стресса проявляются у 
сотрудников в разных болевых ощущениях, недомоганиях, 
повышении артериального давления, нарушении пищева-
рения, повышенной утомляемости. На интеллектуальном 
уровне сотрудники отмечают такие признаки стресса как 
частые ошибки при выполнении привычных действий, ка-
жущееся уменьшение возможных для действий вариантов, 
преобладание негативных мыслей, трудности концентрации 
внимания; отвлекаемость, желание отдохнуть, стремление 
уйти от ответственности.

У сотрудников третьей группы (22 % испытуемых) вы-
явлен высокий уровень стресса. Сотрудники отмечают общее 
ухудшение здоровья, снижение эмоционального фона, пес-
симистичность, потерю внимания к своему внешнему виду, 
равнодушие, эмоциональный «дефицит», частое употребле-
ние алкоголя, низкую продуктивность деятельности, неудов-
летворенность жизнью.

Резюмируя сказанное отметим, что на практике сотруд-
ники, как правило, выполняют свои обязанности ценой чрез-
мерных волевых усилий. Данное обстоятельство порой ста-
новится причиной развития внутреннего конфликта между 
требованиями деятельности и личностными возможностя-
ми. В связи с этим значимым представляется изучение и про-
филактика негативных эмоциональных состояний сотрудни-
ка правоохранительных органов. В качестве профилактики 
в первую очередь необходимо соблюдение режима труда и 
отдыха; проведение специальных психофизиологических 
мероприятий, таких как методы релаксации, психофизиче-
ский тренинг, упражнения психической саморегуляции, ис-
пользование функциональной музыки, цветотерапия и т.д., 
направленных на оптимизацию психоэмоционального со-
стояния.

Пристатейный библиографический список

1. Гайдай М.К. Служба в уголовно-исполнительной 
системе России глазами ее сотрудников // Вестник 
Восточно-Сибирского института Министерства вну-
тренних дел России. 2016. № 2 (77). С. 70-77.

2. Вилюнас В. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2004. 
496 с. 

3. Смирнов Б. А. Психология деятельности в экстре-
мальных ситуациях. Х. : Изд-во Гуманитарный Центр, 
2007. 276 с. 

Таблица 1. Признаки стресса, проявляющиеся на разных уровнях

Стресс, проявляющийся на 
разных уровнях

Признаки стресса

Эмоциональном Беспокойство, повышенная тревожность; подозрительность; мрачное настроение; 
ощущение постоянной тоски, депрессия; раздражительность, приступы гнева; равнодушие, 
эмоциональный «дефицит»; циничный, неуместный юмор; потеря уверенности в себе; 
неудовлетворенность жизнью; чувство отчужденности, одиночества; потеря интереса к жизни; 
снижение самооценки, появление чувства вины, чувства недовольства собой или своей 
работой.

Поведенческом Потеря аппетита или переедание; появление и возрастание ошибок при привычных действиях; 
более быстрая или, наоборот, замедленная речь; дрожание голоса; увеличение конфликтных 
ситуаций на работе или в семье; хроническая нехватка времени; сокращение времени на 
общение с друзьями, близкими; потеря внимания к своему внешнему виду; антисоциальное 
поведение; низкая продуктивность деятельности; нарушение сна, бессоница; более 
интенсивное курение или употребление алкоголя.

Интеллектуальном Преобладают негативные мысли; трудно состредоточиться; ухудшение памяти; постоянное 
вращение мыслей вокруг одной и той же проблемы; повышенная отвлекаемость; трудность 
принятия решений, длительные колебания при выборе; плохие сны, кошмары; частые ошибки, 
сбои в вычислениях; пассивность, желание переложить ответственность на другого; нарушение 
логики, спутанное мышление; импульсивность мышления, поспешные необоснованные 
решения; кажущееся уменьшение возможных для действий вариантов.

Физиологическом Головные боли, боли в разных частях тела неопределенного характера; повышение или пони-
жение артериального давления; учащенный или неритмичный пульс; нарушения пищеварения 
(запор, диарея, метеоризм); нарушение свободы дыхания; напряжение в мышцах; повышенная 
утомляемость; дрожь в руках, судороги; появление аллергии, кожных высыпаний; повышенная 
потливость; снижение иммунитета, частые недомогания; быстрое увеличение или потеря веса.
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СОЦИОЛОГИЯИПРАВО

Шишкина Е. А.  

Казаков И. Г.

Изучение эффективности правосудия как одного из 
важнейших регуляторов общественных отношений пред-
ставляет собой процесс междисциплинарного познания, 
определяемого целостностью социально-правовых явле-
ний, изначальной сущностью права как части социально-
го пространства. Произрастая из общества и адресуя ему 
же свои предписания, право, в том числе, правосудие в 
значительной мере ориентируют исследовательский ин-
терес к своему осмыслению через призму тех обществен-
ных процессов, регуляцию которых они обеспечивают. 
Социальная эволюция показывает, что в обществах раз-
личной степени зрелости институт суда занимал перво-
степенное место в правовой системе. В современных ус-
ловиях «место суда в государственной организации и его 
роль в обществе рассматриваются как показатель разви-
тости правовых начал, основной критерий рецепции кон-
кретным обществом ценностей прав человека, правового 

государства, разделения властей »1, что актуализирует не-
обходимость изучения системы правосудия не только с 
сугубо юридических позиций. Все большую потребность 
обретает проникновение в сущность правосудия и связан-
ных с ним сложных общественных проблем посредством 
социологического знания и учета тех социальных усло-
вий, в которые погружена жизнь человека. 

Социальность на фоне набирающих ход демократи-
зации, глобальных экономических, политических, меж-
культурных взаимодействий предстает перед современным 
знанием как всепроникающая субстанция, моделирующая 
характер общественных практик на микро-, мезо- и макро-

1	 Абросимова	Е.	Б.	Судебная	власть	в	Российской	Федерации:	си-
стема	и	принципы.	-	М.:	Институт	права	и	публичной	политики,	
2002;	Морщакова	Т.	Г.	Российское	правосудие	в	контексте	судеб-
ной	реформы.	-	М.:	Валент,	2004.	-	С.	31.
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уровнях. Все большее значение приобретают социальное 
настроение, мировоззрение, отношение граждан ко всему, 
с чем они сталкиваются в процессе жизнедеятельности. Сте-
пень эффективности правосудия отражается в показателях 
удовлетворенности общества результатами справедливого 
применения юридической силы на основании законности. 
Потому особую значимость в исследованиях, раскрывающих 
роль различных сторон деятельности судебной власти с по-
зиций обеспечения гарантий общественного правопорядка и 
конституционной стабильности, приобретает общественное 
мнение. Как отмечает В. В. Дорошков, именно общественное 
отношение к правосудию должно показать, насколько оправ-
дано это ожидание2. 

Общественное мнение о правосудии является формой 
социальной рефлексии и общественного правосознания. 
Оно возникает в ответ на значимые события в сфере социаль-
но-правовых взаимодействий, стимулирует процессы их со-
лидаризации либо конфронтации и раскрывает, тем самым, 
содержание правосознания, отношение общества к закону и 
качеству его практического применения. Интерес к осмысле-
нию сущности правосудия с социологических позиций акту-
ализирован и потребностью в понимании роли «правовых и 
неправовых (социальных, экономи ческих, психологических 
и т.п.) факторов, которые влияют на процесс правосудия и 
участников судебного процесса»3.

Повышенное внимание общества к функционированию 
судебной системы и потребность в оценке ее деятельности 
сквозь призму социологического знания определяются не 
только сущностным содержанием и предназначением дан-
ного феномена, но и особенностями той или иной эпохи, от-
ражающими специфику социальных отношений в целом. В 
условиях тоталитарного режима советского государства об-
щественное мнение было подчинено единой политической 
воле государства и не могло быть предметом научного позна-
ния с позиций социальной дифференциации. Правовые ин-
ституты в значительной мере выполняли функции мощного 
давления на общество с целью идеологизации, что, в конеч-
ном счете, породило огромный бюрократический аппарат, 
отдельные свойства которого сохранились до настоящего 
времени и, в той или иной степени, определяют отношение 
общества к правосудию. Так, Т. К. Касумов отмечает, что пра-
восудие всегда было частью государственной машины, по-
тому сегодня на судебные решения могут влиять различные 
политические силы и общественное мнение. Однако все это, 
в конечном счете, вновь преломляется через призму видения 
политической ситуации институтами власти. Как типичный 
пример давления на суд извне К. Касумов рассматривает 
дело полковника Буданова, уголовное по содержанию, но по-
лучившее политический окрас. Решение суда здесь он срав-
нивает с судебной волокитой, блужданием по известной тер-
ритории без права выхода за границы принятия решения4.

Постсоветский период также оказал существенное (за-
частую деформирующее) влияние, как на качество право-
сознания российских граждан, так и на состояние судебной 

2	 Дорошков	В.	В.	Состояние	современного	правосудия.	-	М.:	«МГИ-
МО-Университет»,	2016.	-	С.	7.	

3	 Мейхью	Л.	Социология	права	//	Американская	социология.	Пер-
спективы.	Проблемы.	Методы	/	Пер.:	Воронин	В.В.,	Зиньковский	
Е.В.;	Ред.:	Осипов	Г.В.	-	М.:	Прогресс,	1972.	-	С.	220-234.	

4	 Касумов.	Т.	К.	Социология	правосудия:	вопросы	методологии	и	
предвидения.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
xreferat.com/74/323-4-sociologiya-pravosudiya-voprosy-metodolo-
gii-i-predvideniya.html	(дата	обращения:	20.06.18).

системы. Кроме того, отмечает Е. В. Масловская, в период 
создания концепции судебно-правовой реформы в России в 
начале 1990-х г. г. отсутствовало научное – прежде всего со-
циологическое – знание о функциях суда в демократическом 
государстве, о социальных основаниях и условиях независи-
мости судебной системы. Не было четкого понимания того, 
какие возможны трудности после разрушения норм инди-
видуального и группового поведения, ценностей, убеждений 
граждан и самих носителей профессионального правосозна-
ния в условиях переходного общества5.

Жизнь современного социума характеризуется глобаль-
ными противоречиями, все больше выводящими социаль-
ную систему из равновесия, разрушающими строгий соци-
альный порядок и приводящими к неоднозначной оценке 
получаемого знания. Так, процессы демократизации, с одной 
стороны, способствуют расширению диапазона прав и сво-
бод личности, обеспечению справедливого разрешения раз-
личных споров в рамках судебного разбирательства. С дру-
гой, - расслоение общества на экономической, политической, 
идеологической основе создает предпосылки к усилению со-
циального неравенства, препятствующего осуществлению 
правоприменения в максимально справедливой форме, при-
водит к неоднозначному и размытому пониманию сущности 
и эффективности правосудия. 

Можно выделить целый ряд социальных процессов, 
оказывающих влияние не только на качество и результатив-
ность деятельности правосудия, но и характер отношения 
к нему населения. В первую очередь, к ним следует отнести 
особенности исторически сложившегося общественного по-
рядка, формирующего отношение общества к государству, 
власти и судебной системе. Так, согласно исследованиям Г. А. 
Агафоновой, сильное расслоение общества, имевшее место 
в царской России и отразившееся на уровне образования и 
культуры населения, в определенной степени сохраняется и 
сейчас. Число людей с низкой правовой культурой остается 
стабильно высоким и, как правило, проявляется в неуваже-
нии к закону, игнорировании правовых предписаний и по-
исках возможностей не соблюдать их6. 

Усиление социальной стратификации российского об-
щества в постсоветском пространстве обусловило расшире-
ние диапазона проявлений социального, в том числе, право-
вого неравенства. Если на теоретическом и декларативном 
уровнях законодательство едино для всех граждан государ-
ства, то в практической плоскости оно действует избиратель-
но. Одна из форм правового неравенства может быть пред-
ставлена несправедливым решением суда, «когда близким к 
власти преступникам удается избежать наказаний, или когда 
подкупленные судьи выносят приговоры невинным людям. 
Во всех таких случаях происходит нарушение главного прин-
ципа правовой системы - ”закон один для всех”»7. 

Существенную роль в деформировании высокого пред-
назначения правосудия играют также коррупционные про-
цессы. Их распространение в современных условиях ста-

5	 Масловская	Е.	В.	Теоретико-социологический	анализ	процессов	
трансформации	 российской	 судебной	 системы	 /	 Автореферат	
дисс…	докт.	соц.	наук.	-	Нижний	Новгород,	2007.	-	С.	4.

6	 Агафонова	Г.А.	Правовая	культура	и	судебная	власть.	Материалы	
третьей	 научно-практической	 межрегиональной	 конференции	
«Судебная	 власть:	 история	 и	 современность».	 Под	 ред.	 проф.	
Ю.Ф.	Беспалова.	-	Изд-во	«Проспект»,	2013.	-	С.	7.

7	 Рывкина	Р.	Социальная	справедливость	и	общественное	мнение	
//	Свободная	мысль	–	XXI	век.	-	2005.	-	№	10.	–	[Электронный	ре-
сурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.polit.ru/article/2005/10/12/
ryvkina/	(дата	обращения:	20.06.18).
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новится ведущим актором в формировании социального 
настроения и мировоззрения, выступает устойчивым ис-
точником социально-правовых рисков, разрушающих нрав-
ственное ядро профессионального и общественного право-
сознания. По мнению Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации В. П. Зорькина, судебная коррупция, 
встроившись в коррупционные сети на разных уровнях вла-
сти, способствовала тому, что мздоимство в судах стало од-
ним из самых мощных коррупционных рынков в России8. 
В целом изменения в системе правосудия новейшего этапа 
истории России связаны не с сугубо внутренними юридиче-
скими факторами, а скорее обусловлены комплексом соци-
ально-политических причин9.

Изучение социально-правовой палитры, отраженной 
в общественном мнении россиян, согласно отечественным 
исследованиям, позволяет выявить общее негативное от-
ношение общества к суду и правосудию. Оно заключается в 
невысокой степени доверия к ним и заметном влиянии ад-
министративно-бюрократического аппарата. Е. В. Маслов-
ская отмечает, что официальная оценка руководства высших 
судов не всегда совпадает с мнениями представителей юри-
дического сообщества и существенно отличается от оценок 
населения. Согласно результатам социологических опросов, 
отношение россиян к институту суда остается скептическим, 
порой негативным. Общество выражает сомнение в беспри-
страстности, доступности и эффективности деятельности 
судов10. Статистические показатели подтверждают, что за 
последние годы в российском обществе отмечается высокий 
уровень отчуждения граждан от государственных институтов 
и недоверия властным структурам: 50 % респондентов не ис-
пытывают доверия ни к одной государственной структуре; 
доверяют армии - 30 %, органам государственной безопасно-
сти – 13 %, милиции и судебным органам - 10 %, прокуратуре 
- 7 %11.

В то же время объективность любых оценок, в том числе 
и тех, которые касаются вопросов эффективности и справед-
ливости правосудия, не может быть достигнута посредством 
опоры лишь на общее недифференцированное общественное 
мнение. В. А. Лекторский, опираясь на труды К. Маннгейма и 
Р. Мертона, признает, что зависимость конечного знания от 
общественного уклада есть всегда его искажение, поскольку, 
являясь «психической продукцией», оно опирается, с одной 
стороны, на социальную принадлежность к классу, поколе-
нию, профессии, с другой, - на принадлежность к культуре, 
включающей ценности, народный дух, иные ментальные 
свойства12. В результате неоднородность и противоречивость 
социальных изменений, подчиняя себе деятельность всех со-
циальных институтов, откладывает отпечаток как на их свой-
ствах и характеристиках, так и на результатах их оценок.

8	 Рывкина	Р.	Социальная	справедливость	и	общественное	мнение	
//	Свободная	мысль	–	XXI	век.	–	2005.	-	№	10.	–	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.polit.ru/article/2005/10/12/
ryvkina/	(дата	обращения:	20.06.18).

9	 Масловская	Е.	В.	Теоретико-социологический	анализ	процессов	
трансформации	 российской	 судебной	 системы	 /	 Автореферат	
дис.	…	докт.	соц.	наук.	-	Нижний	Новгород,	2007.

10	 Масловская	Е.	В.	Теоретико-социологический	анализ	процессов	
трансформации	 российской	 судебной	 системы	 /	 Автореферат	
дис.	…	докт.	соц.	наук.	-	Нижний	Новгород,	2007.	-	С.	5.

11	 СМИ	и	общественное	мнение	о	работе	органов	правопорядка.	–	
[Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 http://lawbooks.news/
yuridicheskaya-psihologiya_883/smi-obschestvennoe-mnenie-
rabote-organov-25065.html	(дата	обращения:	21.06.18).	

12	 Лекторский	В.	А.	Субъект.	Объект.	Познание.	-	М.:	Наука,	1980.	-	
С.	17.

Такая ситуация в значительной мере связана с тем, что 
устойчивые стереотипы социального настроения и реаги-
рования на внутренние и внешние изменения в обществе в 
значительной мере определяются не только реальными фак-
тами и событиями, с которыми сталкиваются люди в про-
цессе жизнедеятельности, но и характером деятельности 
СМИ. Информация о криминальной обстановке в стране, 
деятельности различных структур правопорядка, результа-
тах судебных решений зачастую подается односторонне и в 
субъективном формате. В этих случаях не только упускает-
ся из виду (случайно или сознательно) множество факторов, 
определяющих тактику судебных процессов и их конечный 
результат, но и нередко преследуются интересы конкретных 
лиц. Немаловажное значение имеет и сам характер работы 
современных СМИ, ориентированных на создание скандаль-
ной атмосферы в обществе. В. П. Зорькин считает, что право-
вой нигилизм, подогреваемый СМИ, приводит зачастую к 
вынесению явно несправедливых решений по гражданским 
и уголовным делам. Популярное выражение «басманное 
правосудие» стало его своеобразным клеймом и восприни-
мается обществом как должное. Не повышают доверия к 
правосудию и заявления ведущих лиц государства о коррум-
пированности органов правосудия13.

Потребность в сенсациях, подчиненность интересам 
определенных кругов и лиц формируют односторонний ха-
рактер информации, исходящей из СМИ, зачастую оставляя 
за рамками сведения о многочисленных случаях справедливо 
вынесенных судом решений, создавая a priori негативный на-
строй граждан против правосудия и иных структур право-
порядка. Объективность же оценки должна строиться на све-
дениях о том, с какой степенью эффективности правосудие 
выполняет одну из своих важнейших функций – разрешения 
общественных конфликтов. Необходимость в познании этой 
стороны изучаемого явления требует оценки общественного 
мнения не только посредством репрезентативных исследо-
ваний, где в качестве респондента может быть любой граж-
данин, но и посредством целевой выборки, направленной 
на качественное изучение мнения тех лиц, которые лично 
сталкивались с деятельностью судебных инстанций, степени 
удовлетворенности этих людей результатами правового ре-
гулирования конкретной социальной ситуации. Социология 
правосудия ориентирует вектор познания на те исследова-
ния, «в центре которых находятся судебное решение и про-
цесс его принятия»14. Их изучение и повышение уровня их 
эффективности возможны только на базе оценки качества 
рассмотрения и разрешения конкретных дел15. 

Глобальное информационное пространство создает 
благоприятные условия для расширения диапазона возмож-
ностей социологического обеспечения судебной деятельно-
сти как одного из направлений прикладных исследований 
социологии правосудия. Социологические методы (кон-
тент-анализ, анкетирование, интервьюирование) могут быть 
использованы не только в их классической форме, но и в ре-
жиме on-line путем анализа «жалоб, предложений, оценок 

13	 Зорькин	 В.	П.	 См.:	 Вилова	М.Г.	 Концепция	 «беспристрастного	
наблюдателя»	 как	 основа	 беспристрастности	 суда	 //	 Мировой	
судья.	-	2015.	-	№	7.	-	С.	8-12.	

14	 Карбонье	Ж.	Юридическая	социология	/	Пер.	и	вступ.	статья	В.А.	
Туманова.	-	М.:	Прогресс,	1986.	-	С.	177.

15	 Морщакова	Т.	Г.,	Петрухин	И.	Л.	Оценка	качества	судебного	раз-
бирательства	(по	уголовным	делам).	-	М.:	Наука,	1987.	-	С.	6-7.
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и комментариев, оставленных на сайте «ГАС-Правосудие»16, 
иных специально созданных сайтах. Формирование единых 
информационных центров, установка информационно-спра-
вочных столов позволяют консультировать граждан, прини-
мать жалобы на действие судьи, использовать иные способы 
в оценке результативности судебного процесса. 

Данные формы опосредованных коммуникаций спо-
собствуют повышению степени доступности правосудия 
для населения, созданию доверительных отношений между 
гражданами и судебными структурами, могут выполнять 
антикоррупционные функции и способствуют активизации 
институтов гражданского общества, возникающих как ре-
зультат созревания социальных противоречий. Иницииру-
емые непосредственной активностью граждан, они создают 
реальные возможности для восстановления равновесия в 
системе «человек-право», позволяя отстаивать права граж-
дан, регулировать самые различные социальные ситуации, 
включая те, что требуют вмешательства судебных инстанций. 
А изучение общественной жизни с применением социологи-
ческой методологии позволит создать условия для становле-
ния правосудия как надгосударственного института, для вос-
становления его институционального, а не частнозависимого 
положения в структуре общества.

В этой связи необходимо признать не только полезность 
и необходимость использования социологического инстру-
ментария в исследованиях глубоко правовых вопросов и, в 
частности, эффективности правосудия, но и дифференци-
ровать методы исследования по степени их пригодности. 
Важной составляющей процесса получения достоверных ре-
зультатов научного познания социально-правовых явлений 
становится адекватный учет роли социального в правовой 
науке и практике. Мы разделяем мнение Ю. П. Боруленкова, 
который отмечает недостаточность нормативного подхода 
к праву и использование в качестве метода познания лишь 
юридического позитивизма, который занимается изучением 
«права в книгах» посредством формально-логического мето-
да. Правосудие же, имея множество социальных векторов, 
может быть изучено и посредством социальных исследо-
ваний17.

Потребность в применении социологической методо-
логии к познанию эффективности правосудия оправдана 
социальной целесообразностью права в целом, его соци-
альным генезом и конечной целью. В.Н. Кудрявцев и В.П. 
Казимирчук констатируют, что социально-правовые иссле-
дования, имея своим предметом общественные отно шения, 
складываются как при формировании правовых актов, т. е. 
при подготовке перевода социальных отношений на язык 
юридических норм, так и в конечном пункте - при переводе 
реализации правовых предписаний в социальное поведение 
личности и социальных образований18. 

Таким образом, изучение правосудия как социально-
правового феномена требует выхода процесса исследова-
ния за узко правовые рамки и необходимости расширения 

16	 Государственная	 автоматизированная	 система	 «Правосудие»	
предназначена	 для	 информационно-аналитического	 обеспече-
ния	функций	судов	общей	юрисдикции,	органов	Судейского	со-
общества,	 аппарата	 Судебного	 департамента	 и	 его	 управлений	
(отделов)	в	субъектах	Российской	Федерации	//	«Судья».	–	2005.	
-	№	2.	–	С.	16.

17 Боруленков	Ю.	П.	Методология	юридического	познания:	соци-
ологический	подход	//	Мир	политики	и	социологии.-	2013.	-	№	
11.	-	С.	200.

18	 Кудрявцев	В.	Н.,	Казимирчук	В.	П.	Современная	социология	пра-
ва.	-	М.:	Юрист,	1995.	-	С.	297.

исследовательского диапазона за счет пересечения объекта 
познания со смежными полями социологического профиля. 
Оценка феномена правосудия в формате социального про-
странства не только раскрывает целесообразность и значи-
мость выявления общественных факторов, принимающих 
участие в конструировании системы правосудия и обще-
ственного мнения, но и ставит вопрос об использовании в 
исследованиях социологической методологии, ее возможно-
стях в познании правовых явлений. 
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Не зря говорят: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром!». Налоговые органы получают информацию о на-
логоплательщике из всех возможных источников. Теперь в 
соответствии с НК РФ ст. 93.2 «Истребование документов (ин-
формации) у аудиторских организаций (индивидуальных ау-
диторов)» к этому списку добавились и аудиторы. В 2018 году 
в третьем, окончательном чтении Госдумой принят иниции-
рованный правительством закон, который позволит налого-
вым органам требовать у аудиторов предоставления данных 
о налогоплательщике. Закон вступил в силу с 1 января 2019 
года. Положения закона будут применяться в отношении до-
кументов, полученных в ходе аудита в отношении налоговых 
периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.1 Аудиторскую 
тайну в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» составляют «любые сведения и 
документы, полученные и составленные аудиторской орга-
низацией и ее работниками, а также индивидуальным ауди-
тором и работниками, с которыми им заключены трудовые 
договоры, при оказании услуг» кроме следующих сведений: 
разглашенных самим лицом, которому оказывались услуги 
либо с его согласия; факта заключения договора на оказание 

1	 Налоговый	кодекс	РФ	от	5	августа	2000	г.	№	117-ФЗ.	Ч.	2.	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://base.garant.ru.

аудиторских услуг; факт и 
величина оплаты этих ус-
луг2. 

Конфиденциальность 
– основополагающий 
принцип в сфере аудита. 
Он провозглашается на 
федеральном и междуна-
родном уровнях. Систе-
ма независимого аудита 
функционирует с целью 
определения достоверно-
сти отчетности компании 
и убеждения в этом вну-
тренних и внешних поль-
зователей без раскрытия лишней информации, которая не 
должна быть доступна за пределами компании. Важной 
особенностью аудиторской тайны является запрет на раз-
глашение любой информации о компании, поступившей 
к аудитору, в то время как законодательно в ее состав вхо-
дит лишь сведения об операциях клиента. Это значит, что 

2	 Федеральный	закон	от	30.12.2008	№	307-ФЗ	(ред.	от	23.04.2018)	
«Об	аудиторской	деятельности».	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	http://www.соnsultаnt.ru.
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выступать в качестве источника информации о компании 
(независимо от того открытая либо инсайдерская инфор-
мация) аудитор не может. Он не может разглашать инфор-
мацию, которая содержится в учредительных документах 
и т.п. Хотя данная информация законодательно определе-
на как не являющаяся коммерческой тайной. Представля-
ется, что такие сведения могут быть получены где угодно, 
но только не от аудиторской организации или индивиду-
ального аудитора3.

Потребность в защите информации возникла в 90-х го-
дах и привела к появлению категории «коммерческая тайна». 
Федеральный закон «О коммерческой тайне» определяет: 
«информация, составляющая коммерческую тайну – сведе-
ния любого характера, в том числе о результатах интеллек-
туальной деятельности в научно-технической сфере, а также 
сведения о способах осуществления профессиональной дея-
тельности, …, к которым у третьих лиц нет свободного досту-
па на законном основании»4. Лица, которые в ходе осущест-
вления профессиональной деятельности получают доступ к 
информации, составляющей коммерческую тайну, обязаны 
ее хранить. В случае разглашения, они должны нести ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Аудитор в ходе проверки также получает доступ 
к коммерческой тайне организации, что оговаривается в до-
говоре на оказание аудиторских услуг.

Законодательство не определяет четкий перечень доку-
ментов, относящихся к содержащим коммерческую тайну. 
Формирование перечня сведений возлагается непосредствен-
но на собственника конфиденциальной информации на ос-
новании специфики деятельности. Законодательно установ-
лено правило, которое определяет порядок предоставления 
информации, составляющей аудиторскую тайну, третьим 
лицам. В общем случае это осуществляется только после по-
лучения согласия клиента в письменном виде, что направле-
но на защиту интересов частных лиц. Но поскольку в ряде 
случаев имеют значение и публичные интересы, то законо-
дательными актами могут устанавливаться случаи затребо-
вания таких сведений. Установление режима аудиторской 
тайны направлено в основном на защиту личных интересов 
лиц, подвергающихся проверке. Тем не менее, очевидно, что 
отношения по поводу аудиторской тайны связаны с компро-
миссом между частными и публичным интересами. 

Аудитор функционирует на стыке интересов сво-
их клиентов и государственных служб. С этим связан 

3	 Кeвopкoвa	Ж.A.	Международные	стандарты	аудита.	2-е	изд.,	пep.	
и	доп.	M.:	Юpaйт,	2018.	375	c.

4	 Федеральный	 закон	 «O	 коммерческой	 тайне»	 от	 29.07.2004	
№	98-ФЗ	 (посл.	ред).	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/.

интерес государственных органов к информации, по-
лучаемой аудиторскими компаниями в ходе оказания 
ими услуг. Соответственно, основными предпосылками 
возникновения самого вопроса об упразднении ауди-
торской тайны можно назвать следующее: упрощение 
процесса получения доступа к первичной документации 
предприятий органами государственной власти; направ-
ленность ФНС России на повышение эффективности вы-
ездных налоговых проверок. Аудиторская тайна – осно-
ва возникновения доверия у клиента – необходима для 
эффективного аудита. Однако попытки трансформации 
этого понятия предпринимаются систематически с 2015 
года. Подобные законопроекты вносятся для рассмотре-
ния ежегодно с поправками и доработками5. В перво-
начальных редакциях не существовало конкретного по-
рядка затребования документов у аудиторских фирм, 
законопроекты также не содержали перечней докумен-
тов, разрешенных к запросу.

Ежегодно направляемые законопроекты вызыва-
ли массовые резонансы как среди клиентов, так и сре-
ди самих аудиторов. Предлагаемый подход неизбежно 
снизит доверие к аудиторским компаниям и приведет к 
снижению качества их работы, создаст дополнительные 
административные ограничения для бизнеса. Предпри-
нимаемые попытки в целом направлены на то, чтобы 
превратить аудитора во внештатного сотрудника нало-
говой службы. Но этот факт явно противоречит с прак-
тикой, сложившейся в мире. Это противоречит и самой 
сути аудита, ведь он позиционируется как независимая 
проверка финансовой отчетности. Напротив, есть все 
основания полагать, что он превратится в формальный 
институт, невостребованный бизнес-сообществом. Если 
доступ к конфиденциальной информации будет от-
крытым, малый и средний бизнес откажется от ауди-
торских услуг, и это в первую очередь ударит по сред-
ним аудиторским компаниям, ведь в большую четверку 
крупные эмитенты так или иначе будут обращаться за 
обязательным аудитом.

Согласно доработанной версии законопроекта, нало-
говые органы получают право сбора, хранения и использо-
вания информации о налогоплательщике, полученной от 
аудиторской организации, но, в отличие от первоначальной 
редакции, не смогут ее распространять. Это связано с тем, 
что любые данные, полученные ФНС о налогоплательщике, 
автоматически подпадают под налоговую тайну. А в соответ-
ствии с прямыми положениями НК РФ и УК РФ распростра-

5	 Какие	перемены	нас	ждут	в	декабре	2018	года?	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://buh.ru.

 
Запрос ИФНС документов у налогоплательщика 

Территориальная налоговая инспекция  
передает информацию в ФНС Привлечение аудиторов не требуется 

Руководитель ФНС (или его заместитель) принимает решение о запросе сведений у аудиторсокй компании 

Аудитору по месту учета выставляется требование 

Аудитору передает истребованные документы в ИФНС 

Рисунок 1. Механизм процесса запроса документов у аудитора
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нение сведений о налогоплательщике, составляющих налого-
вую тайну, и так прямо запрещено в cт. 102 НК РФ. Поправки 
в законопроект также прописывают ранее отсутствовавший 
механизм самого процесса истребования документов у ау-
диторской организации. Рассмотрим его на схеме (рис.1). 
В первую очередь налоговый орган, проводящий проверку, 
должен затребовать необходимые документы у проверяе-
мого налогоплательщика. В том случае, если документы не 
были получены в добровольном порядке, руководитель тер-
риториальной налоговой службы делает запрос в федераль-
ную налоговую службу. После этого аудитору по месту его 
учета выставляется требование с решением ФНС6.

При этом в обосновании такого запроса должны 
быть указаны реквизиты: решения о проведении нало-
говой проверки; дата направления налоговой службой 
требования о представлении документов и срок их пред-
ставления; сведения о факте непредставления проверяе-
мым лицом в установленный срок документов; сведения 
об аудиторской организации, проводившей проверку; 
реквизиты или другие сведения, позволяющие иденти-
фицировать запрашиваемые документы7. В законе пред-
усматривается заградительный барьер в виде санкции 
высшего состава центрального аппарата ФНС России. 
Поскольку истребование возможно только с санкции ру-
ководства налоговой службы, массово оно использовать-
ся не будет. Законопроект принят с целью выполнения 
рекомендаций Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в рамках Глобального форума 
по транспарентности и обмену информацией для целей 
налогообложения. Особой необходимости у российских 
налоговых органов в таком инструменте нет. Подобная 
первопричина действительно имеет место быть. Рос-
сийское законодательство нередко подвергается необо-
снованной деформации с целью повышения позиций 
страны в международных рейтингах. Так, ни для кого 
не секрет, что с этой целью в свое время в законодатель-
ство были внесены изменения, касающиеся присвоения 
организации права (а не обязанности) на применение 
круглой печати. Громкие дебаты вокруг «отмены ауди-
торской тайны» и связанные с этим опасения малого и 
среднего бизнеса, а также аудиторских фирм, на самом 
деле не имеют под собой никакой почвы. Процедура за-
проса данных у аудитора сложна и затрагивает руковод-
ство федерального аппарата налоговой службы. Предпо-
ложительно, данная мера будет использоваться лишь в 
единичных критических случаях.

6	 Aшмapинa	E.A.	Пpaвoвoe	 oбеспечение	 контроля,	 учета,	 аудита.	
2-е	изд.,	пер.	и	доп.	M.:	Юpaйт,	2019.	299	с.

7	 Чем	 обернется	 отмена	 аудиторской	 тайны?	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.buhgalteria.ru/article/
n151823.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Рынок труда в современных условиях становится цен-
тральным звеном в структуре экономической системы, ис-
пользуя инструменты распределения и перераспределения 
кадрового персонала в соответствии с необходимым спросом 
и предложением на те или иные профессии в отраслях, сфе-
рах, регионах. Экономическая система в процессе эволюции 
предъявляет свои требования к рабочей силе и профессиям 
на определенном этапе развития1. 21 век характеризуется 
большой цифровизацией отраслей и производства, нацелен-
ных на фундаментальную перестройку в организации про-
изводства, инновационных решениях, кадровом обучении и 
профессиональной ориентации граждан.

Кардинальными направлениями активных мер госу-
дарственной политики на рынке труда, касаемых занятости 
населения и в соответствии с трудовым законодательством1, 
являются:

– профессиональная ориентация граждан;
– профессиональное обучение;
– дополнительное профессиональное образование без-

работных граждан;
– профессиональная переподготовка и переобучение;
– содействие самозанятости безработных граждан. 

1	 Закон	РФ	от	19.04.1991	№	1032-1	(ред.	от	03.07.2018)	«О	занято-
сти	населения	в	Российской	Федерации»	(с	изм.	и	доп.,	вступ.	в	
силу	с	02.10.2018).

Перечисленные выше направления входят в состав 
государственных услуг в сфере содействия занятости на-
селения. Государственная услуга по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования пред-
назначена для:

– повышения эффективности трудоустройства населения;
– создания правовых, социально-психологических, эко-

номических, организационных условий и гарантий профес-
сионального самоопределения граждан;

– сохранения баланса между профессиональными инте-
ресами человека и возможностями рынка труда; 

– повышения профессионализма в процессе трудовой 
деятельности;

– поддержания постоянного повышения профессиона-
лизма личности. 

В Минтруде РФ разработан стандарт на оказание го-
сударственных услуг по организации профессиональной 
ориентации граждан2, который «направлен на обеспечение 

2	 Федеральный	государственный	стандарт	государственной	услуги	
по	организации	профессиональной	ориентации	граждан	в	целях	
выбора	сферы	деятельности	(профессии),	трудоустройства,	про-
хождения	 профессионального	 обучения	 и	 получения	 дополни-
тельного	 профессионального	 образования,	 утвержденный	 при-
казом	за	№	380	от	23.08.2013.
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единства, полноты, качества предоставления и равной до-
ступности государственной услуги по организации про-
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования».

В федеральном стандарте предусмотрены условия, 
которые необходимы в процессе предоставления госу-
дарственных услуг службами занятости населения «в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального об-
разования». Механизм предоставления государственной 
услуги в сфере профессиональной ориентации граждан 
определяет следующие направления: 

• информирование безработного гражданина с мето-
дами, методиками, применяемыми при профессиональной 
ориентации, видами тренингов и технологий профориента-
ции;

• проведение тестирования в соответствии с имеющи-
мися методиками, применяемыми при профориентации 
безработного гражданина, определив при этом метод тести-
рования (используя компьютерные технологии или в пись-
менной виде);

• выполнение тестирования, систематизация и обра-
ботка полученных результатов; 

• содействие безработному гражданину в прохожде-
нии тренинга по профориентации и в случае его согласия 
провести его;

• анализ результатов тренинга по профориентации;
• предоставление профессиональной консультации 

безработному гражданину, используя полученные данные 
тестирования и тренинга.

Профессиональная консультация строится на определе-
нии: 

1) мотивации альтернативного вида профдеятельности 
(трудовой, служебной);

2) специальности для профобучения или дополнитель-
ного профессионального образования; 

3) компетентности профессиональных знаний и условий 
труда выбираемой профессии; 

4) профессиональных преимуществ, способностей, фи-
зических и психологических качеств безработного граждани-
на.

При проведении профессиональной консультации не-
обходимо ознакомить безработного гражданина с результа-
тами тестирования и на основании этих данных предложить 
основные виды его трудовой деятельности по конкретным 
профессиям и специальностям, а также доступные виды 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования, соответ-
ствующие его способностям и квалификационным навыкам, 
ограниченными возможностями по здоровью. 

Оказывая профессиональные консультационные услуги, 
безработного гражданина необходимо ознакомить с ситуа-
цией на рынке труда, о востребованных профессиях и пред-
лагаемых вакансиях, направлениях переподготовки в соответ-
ствии с востребованностью рынка труда. По окончании всех 
проведенных мероприятий, касаемых профессиональной 
ориентации, безработному гражданину выдаются рекомен-
дации с перечнем конкретных профессий и специальностей, 

необходимых направлений профессионального обучения 
или приобретения дополнительного профессионального об-
разования, которые помогут гражданину достичь успешной 
трудовой или предпринимательской деятельности.

Субъектами Российской Федерации созданы и ут-
верждены административные нормы по «организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования». Раз-
работанные региональные Программы по реализации 
мер и развитию системы профориентации направлены 
на развитие образования и кадровому обеспечению в 
соответствии со спросом и предложением рынка труда. 
В Программах предусмотрен ряд комплексных мер по 
предоставлению профессионального самоопределения 
различным категориям граждан с привлечением регио-
нальных органов исполнительной власти, общественных 
организаций, органов местного самоуправления, союзов 
работодателей, СПО, общеобразовательных организа-
ций, СМИ и др. 

Одним из примеров регионального развития системы 
профориентации является принятие программы «Содей-
ствие занятости населения Республики Татарстан на 2014 
– 2020 годы», которая реализуется на основе подпрограм-
мы «Популяризация рабочих и инженерных профессий 
в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы». Реализация 
программы предусматривает: организацию разнообразных 
республиканских конкурсов мастерства, проектов, ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест, стажировок; рекламные 
компании о перспективных профессиях на рынке труда; 
пресс-конференции с работодателями; профориентацион-
ные встречи со школьниками. 

Правительством Башкортостана с целью повышения 
престижа рабочих профессий принято Распоряжение, 
направленное на интегрированное решение различных 
ведомств и организаций по профессиональной ориента-
ции молодежи, развитие системы профориентационной 
работы в Республике, предусматривающей профессио-
нальный выбор в соответствии с потребностями рынка 
труда3.

С целью повышения престижа рабочих профессий и 
эффективной реализации мероприятий по профориен-
тационной деятельности выпускников образовательных 
организаций Правительством России был разработан 
план мероприятий4, нацеленный на популяризацию ра-
бочих и инженерных профессий. Основными мероприя-
тиями плана являются:

– этапы всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»; 

– этапы национального чемпионата WorldSkills; 

3	 Распоряжение	 Правительства	 Республики	 Башкортостан	 от	
22.06.2015	года	№	645-р	«Об	утверждении	системы	мер	повыше-
ния	престижа	рабочих	профессий	путем	расширения	форм	под-
держки	молодых	 специалистов,	 активизации	работы	молодеж-
ных	 организаций	 и	 совершенствования	 системы	профориента-
ции	молодежи	в	Республике	Башкортостан	на	2015-2018	годы».

4	 Распоряжение	Правительства	РФ	от	5.03.2015	г.	№	366-р	«О	пла-
не	 мероприятий,	 направленных	 на	 популяризацию	 рабочих	 и	
инженерных	профессий».
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– этапы национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей по методике 
«WorldSkills» («JuniorSkills»);

– этапы отраслевых чемпионатов; 
– этапы национального профориентационного фестива-

ля «Профи»;
– этапы всероссийского форума рабочей молодежи и 

других проектов.
Наиболее приоритетным направлением профори-

ентационной работы с безработными гражданами явля-
ется предоставление консультаций по определению их 
профессиональной пригодности к тому или иному виду 
деятельности с целью выявления альтернативного про-
филя переобучения. Профессиональное консультирова-
ние проводится с использованием профориентационного 
тестирования. Значимость таких консультаций заключа-
ется в определении потенциала личности, перспектив-
ных планов тестируемого, проблемных вопросов, препят-
ствующих выбору нужной профессии. Специалистами 
службы занятости применяется комплексный подход к 
безработным гражданам в решении их проблем по тру-
доустройству – это психологическая поддержка и соци-
альная адаптация на рынке труда.

Предоставление государственной услуги по профес-
сиональной ориентации гражданам пенсионного и пред-
пенсионного возраста способствует выявлению имеющихся 
профессиональных знаний и умений с целью определения 
различных вариантов трудоустройства, а также рассматри-
ваются вопросы переобучения, получения дополнительного 
образования.

При профориентационной работе с женщинами учи-
тывается не только профессиональные навыки, но также и 
семейное положение, дети, их возраст, делается упор на мо-
тивированный поиск работы, уверенность в себе, создание 
жизненных планов и социально-психологическую адапта-
цию на рынке труда. Переобучение, приобретение новой 
профессии, профессиональная самореализация являются 
основными направлениями для решения вопросов трудоу-
стройства.

Основным направлением работы по профориентации 
инвалидов является отбор профессий с целью трудоустрой-
ства или профобучения с учетом ограничений состояния 
здоровья и ситуационной обстановки на рынке труда. Основ-
ными направлениями при работе с этой категорией граждан 
является индивидуальная консультация, направленная на со-
ставление дальнейшего плана действий по выбору профес-
сии или трудовой деятельности, связанной с предпринима-
тельством.

В регионах Российской Федерации постоянно проводит-
ся мониторинг профессиональных предпочтений выпускни-
ков общеобразовательных организаций, с целью выявления 
наиболее востребованных профессий среди выпускников. 
Анализ полученных результатов используется для выра-
ботки конкретных решений по повышению эффективности 
проводимой работы.

В профориентационной работе с молодежью использу-
ются современные системы профессиональной ориентации 
на рынке труда, информируя о перспективах трудоустрой-
ства по выбираемой профессии и используя профессиональ-
ное тестирование с целью выявления индивидуальных склон-
ностей к какому-либо виду профессиональной деятельности. 

Таким образом, взяв курс на цифровизацию экономики 
и в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, свя-
занные с повышением пенсионного возраста, возрастает роль 
государственных услуг профориентационной деятельности 
гражданам Российской Федерации. Доступность получения 
государственных услуг расширяет сферы адресных профори-
ентационных акций для любой категории граждан. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Дегтярева О. И.

В начале 2019 года руководство Китая приняло ряд но-
вых мер, направленных на расширение доступа иностранных 
инвесторов на рынок страны, в частности на их возможности 
вести прямые операции на биржевых рынках. Некоторые 
аналитики связали эти изменения с негативными тенденци-
ями в экономике Китая и обострением торговых противо-
речий с США, однако, на наш взгляд, эти новшества явля-
ются логичным продолжением политики либерализации и 
открытия внутреннего рынка, которую Китай проводит на 
протяжении последних десяти лет. Итоговым результатом 
этого должно стать превращение Китая в международный 
финансовый центр как минимум, регионального значения. 
Поскольку Россия также ставит перед собой такую задачу, 
опыт Китая и его результаты могут быть полезны.

Изменения в сфере регулирования китайского рынка 
капиталов и биржевой торговли относятся к первым годам 
нашего века, после того, как была в основном сформирована 
инфраструктура этого рынка и начали работать укрупненные 
биржевые площадки. Общим направлением этих изменений 
была либерализация доступа и снятие различных ограниче-
ний, а субъектами этих изменений были как национальные, 
так и иностранные инвесторы. В настоящей статье мы остано-
вимся только на изменениях, касающихся нерезидентов. 

Китайский рынок капиталов довольно долго был закрыт 
для доступа иностранных инвесторов. Лишь в начале этого 
века начался активный процесс реформирования системы 
доступа нерезидентов на финансовый рынок, вначале на фон-
довый, а совсем недавно и на фьючерсный. Основным регуля-
тором как фондового, так и фьючерсного рынка в Китае явля-
ется Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China 
Securities Regulatory Commission – ККЦБ), действующая на 
основании Закона КНР «О ценных бумагах», принятого в 
конце 1998 года. Данная Комиссия наделена полномочиями 
по осуществлению «централизованного и единообразного1 
регулирования национального рынка ценных бумаг в целях 

1	 Выделено	автором.

надлежащего обеспечения функционирования рынка цен-
ных бумаг в интересах КНР»2.

В 2002 г. был сделан первый шаг: иностранным инвесто-
рам было разрешено инвестировать в акции А класса через 
схему, названную «квалифицированные зарубежные инсти-
туциональные инвесторы» (QFII). Эта схема была введена в 
Китае годом ранее и предполагала выделение таким инвесто-
рам квот на инвестиционные операции с акциями А класса, 
государственными и корпоративными облигациями и дру-
гими финансовыми инструментами, разрешенными регу-
лятором рынка. Вариантом такой схемы был статус RQFII, 
который предполагал инвестирование с использованием 
китайской национальной валюты – юаня – в некоторые виды 
корпоративных ценных бумаг. Для получения такого статуса 
иностранная компания обращалась за соответствующей ли-
цензией, подтверждая документально свое соответствие тре-
бованиям закона в части достаточного уровня собственного 
капитала и квалификации персонала. 

К 2005 г. более 50 иностранных финансовых институтов 
получили такую лицензию, а к 2010 году таких участников 
уже было более 100 и примерно такое же количество ино-
странных инвесторов ожидали получения разрешений3. С 
2001 года право регистрировать свои акции класса А на ки-
тайских биржах получили иностранные компании. Однако 
иностранные брокерские фирмы право работать на китай-
ском рынке не получили, они могли вести операции только 
через свои подразделения в Гонконге или Макао. Такие же 
ограничения касались и китайских брокерских компаний, 
которые не могли оказывать услуги клиентам на зарубежных 
рынках.

В 2006 г. было введено положение, разрешающее китай-
ским брокерским фирмам открывать филиалы в Гонконге и 
получать разрешение Комиссии по ценным бумагам и фью-
черсам Гонконга на операции на этом рынке, в том числе и 

2	 Куракин	Р.	С.	Биржевые	рынки	зарубежных	государств.	Часть	Ш.	
государства	Азии	и	Африки.	-	М.:	Юрлитинформ,	2012.	-	С.	141.

3	 Дегтярева	О.	И.	Биржи	стран	БРИКС	в	контексте	мировой	бир-
жевой	торговли.	–	Москва:	Магистр,	ИНФРА-М,	2016.	–	С.	95.
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для китайских клиентов. Таким образом, косвенно, через эти 
гонконгские филиалы, китайские брокеры получили воз-
можность выходить на зарубежные рынки.

Дальнейшие изменения в регулировании биржевого 
рынка связаны с созданием Шанхайской международной 
нефтяной биржи (INE), торговля на которой фьючерсом на 
нефть началась в марте 2018 г. Условия нефтяного фьючер-
са предполагали котировку и расчеты в юанях, однако сам 
товар и его значение для Китая, который является крупней-
шим импортером нефти в мире, требовали расширить до-
ступ к торговле для нерезидентов.

Местонахождением биржи была выбрана зона свободной 
торговли Шанхая, что сразу демонстрировало желание руковод-
ства Китая открыть прямой доступ на торги иностранным участ-
никам. Для иностранных участников предусматривается одна 
из двух возможностей: получить статус иностранного брокера 
(overseasspecialbrokerageparticipant) или же статус иностранно-
го участника без оказания брокерских услуг (overseasspecialnon-
brokerageparticipant). Однако ни тот, ни другой статус не позволял 
иностранным участникам осуществлять клиринговые операции. 
Клиринговая функция была сохранена за местными компания-
ми, что говорит о стремлении регулятора сохранить контроль над 
рынком и не допустить чрезмерных спекулятивных атак на цену 
контракта со стороны иностранных участников. 

Для получения соответствующих лицензий иностран-
ные участники должны подтвердить соответствие опреде-
ленным критериям, установленным ККЦБ, среди которых 
стабильное финансовое положение и кредитоспособность. 
Размер необходимого чистого капитала был установлен в 
30 млн. юаней (или эквивалент в другой валюте) для статуса 
иностранного брокера и 10 млн. юаней для торгового участ-
ника. Если же иностранный участник предполагает заклю-
чать сделки для себя в качестве клиента брокерской фирмы, 
независимо от национальности этой фирмы, то единствен-
ным условием является размещение на специальном мар-
жевом счете суммы в 1 млн.юаней (или эквивалент в другой 
валюте) для институциональных клиентов и 500 тыс.юаней 
для физических лиц. Указанный счет может иметь два суб-
счета: в китайских юанях и в иностранной валюте, при этом 
суммы в иностранной валюте не могут быть заблокированы 
местными властями.

Окончательно условия работы иностранных инвесторов 
на новом фьючерсном рынке были определены к началу 2018 
г. и 26 марта 2018 г. в 9 часов по Пекинскому времени на Шан-
хайской международной нефтяной бирже (INE) началась 
торговля фьючерсным контрактом на нефть. Первый кон-
тракт предполагал поставку нефти в сентябре того же года, 
справочная цена для начала торговли была установлена в 416 
юаней, однако цена открытия намного превысила  ее и со-
ставила 440 юаней. Оборот в первый день превысил 18,3 млн. 
юаней (около 2,9 млн. долл. США)4. В течение первой сессии 
длившейся 2,5 часа было продано 15,4 млн. баррелей нефти 
или же 1540 контрактов5.

Как можно оценить первые итоги? В целом, как весьма 
успешные. По данным на конец апреля, т.е. чуть более ме-
сяца с начала торговли, оборот INE за этот месяц составил 
более 623 тыс. контрактов, а за весь период торговли – более 
762 тыс. контрактов6. В июле 2018 г., т.е. спустя три месяца 
после начала торговли, на контракт Шанхайской биржи при-
ходилось 14,4 % мировой торговли нефтяными фьючерсами, 
по сравнению с 28,9 % контрактами на Brent на ICE и 56,7 
% на нефть WTI на NYMEX7. Подтверждением использова-
ния цены шанхайского контракта в качестве регионального 
эталона может служить тот факт, что китайская компания 

4	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.
commoditytrademantra.com/crude-oil-trading/could-chinese-oil-
futures-disrupt-the-market/.

5	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.thetrum-
pet.com/17076-in-challenge-to-dollar-china-launches-landmark-
oil-futures-contract.

6	 [Электронный	ресурс].	 –	 Режим	доступа:	 https:	 //www.csrc.gov.
cn/pub/csrc_en/marketdata.

7	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.reuters.
com/article/us-china-crude-oil-futures-analysis/shanghai-crude-
futures-eat-into-western-benchmarks-as-china-pushes-yuan-
idUSKCN1LF2RE.

Sinopec уже привязала к этой цене свои импортные контрак-
ты с поставщиками из Ближнего Востока.  

Как отмечалось в материалах конференции Междуна-
родной фьючерсной ассоциации, проходившей в ноябре 
2018 г. в Сингапуре, «руководство INE объявило о том, что 
дневной оборот контракта составляет около 250 тыс. сделок, 
иностранные участники открыли более 70 счетов для торгов-
ли, из которых 20 % составляют институциональные клиен-
ты, в их числе финансовые и торговые организации и нефтя-
ные компании»8. В октябре объемы торговли на INE уже в 49 
раз превысили показатели Дубайской товарной биржи, чей 
контракт на нефть марки Oman был на третьем месте среди 
нефтяных фьючерсов9. Начало 2019 года не изменило ситу-
ацию: в первую декаду января по подсчетам автора средне-
дневной объем торговли превысил 300 тыс. контрактов10.

Последним шагом в открытии китайского биржевого 
рынка для иностранных инвесторов стал принятый в январе 
этого года ККЦБ план по совершенствованию существующе-
го статуса «квалифицированного зарубежного институцио-
нального инвестора» (QFII) и его подвида RQFII. Предпола-
гается объединить их вместе, а также снизить существующие 
требования и упростить процедуру получения. Инвесторы 
получат разрешение покупать ценные бумаги не только на 
биржевом рынке, но и на внебиржевом, так называемом «но-
вом третьем рынке», а также инвестировать в частные фонды 
и осуществлять операции перепродажи на рынке облига-
ций. Для иностранных инвесторов будет открыт также рынок 
деривативов, включая финансовые и товарные фьючерсы и 
опционы. По оценкам ККЦБ на конец 2018 г. 309 иностран-
ных институциональных инвестора имели квоту по статусу 
QFII в размере 101,1 млрд. долл. По мнению руководства 
ККЦБ с учетом вводимых изменений в 2019 г. иностранные 
инвестиции в китайские ценные бумаги составят 600 млрд. 
юаней (89,46 млрд. долл.)11.

Как показало проведенное исследование, либерализа-
ция китайского рынка капиталов осуществлялась поэтапно, 
планомерным образом и под строгим контролем националь-
ного регулятора (ККЦБ). За каждым изменением в режиме 
доступа на местный рынок иностранных участников можно 
увидеть конкретную цель, которую руководство предполага-
ло решить, не теряя при этом контроль над рынком и пред-
упреждая возможные негативные ситуации. На наш взгляд, 
именно такой подход необходим для развивающихся рынков 
с учетом неопределенной экономической и финансовой си-
туации в мире.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Лебедев А. И.

Потребности сегодняшнего дня требуют от отечествен-
ных предприятий активной интеграции в современное эко-
номическое пространство, расширения участия в между-
народном разделении труда и глобальном производстве. 
Стремясь измениться, предприятия сталкиваются с пробле-
мами, которые вызваны турбулентной внешней средой, не-
определенными перспективами, присущими хозяйственным 
системам, которые действуют в рамках рыночной модели 
развития.

В данном контексте не подлежит сомнению тот факт, 
что динамика экономической конъюнктуры, изменение цен-
ностей и запросов потребителей, а также условий конкурен-
ции предполагают разработку гибких и адаптивных систем 
управления развитием предприятий. Высокоактивная внеш-
няя среда предъявляет все более сложные требования к си-
стемам управления и контроля, потому что традиционные 
методы и механизмы (санация, реструктуризация, диверси-
фикация, антикризисная маркетинговая политика, консал-
тинговый менедмжент) уже не соответствуют ни актуальной 
динамике, ни скорости изменения стратегий, поскольку 
были разработаны в других условиях и в другое время1. 
Именно поэтому для эффективного управления развитием 
предприятия в условиях нестабильности должна реализо-
ваться специальная система мер, которая может строиться 
на передовом зарубежном опыте.

Ведущие страны мира, к числу которых относится Гер-
мания, Япония, США, Швеция, Франция, Дания успешные 

1	 Решетникова	О.Е.	 Развитие	промышленных	предприятий	 в	 ус-
ловиях	экономической	нестабильности	//	Экономика	и	управле-
ние:	проблемы,	решения.	-	2018.	-	Т.	4.	-	№	8.	-	С.	58-64.

и эффективные производители накопили фундаментальный 
опыт по преодолению кризисных явлений и созданию меха-
низмов для защиты от их последствий.

В таблице 1 представлены результаты исследования Ев-
рокомиссии, посвященного оценке эффективности антикри-
зисного менеджмента, реализуемого предприятиями Евро-
зоны, в периоды нестабильности. 

Проблема убыточности и банкротства продолжает 
оставаться актуальной для России, значительное коли-
чество предприятий работает нерентабельно. В данном 
контексте, не подлежит сомнению тот факт, что усовер-
шенствование механизмов и инструментов управления 
развитием отечественных субъектов хозяйствования в 
неустойчивой бизнес-среде может быть осуществлено 
путем адаптации мирового опыта к экономическим ус-
ловиям России, что позволит вывести предприятия на 
траекторию устойчивого развития, внедрить адекват-
ные меры с целью недопущения повторного проявления 
кризисных явлений.

Итак, указанными обстоятельствами обосновывается ак-
туальность проведения исследований по обозначенной тема-
тике.

Зарубежный опыт свидетельствует, что вопросам управ-
ления предприятиями в условиях нестабильности уделяется 
значительное внимание, это наглядно подтверждают глубо-
кие разработки теории антикризисного менеджмента Е.И. 
Альтмана, Т.С. Петерса, Ш.Л. Брауна, Д.Дж. Майерса и др. 
Некоторые проблемы и отдельные аспекты управления в пе-
риод кризисов изложены в трудах отечественных ученых, та-
ких как: Самсонова Н.Ф., Арнольд В.И., Балабанов И.Т. и др.
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Однако, несмотря на значительное количество науч-
ных исследований, посвященных сущности и инструментам 
управления предприятиями в неопределенной бизнес-среде, 
а также повышение актуальности и практической значимо-
сти данной проблематики в последнее время, она пока еще 
остается нерешенной до конца.

В России сегодня ощущается острая потребность в 
формулировке качественно новых методологических основ 
управления субъектами хозяйствования и уточнении ин-
струментария его осуществления в условиях неустойчивого 
развития с учетом специфики отечественной экономики и с 
использованием имеющихся разработок в области антикри-
зисного управления как теоретического, так и прикладного 
характера.

Управление развитием - это процесс поддержания пла-
нового вектора развития и формирования нового направле-
ния, обеспечивающего устойчивый экономический рост и 
повышение конкурентоспособности предприятия в условиях 
разнонаправленного влияния факторов и детерминант вну-
тренней и внешней среды2.

Управление развитием предприятий за рубежом опре-
деляется разработанной стратегией, при этом наибольший 
интерес представляют концепции стратегического управле-
ния, которые, во-первых, уже показали свою эффективность 
и результативность при практическом использовании, и, во-
вторых, могут адаптироваться к потребностям предприятий 
в зависимости от постоянных изменений внешних условий 
их деятельности.

Основу концепции стратегического управления состав-
ляет идея необходимости учета взаимосвязи и взаимовлия-
ния внешней и внутренней среды при определении целей 
субъекта управления. Другими словами, она базируется на 
отношениях, которые характеризуются с помощью системы 
«окружающая среда – субъект управления», где на субъект 
оказывают влияние внешние факторы прямого и опосредо-
ванного действия.

На сегодняшний день можно определить такие наибо-
лее успешные мировые модели управления развитием пред-
приятия в условиях турбулентности бизнес-среды.

**	 Anti-crisis	 Politics	 Assumed	 by	 Some	 Governs	 from	 Euro	 Area.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.ann.ugal.ro/
eco/Chirita_Toma_Sarpe.pdf.

2	 Труш	Ю.Л.,	Глушак	А.Р.	Механизм	обеспечения	устойчивого	эко-
номического	развития	предприятия	//	Формирование	рыночных	
отношений	в	Украине.	-	2018.	-	№	10	(209).	-	С.	81-87.

1. Модель на основе прогнозирования кризисных яв-
лений, которая предусматривает осуществление система-
тического сравнительного анализа, разработку стратегий 
и обоснование решений3. Этот тип управления характерен 
преимущественно для крупных предприятий, которые име-
ют достаточно ресурсов, чтобы осуществлять детальный 
сравнительный анализ.

2. Адаптивная модель, которая основывается на осу-
ществлении осторожных мер реагирования на проблемы и 
определении возможностей их постепенного решения. Этот 
тип управления характерен для предприятий, взаимодей-
ствующих с более неопределенной средой, чем та, в которой 
они находятся сами.

3. Модель стратегического управления на основе 
выбора стратегических позиций, которая предполага-
ет: анализ перспектив предприятия; определение при-
оритетов и распределение ресурсов между различными 
перспективными видами деятельности предприятия; 
анализ возможных вариантов диверсификации пред-
приятия; прогноз динамики факторов нестабильности; 
планирование новых стратегий, соответствующих ожи-
даемым уровням нестабильности среды4.

4. Модель стратегического управления на основе ранжи-
рования стратеги ческих задач, которая реализуется путем 
категоризации задач по степени их срочности и важности в 
кризисный период. Для данной модели характерно непре-
рывное проведение восстановления и пересмотр актуальных 
стратегических целей.

Какую бы модель ни выбрали отечественные предпри-
ятия, они должны внедрять творческий подход в поиске но-
вых путей для доставки товаров и услуг на рынок и управлять 
бизнесом в экстремальных и меняющихся условиях.

Глобальный договор ООН рекомендует предприятиям, 
которые работают в странах с новыми или нестабильными 
режимами, учитывать их в управлении рисками, проводить 
регулярные мониторинги и вести четкую отчетность измене-
ния рисковой ситуации5. Это нетривиальная задача и пред-

3	 Шарипов	Д.З.	К	подходам	оценки	бизнеса,	в	рамках	стратегиче-
ского	планирования	//	Экономика	и	социум.	-	2018.	-	№	6	(49).	
-	С.	1725-1729.

4	 Пивовар	Б.Б.	Стратегии	компаний	в	условиях	нестабильности	//	
Государственная	служба.	-	2018.	-	Т.	20.	-	№	4.	-	С.	40-44.

5	 Александров	А.В.,	Табурчак	А.П.	Состояние	и	основные	направ-
ления	стратегического	менеджмента	на	российских	предприяти-
ях	//	Экономика	и	предпринимательство.	-	2017.	-	№	7	(84).	-	С.	
505-509.

Таблица 1. Оценка эффективности антикризисных мер предприятий Европы**

Страна Оценка Страна Оценка

Латвия 1,0 Албания 3,7

Румыния 1,3 Италия 3,8

Греция 1,9 Франция 4,1

Хорватия 2,1 Бельгия 4,3

Испания 2,4 Австрия 4,5

Португалия 2,8 Финляндия 4,8

Словакия 3,2 Нидерланды 6,3

Ирландия 3,3 Чехия 7,2

Болгария 3,4 Дания 7,4

1 – неэффективный менеджмент, 10 – наиболее эффективный
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приятиям, которые готовы взять на себя риск выхода на не-
стабильные рынки и в зоны конфликтов, следует тщательно 
оценить свои возможности.

Таким образом, исследование зарубежного опыта по-
зволяет сделать следующие выводы. Нестабильная среда 
определяет необходимость комплексного решения широ-
кого спектра вопросов в процессе развития отечественных 
предприятий, которые непосредственно связаны с создани-
ем, внедрением и совершенствованием системы мер по ни-
велированию негативных факторов, а также повышением 
эффективности этого процесса что, в свою очередь, требует 
коренного улучшения процедур планирования и управле-
ния.

Автор считает, что для российских субъектов хозяйство-
вания стратегическое управление, гибкость и внедрение но-
вовведений в условиях нестабильной экономики являются 
наиболее перспективными инструментами управления. 

Решение проблемы управления развитием не всегда 
должно быть ограничено заменой механизма реализации 
стратегии. В условиях значительной трансформации среды 
по сравнению с ее параметрами в период разработки страте-
гии, необходимо не только изменить механизм управления, 
но и изучить целесообразность корректировки принятой 
стратегии. Информационной базой для этого может слу-
жить предложенная автором матрица управленческих дей-
ствий, которые зависят от уровня изменений нестабильности 
внешней среды предприятия (табл. 2).
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Таблица 2. Матрица управленческих действий в зависимости от изменения уровня нестабильности

Изменение 
нестабильности 
среды

Управленческие действия 

Существенные Умеренные Незначительные

Рост 
нестабильности

Корректировка меха низма 
реализации стратегии и 
определение целесообраз-
ности уточнения стратегии

Уточнение инструментов и методов управ-
ления и рассмотрение необходимости сме-
ны стратегии Стабильность механизма 

реализации стратегии
Уменьшение 
нестабильности

Возможна корректировка механизма 
реализации стратегии
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одной из основных функций таможенных органов госу-
дарств - членов Евразийского экономического союза согласно ст. 
351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 
(далее – ТК ЕАЭС) является создание условий для ускорения и 
упрощения перемещения товаров через таможенную границу 
Союза1. Таможенными органами Российской Федерации в на-
стоящее время при таможенном декларировании - заявлении 
таможенному органу с использованием таможенной деклара-
ции сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и 
(или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров исполь-
зуется технология автоматической регистрации (далее – АР). 
Для выпуска товаров – действие таможенного органа, после со-
вершения которого заинтересованные лица вправе использовать 
товары в соответствии с заявленной таможенной процедурой 
применяется технология автоматического выпуска (далее – АВ).

Дебют технологии АР состоялся 8 мая 2014 года на Кашир-
ском таможенном посту Московской областной таможни, а тех-
нологии АВ – 19 июня 2015 на Стабнинском таможенном посту 
Смоленской таможни. Внедрению этой инновации в практику 
деятельности таможенных органов предшествовала достаточно 
продолжительная работа, которая началась в 80-х гг. ХХ века: 
оснащение таможенных органов средствами электронно-вычис-
лительной техники, создание Единой автоматизированной ин-
формационной системы таможенных органов и последующее 
подключение к ней автоматизированных рабочих мест долж-
ностных лиц таможенных органов.

Изменения связанные с внедрением технологий АР и АВ 
привели к изменениям в таможенном законодательстве. В ТК 
ЕАЭС и в легализовано использование технологии АР и АВ. 

1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (при-
ложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза) // Официальный сайт Евразийского 
экономического союза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017.

Так п.3 ст.82 ТК ЕАЭС установлено: «отдельные таможенные 
операции могут совершаться таможенными органами по-
средством информационной системы таможенных органов 
без участия должностных лиц таможенных органов2». Кро-
ме того, Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 19 декабря 2017 №188 утвержден порядок со-
вершения таможенных операций без участия должностного 
лица таможенных органов. 

Сущность технологии АВ состоит в том, что информа-
ционная система таможенных органов должна в автомати-
ческом режиме проверить соблюдение условий помещения 
товаров под заявленную таможенную процедуру, установ-
ленных запретов и ограничений, прав интеллектуальной 
собственности3.Следует отметить, что АВ ЭДТ не распростра-
няется на отдельные категории товаров: товары, отнесенные 
к государственной тайне; товары, при декларировании кото-
рых необходимо сверять описание в разрешительных доку-
ментах и в ЭДТ; товары, к которым применяются специаль-
ные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры; 
в отношении которых выявлены риски нарушения таможен-
ного законодательства4; товары, в отношении которых осу-
ществляется предварительное таможенное декларирование. 

С 24 октября 2018 г. в регионе деятельности Приволж-
ского таможенного управления начала функционировать в 

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (при-
ложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза) // Официальный сайт Евразийского 
экономического союза. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017.

3 Коденко И.А., Щеглова Ю.А., Яковлева Г.Ф. Информационные та-
моженные технологии как индикатор развития внешнеторговой 
деятельности Российской Федерации // Научный диалог: Эко-
номика и менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 10.02.2019г.)
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штатном режиме первая в России электронная таможня – 
Приволжская электронная таможня, а вместе с ней и При-
волжский таможенный пост -центр электронного деклари-
рования ( далее – ЦЭД). За период с 24 октября 2018 г. по 31 
декабря 2018 г. ЦЭД было выпущено 62 474 товарные партии, 
в том числе импортных – 26 322, экспортных – 36 1524. 

Отметим, что технологии АР и АВ, на примере ЦЭД, при-
меняются при совершении таможенных операций с использо-
ванием ЭДТ. Незначительная доля ЭДТ не прошедших авто-
матический выпуск, является, следствием значительного числа 
предварительных ЭДТ, но несомненно, что технологии АР и АВ 
во многом упрощают и ускоряют взаимодействие между участ-
ником внешнеэкономической деятельности и таможенным ор-
ганом создают благоприятную среду развития национальной 
экономики России. Но следует отметить, что процесс реализа-
ции этих технологий сопряжен с рядом проблемных моментов. 

К наиболее распространенным причинам отказа в реги-
страции в автоматическом режиме ЭДТ и последующего вы-
пуска без участия должностного лица таможенного органа 
являются неправильное заполнением граф электронной тамо-
женной декларации5; одно и то же лицо не выступает в качестве 
отправителя и лица, ответственного за финансовое урегулиро-
вание6; отсутствие информации о соблюдении запретов и огра-
ничений; неправильное заполнение масок разрешительных 
документов7. Но кроме указанных выше проблемных моментов 
имеются и другие, которые достаточно серьезно осложняют 
функционирование технологии АВ и АР. Краснова А.И. вер-
но отмечено что, несмотря на включение норм легализующих 
применение информационных систем без участия уполномо-
ченных должностных лиц таможенных органов ни в одной из 
статей ТК ЕАЭС, не установлена юридическая ответственность 
за вышеуказанные автоматизированные действия8.

Кроме дальнейшей доработки законодательной базы и 
технологии АР и АВ, так же необходима доработка системы 
управления рисками (далее – СУР), в части её автоматизации. 
Технология АВ, как уже указывалось ранее, не применяется в 
отношении товаров, по которым СУР выявлены риски нару-
шения таможенного законодательства. Как замечено Красно-
вой А.И. в настоящий момент только стоимостные профили 
рисков охватывают более 70 % физического объема импор-
тируемых товаров, к 40 % всего импорта применяются меры 
по минимизации рисков, а на 90 % существующих товарных 
категорий эти риски распространяются в принципе. 

По мнению все той же Красновой А.И. выходом может 
стать применение технологии блокчейна по аналогии с мар-
кировкой изделий из натурального меха, которая обязательна 
на всей территории ЕАЭС, и маркировкой фармацевтических 
изделий, предлагается в целях совершенствования СУР при 
выпуске товаров создание децентрализованной базы данных 
(ДБД) (блокчейна), таможенных органов, которая бы имела 
связь с QR-кодами на предметах роскоши. Но внедрение таких 
технологий по мнению автора потребует больших затрат, свя-
занных с разработкой программных средств и времени. 

Альтернативным вариантом решения проблемы автомати-
зации СУР является повсеместное внедрение семантических ин-

4	 Официальный	 сайт	 Приволжского	 таможенного	 управления.	
[Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 http://ptu.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=14765:-2018-
&catid=4:news&Itemid=88	(дата	обращения:	15.02.2019	г.)

5	 Дмитриев	А.	А.	Проблемы	автоматической	регистрации	декла-
рации	на	товары	и	автоматического	выпуска	товаров.	Научные	
труды	СЗИУ	—	филиала	РАНХиГС.	Том	8.	Выпуск	3	(30).	Режим	
доступа:	электронный.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://elibrary.ru/defaultx.asp	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)

6	 Батаев	В.В.,	Горбачева	А.Н.,	Калинина	Д.И.	Анализ	проблемных	во-
просов,	 возникающих	 при	 внедрении	 технологии	 автоматической	
регистрации	декларации	на	товары.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://elibrary.ru/defaultx.asp	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)

7	 Алехина	 О.В.,	 Игнатьева	 Г.В.,	 Смирнова	 И.А.,	 Тарасова	 Н.Л.	
Цифровые	технологии	в	таможенном	деле.	Вестник	СГСЭУ	2018	
г.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://elibrary.ru/de-
faultx.asp	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)

8	 Краснова	 А.И.	 Информационно-техническое	 обеспечение	 тех-
нологии	 автоматического	 выпуска	 //	 Современная	 наука	 и	 об-
разование	на	 страже	экономических	интересов	Российской	Фе-
дерации.	 Сборник	 материалов:	 Всероссийской	 научно-практи-
ческой	конференции	с	международным	участием	2017	г.	Санкт-
Петербург.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://
spbrta.customs.ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=2686&Itemid=2414	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)

дикаторов риска, что должно существенно повысить эффектив-
ность автоматизации таможенного контроля до выпуска товаров 
и снизить степень риска нарушения таможенного законодатель-
ства9. Однако, использование таких индикаторов рискатребует 
высоких мощностей электронно-вычислительных машин и си-
стем для обработки больших массивов информации, а также 
разработку пользовательских интерфейсов, в которых могут 
создаваться проекты профилей рисков наоснове выявленных ри-
сков должностные лица таможенных органов всех уровней; опре-
деленных подходов к управлению рисками, в части определения 
стратегии использования семантических индикаторов риска10.

Оценивая высказанные предложения о совершенствовании 
автоматизации СУР в рамках технологии АВ, необходимо отме-
тить, что совершенствование СУР должно основываться не толь-
ко внедрении новых технологий, но и на концептуальном уровне.

Подводя итог, отметим, что использование технологии 
АР и АВ при совершении таможенных операций во многом в 
настоящее время уже позволило повысить привлекательность 
России для внешнеэкономической деятельности и, следова-
тельно, её вовлеченность в процессы международного обмена 
товарами и услугами с использованием информационных тех-
нологий. Но остаются проблемные вопросы, которые требу-
ют доработки, не только в части оптимизации АР и АВ, но и 
в правой сфере, где необходимо пересмотреть понятие «юри-
дической ответственности» в контексте принятия решения ин-
формационными системами таможенных органов. 

Пристатейный библиографический список

1. Алехина О.В., Игнатьева Г.В., Смирнова И.А., Тара-
сова Н.Л. Цифровые технологии в таможенном деле 
// Вестник СГСЭУ. 2018. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp(дата об-
ращения: 13.02.2019г.)

2. Батаев В.В., Горбачева А.Н., Калинина Д.И. Анализ про-
блемных вопросов, возникающих при внедрении тех-
нологии автоматической регистрации декларации на 
товары. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
elibrary.ru/defaultx.asp(дата обращения: 13.02.2019г.)

3. Дмитриев А.А. Проблемы автоматической реги-
страции декларации на товары и автоматического 
выпуска товаров. Научные труды СЗИУ — филиала 
РАНХиГС. Том 8. Выпуск 3 (30). [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.
asp(дата обращения: 13.02.2019г.)

4. Коденко И.А., Щеглова Ю.А., Яковлева Г.Ф. Информа-
ционные таможенные технологии как индикатор раз-
вития внешнеторговой деятельности Российской Фе-
дерации /Научный диалог: Экономика и менеджмент. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.
ru/defaultx.asp (дата обращения: 10.02.2019г.)

5. Краснова А.И. Информационно-техническое обеспече-
ние технологии автоматического выпуска // Современ-
ная наука и образование на страже экономических ин-
тересов Российской Федерации. Сборник материалов: 
Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием .2017 г. Санкт-Петербург. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://spbrta.
customs.ru/spbrta/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=2686&Itemid=2414(дата обращения: 13.02.2019г.)

6. Официальный сайт Приволжского тамо-
женного управления [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://ptu.customs.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=14765:-2018-
&catid=4:news&Itemid=88 (дата обращения: 15.02.2019г.)

9	 Дмитриев	А.	А.	Проблемы	автоматической	регистрации	декла-
рации	на	товары	и	автоматического	выпуска	товаров.	Научные	
труды	СЗИУ	—	филиала	РАНХиГС.	Том	8.	Выпуск	3	(30).	Режим	
доступа:	электронный.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://elibrary.ru/defaultx.asp	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)

10	 Дмитриев	 А.А.	Применение	 семантических	 индикаторов	 риска	
в	процессе	осуществления	таможенного	контроля.	Управленче-
ское	консультирование	(№3.2017)/Режим	доступа	электронный.	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://elibrary.ru/item.
asp?id=29311919	(дата	обращения:	13.02.2019	г.)



412

НГУЕНКуокХунг
кандидат экономических наук, научный сотрудник Института экономики РАН

ЯКОВЛЕВАртемАлександрович
младший научный сотрудник Института экономики РАН

ЦИФРОВАЯЭКОНОМИКАВОВЬЕТНАМЕИПЕРСПЕКТИВЫСОТРУДНИЧЕСТВАСРОССИЕЙ

В статье анализируется современное состояние цифровой экономики в Социалистической Республике Вьетнам, а также 
основные направления и риски развития сотрудничества в этой сфере с Российской Федерацией.

Ключевые слова: Цифровая экономика, Социалистическая Республика Вьетнам, Россия, Евразийский экономический 
союз, международное экономическое сотрудничество.

NGUYENQuocHung
Ph.D. in Economics, researcher of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences

YAKOVLEVArtemAleksandrovich
junior researcher of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences

THEDIGITALECONOMYINVIETNAMANDTHEPROSPECTSFORCOOPERATIONWITHRUSSIA

The article analyzes the current state of the digital economy in the Socialist Republic of Vietnam, as well as the main directions and 
risks of developing cooperation in this area with the Russian Federation.

Keywords: Digital economy, Socialist Republic of Vietnam, Russia, Eurasian Economic Union, international economic cooperation.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Развитие цифровой экономики во Вьетнаме
За последние 10 лет цифровая экономика Вьетнама не-

прерывно развивалась, как в плане инфраструктуры, так и 
в плане роста предпринимательства в этой области и рас-
ширения соответствующего рынка. В 2007 году во Вьетнаме 
было 17,7 миллионов пользователей Интернета. К 2017 году 
это число выросло до 64 миллионов, что составило почти 67 
% населения. По данным корпорации Miniwatts Marketing 
Group, Вьетнам в настоящее время занимает 13-е место среди 
20 стран с наибольшим количеством Интернет-пользовате-
лей в мире. Сегодня Вьетнаму приходится решать множе-
ство проблем, связанных с развитием цифровой экономики. 
В том числе, правовые вопросы, касающиеся обеспечения 
сетевой безопасности, право конфиденциальности пользова-
телей, предотвращения кибератак. В цифровой экосистеме 
есть три рынка: телекоммуникации, ИТ и электронная ком-
мерция1. Телекоммуникационные и интернет-предприятия 
во Вьетнаме активно развиваются, и их доход составил уже 
6,1 млрд. долларов. Благодаря таким предприятиям в стране 
было создано более 851 000 рабочих мест. Электронная ком-
мерция, один из важнейших компонентов цифровой эконо-
мики во Вьетнаме, демонстрирует стремительный рост, как 
по объему доходов, так и по масштабу рынка. В настоящее 
время размер сектора электронной коммерции во Вьетнаме 
составляет 5,2 млрд. долл. США. В 2017 году 21 предприятие, 
начавшее свою деятельность в области электронной коммер-
ции, получило иностранные инвестиции общей стоимостью 
около 83 млн. долларов. Это самый большой объем привле-
ченных инвестиций, чем в какой-либо другой отрасли. Рынок 
сделок слияний и поглощений (M&A) среди предприятий 

1	 Нгок	Чан	Тхи	Бич	Инновационные	проблемы	в	экономике	Вьет-
нама	//	Вестник	Международной	Академии	системных	исследо-
вания,	 информатика,	 экология,	 экономика.	 М.:	 Издательство:	
Международная	 академия	 системных	 исследований	 (МАСИ).	
Том	14.	№	2.	2012.	С.	11–16.

электронной коммерции во Вьетнаме также вырос как по 
стоимости, так и по объему. Наряду с этим с не меньшей ско-
ростью увеличиваются риски сетевой безопасности. Соглас-
но статистике компании кибербезопасности «Лаборатория 
Касперского», в 2017 году 35,01 % пользователей Интернета 
во Вьетнаме находились под угрозой кибератак, что ставит 
Вьетнам на 6-е место в мире по данному показателю. Вьет-
намский центр реагирования на компьютерные инциденты 
(VNCERT) сообщил, что в 2017 году на вьетнамскую сеть Ин-
тернет в общей сложности было совершено 10000 нападений, 
что привело к потерям в размере 12,3 трлн. вьетнамских дон-
гов.

Постепенное формирование правовых рамок кибербезо-
пасности

Из-за своей сложности, многогранности и задейство-
вания многих разных участников, состав которых выходит 
далеко за жесткие рамки границ отдельных государств, 
кибербезопасность становится сложной проблемой, еди-
ного решения у которой нет2. Вьетнам пока не имеет все-
объемлющей комплексной национальной стратегии ки-
бербезопасности. Однако на определенных уровнях был 
сформулирован ряд мер и программ. Говоря о системной 
политике сетевой безопасности, необходимо затронуть 
пять основных аспектов: система правовых норм, механиз-
мы защиты сети и реагирования на кибератаки, защита 
права конфиденциальности и персональных данных, ин-
ституты разрешения конфликтов в Интернет-сети и, нако-
нец, международное сотрудничество в решении проблемы 
трансграничной кибербезопасности. Учитывая быстрый 
рост цифровой экономики и быстро расширяющийся кон-
текст киберпространства, Вьетнам сталкивается со многи-
ми трудностями и вызовами. По сравнению с остальным 
миром, риск нарушения права конфиденциальности поль-

2	 Богомолов	О.Т.	Глобализация	–	вызов	мировому	экономическому	
порядку.	М.:	ИМЭПИ	РАН,	1999.
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зователей, утечки и использования персональных данных 
во Вьетнаме более серьезен3. Это связано с тем, что пони-
мание права конфиденциальности граждан, предприятий 
и правительства еще ограничено, навыки безопасного ис-
пользования Интернета по-прежнему остаются на низком 
уровне, не успевают за темпами развития технологий. 
Правовая система, механизмы правоприменения, разре-
шения споров и органы правоприменение пока ещё слабы 
и неэффективны. Вьетнам также уделяет внимание лишь 
двум основным инструментам – нормативно-правовому 
регулированию (law and regulation) и оперативному реа-
гированию (operational activity), т.е. защите информацион-
ной инфраструктуры от возникающих кибератак. Однако 
способность органов к координации и сотрудничеству все 
же вызывает сомнения. Кроме того, ограниченным остает-
ся участие Вьетнама в международных усилиях, инициа-
тивах и механизмах глобального сотрудничества. Однако 
надо отметить, что во Вьетнаме уже сформулированы на-
циональные ориентиры в области информационной без-
опасности и кибербезопасности, хотя общие положения 
по-прежнему разрозненны и разбросаны по многим до-
кументам. Закон об информационных технологиях 2006 
года и Закон о телекоммуникациях 2009 года стали пер-
выми нормативными актами, установившими принцип 
гарантии безопасности и конфиденциальности информа-
ции, принцип обеспечения защиты информации в сети и 
гарантии её секретности. Промышленная революция 4.0 
открывает новую эпоху в процессе развития человечества 
– прогнозируется, что цифровой век сильно повлияет на 
все аспекты деятельности правительства и всего общества в 
целом. Это исторический, но полный трудностей шанс для 
реформирования и развития страны. Необходимо строить 
цифровую экономику Вьетнама вокруг 3 главных столпов. 
Это цифровая инфраструктура и цифровые услуги, вклю-
чая «жесткую инфраструктуру» и телекоммуникационные 
сети, которые являются основой для создания «мягкой 
инфраструктуры», а именно цифровых услуг, которые по-
могут оптимизировать деятельность экономики. Затем 
следует цифровой ресурс, который представляет собой 
открытую экосистему информации и знаний, способству-
ющую своевременному прогнозированию и принятию вы-
сокоэффективных экономических решений. И, в-третьих, 
политика цифрового преобразования, включающая услу-
ги, программу перехода от электронного правительства к 
цифровому, программу подготовки высококачественных 
человеческих ресурсов для цифровой экономики, про-
грамму инвестирования в цифровое предприниматель-
ство, политику информационной безопасности, цифровой 
суверенитет и интеллектуальную собственность. Создание 
электронного правительства должно быть тесно связано с 
ролью руководителя, содействовать применению инфор-
мационных технологий в административных реформах, 
обеспечить эффективное выполнение нормативно-право-
вых актов. Поэтому Вьетнам создает Национальный коми-
тет по электронному правительству, которым руководит 
премьер-министр правительства в качестве председателя 
Комитета. Членами Комитета являются вице-премьер, 
главы министерств, непосредственно участвующих в реше-

3	 Воронова	Т.А.,	Ле	Ань	Куан.	Внешнеэкономическое	сотрудниче-
ство	Вьетнама	со	 странами	АСЕАН	и	направления	расширения	
торгово-инвестиционного	взаимодействия	//	Российский	внеш-
неэкономический	вестник.	2012.	№	8.	С.	46-57.

нии задачи создания электронного правительства, а также 
представители частного сектора, участие которых направ-
лено на повышение эффективности государственно-част-
ного партнерства в реализации этой задачи. В краткосроч-
ной перспективе премьер-министр выделил некоторые 
ключевые задачи, на решении которых необходимо сосре-
доточить усилия. Это продолжение совершенствования и 
повышения качества правовых институтов, базовой про-
граммы создания электронного правительства, в частно-
сти, инвестиции во внедрение информационных техноло-
гий; соединение данных, обмен данными; защита личной 
информации; электронная аутентификация и идентифи-
кация личности и организаций; электронная система от-
четности; архивы электронной почты… По мнению пре-
мьер-министра, гарантией успеха является человеческий 
фактор, подготовка человеческих ресурсов 4.0 – настоятель-
ная необходимость как в ближайшей, так и в долгосрочной 
перспективе. Для успеха революции сначала необходимо 
создать революционные силы. Интеллектуальные чело-
веческие ресурсы плюс творческий потенциал являются 
движущей силой экономического развития в 4-й промыш-
ленной революции. Наряду с этим должно идти развитие 
технологий. Необходимо сосредоточить внимание на реа-
лизации решений технологической платформы электрон-
ного правительства для обслуживания руководящей и 
управляющей деятельности правительства и премьер-ми-
нистра, как, например, обновление архитектуры электрон-
ного правительства; контроль, стандартизация бизнес-про-
цессов; сосредоточиться на создании и совершенствовании 
национальных баз данных; построении платформы инте-
грации данных и платформы обмена данными; создании 
и совершенствовании Национального портала государ-
ственных услуг, единой электронной информационной 
системы «одного окна» в министерствах и регионах; созда-
нии национальной информационной системы отчетности; 
создании неформальной правительственной информаци-
онной системы и электронной системы для консультаций 
по вопросам правовой политики, нормативно-правовых 
документов; обеспечить взаимосвязь между двумя систе-
мами сертификации государственной цифровой подписи 
и специальной подписи, используемой в органах полити-
ческой системы. Необходимо предпринять усилия для ди-
версификации ресурсов, как финансовых, так и людских, 
для развития электронного правительства на основе опре-
деления ключевых целей и приоритетов для инвестиций в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Еще больше 
усилить роль предприятий, уделяя серьезное внимание 
повышению возможностей и способностей специалистов. 
Учитывая, что культура обмена мнениями и сотрудниче-
ство еще не вошло в сознание многих людей, и считая это 
одним из серьезных препятствий для быстрого развития 
цифрового правительства, премьер-министр подчеркнул 
необходимость повышения эффективности информаци-
онной работы, углубления понимания, что такое элек-
тронное правительство, цифровая экономика, цифровая 
инфраструктура.

Цифровая экономика была определена как ключевая 
составляющая, имеющая важное значение для экономиче-
ского роста, создания прорыва для роста каждой страны в 
контексте Четвертой промышленной революции (4.0), пере-
живающей мощный подъем. Цифровая экономика основана 
на цифровой технике и интеллектуальных технологиях, спо-
собствующих оптимизации всех процессов и методов про-
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изводства, особенно тех технологиях, которые оказывают и 
будут оказывать сильное воздействие, таких как всемирная 
сеть Интернет, искусственный интеллект, которые коренным 
образом изменяют мировое производство. Во Вьетнаме тен-
денция к цифровизации в экономике особенно активно про-
является в сфере торговли, оплаты услуг здравоохранения, 
туризма4.

По данным Управления электронной коммерции и 
цифровой экономики Министерства промышленности и 
торговли, во Вьетнаме в последние годы неуклонно разви-
вается как платформа, так и предпринимательский рынок 
цифровой экономики. Объем электронной коммерции оце-
нивается примерно в 5 миллиардов долларов в 2016 году, при 
этом количество пользователей Интернета составляет почти 
64 миллиона (67 % населения), что выводит Вьетнам в топ 
стран – крупнейших пользователей Интернета. Эти цифры 
показывают, что потенциал цифровой экономики во Вьетна-
ме огромен.

Но что еще более важно – это использовать преимуще-
ства цифровой экономики, что поможет решить проблемы 
экономического развития страны, реструктурировать про-
мышленность и торговлю с тем, чтобы подхватить тенден-
цию развития торговли и промышленности в мире. Усовер-
шенствовать бизнес-модель в направлении оптимизации 
входных ресурсов, ускорить процесс индустриализации и 
модернизации страны, обеспечить устойчивое развитие. 
Предполагается, что цифровая экономика внесет огромные 
изменения в глобальную цепочку поставок, а также в миро-
вой спрос и предложение. В настоящее время Министерство 
промышленности и торговли Вьетнама разработало Проект 
развития цифровой экономики во Вьетнаме. Ожидается, что 
этот проект будет окончательно доработан и представлен 
правительству для рассмотрения и опубликования в бли-
жайшее время в целях решительного развития цифровой 
экономики.

Трудности развития цифровой экономики во Вьетнаме
Хотя потенциал цифровой экономики во Вьетнаме очень 

значительный, а электронная коммерция является лишь не-
большой частью цифровой экономики, но для ее развитии 
все еще есть препятствия. Более половины предприятий еще 
не применяют цифровые технологии; электронные платежи 
все еще ограничены, что приводит к увеличению расходов 
для предприятий и граждан; покупки он-лайн пока еще за-
труднены.

У Вьетнама есть пять основных препятствий для раз-
вития цифровой экономики. Первое – это инфраструктура 
политики и институциональная инфраструктура. «В настоя-
щее время инфраструктуры политики и институциональной 
инфраструктуры не то, чтобы нет, однако их взаимодействие 
и совершенствование политики требуют еще больших уси-
лий». Второе – трудность оплаты с применением цифровых 
технологий, поскольку люди пока сохраняют привычку ис-
пользовать наличные деньги. В-третьих, это риски, связанные 
с этими технологиями, такие как раскрытие информации, 
раскрытие секретов клиентов, из-за чего многие компании 
боятся их применять... Кроме того, стоимость внедрения тех-
нологий по-прежнему остается высокой, что также является 
препятствием для развития цифровой экономики. Четвер-
тым препятствием для развития цифровой экономики яв-

4	 Зайцева	А.С.	Вьетнам	в	XXI	веке:	развитие	институтов	научно-
технической	и	инновационной	политики	//	ФОРСАЙТ.	Т.	6.	№	2.	
2012.

ляется ее еще пока очень не разработанная инфраструктура, 
слабая логистическая система и целый ряд других пробле-
мы, которые необходимо решить.

И наконец, препятствие для человеческих ресурсов. 
Представители Управления электронной коммерции и 
цифровой экономики Министерства промышленности и 
торговли провели обзор людских ресурсов для цифровой 
экономики в провинциях, в том числе тесно связанных с цен-
тральными органами, который показал, что специалистов, 
работающих с информационными технологиями, очень 
мало, только несколько человек могут управлять [электрон-
ной] торговой площадкой...

Учитывая указанные выше возможности и трудности, 
Министерство промышленности и торговли подготовит 
Проект развития цифровой экономики. Важно, что при раз-
работке Проекта развития цифровой экономики предусмо-
трена возможность для предприятий, особенно предприя-
тий тех отраслей, которые связаны с цифровой экономикой, 
таких как инфраструктура, телекоммуникации, ключевые 
отрасли промышленности, с самого начала участвовать в 
этом процессе.... «Это инновация, поскольку, как правило, 
государственные органы сначала разрабатывают проект, вы-
страивают программу, а затем выносят готовый проект на 
общественное обсуждение, в том числе с предприятиями».

Перспективы сотрудничества России и Вьетнама  
в области цифровой экономики

У Российской Федерации крепкая база и большие воз-
можности для развития цифровой экономики. За последнее 
время РФ добилась хороших результатов в области инфор-
мационных технологий и обгоняет значительное количество 
стран по ряду показателей в области ИКТ. Согласно Индексу 
готовности к сетевому обществу Всемирного экономического 
форума (ВЭФ) в 2016 г. Российская Федерация находится на 
2-ом месте в мире по доступности мобильной связи и на 10-
ом месте по доступности широкополосного Интернета5. Уро-
вень цен на услуги связи в России ниже чем в большинстве 
развитых стран мира. В 2016 г. Владимир Путин поставил 
перед правительством задачу разработать меры стимулиру-
ющие рост кадрового, интеллектуального, технологического 
потенциала Российской Федерации в области ЦЭ. В настоя-
щее время Минкомсвязи РФ уже закончило подготовку про-
екта, направленного на достижения данной цели. 

Развитие Цифровой экономики невозможно без экономи-
ческой глобализации, ввиду которой ни одна страна не может 
успешно существовать, находясь в изоляции. Сейчас цифровая 
экономика каждой страны находится перед рядом общих про-
блем и вопросов, среди них: доступность информации, унифи-
кация стандартов, кибер-преступность, защита персональных 
данных и т.д. Решение этих проблем и вопросов требует разви-
тия сотрудничества и взаимодействия всех стран мира в области 
цифровой экономики. Только совместными усилиями можно 
достичь общеполезного и эффективного развития цифровой 
экономики6. Российская Федерация и Социалистическая Респу-
блика Вьетнам являются надежными партнерами, стратегиче-
ские и экономические интересы которых во многом совпадают. 
Что подтверждается тем фактом, что Вьетнам является первой 

5	 Глазьев	 С.	 Экономика	 будущего.	 Есть	 ли	 у	 России	 шанс?	 М.:	
Книжный	мир,	2017.	640	с.

6	 Коваленко	 Б.Б.	Цифровая	 трансформация:	 пути	 создания	 кон-
курентных	преимуществ	бизнесорганизаций	//	Наука	и	бизнес:	
пути	развития.	2017.	№	9	(9).	C.	49-52.
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и пока единственной страной, заключившей Соглашение о зоне 
свободной торговли с Евразийским экономическим союзом7.

Сотрудничество в области цифровой экономики России 
и Вьетнама должно предполагать придерживание обеими 
странами таких принципов и задач как: взаимодополяемость 
друг друга имеющимися преимуществами для достижения 
взаимной выгоды. Необходимо найти вопросы, вызывающие 
общий интерес. Во-вторых, это открытость и стремление раз-
вивать сотрудничество и обмен лучшими практиками обеих 
стран для устранения спорных ситуаций и укрепления пар-
тнерства. В-третьих, необходимо налаживать совместную 
работу в области развития цифровой экономики, учитывая 
интересы друг друга, повышать приоритетность сотрудни-
чества в области цифровой экономики как долгосрочное на-
правление развития российско-вьетнамского партнерства.

Учитывая сегодняшнее состояния и потенциал развития 
цифровой экономики в России и Вьетнаме, страны могут ор-
ганизовать широкоформатное взаимодействие, по следую-
щим направлениям:

Создавать общую цифровую инфраструктуру, которая 
играет ключевую роль в развитии ЦЭ. Для этого странам 
нужно совместно создать совместную стратегию развития 
цифровой инфраструктуры, развивать двустороннее пар-
тнерство в области информационно-коммуникационных тех-
нологий; Создавать совместные проекты в области Big Data, 
стимулировать открытие совместных предприятий, вести 
сбор статистических данных и улучшать качество предостав-
ляемой информации; Развивать цифровизацию в медицине, 
такую как дистанционная диагностика, электронная запись 
и т.д.; Создавать совместные образовательные программы, 
основанные на дистанционной форме обучения; Благода-
ря быстрому развитию Интернета и цифровой экономики 
можно ставить вопрос о создании «экономики общего поль-
зования», что дало бы России и Вьетнаму новые возможности 
для сотрудничества; Способствовать совместному развитию 
промышленности 4.0 и промышленного Интернета и многое 
другое.

Конечно, для развития российско-вьетнамского партнер-
ства в сфере цифровой экономики нужно конструировать эф-
фективные механизмы для совместной деятельности. Во-первых, 
нужно создать единую стратегию и «дорожную карту» взаимо-
действия с намеченным направлением развития, приоритетных 
задач и целей совместной работы8. Во-вторых, необходимо под-
писать меморандум о партнерстве между Россией и Вьетнамом в 
области цифровой экономики, целью которого мог бы стать дол-
госрочный механизм двустороннего диалога, что позволило бы 
внести вопросы цифровой экономики в повестки встреч первых 
лиц Российской Федерации и Социалистической Республики 
Вьетнам. Также необходимо сконструировать механизм сотруд-
ничества на уровне министерств в формате постоянно действу-
ющего семинара, который позволит обмениваться лучшими 
практиками государственной политики в области цифровой 
экономики России и Вьетнама. Целесообразно сформировать 
группу экспертов, состоящих из ведущих специалистов России и 
Вьетнама в области цифровой экономики, которая будет опреде-
лять приоритетные направления сотрудничества на краткосроч-
ную и среднесрочную перспективу. 

7	 Яковлев	А.А.,	Глинкина	С.П.,	Тураева	М.О.	Развитие	Зоны	сво-
бодной	торговли	ЕАЭС	–	Вьетнам	и	фактор	Китая	//	Инновации	
и	инвестиции.	2017.	№	6.	С.	78-83.

8	 Аверьянов	М.А.,	Евтушенко	С.Н.,	Кочеткова	Е.Ю.	Цифровое	об-
щество:	Новые	вызовы	//	Экономические	стратегии.	2016.	№	7	
(141).	C.	90-91.

Учитывая вышеперечисленные механизмы, Россия и 
Вьетнам в перспективе могут осуществить следующие кон-
кретные предложения, которые должны способствовать не 
только развитию сотрудничества между странами, но и раз-
витию цифровой экономики этих стран, в целом:

– сформировать российско-вьетнамский инвестицион-
ный фонд развития ЦЭ с привлечением ведущих компаний в 
области цифровой экономики и инвестиционных компаний 
России и Вьетнама, что способствует развитию инвестицион-
ного сотрудничества между странами;

– создать ассоциацию бизнесменов России и Вьетнама 
в сфере цифровой экономики. При содействии такой ассо-
циации могут проводится мероприятия, направленные на 
установление контактов между предпринимателями России 
и Вьетнама, что способствует развитию торговли и практиче-
ского сотрудничества между нашими странами;

– развивать сотрудничество в области повышения ком-
пьютерной грамотности граждан России и Вьетнама. Такое 
сотрудничество в области IT-образования может быть осу-
ществлено на дистанционной, основе, что поможет преодо-
леть географическую удаленность между РФ и СРВ и повысит 
доступность к образовательным ресурсам обеих стран.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Парфенов К. В.

На протяжении 2018-го года происходило постепенное 
снижение доверия граждан к власти. Об этом свидетельству-
ют как итоги выборов глав нескольких субъектов федерации, 
так и данные социологического опроса, проведенного на по-
следней неделе января, и показывающие, что «…уровень одо-
брения деятельности основных органов власти … от января 
2018-го года к январю 2019-го года … снизился статистически 
значимо»1.

Однако граждане не в полной мере разделяют «зоны от-
ветственности» различных уровней управления. В силу этого 
неудовлетворенность респондентов качеством предоставле-
ния услуг по вопросам местного значения оказывает заметное 
влияние на одобрение (неодобрение) деятельности властных 
институтов в целом, в том числе – и общегосударственных, и 
на уровне субъектов федерации. Таким образом, позитивная 
трансформация отношения граждан к публичным институ-
там в целом невозможна без развития местного самоуправ-
ления и повышения эффективности его деятельности. Ска-
занное определяет актуальность исследования взаимосвязи 
воздействий государства на муниципальное управление и 
степени всей системы властно-общественных отношений.

С точки зрения системного подхода, регулирующие воз-
действия государства и государственных органов являются 
внешними по отношению к местному самоуправлению, кото-
рое представляет собой подсистему всей системы обществен-
но-властных отношений, его организация и деятельность 
регламентируются государством. Именно это обстоятельство 
Л. А. Велихов выделял в качестве одного из существенных 
признаков местного самоуправления: «… органы местного 
самоуправления – власть подзаконная, действующая в по-
рядке и пределах, указанных ей верховной властью». Указа-
ния верховной власти должны гарантировать разграничение 
«сфер компетенции властей центральных и местных, т. е. 
ограниченность круга дел, предоставленных местному само-

1	 Левада-центр.	 Одобрение	 институтов	 власти.	 Пресс-выпуск	 от	
31.01.2019.	-	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
levada.ru/2019/01/31/odobrenie-institutov-vlasti-9/.

управлению» и «более или менее самостоятельные источни-
ки средств … к осуществлению своих задач»2.

Проблемы полномочий местного самоуправления и до-
статочности финансово-экономических ресурсов для их ре-
ализации находятся в центре внимания широкого круга ис-
следователей. Часть работ представляет собой формальный 
сравнительный анализ Федерального закона от 28.08.1995 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и одноименно-
го Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ3. Правовые 
аспекты формирования местных бюджетов, межбюджетных 
отношений, распределения налоговых поступлений между 
уровнями бюджетной системы рассмотрены в работах Акин-
деева Ю. А., Левиной В. В., Петренко В. А., Покровской Н. 
В., Скрынниковой Н. В. и Волохиной В. А., Шумкова А. С.4 

2	 Велихов	Л.	А.	Основы	городского	хозяйства.	-	М.:	Наука,	1996.	
-	С.	244.

3	 См.,	 напр.:	Кирш	Д.	В.	 Развитие	 системы	органов	местного	 са-
моуправления	в	Тамбовской	области;	Левина	А.	Сравнительная	
характеристика	ФЗ	154	и	ФЗ	131	понятия	закона	и	его	структура;	
Низова	К.	Н.	Вопросы	участия	населения	в	местном	самоуправ-
лении:	сравнительный	анализ	старого	и	нового	федеральных	за-
конов.

4	 Акиндеев	Ю.	А.,	Ковальцев	Г.	И.,	Лукьянова	М.	Н.	Возможные	
стратегии	 перспективного	 развития	 муниципальных	 образова-
ний	 //	Международный	журнал	 прикладных	 и	 фундаменталь-
ных	исследований.	-	2015.	 -	№	12-5.	–	С.	890-893;	Левина	В.	В.	
Межбюджетные	 трансферты	 как	 инструмент	 регулирования	
сбалансированности	местных	 бюджетов.	 //	Финансы	 и	 кредит.	
-	 2015.	 -	№	9	 (633).	 -	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhbyudzhetnye-transferty-kak-
instrument-regulirovaniya-sbalansirovannosti-mestnyh-byudzhetov;	
Петренко	 В.	 А.	 Вопросы	 формирования	 местных	 бюджетов	 и	
межбюджетные	отношения	//	Вестник	КамчатГТУ.	-	2014.	-	№	29.	
-	 [Электронный	ресурс].	 –	Режим	доступа:	 https://cyberleninka.
ru/article/n/voprosy-formirovaniya-mestnyh-byudzhetov-i-
mezhbyudzhetnye-otnosheniya;	Покровская	Н.	В.	Роль	налоговых	
трансфертов	в	формировании	местных	бюджетов	в	Российской	
Федерации	//	Baikal	Research	Journal.	-	2015.	-	№	3.	-	[Электрон-
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Закрепление в нормативных актах состава и особенностей 
управления муниципальной собственностью на различных 
этапах развития местного самоуправления исследованы, в 
частности, Васильевой Е. В., Тхабисимовым Х. А.5 

Однако любой нормативный правовой акт представляет 
собой формализацию принятого управленческого решения, 
и рассматривать его необходимо в контексте всей системы 
властно-общественных отношений. С этой точки зрения 
нормативно-правовой акт является еще и формой фиксации 
управленческой и политической модели, сложившейся в го-
сударстве в определенный период и в определенных услови-
ях.

В последние годы существования СССР окончатель-
но – как тогда казалось – стала очевидна неэффективность 
сверхцентрализованной системы управления. Была призна-
на необходимость создания относительно самостоятельной 
подсистемы на местном, наиболее близком населению уров-
не, и делегирования этому уровню определенных полномо-
чий. Соответствующий Закон СССР был принят весной 1990-
го года в условиях ориентации на европейские ценности, в 
том числе – на Хартию местного самоуправления 1985 г.6

Он предельно широко определял цель местного само-
управления как решение всех (выделено КП) вопросов мест-
ного значения на основе соответствующей материальной и 
финансовой базы. Однако Закон СССР оговаривал необхо-
димость учета законами союзных и автономных республик 
возможности самостоятельной реализации компетенций на 
соответствующем уровне. Законом устанавливался первич-
ный территориальный уровень местного самоуправления, 
однако предусматривалась возможность создания законами 
союзных и автономных республик иных уровней, т. е. до-
пускалась соподчиненность муниципальных образований. 
В состав экономической базы включались природные ре-
сурсы, «коммунальная и иная собственность, служащая ис-
точником получения доходов местного самоуправления и 
удовлетворению социально-экономических потребностей 
населения»7. Важнейшей особенностью Закона 1990 г. было 
создание финансовых гарантий деятельности местного само-
управления путем прямого закрепления налоговых источни-
ков; кроме того, предусматривались отчисления в местные 
бюджеты по стабильным долговременным нормативам от 
платы за природные ресурсы и от налога с оборота. Мест-

ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/article/n/
rol-nalogovyh-transfertov-v-formirovanii-mestnyh-byudzhetov-v-
rossiyskoy-federatsii;	 Скрынникова	 Н.	 В.,	 Волохина	 В.	 А.	 Пути	
повышения	 эффективности	 реализации	 межбюджетных	 от-
ношений	 на	 муниципальном	 уровне	 //	 Вестник	 ОГУ.	 -	 2014.	
-	№	 14	 (175).	 -	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://
cyberleninka.ru/article/n/puti-povysheniya-effektivnosti-realizatsii-
mezhbyudzhetnyh-otnosheniy-na-munitsipalnom-urovne;	 Шумков	
А.	С.	Налог	на	доходы	физических	лиц	как	ключевой	инструмент	
выравнивания	 бюджетной	 асимметрии	 муниципалитетов	 Мо-
сковской	области	//	Региональная	экономика:	теория	и	практи-
ка.	-	2015.	-	№	8	(383).	-	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-dohody-fizicheskih-lits-
kak-klyuchevoy-instrument-vyravnivaniya-byudzhetnoy-asimmetrii-
munitsipalitetov-moskovskoy-oblasti.

5	 	 Васильева	 Е.	 В.	 Становление	 института	 муниципальной	 соб-
ственности	 и	 развитие	 системы	 муниципального	 управления	
в	 современной	России	//	Вестник	ЧелГУ.	 -	2015.	 -	№	4	 (359).	 -	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://cyberleninka.
ru/article/n/stanovlenie-instituta-munitsipalnoy-sobstvennosti-
i-razvitie-sistemy-munitsipalnogo-upravleniya-v-sovremennoy-
rossii;	Тхабисимов	Х.	А.	Некоторые	особенности	становления	и	
развития	института	муниципальной	 собственности	 в	 России	 //	
Актуальные	проблемы	российского	права.	 -	 2016.	 -	№	3	 (64).	 -	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://cyberleninka.ru/
article/n/nekotorye-osobennosti-stanovleniya-i-razvitiya-instituta-
munitsipalnoy-sobstvennosti-v-rossii.

6	 	Европейская	хартия	местного	самоуправления	(от	15.10.1985).	-	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.consultant.ru.

7	 Закон	СССР	от	09.04.1990	№	1417-1	«Об	общих	началах	местного	
самоуправления	и	местного	хозяйства	в	СССР».	-	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	www.consultant.ru.

ные Советы получили право устанавливать ставки налога с 
прибыли предприятий и объектов, относящихся к комму-
нальной собственности, местные налоги, сборы и пошлины, 
устанавливать льготы по соответствующим налогам и плате-
жам, создавать внебюджетные фонды. В РСФСР детализация 
полномочий по видам муниципальных образований была 
осуществлена Законом РФ, принятым в июле 1991 г.8

В условиях государственной самостоятельности Рос-
сийской Федерации сохраняется курс на развитие местно-
го самоуправления. В соответствии с Конституцией 1993 г. 
органы местного самоуправления не входят в систему орга-
нов государственной власти, «местное самоуправление обе-
спечивает самостоятельное решение населением вопросов 
местного значения, владение пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью»9. Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 1995 г. в целом также сохраняет 
преемственность с нормативными актами предшествующего 
периода. За органами местного самоуправления сохраняет-
ся право на определение состава муниципальной собствен-
ности. Однако налоговая составляющая доходной части 
местных бюджетов уже выведена из сферы прямого регули-
рования данного Закона и описана как «местные налоги… 
и отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов 
Российской Федерации в соответствии с нормативами, уста-
новленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации»10. Дискуссионным является прин-
ципиальный отказ от соподчиненности муниципалитетов 
и, как следствие, верификации перечней вопросов местного 
значения по уровням: формируется единый перечень, одна-
ко оговаривается возможность принятия муниципальными 
образованиями к рассмотрению вопросов, не исключенных 
из их ведения. В результате была сформированная эффектив-
но работающая модель местного самоуправления, слабым 
звеном которой была недостаточность финансово-экономи-
ческой основы, что особенно отчетливо проявилось в услови-
ях кризиса 1998 г.

Именно поэтому «Основными положениями государ-
ственной политики в области развития местного самоуправ-
ления», принятыми в 1999 г., отмечается необходимость 
«обеспечения финансовой самостоятельности муниципаль-
ных образований для решения вопросов, отнесенных к их 
компетенции» и «активного формирования муниципальной 
собственности как важнейшей составляющей финансово-
экономической базы местного самоуправления»11, Однако на 
практике это реализовано не было.

В 2000 г. был сделан выбор в пользу концентрации вла-
сти на федеральном уровне. Отказ от децентрализации при-
вел к принципиальному изменению характера управляющих 
воздействий на подсистему местного самоуправления. Ныне 
действующий закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-
ФЗ, принятый 06.10.2003 г., полностью соответствует новой 
модели взаимоотношений между федерацией, субъектами 
федерации и муниципальными образованиями. Он предус-
матривает иерархию (соподчиненность) муниципалитетов, 
детализированные перечни вопросов местного значения. 
Состав муниципальной собственности жестко ограничива-
ется имуществом, предназначенным для решения вопросов 
местного значения и передаваемых государственных полно-

8	 Закон	РФ	от	06.07.1991	№	1550-1	«О	местном	самоуправлении	в	
Российской	Федерации».	 -	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 до-
ступа:	www.consultant.ru.

9	 Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	го-
лосованием	12	декабря	1993	г.).	-	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	www.consultant.ru.

10	 Федеральный	 закон	 от	 28.08.1995	№	 154-ФЗ	 «Об	 общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации».	 -	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 www.
consultant.ru.

11	 Указ	Президента	РФ	от	15.10.1999	№	1370	«Об	утверждении	Ос-
новных	положений	государственной	политики	в	области	разви-
тия	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации».	-	[Элек-
тронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	www.consultant.ru.
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мочий. Тем самым существенно сокращается доходная база 
местного самоуправления. В сочетании с произведенным в 
рамках налогово-бюджетной реформы перераспределением 
налоговых поступлений в пользу государственных бюджетов 
это определяет дефицит собственных средств для реализа-
ции полномочий в подавляющем большинстве муниципаль-
ных образований12. Оценивая произошедшие изменения, 
Е. М. Бухвальд отмечает, что, «как это ни странно, но в из-
вестном смысле … закон о местном самоуправлении 1995 г. и 
формировавший его финансовую базу закон 1997 г. более от-
вечали духу Хартии, нежели закон 2003 г. и соответствующие 
ему нынешние положения Бюджетного кодекса РФ»13.

Поиск решений, направленных на развитие и повыше-
ние эффективности управления на местах, требует пересмо-
тра регулирующих воздействий со стороны государства на 
подсистему местного самоуправления, что, в свою очередь, 
предполагает отказ от избыточной централизации всей си-
стемы властно-общественных отношений.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Спасская Н. В.

Государственная политика в сфере жилья на современ-
ном этапе направлена на создание условий для её развития. 
Это находит проявление в реализации системы мероприя-
тий по повышению доступности жилья для различных слоёв 
населения, поскольку  жилье является благом, удовлетворя-
ющим жизненно важные потребности человека. Однако, не 
смотря на предпринимаемые усилия, желаемый результат 
пока не достигнут.

На практике можно наблюдать противоречивое разви-
тие рынка жилья: с одной стороны, предложение жилой не-
движимости растет медленными темпами, что находит своё 
выражение в отставании темпов роста нового строительства 
от темпов роста ветшающего жилья; с другой стороны, при 
сформировавшейся высокой потребности населения в жилье 
вследствие роста цен на жилую недвижимость реальный пла-
тежеспособный спрос имеет тенденцию к снижению. В связи 
с этим актуальным становится всесторонний анализ факто-
ров, как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние 
на процесс формирования цен на рынке жилья.

Учебная и научная литература демонстрирует целый 
комплекс определений рынка недвижимости, отличаю-
щихся как глубиной отражения проблемы, так и  расстав-
ляемыми авторами акцентами. Так, Н.А. Бреславцева, С.В. 
Рябоконь рассматривают его как систему экономических от-
ношений1, С.В. Придвижкин с точки зрения теории систем2, 
Н.В. Родионова как рынок товаров3, Miller Daniel A. как набор 
механизмов4. Это свидетельствует о том, что в настоящее вре-

1	 Бреславцева	Н.А,	Рябоконь	С.В.	Рынок	недвижимости	–	основа	
формирования	 рынка	 риэлторских	 услуг	 //	Инженерный	 вест-
ник	Дона.	-	2011.	-	Т.	15.	-	№	1.	-	С.	526.

2	 Придвижкин	 С.В.	 Рынок	 недвижимости	 как	 пространственная	
социально-экономическая	система//	Вестник	УрФУ.	Серия	«Эко-
номика	и	управление».	-	2016.	-	№	1.	-	С.	27.

3	 Родионова	Н.В.	Специфика	ценообразования	на	рынке	жилья	и	
факторы,	влияющие	на	цену	недвижимости	//	Аудит	и	финансо-
вый	анализ.	-	2009.	-	№	2.	-	С.	13.

4	 Miller	 Daniel	 A.	How	 to	 Invest	 in	 Real	 Estate	 Syndicates.	 -	 Irwin,	
Homewood,	2007.	-	190	p.

мя в области рынка недвижимости понятийно-категориаль-
ный аппарат еще окончательно не сформирован. 

Каждое из приведенных определений содержит в себе 
обоснованное взаимодействие различных компонентов. И в 
этой связи сложно не согласиться, что рынок недвижимости 
выступает одновременно и как система, и как отношениям и 
как механизм. 

Рынок жилой недвижимости выступает составной ча-
стью рынка недвижимости. Современное законодательство 
даёт определение недвижимости, но не определяет понятие 
«жилая недвижимость». Законодательно закреплено лишь 
понятие «жилые помещения». 

Структура рынка жилой недвижимости неоднородна. 
При помощи различных критериев внутри рынка можно 
выделить несколько сегментов, которые характеризуются 
определенными моделями поведения. Относительно целей 
приобретения, рынок жилой недвижимости делится на по-
требительский и инвестиционный сегменты. В структуре 
рынка жилой недвижимости можно так же выделить пер-
вичный и вторичный рынок. К.Ю. Прокофьев в структуре 
жилой недвижимости выделяет элит-класс, бизнес-класс и 
эконом-класс и приводит достаточно обширный перечень 
классификационных признаков, для отнесения объектов жи-
лой недвижимости к кому или иному классу.5

Многочисленные исследователи пытаются понять, от 
чего зависит стоимость того или иного объекта жилой недви-
жимости, выдвигают различные классификации факторов, 
влияющих на их ценообразование. Однако большинство ис-
следователей отмечают, что ситуация на рынке жилья опре-
деляется преимущественно двумя группами факторов – фак-
торами спроса и факторами предложения. Данный подход, 
на наш взгляд, полностью соотносится с базовыми постулата-
ми экономической науки. 

5	 Прокофьев	К.Ю.	Рынок	недвижимости:	понятие,	анализ	(на	при-
мере	рынка	городской	жилой	недвижимости)	//	Экономический	
анализ:	теория	и	практика.	-	2014.	-	№	3	(354).	-	С.	43-55.
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Важнейшей особенностью спроса на рынке жилья явля-
ется то, что согласно основным канонам экономической тео-
рии при прочих равных условиях снижение цены на жилье 
должно сопровождаться ростом спроса на него и наоборот. 
Однако, такая ситуация возникает не всегда. Объясняется это 
тем, что в настоящее время на рынок жилья влияют прочие 
факторы. 

Анализ текущего состояния региональных рынков жи-
лья позволили сформулировать основные задачи в этой сфе-
ре и предложить пути их решения на перспективу.

Во-первых, необходимо увеличивать объемы ввода жи-
лья в регионах. В качестве путей решения данной задачи 
можно рекомендовать проведение конъюнктурных марке-
тинговых исследований, изучение потенциального потре-
бительского спроса, а также создание условий для дополни-
тельного привлечения источников финансирования. Кроме 
того, решению данной задачи будет способствовать выработ-
ка и принятие современных эффективных управленческих 
и организационно-технологических решений, которые бы 
соответствовали характеристике и структуре требований по-
требителей.

Во-вторых, требуется усилить конкурентную борьбу на 
рынках жилищных услуг в регионах. Для решения этой зада-
чи необходимо создавать условия для «чистой» конкуренции 
организаций-подрядчиков, а так же обеспечения контроля 
над подрядчиками, использующими методы недобросовест-
ной конкуренции на рынке.

В-третьих, нужно способствовать структурным изме-
нениям региональной жилищной сферы. Для этого необ-
ходимо развивать малоэтажное домостроение, а так же ис-
пользовать в строительстве современные инновационные 
технологии.

В-четвёртых, требуется увеличить предложения на рын-
ке жилой недвижимости для удовлетворения потенциально-
го спроса. Решение этой задачи требует наращивать объёмы 
жилищного строительства для малообеспеченных слоев на-
селения, повышению доступности ипотечного кредитования 
для данной категории населения и способствовать росту ре-
альных доходов граждан.6

В-пятых,  необходимо внедрять в практику новые вари-
анты приобретения жилья в кредит. Решение этой задачи 
возможно, например, с помощью программы жилищного 
лизинга.

Из всего перечня приведённых задач, на наш взгляд, 
важнейшими направления стратегии инновационного раз-
вития рынка жилой недвижимости должны стать: внедрение 
новых вариантов приобретения жилья в кредит с помощью 
программы жилищного лизинга, а так же развитие мало-
этажного домостроения.

Лизинг недвижимости с правом ее последующего вы-
купа выступает как альтернативой ипотеке. Главное отличие 
состоит в том, что приобретаемая недвижимость оформляет-
ся в собственность лизингодателя. А клиент на протяжении 
всего срока действия договора выступает в роли арендатора.  
До 2011 года закон запрещал лизинг имущества, не исполь-
зуемого в предпринимательской деятельности, но последние 
шесть лет российские лизинговые компании имеют право за-
ключать сделки и с физическими лицами. Самым существен-
ным недостатком этого инструмента является его дороговиз-
на. В среднем, лизинг жилья на 20% дороже ипотеки.  Лизинг 
дает возможность купить недвижимость тем, у кого «серая» 
зарплата или человек является фрилансером или индивиду-
альным предпринимателем с нестабильным доходом.

В современных условиях добиться общего понижающе-
го ценового тренда на рынке жилья возможно за счёт разви-

6	 Зайцев	А.Г.	Отдельные	маркетинговые	аспекты	теории	реализа-
ции	 ипотечного	 кредитования	 на	 региональных	 рынках	 и	 воз-
можности	его	использования	при	формировании	инновационных	
программ	развития	регионов	//	Экономические	и	гуманитарные	
науки.	-	2017.	-	№	12.-	С.	86;	Такмакова	Е.В.,	Фирсова	О.Н.	Мате-
ринский	 капитал	 как	 дополнительный	 источник	 доходов	 насе-
ления	и	способ	улучшения	жилищных	условий	домохозяйств	//	
Евразийский	юридический	журнал.	-	2016.	-	№	8.	-	С.	380-381.

тия малоэтажного домостроения, предполагающего внедре-
ние инновационных строительных технологий, в том числе 
развитие энергоэффективного экологического жилищного 
строительства, а главное, – улучшение качества жилья. 

С помощью малоэтажного домостроения можно бы-
стрее обеспечить граждан доступным жильем, поскольку  
себестоимость такого строительства существенно ниже. Они 
быстро возводятся (около полугода), благодаря чему сни-
жается риск незавершённого строительства по сравнению с 
«высотками». Малоэтажные дома крайне разнообразны: от 
категорий эконом-класса до таунхаусов, с различной жилой 
площадью, архитектурой, расположением помещений и ва-
риантами отделки. Земельные участки, выделяемые под за-
стройки подобного рода, как правило, отличаются хорошей 
экологией, поскольку расположены в областях, находящихся 
в непосредственной близости к городу и в тоже время удале-
ны от производственных объектов. Жители таких поселков не 
чувствуют перенаселенности. Одним из ключевых факторов 
развития малоэтажного домостроения является появление 
новых строительных материалов и технологий.

Современный этап развития жилищного рынка можно 
охарактеризовать увеличением доли малоэтажной застрой-
ки как в целом по России, так и в её отдельных регионах, что 
предопределяется изменением структуры спроса на жилье, а 
также формированием приоритетов со стороны государства 
в области поддержки развития малоэтажного домостроения. 
Государственная поддержка малоэтажного строительства 
способна дать импульс развитию всего строительного ком-
плекса и сопряжённых отраслей, включая промышленность 
строительных материалов, конструкций, а также освоению 
новых строительных технологий. Кроме того, позволит осу-
ществлять программы массового строительства малоэтажно-
го жилья для различных категорий населения, в том числе и 
эконом-класса. Если в преобладающем большинстве субъек-
тов РФ будут приняты  и реализованы программы развития 
малоэтажного домостроения, то можно утверждать, что со-
циальная задача  обеспечения граждан России доступным и 
комфортным жильем будет решена. 

Пристатейный библиографический список

1. Бреславцева Н.А, Рябоконь С.В. Рынок недвижимости 
– основа формирования рынка риэлторских услуг // 
Инженерный вестник Дона. - 2011. - Т. 15. - № 1. - С. 526.

2. Зайцев А.Г. Отдельные маркетинговые аспекты тео-
рии реализации ипотечного кредитования на реги-
ональных рынках и возможности его использования 
при формировании инновационных программ раз-
вития регионов // Экономические и гуманитарные 
науки. - 2017. - № 12. - С. 81-86.

3. Придвижкин С.В. Рынок недвижимости как про-
странственная социально-экономическая система// 
Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». 
- 2016. - № 1. - С. 27.

4. Прокофьев К.Ю. Рынок недвижимости: понятие, 
анализ (на примере рынка городской жилой недви-
жимости) // Экономический анализ: теория и прак-
тика. - 2014. - № 3 (354). - С. 43-55.

5. Родионова Н.В. Специфика ценообразования на рынке 
жилья и факторы, влияющие на цену недвижимости // 
Аудит и финансовый анализ. - 2009. - № 2. - С. 13.

6. Такмакова Е.В., Фирсова О.Н. Материнский капитал 
как дополнительный источник доходов населения 
и способ улучшения жилищных условий домохо-
зяйств // Евразийский юридический журнал. - 2016. 
- № 8. - С. 380-381.

7. Miller Daniel A. How to Invest in Real Estate Syndicates. 
- Irwin, Homewood, 2007. - 190 p.



421

СОКОЛОВАнатолийВасильевич
магистрант Российского государственного профессионально-педагогического университета, 
специальность 14.04.04. Экономика и управление предприятием системы СПО, заместитель 
директора по учебно-производственной работе Талицкого лесотехнического колледжа имени 
Н. И. Кузнецова

РАЗВИТИЕУЧРЕЖДЕНИЙСРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯНАОСНОВЕСОЦИАЛЬНОГОПАРТНЕРСТВА

Статья посвящена исследованию перспектив развития учреждений среднего 
профессионального образования на основе социального партнерства. Рассмотрена сущность 
и выделены отличительные черты социального партнерства в сфере профессионально-
технического образования. Также обозначены ключевые приоритеты и направления 
сотрудничества учебных заведений с органами власти, работодателями, инвесторами.

Ключевые слова: образование, партнерство, труд, работодатель, общество.

SOKOLOVAnatoliyVasiljevich
magister student of the Russian State Vocational Pedagogical University, Speciality 14.04.04. Economics 
and management of the enterprise system SPO, Deputy Director for Training and production work of the 
N. I. Kuznetsov Talitsky Forestry College

THEDEVELOPMENTOFINSTITUTIONSOFSECONDARYSPECIALEDUCATIONBASEDONSOCIAL
PARTNERSHIP

The article is devoted to the study of the prospects for the development of secondary specialized education institutions on the basis 
of social partnership. The essence and distinguishing features of social partnership in the field of vocational education are highlighted. 
Also the key priorities and areas of cooperation of educational institutions with government, employers and investors are identified.

Keywords: education, partnership, labor, employer, society.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Соколов А. В.

Одним из факторов социальной стабильности, основой 
экономического развития общества, источником интеллек-
туального и духовного потенциала населения является обра-
зование, которое призвано удовлетворять потребности в кон-
курентоспособных специалистах с высоким уровнем общей 
и профессиональной компетентности, способных решать 
новые экономические и социально-культурные задачи1. Это 
обуславливает особые требования, которые сегодня предъ-
являются к качеству подготовки специалистов, формирует 
потребность в реформировании профессионально-техни-
ческого образования, изменении его согласно современным 
условиям и вызовам, что в свою очередь актуализирует раз-
витие образовательной среды как открытой системы.

Открытость образования предполагает доступность и при-
влечение в качестве партнеров различных социальных групп в 
процесс его реформирования. Социальными партнерами яв-
ляются индивидуальные и коллективные субъекты, способные 
поддержать образование в решении реальных проблем станов-
ления и усовершенствования его системы. Вследствие этого се-
годня необходимость социального партнерства в сфере образо-
вания является неоспоримым фактом.

Институт социального партнерства с его интеграцион-
ными стимулами и механизмами признан в развитых странах 
мира ключевым фактором согласования противоречивых эко-
номических и организационных интересов, инструментом ста-
билизации взаимодействия различных субъектов обществен-
ных структур2.

1	 Аджиева	Е.	М.	Социальное	партнерство	и	взаимодействие	в	
образовании	 //	Психолого-педагогический	 поиск.	 -	 2018.	 -	
№	1	(45).	-	С.	124-130.

2	 Седова	А.	В.	Социальное	партнерство	в	системе	начального	и	средне-
го	профессионального	образования	//	Экономика	и	предпринима-
тельство.	-	2017.	-	№	2-1(79).	-	С.	688-691.

Ускоренное развитие социального партнерства в профес-
сиональном образовании, вызванное глубинными изменени-
ями в области социально-экономического становления боль-
шинства стран мира, побуждает к обновлению содержания и 
внедрению современных форм и методов профессиональной 
подготовки специалистов. Итак, на сегодняшний день не вызы-
вает сомнения тот факт, что институт социального партнерства 
приобретает стратегическое значение, учитывая то, что он спо-
собен обеспечить взаимовыгодное сотрудничество субъектов 
профессионально-технического образования с органами госу-
дарственной власти, работодателями и другими институтами.

Таким образом, необходимость повышения качества 
профессионального образования в соответствии с потребно-
стями рынка труда, развитие социального партнерства, как 
одного из консолидирующих факторов создания системы не-
прерывного целостного средне специального образования, 
обусловливает актуальность выбранной темы исследования.

Появление в последние годы значительного количества 
работ свидетельствует о необходимости систематизации зна-
ний по данной тематике. Интенсивное развитие социального 
партнерства создает для представителей научного социума но-
вое поле исследований, расширяется проблематика социальных 
аспектов функционирования профессионально-технического 
образования, особую актуальность приобретает разработка ме-
тодологии социального партнерства как технологии реализации 
социальной политики и способа управления развитием про-
фессионально-технического образования на различных уровнях, 
средства модернизации соответствующих учебных заведений и 
др.

Вместе с тем, определенные аспекты повышения при-
влекательности системы профессионально-технического 
образования для потенциальных инвесторов и социальных 
партнеров, а также подходы к укреплению ее связей с рын-
ком труда остаются все еще недостаточно решенными.
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Итак, с учетом вышесказанного, цель статьи заключает-
ся в исследовании перспектив развития учреждений средне-
го профессионального образования на основе социального 
партнерства.

Социальное партнерство в образовании - это особый тип 
взаимодействия учебных заведений с субъектами и институ-
тами рынка труда, государственными и местными органами 
власти, общественными организациями, который нацелен на 
максимальное согласование и реализацию интересов всех участ-
ников этого процесса3. Направленность на реализацию интере-
сов партнеров коренным образом отличает систему отношений 
социального партнерства в условиях рыночной экономики. Ос-
нову интересов работодателей в большинстве своем составляет 
экономический фактор. Оказать содействие в реализации этого 
интереса может учебное заведение, которое имеет потенциал, 
способный заинтересовать работодателя. Таким потенциалом 
является будущий профессионально мобильный специалист, 
имеющий спрос на рынке труда.

Социальное партнерство становится обязательным ус-
ловием обеспечения качества подготовки квалифицирован-
ных рабочих в процессе перехода к новым стандартам об-
разования на основе компетенций4. Сегодня формируются 
новые взаимоотношения учебных заведений с заказчиками 
подготовки кадров, службами занятости, со всеми теми, кто 
становится не только потребителем продукции образования, 
но и источником ее финансирования.

По мнению автора, перспективы развития учреждений сред-
него специального образования на основе социального партнер-
ства, прежде всего, связаны с формированием институциональ-
ных признаков социального партнерства в сфере образования, 
которые заключаются в следующем: заключение и реализация 
соглашений на подготовку квалифицированных рабочих; тру-
доустройство выпускников согласно полученной профессии; 
участие социальных партнеров в разработке профессиональных 
стандартов и нормативно-правового базы социально-партнер-
ских отношений в системе профессионально-технического обра-
зования; создание условий для организации производственного 
обучения и практики учащихся, стажировки педагогических ра-
ботников с целью овладения современными производственными 
технологиями; совершенствование механизмов управления про-
фессионально-техническими учебными заведениями, создание 
координационных советов в муниципальных образованиях и т.д.

Появление указанных институциональных признаков соци-
ально-партнерского взаимодействия конкретных субъектов про-
фессионально-технического образования указывает на необходи-
мость и перспективность рассмотрения социального партнерства 
как стратегического ресурса, который гарантирует принципи-
ально новые подходы к системе управления средне профессио-
нальным образованием и является фактором положительного 
воздействия на принятие решений в сфере развития професси-
онально-технического учебного заведения.

В контексте изучения социального партнерства и условий 
его внедрения в деятельность учреждений среднего специаль-
ного образования представляется, что значительный потенциал 
содержит в себе создание образовательно-профессиональных 
кластеров, способных обеспечить уникальную основу для при-
влечения различного рода инвестиций с целью обучения ши-
роких слоев молодежи, работников, предпринимателей; по-
вышения гибкости и мобильности предприятий; расширения 
спектра сетевых структур; внедрения новейших технологий в 
учебный процесс.

3	 Шахова	 Е.	 А.	 Социальное	 партнерство	 в	 профессиональном	
образовании	 как	 фактор	 качества	 подготовки	 квалифици-
рованных	рабочих	и	специалистов	//	Образование.	Карьера.	
Общество.	-	2017.	-	№	4	(55).	-	С.	74-76.

4	 Свирин	Ю.	 А.,	 Титор	 С.	 Е.	 Социальное	 партнерство	 в	 профессио-
нальном	образовании	в	России	//	Ученые	труды	Российской	акаде-
мии	адвокатуры	и	нотариата.	-	2017.	-	№	1	(44).	-	С.	107-113.

Именно новейшие технологии определяют высокое каче-
ство профессионального образования, и именно для этого це-
лесообразно совместно с работодателями создавать сеть учебно-
практических центров как структурных подразделений на базе 
соответствующих профессионально-технических учебных заве-
дений по отраслевым направлениям. Это позволит концентри-
ровать современные достижения производственных, инноваци-
онных и педагогических технологий для внедрения их в процесс 
подготовки квалифицированных кадров и повышение их квали-
фикации.

Совместно с работодателями учебные заведения среднего 
профессионального образования могут создавать свои собствен-
ные системы обучения на основе разработанных образователь-
ных модулей, делать заказы на новые модули, исходя из потреб-
ностей производства, рекламировать свои учебные программы 
и работы среди выпускников. В зависимости от ситуации эти 
системы обучения могут функционировать на платной, частич-
но оплачиваемой или бесплатной основе, но главное заключа-
ется в том, что в отличие от средних профессиональных обра-
зовательных учреждений, которые преимущественно являются 
государственными, такая система обучения может развиваться 
как система профессионального образования самих работода-
телей и тем самым многие проблемы соответствия образования 
потребностям рынка могли бы решаться более оперативно, 
точнее, а возможно и с меньшими затратами со стороны всех 
заинтересованных участников этого процесса.

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можем 
сделать следующие выводы. Учитывая, что из всех образова-
тельных областей максимально интегрированным в произ-
водство является профессионально-техническое образование, 
без тесного, всестороннего взаимодействия с широким кругом 
социальных партнеров его дальнейшее развитие невозможно. 
Система социального партнерства позволяет внедрять иннова-
ционные производственные технологии в процесс подготовки 
квалифицированных рабочих; обновлять содержание учебных 
программ, учитывая технико-технологические изменения; уско-
рять социально-профессиональную адаптацию обучающихся к 
условиям реального производства и формировать у них про-
фессиональную компетентность.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

В современной отечественной экономике достоверная 
информация о деятельности государственного унитарного 
предприятия является необходимой для повышения эффек-
тивности использования государственного, федерального, 
муниципального имущества. 

Основными источниками информации являются: финан-
совая отчетность, статистическая информация, другая норматив-
но-справочная информация, находящаяся в открытом доступе.

Однако, существующие методики и модели анализа эффек-
тивности деятельности предприятия не всегда бывают применимы 
к российским условиям ведения хозяйственной деятельности ГУП, 
т.к. сложность расчета нормативных показателей, учитывающих 
отраслевую принадлежность ГУП и отсутствие открытых стати-
стических данных, кроме бухгалтерского баланса, появляющегося 
в открытом доступе с годовой задержкой, дают основание рассмо-
треть существующие модели и методы оценки эффективности хо-
зяйственной деятельности предприятия, сравнить их и предложить 
наиболее оптимальный путь определения эффективности ГУП.

В статье рассмотрены некоторые методы и модели, 
используемые при анализе эффективности деятельности 
предприятия с точки зрения использования их для оценки 
деятельности ГУП.

Методики анализа хозяйственной деятельности содержат 
множество приемов и способов, позволяющих исследовать 
экономические процессы, которые составляют хозяйственную 
деятельность ГУП, детализировать влияние факторов, форми-
рующих модели и сделать объективные и достоверные выводы 
о финансовом состоянии предприятия, а также установить сте-
пень влияниях этих факторов на итоговый результат.

В проанализированных нами источниках информации1,2,3,4,5 
рассмотрены различные классификации методов и моделей ана-

1	 Шнайдер	 О.В.	 Актуальные	 вопросы	 оценки	 стоимости	 бизнеса	
экономического	субъекта	//	Вопросы	региональной	экономики,	
2017.	–	№	2.-	С.	156-162.

2	 Федорова	 Е.А.	 Нормативные	 значения	 коэффициентов	 финан-
совой	устойчивости:	особенности	видов	экономической	деятель-
ности	//	Управленческие	науки,	2017.	–	№	2.	-	С.	44-55.	(дата	об-
ращения:	01.10.2018).

3	 Системный	 анализ	 социально-экономической	 политики	 госу-
дарства	на	микроуровне	/	Г.Б.	Клейнер	[и	др.];	Финуниверситет,	
Каф.	«Системный	анализ	в	экономике;	под	ред.	Г.Б.	Клейнера,	
С.Е.	Щепетовой.	 -	Москва:	Финуниверситет,	2017.	 -	237	с.	 (дата	
обращения:	02.11.2018).

4	 Русакова	 Е.В.	 Комплексный	 экономический	 анализ	 деятельно-
сти	предприятия.	Учебное	пособие.	-	М.:	Питер,	2016.	-	224	c.

5	 Иванус	А.И.	Гармоничное	управление	инновационной	экономи-
кой	в	условиях	неопределённости.	-	М.:	Книжный	дом	«ЛИБРО-
КОМ»,	2012.	-	208	с.	(дата	обращения:	22.07.2018).

лиза хозяйственной деятельности предприятия, использование 
определенного инструментария по применению моделей. 

Рассматривая применяемые методы, следует отметить раз-
деление их по формализации. Формализованные методы при 
проведении финансового анализа приоритетны в использова-
нии, так как содержат упорядоченные аналитические зависимо-
сти, позволяющие проводить анализ с применением математи-
ческого аппарата, и имеют объективный характер в отличие от 
неформализованных методов. С их помощью можно получить 
количественные показатели, позволяющие упростить обработку 
данных и увеличить достоверность прогноза.

Неформализованные методы субъективны и строятся на 
логическом описании характеристик аналитических проце-
дур, при недостаточном количестве информации, которую 
можно формализовать и привести к строгим аналитическим 
зависимостям. С помощью неформализованных методов 
можно генерировать множество вероятных вариантов реше-
ний, проводить их анализ, оценку и выбрать наиболее под-
ходящий вариант.

Рассматривая классификацию анализа хозяйственной 
деятельности по применяемым моделям можно выделить 
три вида: 

– дескриптивные (описательные) модели, которые бази-
руются на отчетных балансах и представляют финансовую 
отчетность в различных аналитических разрезах; 

К ним относятся: горизонтальный анализ – оценка в ди-
намике отдельных показателей за равнозначные временные 
периоды; вертикальный анализ – основанный на расчетах от-
носительных показателей, снижающих воздействие внешних 
экономических факторов по значениям абсолютных; трендо-
вый анализ, являющийся разновидностью горизонтального 
анализа, если сравнение отчетных показателей проводит-
ся более чем за три года; и коэффициентный финансовый 
анализ (анализ относительных показателей), включающий 
в себя вычисление величины отношений между заданными 
позициями одного или разных форм отчетности по отдель-
ным показателям предприятия и определение взаимосвязи 
этих показателей.

С их помощью можно установить статистические за-
кономерности исследуемых процессов, изучить вероятные 
пути их развития в неизменных условиях или в отсутствии 
внешних воздействий.

– предикативные модели, это модель прогностического 
характера, строящаяся на динамическом анализе; 

К этим моделям относятся: расчет точки критического 
объема продаж; прогноз финансового отчета; модели дина-
мического анализа (факторная и регрессивная).
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С помощью этих моделей можно прогнозировать доходы 
и расходы предприятия, модели используются при прогнози-
ровании будущего финансового состояния предприятия.

– нормативные модели (прескриптивные) в основном ис-
пользуемые во внутреннем финансовом анализе и, позво-
ляющие сравнивать рассчитанные по бюджету показатели 
деятельности предприятия с фактическими результатами. 
Модели позволяют определить нормативные показатели 
по каждой статье расходов и проанализировать отклонения 
фактических показателей от нормативных.

Любая модель и инструменты, используемые для ана-
лиза хозяйственной деятельности, дают возможность про-
вести оценку характера имеющихся взаимосвязей и анализ 
динамических показателей хозяйственных процессов и на 
основании проведенного комплексного анализа выработать 
актуальные управленческие решения. Наиболее обширную 
классификацию для проведения анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия можно составить при выборе эконо-
мико-математического инструментария. Приведем приме-
ры методов, выступающих в качестве инструмента анализа 
хозяйственной деятельности предприятия: 

– метод абсолютных величин (разниц): абсолютная ве-
личина, величина характеризующая размер экономического 
явления, в том числе численность или объем интересующего 
нас процесса. Разница между двумя абсолютными идентич-
ными показателями, представляет собой абсолютное откло-
нение. Применение этого метода позволит сделать расчет 
влияния заданного фактора по абсолютному отклонению 
фактического значения от его планового показателя.

– методы относительных величин (разниц): относитель-
ные величины показывают изменение заданного показателя 
во времени. С помощью этого метода можно провести ди-
намический анализ выполнения плановых показателей, либо 
темпов изменения производственного процесса и т.п. 

– методы средних величин позволяют получить обоб-
щенную характеристику какого-либо показателя деятельно-
сти предприятия, например, это средний возраст оборудо-
вания, средняя заработная плата, среднегодовая численность 
работников предприятия и т.п. С помощью этого метода 
можно получить величину качественных характеристик, от-
носящихся к одному классу экономических явлений.

– метод цепных подстановок или арифметических раз-
ниц, позволяющий измерить влияние изменения факторных 
признаков на изменение результативного показателя при 
изучении функциональных зависимостей. С его помощью 
проводится анализ отклонений фактических значений эко-
номических показателей от плановых, а также изучается ди-
намика показателей.

– метод дисконтирование денежных потоков использу-
ется для оценки любого действующего предприятия. С его 
помощью можно провести оценку эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятий, имеющих определен-
ную историю хозяйственной деятельности (предприятие 
должно иметь прибыльную хозяйственную деятельность) и 
находящихся на стадии роста или стабильного экономиче-
ского развития6,7.

Однако, исходя из поставленных нами задач, можно 
сделать ввод, что рассмотренные нами методы не позволяют 
найти оптимальное решение, учитывая отраслевую принад-
лежность и стратегическую направленность рассматривае-
мого нами ГУП.

Поэтому рассмотрим инструментарий математико-ста-
тистических методов анализа хозяйственной деятельности 
предприятия на предмет использования для ГУП. Такой, как:

– индексный метод базируется на относительных по-
казателях динамики, пространственных сравнений, показа-

6	 Замков	О.О.,	Толстопятенко	А.В.,	Черемных	Ю.Н.	Математиче-
ские	методы	в	экономике	-	Учебник.	3-е	издание,	переработан-
ное.	-	М.:	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова,	2001.	-	366	с.

7	 Звягин	Л.	С.	Математические	методы	в	эконометрике	как	сред-
ства	 анализа	и	исследования	 социально-экономических	 систем	
//	 Вопросы	 экономики	 и	 управления.	 -	 2015.	 -	№	 1.	 -С.	 1-6.	 –	
[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://moluch.ru/th/5/
archive/10/210/			(дата	обращения:	28.12.2018).

телях выполнения плана, т.е. на показателях, отражающих 
отношение анализируемого фактического показателя в за-
данном периоде к его величине в базовом периоде. С помо-
щью этого метода можно рассчитать степень влияния фак-
торов на изменение величины результативных показателей 
в мультипликативных и кратных моделях. 

– метод группировки дает общую характеристику тен-
денции развития и позволяет выявить как взаимосвязаны яв-
ления между собой. Метод группировок помогает выделить 
по существенным признакам однородные группы в исследуе-
мых предприятиях. С помощью метода группировки можно 
раскрыть содержание средних величин и выявить возмож-
ность влияния ряда объектов исследования на среднее и по-
зволяет выявить скрытые резервы и возможности.

– метод выделения изолированного влияния факторов ос-
нован на принципе одновременного (параллельного) изменения 
факторов. С помощью этого метода можно определить влияние 
заданного фактора на изменение результативного показателя, 
при котором остальные факторы имеют базовое значение, что 
дает возможность применять при расчетах ко всем факторам 
одинаковые условия, причем результаты не зависят от того, в ка-
ком месте в цепочке сомножителей расположены факторы. 

– корреляционный анализ может быть использован в 
том случае, когда результативный показатель зависит от не-
которого количества взаимно независимых факторов, кото-
рые должны быть количественно измеримы, иметь единицу 
измерения, и информация о них должна содержаться в учете 
и отчетности.

– метод теории производственных функций представля-
ющий собой математическое описание зависимости между 
какими-либо результатами и факторами производства. 

Исходя из выше проанализированного математическо-
го инструментария, можно сказать, что, учитывая степень 
открытости отчетной информации ГУП, наиболее приемле-
мо использовать эконометрические уравнения зависимости 
объема производства от величины производственных фон-
дови численности трудовых ресурсов с помощью оценки ка-
чества уравнения регрессии путем проверки статистической 
значимости коэффициентов уравнения8.

Учитывая особенность деятельности ГУП в условиях 
рыночной экономики, его функционированию, связанному 
с государственными бюджетными ассигнованиями и выпол-
нением задач регулирующих органов власти, основной зада-
чей становится найти такое решение, которое позволило бы 
учитывать намерения и предпочтения участников экономи-
ческих взаимоотношений при существующих рисках, возни-
кающих при реально существующей и принципиально не-
устранимой неопределенности.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Очевидно, что сегодня в отношении всей мировой 
экономики не существует однозначной оценки результа-
тов последствий воздействия финансовой глобализации 
на эффективность всех экономических процессов. Одно-
временно с частично реализующимися привилегиями, 
заключенными в достижении развития национальных 
финансовых рынков, а также объемного привлечения 
иностранного капитала, способствующих экономическо-
му росту, имеется высокий риск резкого прекращения 
притока или оттока капитала, что в свою очередь, влияет 
на совокупный спрос, а значит и на национальный до-
ход. В целом воздействие глобализации несет в себе воз-
никновение кризисных явлений на финансовых рынках и 
в экономике в целом. 

Наибольшее давление финансовая глобализация 
оказывает на современную денежно-кредитную полити-
ку, а также на инструменты ее реализации. Для России 
проблема влияния финансовой глобализации на денеж-
но-кредитную политику особенно актуальна, поскольку в 
условиях финансово-экономического кризиса и усиления 
санкций, выявление мировых тенденций финансовой гло-
бализации и оценка их воздействия на результативность 

экономики значима для современной денежно-кредит-
ной политики России1.

Постепенно и неуклонно в бизнес-процессы проникают 
новые цифровые технологии и тем самым оказывают значи-
тельное влияние на темпы развития как национальной, так и 
мировой экономики. В большинстве случаев расширяюще-
еся использование современных информационно-коммуни-
кационных технологий приводит к появлению и развитию 
новых результативных управленческих технологий, пред-
принимательских практик, успешных бизнесов. Привычные, 
традиционные способы экономической деятельности транс-
формируются и оптимизируются, насыщаются информа-
ционными потоками и неизбежно ускоряются. При этом 
происходят как процессные, так и структурные изменения. 
Наличие цифровых сетей помогает компаниям принимать 
оперативные решения в ходе операционной деятельности с 
целью увеличения коэффициента использования активов, 
сокращения текущих затрат и повышения общей эффектив-

1	 Фомина	Е.А.,	Ходковская	Ю.В.,	Каспранова	С.Р.	Влияние	финан-
совой	глобализации	на	денежно-кредитную	политику	России	//	
Евразийский	юридический	журнал.	2018.	№	9	(124).	С.	464-466.
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ности. Это объясняется тем, что внедрение цифровых тех-
нологий позволяет осуществить так называемую компрес-
сию процессов, их интеграцию и взаимосвязь. Компрессия 
процессов достигается за счет сведения в одну безопасную 
экосистему таких составляющих цифровизации, как интел-
лектуальные активы, электронный документооборот и ана-
литика данных. Внедрение цифровых технологий в рамках 
всей цепочки бизнес-процессов способствует их упрощению, 
синхронизации, а также всестороннему учету обстоятельств 
принятия управленческих решений2. Эффективное и си-
стемное использование инновационных цифровых методов, 
технологий и инструментов привело к пониманию особой 
приоритетности теоретического изучения и постепенного 
практического перехода к новому уровню развития эконо-
мики3. 

Наиболее значимыми рисками цифровой экономики 
являются те, которые связаны с интернет-угрозами: с раз-
витием интернет-пространства и возможностей глобальной 
сети возрастает количество киберпреступлений, вместе с тем, 
повышается риск утечки информации, так как возможны по-
пытки взлома сайтов и аккаунтов, хранящих информацию, в 
том числе, являющуюся коммерческой или производствен-
ной тайной. Для защиты этих данных предприятия вынуж-
дены инвестировать финансовые средства в информаци-
онную безопасность, вследствие чего финансовые ресурсы 
отвлекаются из основной деятельности компаний. Сегодня 
специалисты оценивают ущерб от одного преступления, 
посягающего на информационную безопасность от 1,6 млн. 
руб. – для сектора малого бизнеса, а для сектора крупного 
бизнеса – до 11 млн. руб. При этом отметим, что специали-
стов по информационной безопасности не хватает, так как 
эта профессия довольно новая и не освоена еще достаточным 
количеством людей4.ᅟ

Другим риском цифровизации является подвержен-
ность цифрового пространства современного бизнеса вре-
ду, который исходит от вирусных программ-вымогателей, 
которые проникают в компьютер с различных Интернет-
ресурсов, а затем шифруют важную информацию, чтобы в 
дальнейшем требовать выкуп за ее восстановление. Соглас-
но компании, производящей антивирусные продукты, «Ла-
боратории Касперского», только в 2016 году каждое пятое 
предприятие в мире пережило как минимум один случай 
вирусной атаки от подобных программ. Притом, порядка 
70% жертв таких преступлений утеряли свои корпоративные 
данные частично или полностью, а у 20% таких компаний не-
сколько недель уходило на восстановление доступа к данным. 
Выкуп таким преступникам заплатили около 30% пострадав-
ших организаций, однако, 20% из них данные свои так и не 
смогли восстановить. 

Также можно выделить риск, не связанный напрямую с 
экономикой фирмы, но вызывающий крайне негативные по-
следствия – остановку развития рынка труда, а также огром-
ную долю замены работников робототехникой. Стандарти-
зация производственных или административных процессов 

2	 Ходковская	Ю.В.,	 Бурляков	М.П.,	 Караболатов	 Б.К.	 Цифровые	
технологии	как	фактор	роста	конкурентоспособности	и	 эффек-
тивности	 нефтегазового	 бизнеса	 //	 Евразийский	 юридический	
журнал.	2018.	№	12	(127).	С.	474-477.

3	 Алексеенко	О.А.,	Ильин	И.В.	Цифровизация	 глобального	мира	
и	роль	государства	в	цифровой	экономике	//	Инорм.	общество.	-	
2018.	-	№	2.	-	С.	25-28.

4	 Вайпан	В.А.	Основы	правового	регулирования	цифровой	эконо-
мики	//	Право	и	экономика.	2018.	№	11.	С.	5-18.

вкупе с автоматизацией, роботизацией способствует замене 
физического, умственного труда работников, что приводит к 
росту структурной безработицы, а, следовательно, к потерям 
ВВП. 

Цифровизация позволяет получить ценную марке-
тинговую информацию, оптимизировать набор и качество 
предоставляемых услуг, сделать общение с клиентом более 
комфортным5. Ярким примером цифровизации процессов 
может послужить ПАО «Сбербанк России», который активно 
внедряет робототехнику в бизнес-процессы. На сегодняшний 
день уже ряд задач выполняется роботами, например, реше-
ние о выдаче кредитов заемщикам, осуществление платеж-
ных и др. При этом роботизация бизнес-процессов в банке не 
является гарантией снижения расходов и роста эффективно-
сти, т.к., по оценкам экспертов, увеличивается число интер-
нет-преступлений. Проявление данного риска и источников 
его вызывающих проявляется не только в процессе активного 
внедрения робототехники в бизнес-процессы, но также в уси-
лении тенденций снижения спроса на квалифицированные 
кадры, а, значит, и в снижении оплаты труда. По прогнозам 
экспертов, с 2018 г. ожидается снижение зарплатного пред-
ложения для работников финансовой сферы на 5%. Специ-
алисты же Бостонской консалтинговой группы считают, что 
в ближайшие 10-20 лет, благодаря цифровой революции, в 
мире исчезнет порядка 50% современных профессий6, а по 
оценке журнала Forbes, в России существует вероятность по-
тенциальной замены роботами (автоматизации) до 45% со-
временных рабочих мест к 2035 г.7.

Однако некоторые эксперты полагают, что рисков на-
много больше и с каждым годом их число растет, и пробле-
мы, которые они могут принести, находятся гораздо глубже. 
Так, российские экономисты утверждают, что можно гово-
рить о семи главных рисках цифровизации: современное 
общество может столкнуться с юридической неопределенно-
стью, этическими проблемами, ростом мошенничества, сни-
жением качества выполнения производственных процессов и 
снижением ответственности, «роботизацией», ростом соци-
ального отчуждения. Так, к примеру, юридическая неопре-
деленность этические проблемы могут появиться вследствие 
больших данных (big data), в том числе и персональных, за-
щита которых находится под вопросом, электронная иден-
тификация и аутентификация личностей граждан может 
приводить к появлению электронных двойников, ввиду чего 
действия, в том числе противозаконные, могут привести к от-
ветственности невиновного человека. Распространение вне-
дрения таких технологий без надлежащей системы контроля 
может привести к исчезновению приватности, навязчивости 
рекламы и цифровому тоталитаризму, а также к разглаше-
нию персональных данных, которые могут быть использова-
ны в преступных целях. 

Кроме того, аналитики банка «Санкт-Петербург» важ-
нейший риск цифровой экономики связывают с неподготов-
ленностью нашего бизнеса к цифровизации, так как в силу 

5	 Баринова	В.,	Земцов	С.	Проблемы	роста.	Россия	должна	преодо-
леть	риски	цифровой	экономики	//	Forbes.	2018.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.forbes.ru/biznes/356641-
problemy-rosta-rossiya-dolzhna-preodolet-riski-cifrovoy-ekonomiki

6	 Колодняя	Г.	Цифровая	экономика:	особенности	развития	в	Рос-
сии	//	Экономист.	2018.	№	4.	С.63-69.

7	 Баринова	В.,	Земцов	С.	Проблемы	роста.	Россия	должна	преодо-
леть	риски	цифровой	экономики	//	Forbes.	2018.	[Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.forbes.ru/biznes/356641-
problemy-rosta-rossiya-dolzhna-preodolet-riski-cifrovoy-ekonomiki.
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сложности процессов и отсутствия специалистов необхо-
димой квалификации 80% компаний в принципе не смогут 
наладить у себя эффективный процесс оценки рисков в бли-
жайшие годы8. 

Эксперты констатируют, что в результате первой же 
кибератаки значительная часть IT-инфраструктуры боль-
шинства организаций будет выведена из строя за считанные 
минуты.

Однако, несмотря на усиление рисков цифровой эконо-
мики, наличие цифровых сетей помогает компаниям при-
нимать оперативные решения в ходе операционной деятель-
ности с целью увеличения коэффициента использования 
активов, сокращения текущих затрат и повышения общей 
эффективности. Это объясняется тем, что внедрение цифро-
вых технологий позволяет осуществить так называемую ком-
прессию9. 

Следует также отметить индивидуальных потребите-
лей цифровых технологий, получивших массу преимуществ 
от развития цифровой экономики. И хотя этот эффект и не 
отражается напрямую в показателях ВВП, благодаря распро-
странению смартфонов обычные люди стали использовать 
колоссальные вычислительные возможности10.

Даже несмотря на то, что существующая инфраструкту-
ра позволяет использовать большое количество технологий 
«Индустрии 4.0», компаниям, обеспечивающим инфраструк-
туру, еще предстоит сделать многое напрямую в показателях 
ВВП, благодаря распространению цифровых технологий вы-
числительные возможности существенно выросли11, что по-
влекло усиление рисков.

Таким образом, относительно принятия управленческих 
решений по рискам цифровизации, можно рекомендовать:

1) не увлекаться медийной информацией и не подда-
ваться чужим мнениям относительно новых технологий, а 
строить свое отношение к ним, на базе реально собранной 
информации;

2) законодательное регулирование цифрового простран-
ства, так как в первую очередь следует обеспечить качествен-
ную защиту личных данных граждан, а также данных, явля-
ющихся тайной, для чего следует определить, какие законы 
действуют в области охраны граждан, общества, государства 
и бизнеса в Интернет-пространстве;

3) развитие отечественной интернет-сети, так как, как ут-
верждает эксперт, в данной области российские ученые име-
ют наработки, которые могут помочь в этом развитии. 

Таким образом, внедрение в бизнес цифровых техноло-
гий требует решения большого комплекса задач. Это сбор, 
передача, хранение, обеспечение доступа, обработка, интер-
претация и защита огромного массива данных, принятие на 
их основе управленческих решений, контроль над их испол-
нением. Следовательно, можно сказать, что цифровизация 
экономики, несмотря на все свои достоинства, удобство и за-

8	 8Заржицкий	И.	Какие	риски	несет	цифровая	экономика	//	Но-
вый	 оборонный	 заказ.	 2018.	№	 3	 (50).	 Режим	 доступа:	 http://
dfnc.ru/c110-novosti-3/kakie-riski-neset-tsifrovaya-ekonomika.

9	 Ходковская	Ю.В.,	 Бурляков	М.П.,	 Караболатов	 Б.К.	 Цифровые	
технологии	как	фактор	роста	конкурентоспособности	и	 эффек-
тивности	 нефтегазового	 бизнеса	 //	 Евразийский	 юридический	
журнал.	2018.	№	12	(127).	С.	474-477.

10	 Пескова	 Д.Р.,	 Ходковская	Ю.В.,	Шарафутдинов	 Р.Б.	 Цифрови-
зация	бизнес-процессов	в	нефтегазовых	компаниях	//	Евразий-
ский	юридический	журнал.	2018.	№	9	(124).	С.	438-444.

11	 Пескова	 Д.Р.,	 Ходковская	Ю.В.,	Шарафутдинов	 Р.Б.	 Цифрови-
зация	бизнес-процессов	в	нефтегазовых	компаниях	//	Евразий-
ский	юридический	журнал.	2018.	№	9	(124).	С.	438-444.

явленную долговечность хранения данных, риск-менеджмент 
становится обязательным элементом ведения бизнеса, уси-
ливая необходимость не только идентификации рисков циф-
ровой экономик, но и количественной оценки последствий 
рисковых событий.
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В статье рассматривается концепция стратегического анализа, разработанная 
в результате теоретических и прикладных исследований в области стратегического 
планирования в организациях. Представлен оригинальный подход к осуществлению важного 
этапа стратегического планирования – стратегического анализа. Предложенный подход 
к стратегическому анализу позволяет в полной мере изучить все внутренние и внешние 
факторы, влияющие на деятельность организации, а также сформировать поле возможных 
направлений развития. Важнейшими задачами стратегического анализа выступают анализ 
внутренней среды, анализ внешнего окружения, анализ сильных и слабых сторон и анализ 
рисков. В статье каждая задача описывается в рамках процесса разработки стратегии 
развития организации.
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Стремительная трансформация российской экономики 
автоматически передает все функции управления руководи-
телям предприятий и каждая организация развивается по 
определенной стратегии, то есть осуществляет выбор, кото-
рый в значительной мере и определяет ее путь. Современные 
организации широко используют стратегическое управле-
ние, что позволяет им эффективной работать, и основой это-
го является стратегическое планирование и стратегический 
управленческий анализ.

Отличительной особенностью рыночной экономики 
является работа на спросе потребителей и в соответствии 
с влиянием внешней и внутренней среды на деятель-
ность предприятий. Наиболее сложные задачи выбора 
перспективных видов бизнеса при неясной в информа-
ционном плане будущей конъюнктуры рынка выполняет 
стратегическое управление. Современные условия в Рос-
сии требуют рассмотрение проблем построения методо-
логии управления предприятием, которая позволила бы 
описать функционирование организаций через процессы 
стратегического управления и показать содержание вну-
тренней природы механизмов управления и факторы , 
обеспечивающие реализацию выбранных стратегий. Для 
многих российских предприятий стратегическое управ-
ление является непривычным, но стремительно развива-
ющимся явлением. Обеспечение рыночных преимуществ 
хозяйствующих субъектов перед конкурентами является 

стержнем стратегического управления, которая включает 
ряд взаимосвязанных организационно-экономических, 
правовых и трудовых мероприятий.

Стратегическое управление обязательно включает эта-
пы стратегического анализа, стратегического выбора и реа-
лизации стратегии. Попытки организации определить свое 
положение в отрасли, определить преимущества ресурсов 
организации в зависимости от их изменений позволяет стра-
тегический анализ. Цель стратегического анализа это оценка 
ключевых воздействий на нынешнее и будущее положение 
организации и определение их специфического влияния на 
стадию стратегического выбора.

Многие ученые исследуют стратегический анализ как 
независимый предмет исследования и сходятся во мнении, 
что стратегический анализ это фундаментальный элемент в 
формировании стратегии предприятия.

Несомненно стратегический анализ - первый исследова-
тельский этап стратегического управления, так как экономи-
ческий анализ выступает не только основой составляющей 
любой функции управления, но и сам является видом управ-
ленческой деятельности, предшествующей принятию управ-
ленческих решений для поддержания бизнеса на необхо-
димом уровне. Объектом стратегического анализа является 
организационное окружение, т.е. набор факторов внешней и 
внутренней среды, позволяющий достигать организации по-
ставленных целей.
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Стратегический анализ позволяет:
– определить влияние макроэкономической и полити-

ческой ситуации на отрасль в целом и отдельные организа-
ции;

– выявить закономерности и тенденции развития отрас-
ли, эффективные формы и методы внуриотраслевой конку-
ренции, ключевые факторы успеха и движущие силы отрас-
ли;

– использовать внутренний стратегический потенциал 
организации наиболее эффективным способом, исходя из 
внутренних возможностей организации и тенденций изме-
нения внешней среды;

– выделить угрозы и возможности внешней среды для 
организации в стратегической перспективе;

– использовать внутренний стратегический потенциал 
организации наиболее эффективным способом исходя из 
внутренних возможностей организации и тенденций изме-
нения внешней среды;

– повысить экономическую эффективность деятельно-
сти организации и стабилизировать ее финансовые показа-
тели на необходимом уровне в долгосрочной перспективе;

– оптимизировать распределение всех видов ресурсов 
организации для достижения стратегических целей и обо-
сновать стратегическую ресурсную потребность.

Результаты аналитических исследований стратегическо-
го анализа обеспечивают менеджеров необходимой инфор-
мацией для разработки стратегии организации, что позво-
ляет решать фундаментальные проблемы стратегического 
управления.

При проведении стратегического анализа, встает во-
прос, что должен включать в себя стратегический анализ и 
какую информацию мы получим на выходе этого анализа, 
необходимую для менеджеров для разработки стратегии1.

Многие ученые пытались формализовать этот процесс, 
то есть разработать стандарты стратегического анализа, 
обеспечивающие гарантию разработки стратегии. Пробле-
ма в том, что инструментов стратегического анализа много 
и использование их не гарантирует компании разработку 
правильной стратегии. Принятие любого управленческого 
решения, как и процесс разработки стратегического плана 
в принципе не формализуется. Методика стратегического 
анализа может только помочь систематизировать инфор-
мацию для принятия решения, но само решение остается за 
менеджерами 

Особенностью стратегического планирования предпри-
ятий, осуществляющей предпринимательскую деятельность 
является:

– приоритетной частью делового общения является 
стратегическое планирование, так как нем сочетаются орга-
низационно-технологические и интеллектуально-социаль-
ные процессы; оно необходимо для того, чтобы сотрудники 
имели ясное представление о целях и задачах фирмы, о тре-
бованиях, предъявляемых к ним; для налаживания деловых 
связей с поставщиками и потребителями, банками и конку-
рентами с учетом деятельности службы экономической без-
опасности фирмы; 

– содержание стратегического планирования состоит 
в разработке стратегических решений (в форме прогнозов, 
программ, планов)и характерные особенности его- устрем-

1	 Фомченкова	Л.В.	Методическая	модель	и	инструментарий	стра-
тегического	анализа	развития	предприятия	//	Управленческий	
учет.	2013.	№	5.	С.	51.

ленность в перспективу (на период более одного года); орга-
ническая увязка намеченных целей с объемом и структурой 
ресурсов, требующихся для их достижения; учет воздействия 
на предпринимательскую деятельность многочисленных 
факторов, оказывающих на фирму позитивное или негатив-
ное влияние; способность предвидеть изменения внешней и 
внутренней среды. 

– рыночный механизм не является надежным и возни-
кает необходимость в стратегическом планировании; разви-
тие техники и сопутствующий ему характер использования 
капитала ведут к тому, что запросы потребителей выпускае-
мой продукции должны быть определены заранее – на годы 
вперед. 

Теоретические исследования, направленные на изучение 
теории и практики стратегического анализа в российских и 
зарубежных компаниях, позволили учесть все имеющиеся в 
настоящее время подходы и предложить оригинальный под-
ход к исходному этапу стратегического планирования – стра-
тегическому анализу.

 Следует подчеркнуть, что перед началом стратегическо-
го анализа необходимо предметно обсудить его цели и зада-
чи в рамках заданной управленческой ситуации. В зависимо-
сти сложившейся в организации ситуации уточняются цели 
проведения стратегического анализа, выбирается интервал 
времени, за который анализируются данные, отбираются ме-
тоды анализа. Глубина и сложность стратегического анализа, 
количество вовлеченных в него участников, формы отчетно-
сти также определяются целью его проведения2.
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В условиях современной глобализации проблема эко-
номической безопасности внутри государства интерпрети-
руется по-разному, из-за того, что она может затрагивать 
абсолютно разные сферы национальных интересов страны. 
Актуальность темы экономической безопасности, её про-
блем и путей решения определяется вектором развития го-
сударства. В настоящее время для Российской Федерации 
решение задач по установлению стабильного роста произ-
водительности внутри страны, обеспечения технологической 
безопасности на предприятиях как частных, так и государ-
ственных, обеспечение безопасности, бесперебойности ра-
боты производства электроэнергии, реиндустриализации 
производственных процессов путем введения инноваций, 
импортозамещения и качественное, планомерное обновле-
ние всех ветвей власти является первостепенным шагом для 
развития страны.

Стоит выделить ясное понятие об экономической безо-
пасности для выстраивания правильного понимания её сути. 
Экономическая безопасность – это такое состояние нацио-
нальной экономики, когда обеспечивается экономическое 
благосостояние нации, динамичное развитие, стабильность 
внутренних рынков данного государства независимо от воз-
действия внешних факторов, то есть негативное влияние из-
вне нейтрализуется и компенсируется резервами хозяйства 
страны, дающими возможность сохранить экономическую, 
социальную и политическую стабильность. Понятие эконо-
мической безопасности включает в себя принципы мирового 
порядка в экономическом плане, основанным на стимули-
ровании роста всех форм многосторонних экономических 
связей, обеспечения их взаимовыгодности, устранении по-
тенциальных турбулентностей мирового рынка, повышения 
степени предсказуемости тенденций мирового экономи-
ческого обмена, стабилизации международной валютной 
системы. Понятия экономической безопасности имеют тен-
денцию дополнятся в связи с быстрым развитием научно-
экономических сфер и учащающихся новых национально – 
экономических угроз. 

Рассматривая проблемы экономической безопасности 
в Российской Федерации стоит указать структуру этих про-

блем, выделить самые острые и насущные из них и предста-
вить факторы влияющие на них. Указывая данную структуру, 
стоит отметить такие проблемы как: 

1. Отток интеллекта из страны, проблема иммиграции. 
2. Проблемы капитала, финансов и налогообложения.
3. Теневой экономики, коррупции и, как следствие, низ-

кий уровень развития предпринимательства.
4.Проблемой экономической безопасности является откры-

тость экономики. Открытая экономика это экономическая систе-
ма, нацеленная на максимальное участие в мирохозяйственных 
связях и международном разделении труда. Она противоречит 
автаркическим (т.е. система замкнутого воспроизводства сооб-
щества) экономическим системам, развивающимся обособленно 
на основе самообеспеченности, поэтому, открытость экономики 
явление нормальное и объективно необходимое. Также, пробле-
мы экономической безопасности можно разделить ещё на два 
вида: угрозы первого уровня опасности и угрозы экономической 
безопасности второго уровня. К угрозам первого уровня относят 
безработица, замедление увеличения доходов населения, умень-
шение бедности и материального расслоения населения, медлен-
ное решение вопроса жилищной проблемы в стране, медленное 
улучшение состояния отраслей социальной сферы, деформиро-
ванная структура экспорта и импорта. К угрозам второго уровня 
можно отнести те, которые возникают в финансовой сфере. Их 
возникновение связанно с особенностями бюджетной полити-
ки ориентированной на наибольшее сдерживание бюджетных 
расходов и необоснованное снижение дефицита бюджета, что 
замедляет темпы экономического роста и инновационного раз-
вития экономики. Среди угроз второго уровня сегодня наиболее 
значительным является: дефицит бюджета, монетизация эконо-
мики, инфляция, низкая кредитная активность банков, высокая 
волатильность валютного и финансового рынков, внешний и 
внутренний долг1. 

1	 Харисова	 А.З.	 Экономический	 рост	 Российской	 Федерации	
как	 фактор	 обеспечения	 национальной	 безопасности.	 Вестник	
Уфимского	 юридического	 института	 МВД	 России.	 2018.	 №	 4	
(82).	С.	25-28.
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Угрозы в сфере экономики носят комплексный харак-
тер. Это означает, что экономическая безопасность подвер-
жена воздействию со стороны различных факторов, причем 
не только в чистом виде экономических. Целью экономиче-
ской безопасности является обеспечение устойчивого эко-
номического развития страны в интересах удовлетворения 
социальных и экономических потребностей граждан при оп-
тимальных затратах труда и разумном использовании при-
родных ресурсов. Содействовать данной цели может такой 
фактор как развитие предпринимательства, являющийся 
довольно многосложным на сегодняшний день. Масштабы 
деятельности предпринимательства напрямую связывают со 
многими микро и макроэкономическими показателями.

Для того чтобы предпринимательство приобрело сти-
мулы к развитию, а товаропроизводители стали изъявлять 
инициативу, нужны конкретные условия, определяющие со-
бой внешнюю сферу стандартного функционирования пред-
принимательства. Прежде всего, это повышение уровня рен-
табельности многих областей экономики, при том, что этот 
показатель в целом по народному хозяйству в годы кризиса и 
в период существенного уменьшения темпов роста экономи-
ки приобретал отрицательные показатели. В-вторых, пере-
ломное формирование экономики, раскол финансовой си-
стемы, стагнация экономики, большой бюджетный дефицит, 
сопутствующие формированию экономики в данный пери-
од, сильно ослабляют, сокращают возможности правитель-
ства оказывать предпринимательству, в частности, малому 
и среднему бизнесу, государственную помощь, в отсутствии 
чего он, как показывает практическая деятельность иных го-
сударств, совершенствоваться почти никак не способен.

Успешное формирование подобных реформ подраз-
умевает активное развитие абсолютно всех конфигураций 
бизнеса - с малого предпринимательства вплоть до больших 
финансово-индустриальных компаний. В свою очередь, это 
невозможно в отсутствии направленной и последовательной 
государственной политики протекционизма отечественного 
бизнеса, развития предпринимательства, надежной обороны 
интересов собственников. При этом мировая практика де-
монстрирует различный опыт, когда уровень и способы вли-
яния государства на экономику разнообразны и успешны.

Обязательным условием развития и формирования 
предпринимательства считается полная законодательная и 
нормативная основа. 

Формирование бизнеса представляет собой один из 
значимых стратегических направлений в экономике регио-
нов. Предпринимательство оказывает позитивное влияние 
на разрешение общественных, финансовых и социальных 
вопросов. Непосредственно малый бизнес способен фор-
мировать новейшие рабочие места, заинтересовывать этим 
предприимчивых людей, и закладывает базу с целью форми-
рования частного капитала в республике.

Экономика благополучно формируется благодаря по-
сильному взносу представителями бизнеса. Непосредствен-
но по этой причине государственная помощь, обязана оказы-
ваться предпринимателям в совершенной мере. В настоящее 
время в процессе достигнуть этого трудно – государственное 
обеспечение предполагает собою рассредоточение кредитов 
и дотаций.

Одним из ключевых финансовых вопросов Правитель-
ства считается содействие деловой активности субъектов ма-
лого и среднего бизнеса и оснащение решения следующих 
проблем:

• сохранение способности и увеличение допуска субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к источникам 
финансирования работы;

• поддержка имеющихся темпов формирования новей-
ших субъектов предпринимательства;

• создание и формирование рабочих областей;
• развитие современных технологий экономической и 

инвестиционной помощи;
• повышение доступности экономических ресурсов для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Однако, невзирая на формирование и реализацию раз-

личных государственных проектов, с целью помощи пред-

принимательству, имеются трудности, снижающие развитие 
этого компонента рыночной системы. В качестве основных 
проблемных пунктов можно выделить:

1. Недостаток экономических ресурсов. Одной из непро-
стых проблем, которые мешают здравому и результативному 
формированию предпринимательства, считается недостаток 
и сжатость экономических ресурсов для снабжения инвести-
ционных и оборотных нужд предпринимательства.

2. Недостаточная финансовая просвещенность бизнес-
менов. С целью решения этой задачи следует сформировать 
обучающие курсы на базе высших учебных учреждений и 
вести производственные практики, где будущие предприни-
матели могут самостоятельно принять участие в работе раз-
личных компаний.

3. Наибольшей опасностью для российского бизнеса 
считается увеличение арендной платы и очень высокие на-
логи, регресс совокупной ситуации в экономике, безосно-
вательные штрафы, срывы при ревизиях, противозаконные 
усилия забрать либо устранить бизнес, коррупция2.

Предпринимательская деятельность это, в первую оче-
редь в целом умственная работа активного и инициативного 
лица, который, обладая какими-либо материальными цен-
ностями, применяет их с целью организации бизнеса. Из-
влекая выгоду для самого себя, бизнесмен работает на пользу 
общества, государства и мира.

Делая вывод, возможно допустить соответствующие 
заключения: в сегодняшних обстоятельствах предпринима-
тельство считается важным структурным компонентом не 
только рыночной экономики, но и гражданского общества 
в целом, касающимся всех без исключения его областей. У 
предпринимательства в России имеются широкие перспек-
тивы развития и повышения эффективности деятельности3.

Предпринимательская деятельность считается риско-
вым типом деятельности. Однако предприниматель, спо-
собный своевременно подвергать себя риску, нередко, как 
оказалось, бывает награжденным. Практика цивилизован-
ных государств свидетельствует о том, что жизненный цикл 
небольших компаний разнообразен и находится в зависимо-
сти от многочисленных условий. Необходимо отметить, что 
формирование предпринимательской деятельности в Рос-
сийской федерации допустимо лишь при наличии помощи 
со стороны страны и ее активном участии в разработке воз-
можностей и в решении задач, затормаживающих формиро-
вание и подъем предпринимательства.
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The article deals with issues related to contemporary problems of foreign direct investment in global oil and gas sector under 
conditions of economic uncertainty. The dual economic impact of FDI on recipient countries role is reviewed. Key factors putting many 
obstacles in FDI’s way on a global scale are analysed.

Keywords: foreign direct investment, OECD, globalization, external source of funding, multinational companies, technical know-how, 
managerial and organizational skills, volatile macroeconomic environment, resource rich-countries, IOC, NOC, upstream oil and gas 
investment, internal social problems, ROI, geopolitical tension, refinery sector, greenfield FDI projects.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

According to definition provided by Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD), foreign direct 
investment (FDI) is a category of cross-border investment in 
which an investor resident in one economy establishes a lasting 
interest in and a significant degree of influence over an enterprise 
resident in another economy. Ownership of 10 percent or more1of 
the voting power in an enterprise in one economy by an investor 
in another economy is evidence of such a relationship2. 

FDI has become an integral part of today’s world economy 
due to globalization and internationalization processes which have 
lead corporate links to a new level of international cooperation. 
Initially, FDI activities were analysed within frameworks of 
trade theories, but after the Second World War they became 
subject to discussion by micro-orientated theories first of all due 
to pervasion activity of multinational companies which started 
operating primarily in Europe to contribute to national economic 
recovery especially in transport and telecommunications sectors. 

A  lot of empirical studies are devoted to FDI in context of the 
source for development and opportunity for growth especially 
for developing countries and economies in transition to keep 
up with developed ones. It goes without saying that apart from 
financial flows into the country, FDI also transfers technical 
know-how, managerial and organizational skills and provides 
access to foreign markets – everything that should, at least, 
aid recipient countries to transform their economies through 
innovation, enhancing productivity and creating better-paying 

1 In various countries there is a different methodology of controlling 
interest indication (e.g. in Russia, United States of America no less 
than 10 percent, European Union – 20-25 percent, Australia, Canada, 
New Zealand – 50 percent)

2 OECD iLibrary [Electronic resource]. – Access mode: https://www.
oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-invest-
ment-fdi/indicator-group/english_9a523b18-en

and more stable jobs3. FDI implementation really resembles a 
tricky economic game which is not usually beneficial at the same 
time for two sides especially for recipient one. FDI often causes so 
called economic dependence on external sources of funding which 
does not allow to develop its own national industrial policy. This 
regrettable tendency is specifically true for international oil and 
gas industry where sharing in overseas production experience 
very often leads to further technological gap increase between 
developed and developing world. This approach is usually 
characterized in the economic literature by the following terms: 
the «curse of oil», «on commodity idle», «hydrocarbon diseases». 

Nevertheless, since the early 20th century oil has become «the 
new gold – a financial asset in which either national or foreign 
investors seek financial refuge in the volatile macroeconomic 
environment as inflation rises and the dollar weakens4 - hence 
entrepreneurial incentives of overseas corporations to invest 
in international oil business in order to gain profit despite the 
industry’s inherent high levels of political risks, high payback 
periods and difficulties with moving the assets from host 
countries5. 

For most of the 20th century international oil companies 
controlled global O&G market managing to conclude agreements 
with host country governments on favorable terms and, 
moreover, provided strong support for the US economy while 
governments of oil-producing countries did not wish to exploit 

3 World Bank. 2017/2018 Global Investment Competitiveness Report. 
Foreign Investor Perspectives and Policy Implications, p. 1.

4 Heshelow K. Investing in Oil and Gas: The ABC’s of DPPs [Direct Par-
ticipation Program]. – iUniverse, 2008, p. 5

5 Bayulgen O. Foreign investment, oil curse, and democratization: a 
comparison of Azerbaijan and Russia //Business and Politics. – 2005. 
– Т. 7. – №. 1, p. 9
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oil fields themselves. FDI activity of Seven Sisters was pervaded 
throughout all oil sectors: upstream, midstream, downstream.

Further FDI flows to O&G – exporting countries could have 
taken even larger scale because of growing humanity’s energy 
demand and accepting the fact that energy turned into public 
domain but actually events in the second half of the 20th century 
associated with protectionism pursued by governments of 
resource-rich countries to defend its strategic resources from the 
influx of foreign capital which in turn often pursues its individual 
objectives rather than undertaking activities aimed at contributing 
most effectively towards strengthening the competitiveness of 
host country’s driving industry in the global market. This measure 
was crucial for resource-rich countries with an increase in oil 
prices in 1970-1973 and perceived by public as the institutional 
strengthening of the States. The process itself, somehow, slowed 
down the process of FDI inflows in oil-exporting countries and 
at the same time international oil companies not to reduce their 
dominance in international market did their utmost to keep 
pace with current trend in industry associated with resource 
protectionism and nationalization of the hydrocarbon industry. 
In response to international business environment in the early 
1990s IOCs developed a more sophisticated business model 
aimed at maximizing shareholder value by finding and proving 
more reserves especially in developing countries which lacked 
new technologies and managerial expertise to develop oil fields. 
However, since 2000s the business model lost its competitive edge. 
This has been reflected in the generally poor performance of the 

IOS`s shares relative to global stock markets over this period, and 
in their financial performance in terms of profits and return on 
capital6 which has recently resulted in long-term predominance 
of NOCs in upstream segment while the weight of majors still 
continues to decrease(graph 1).

Historically, first oil fields were found in wealthy countries 
located in European and North American regions, and the 
most important factor for further drilling was the possession of 
necessary technologies and financial resources7. However, with 
an increase in energy resource requirements globally at the 
beginning of 21st century IOCs started to expand the geographical 
scope of their operational activity towards less developed 
countries that was useful from an economic perspective despite 
the prevalence of high political risks. Therefore, if until the third 
millennium investment energy collaboration took place mainly 
between developed countries which were involved in cross-
investment processes, a new trend of the current century driven 
by globalization embraced poorer countries (table 1).

Above-mentioned statistical information from Table 1 
highlights, on the one hand, the importance of FDI for developed 
economies as a catalytic force for growth and development but, 

6 Stevens P. International Oil Companies. The Death of the Old Busi-
ness Model. – 2017, p. 4

7 Ross M. Neftyanoe proklyatie. Kak bogatye zapasy uglevodorodnogo 
syr`ya zadayut naparavlenie razvitiya gosudarstv. M.: Izd-vo Instituta 
Gaydara, 2015, pp. 35-36

Table 1. Proportion of different group of economies in world FDI flows in 2000-2017 (by %)

FDI inflow 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

World 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Developed 
economies

82,52 67,07 67,8 53,17 55,66 49,54 52,58 54,5 48,63 44,58 59,4 60,68 49,82

Developing 
economies

17,04 28,74 27,59 38,9 39,1 45,8 42,34 41,37 45,5 51,19 38,72 35,89 46,9

Transition 
economies

0,44 4,19 4,61 7,93 5,24 4,66 5,06 4,13 5,87 4,23 1,88 3,53 3,28

FDI outflow

World 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Developed 
economies

92,1 82,87 85 80,3 74,46 70,31 72,17 71,09 64,46 57,97 72,99 70,69 70,58

Developing 
economies

7,62 14,9 12,72 16,14 22,05 26 24,26 26,48 30,04 36,28 25,04 27,6 26,62

Transition 
economies

0,28 2,23 2,28 3,56 3,49 3,69 3,57 2,43 5,5 5,75 1,97 1,71 2,8

Source: author̀ s calculations based on UNCTAD data, FDI/MNE database [www.unctad.org/fdistatistics]

 
 

Note: E - Estimated 
Source: International Energy Agency Data. World Energy Investment 2018, p. 84 [Electronic resource]. 
URL: https://webstore.iea.org/download/direct/1242?fileName=WEI2018.pdf 

Graph 1. World upstream oil and gas investment by company type (by %)

Note: E - Estimated
Source: International Energy Agency Data. World Energy Investment 2018, p. 84 [Electronic resource]. URL: https://webstore.iea.org/
download/direct/1242?fileName=WEI2018.pdf
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on the other hand, stresses the 2008-2009 global economic and 
financial crises which lead to investment environment change 
and as a result an increase in FDI outflows by developing region 
in world capital flows while the share of developed economies 
fell from 80,3 percent in 2008 to 70,58 percent in 2017.

According to UNCTAD data, global flows of foreign 
direct investment continued to fall for the past 2 years from 
1,92 trillion dollars in 2015 to 1,42 in 20178. In 2017 cross-border 
investment in developed and transition economies decreased 
sharply while growth was near zero in developing economies9. 
The previous trend in the early 21st century of continued policy 
efforts at liberalization entry conditions in a number of industries 
including energy has changed towards investment regulations 
and restrictions as national security issue has become a matter 
of concern in the modern era. Record FDI inflows and outflows 
of 2007 before global economic crisis have not been exceeded 
till nowadays and this suggests the end of the second wave of 
globalization that has transformed world economic development 
into more moderate rates of growth. Today developed regions 
enjoy intensification of production output aimed at serving 
internal market rather than external, freedom of capital 
movement is not exhaustive from now on as at the beginning of 
this century and also imposition of limits on international labour 
migration10. The current downward indicator examined should 
not be regarded as rejection from investment-seeking policy of 
the appropriate region but is considered as a global trend, at the 
core of which lies changing orientation in economic development 
aimed not at globality but at resolving internal social problems. 
International oil and gas market is no exсeption. Downward FDI 
trajectory of the sector can be explained by the below-mentioned 
factors:

1) Due to inadequate economic development opportunities 
and greater competition in industry between NOCs and IOCs 
return on investment has been decreasing since 2012. In 2017 
globally ROI decreased by 1,4 percent compared with 2012 
with the sharpest declines in transition economies (by 2,6) and 
developing region (by 2). Besides, the majors should adapt to 
climate change mitigation, declining reserves and production, 
high price volatility which, no doubt, have affected their financial 
standing in recent years.

2) Low oil prices have resulted in investment decrease in 
upstream segment with the sharpest price decline in 2015 lead 
to investment reduction by 200 billion dollars while this trend 
moved FDI direction towards oil refinery sector which is less 
exposed to oil price volatility. From 2007 to 2013 number of 
announced FDI projects in mining, quarrying and petroleum 

8 Recent statistics provided by UNCTAD. No available information for 
2018 at the time of this writing

9 UNCTAD. World investment report 2018: investment and new indus-
trial policies. – 2018. p. 3

10 Bulatov A. Mirovaya ekonomika I mezhdunarodnye ekonomicheskie 
otnosheniya. Polnyikurs: uchebnik. M.: KNORUS. – 2017. p. 28

exceeded the same indicator in refinery industry but since 2014 
the situation has altered in the opposite direction.

3) Geopolitical tension appears to be the reason for financial 
concentration in national rather than overseas projects. With 
increasing global instability, foreign investors choose projects for 
investment opportunities more accurately not to lose everything.

In conclusion, in author’s viewpoint future FDI perspectives 
are poorly expressed towards oil-producing countries because of 
current difficulties with doing business by IOCs, inherent high 
market volatility, projected the 2019-2020 world recession and a 
growing investors’ pessimism about emerging markets.
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Table 2. Number of announced greenfield FDI projects, by sector/industry, 2007-2017

Sector/industry 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 12977 17211 14808 15477 16886 15633 15748 15921 15498 15766 15927

Primary 138 332 296 157 176 97 109 63 66 52 63

Including mining, quarry-
ing and petroleum 

136 328 289 156 174 96 106 62 66 50 59

Secondary 6096 7846 6866 7741 8111 7103 7752 7505 7585 7703 7648

Including coke, petroleum 
products and nuclear fuel

110 173 144 119 146 80 77 89 96 87 75

Tertiary 6743 9033 7646 7579 8599 8433 8887 8353 7847 8011 8186

Source: UNCTAD`s data, FDI/MNE database [www.unctad.org/fdistatistics]
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Сегодня Юго-Юго-Восточная Азия — один из наиболее 
динамично развивающихся регионов мира. Тем не менее, 
это регион с одним из самых больших разрывов в доходах. 
Здесь проживает более половины населения Земли (3,4 
млрд)1, и создается значительная часть мирового ВВП ($49,5 
триллионов)2. Но распределение ВВП на душу населения 
очень неравномерно: Австралия — страна с самым высоким 
подушенным ВВП находится на уровне $55.000 на душу насе-
ления, тогда как Камбоджа — самая бедная страна ЮВА при-
близилась по тому же показателю к уровню $1300 на душу 
населения3. Разрыв в ВВП на душу населения в 42 раза уже 
показывает актуальность проблемы Севера-Юга для региона, 
но этот показатель не демонстрирует всей глубины вопроса. 
Обратимся к индексу развития человеческого потенциала: 
Австралия занимает 3 место в мире по качеству жизни, тог-
да как Мьянма, Лаос и Камбоджа находятся на 148, 139 и 146 
месте4. Все это говорит о том, что проблема Север-Юг стоит в 
этом регионе очень остро.

Китайская инициатива Всеобъемлющего регионально-
го экономического партнерства, которое сегодня включает 
в себя страны АСЕАН+6 (Австралия, Китай, Индия, Япония, 

1	 Population	 //	Databank	World	 Bank.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	
Режим	 доступа:	 https://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=2&series=SP.POP.TOTL&country=	 (дата	 обращения:	
23.01.2019).

2	 Gross	 domestic	 product:	 Total	 and	 per	 capita	 //	 UNCTAD	 Stat.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://unctadstat.
unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96	 (дата	
обращения:	23.01.2019).

3	 Там	же.
4	 Human	Development	Indices	and	Indicators	//	UNDP.	–	[Электрон-

ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://hdr.undp.org/sites/default/
fi	les/2018_human_development_statistical_update.pdf	(дата	обра-
щения:	23.01.2019).

Корея, Новая Зеландия)5 объединяет не только развитые и 
наименее развитые экономики мира, но и наиболее и наи-
менее динамично развивающиеся страны ЮВА. Все это дела-
ет необходимым провести оценку того, какое влияние РВЭП 
оказывает на глобальные дисбалансы в целом и уменьшение 
разрыва Север-Юг в частности. 

РВЭП предполагает создание «зоны свободной торговли 
плюс», что подразумевает не только снятие торговых барье-
ров, но и унификацию правил торговли, инвестиционного 
законодательства, нетарифных мер, создание средств разре-
шения споров и защиты интеллектуальной собственности6. В 
целом, РВЭП рассматривался до недавнего времени КНР и 
азиатскими странами как китайский противовес Транстихо-
океанскому партнерству (ТТП), договор, о создании которого 
был подписан в 2016 году, но в итоге ТТП реализовался без 
США. Направления интеграции в рамках РВЭП во многом 
совпадают с основными направлениями интеграции ТТП, 
что определило позиционирование инструмента как по-
литического, а не экономического7. Сегодня в условия, ког-
да соглашение о ТТП потеряло своего основного участника, 
РВЭП может сконцентрироваться на экономических вопро-
сах — именно этим и объясняется ряд серьезных подвижек 
в переговорах по его заключению, произошедших в ноябре 

5	 Joint	Leaders’	Statement	on	the	Regional	Comprehensive	Economic	
Partnership	 (RCEP)	 Negotiations	 //	Ministry	 of	 Foreign	 Affairs	 of	
Japan.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
mofa.go.jp/fi	les/000419160.pdf	(дата	обращения:	23.01.2019).

6	 Guiding	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://asean.
org/wp-content/uploads/2012/05/RCEP-Guiding-Principles-pub-
lic-copy.pdf	(дата	обращения:	23.01.2019).

7	 Геополитическое	 будущее	 Японии	 и	 Азиатско-Тихоокеанского	
региона	 в	 Транстихоокеанском	 партнёрстве.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.nippon.com/ru/column/
g00338/	(дата	обращения:	23.01.2019).
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2018 года. Известно, что между странами РВЭП существует 
ряд исторически обусловленных противоречий, в основном, 
речь идет о противостоянии Индии и КНР, возникшем по во-
просу территориальной принадлежности Кашмира8, где эти 
страны стоят по разные стороны баррикад. Помимо этого, 
Индия спасается от активного проникновения КНР на свой 
рынок, как и большинство участников РВЭП, но индийская 
сторона смогла отстоять преференции в режиме торговли с 
Китаем. ВРЭП позволяет ряд исключений из общего режима 
для стран, что привлекательно для государств, опасающихся 
негативного эффекта ЗСТ с наиболее динамично развиваю-
щимися экономиками Азии. Для полного понимания теку-
щей ситуации и будущих договоренностей обратимся к ри-
сунку 1.

Он наглядно демонстрирует структуру будущего согла-
шения, а также те страны, которые не будут охвачены ВРЭП в 
полной мере. На последнем раунде министерских перегово-
ров была достигнута договоренность, что Индия все же при-
соединится к ЗСТ со всеми странами, включая КНР, но по 
прошествии 20 лет с момента заключения соглашения. Такие 
льготные условия сотрудничества направлены на нивелиро-
вание угроз участия менее развитых стран в партнерстве, что, 
безусловно, положительно влияет на уменьшение противо-
речий между Севером и Югом в регионе.

Помимо очевидного продвижения китайской продук-
ции на рынки развивающихся стран, РВЭП преследует ряд 
других целей. Среди них не в последнюю очередь можно 
выделить развитие механизма сотрудничества в рамках Пар-
тнёрства и его интеграция в мегапроект «Один пояс, один 
путь», а также расширение китайского влияния в регионе 
за счет выхода частного капитала из КНР на новые рынки. 
Именно это подразумевается инвестиционным соглашением 
в рамках ВРЭП, при этом его реализация значительно упро-
стит функционирование механизмов инвестиций в ОПОП, 

*	 RCEP	 information	 //	 Department	 of	 Foreign	 Affairs	 and	 Trade	 of	
Australia	 URL:	 https://dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/
rcep/business/Pages/for-business.aspx	 (дата	 обращения:	
23.01.2019).

8	 Rajnikant	Puranik	Kashmir,	Tibet,	India-China	War	&	Nehru.	Inde-
pendently	published	by	Amazon,	2018.	-	273	с.

который постепенно превращается из логистического проек-
та в инвестиционный. РВЭП может поспособствовать умень-
шению глобальных дисбалансов в регионе, а для увеличения 
его результативности можно использовать инструментарий 
и опыт кооперации в рамках БРИКС+ (BEAMS). Помимо это-
го, сотрудничество, возможно, даже сопряжение, с БРИКС 
также может оказать положительное влияние на проект.

Рассмотрим вопрос уменьшения глобальных дисба-
лансов подробнее, поскольку проблема Север-Юг про-
исходит во многом из них. Автор выделяет 5 основных 
глобальных дисбалансов: дисбаланс инвестиций, счета 
текущих операций, долговой и информационный дис-
балансы и избыточную финансиализацию. В рамках каж-
дого из этих дисбалансов рассмотрим эффект, который 
ВРЭП может оказать на регион. Счет текущих операций 
развивающихся стран формируется в первую очередь из 
сальдо внешнеторговой деятельности (Таблица 1), а объ-
емы торговли в регионе велики. С развитием РВЭП пред-
положительный объем торгового оборота стран-участниц 
вырастет, что приведет к тому, что наименее развитые 
страны, СТО которых, как показывает статистика, ста-
бильно отрицательный, может еще больше уменьшиться, 
поскольку национальные товары этих стран имеют низ-
кую конкурентоспособность по сравнению с китайскими, 
вьетнамскими или индийскими, тогда как австралийские 
и японские товары окажутся в сегменте товаров роскоши 
в НРС региона. В то же время, ВРЭП предлагает создание 
механизма определения происхождения товаров, таким 
образом будет создана база для продуктивного сотруд-
ничества со странами, обладающими широким ассорти-
ментом уникальных товаров, а среди государств региона 
практически каждое в силу богатого культурного насле-
дия может предложить подобные товары. Это должно 
дать стимул традиционному производству, которое, в 
свою очередь, представляет товары роскоши на зарубеж-
ных рынках и помочь НРС преодолеть бедность.

Таким образом нельзя уверенно говорить о том, что 
РВЭП не сможет нивелировать дисбаланс СТО, но его эф-
фект на этот дисбаланс может быть ниже ожидаемого, при 
этом, именно стимулирование свободной торговли и созда-

Рисунок 1. Схема торговых соглашений между членами ВРЭП 1. World upstream oil and gas investment by company type (by %)*
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ние условий для расширения ЗСТ является основным пред-
метом соглашения. Точная оценка эффекта может быть про-
изведена только после подписания соглашения, но для НРС 
региона экспорт этнических и традиционных товаров может 
запустить механизмы экономического роста. При этом, со-
глашение включает в себя и главы по инвестициям и интел-
лектуальной собственности, что также окажет влияние на не-
равенство в ЮВА.

Глава об инвестициях служит, прежде всего, интере-
сам КНР, также от него не пострадают Австралия, Син-
гапур, Япония, Корея и Индия, поскольку их экономика 
достаточно защищена от негативных эффектов иностран-
ных инвестиций, похожая ситуация и с главой о защите 
интеллектуальной собственности, поскольку именно в 
вышеперечисленных странах активно развивается науко-
емкие производства и по количеству поданных заявок на 
патенты они лидируют с большим отрывом у КНР9. Спо-
собствуя снижению глобального дисбаланса СТО, ВРЭП 
увеличивает эффект информационного дисбаланса, и 
дисбаланса ПИИ, поскольку интегрирует наименее раз-
витые страны, неконкурентоспособные с другими страна-
ми региона в этих сферах, в глобальные цепочки создания 
и использования информационных и финансовых ресур-
сов; отсюда следует, что и увеличение госдолга наименее 
развитых стран региона также будет одним из эффек-
тов внедрения РВЭП. В контексте уменьшения разрыва 
Север-Юг рассматривать РВЭП в современном его форма-
те можно исключительно как ступеньку к налаживанию 
тесных связей между наиболее и наименее развитыми 

**	 Составлена	 автором	 на	 базе	 World	 Economic	 Outlook	 Database	
//	IMF.	–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx	 (дата	
обращения:	 23.01.2019);	 Foreign	 direct	 investment:	 Inward	 and	
outward	flows	and	stock	//	UNCTAD	Stat.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	доступа:	 http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/
tableView.aspx?ReportId=96740	(дата	обращения:	23.01.2019).

9	 Patent	applications	//	Data	World	Bank.	–	[Электронный	ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://data.worldbank.org/	 (дата	 обращения:	
23.01.2019).

странами региона, поскольку инвестиционный механизм 
в рамках этого проекта вторичный (в отличие от ОПОП) и 
имеет больше техническое, чем реальное значение. РВЭП 
сегодня — важная ступень в преодолении региональных 
противоречий между отдельными странами и создании 
новых горизонтов сотрудничества между развивающи-
мися государствами региона, что будет поддержано фи-
нансовыми возможностями развитых. Потенциал РВЭП 
в сфере уменьшения разрыва Север-Юг существенен. В 
связи с противоречиями между наиболее динамично раз-
вивающимися странами для НРС создается возможность 
получить максимум от более сильных партнеров при 
этом не попав в полную от них зависимость, поскольку 
при соперничестве друг с другом более развитые страны 
будут вынуждены идти на уступки развивающимся для 
того, чтобы не допустить конкурентов на новые рынки. 
Более того, несмотря на преобладание интересов круп-
ных игроков, соглашение предусматривает возможность 
поэтапного подключения к нему, не требуя, в отличие от 
ТТП, подписания документов в формате ВТО++. 

Для того, чтобы расширить потенциал РВЭП как ин-
струмента уменьшения глобальных дисбалансов в регио-
не необходимо активно продвигать идею его развития в 
мегапроект, в котором страны Юга станут источниками 
интеграционных тенденций во то время, когда развитые 
страны придерживаются дезинтеграционных веяний. В 
определенной мере это поможет повысить влияние раз-
вивающихся стран в мире, но не в последнюю очередь 
это даст толчок к дальнейшей, более глубокой интегра-
ции. Помимо этого, стоит рассмотреть возможности тес-
ного взаимодействия с БРИКС и БРИКС+. Здесь важно 
отметить, что РВЭП — проект, реализуемый в границах 
одного региона, тогда как БРИКС географически дивер-
сифицирован, а БРИКС+ позволит значительно расши-
рить географию договоренностей с наднациональными 
организациями. В то же время, БРИКС позволит РВЭП 
внести вклад в решение проблемы Север-Юг в Южной 
Америке и Южной Африке, поскольку укрепление тор-
говых взаимоотношений со странами этих регионов на 

Таблица 1. Показатели развития стран РВЭП за 2017 (гос.долг за 2018) год**

Приток ПИИ СТО Гос.долг (% от ВВП)

Бруней -46,29836273 2 020,60 2,399

Камбоджа 2784,372516 -1 782,41 31,746

Индонезия 23063,11 -17 307,36 28,7

Лаос 813,03 -1 193,17 66,736

Малайзия 9543,446165 9 449,99 50,9

Мьянма 4341 -3 945,30 33,197

Филиппины 9524,284 -2 162,57 39,786

Сингапур 62005,97426 60 988,54 110,6

Тайланд 7635,246012 50 211,14 41,8

Вьетнам 14100 6 124,00 61,5

Австралия 46 368 -36 368,87 40,513

Китай 245904,8238 196384,3 47,6

Индия 39916,08607 -38 167,66 68,7

Япония 10429,83196 195 800,72 253

Корея 17052,8 78 460,20 38

Новая Зеландия 3 572 -5 872,55 30,357
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базе уже существующих договоренностей и тесных пар-
тнерских отношений с Бразилией, для которой КНР – 
один из ведущих торговых партнеров, и ЮАР даст тол-
чок развитию торговых взаимоотношений без барьеров 
и ограничений на пространстве вышеназванных реги-
онов, стимулируя экономики НРС Африки и Южной 
Америки. Помимо этого, БРИКС позволит активизиро-
вать процесс торгового сотрудничества и создания ЗСТ 
АСЕАН – ЕАЭС, что окажет стимулирующий эффект на 
экономики всех стран РВЭП и Евразийского союза. 

Оценка влияния РВЭП на регион основана на эмпи-
рических заключениях и пока не может быть проверена 
статистически, но предполагая подписание договора о 
создании Партнерства в 2019 году, можно с уверенно-
стью говорить о том, что эффект будет значительным. 
Во-первых, 2018 год показал самые медленные темпы ро-
ста ВВП КНР за 28 лет10, соответственно, Китаю нужны 
новые драйверы, которые смогут нивелировать влияние 
сокращения торгового оборота с США из-за торговой во-
йны. Во-вторых, в Тайланде, Индонезии и Индии в 2019 
году пройдут выборы, что может сказаться на их отноше-
нии к ВРЭП, поэтому можно предположить, что в пер-
вые месяцы текущего года соглашение будет подписано 
окончательно, что обеспечит некоторые политические 
преимущества текущей политической элите этих стран. 
Это позволит продолжить тот же курс в экономике и 
международных отношениях в Азии, что способствует 
стабильному развитию региона. Необходимо отметить 
системный подход развивающихся азиатских стран к ин-
теграции. Создание ОПОП и ВРЭП будет явно носить си-
нергетический эффект, тогда как активное продвижение 
финансовых механизмов Азиатского банка инфраструк-
турных инвестиций и Азиатского банка реконструкции 
и развития для реализации инфраструктурных, энерге-
тических и экологических проектов говорит о том, что за 
важными и глобальными проектами стоят надлежащие 
финансовые возможности. ШОС как гарант безопасно-
сти региона также может в ближайшем будущем полу-
чить финансовые инструменты (уже давно предлагается 
создать Банк ШОС). Коммерческие финансовые инсти-
туты региона, такие как TEMASEK, также способствуют 
активному развитию наиболее перспективных стран, что 
также способствует сокращению разрыва Север-Юг. Тем 
не менее, несмотря на положительную динамику эконо-
мических показателей стран ЮВА, все еще остается ряд 
государств, развитие которых остановилось и уровень 
жизни не улучшается. Такая инициатива как ВРЭП для 
них является как драйвером, так и угрозой, но поскольку 
альтернативных менее рискованных вариантов у них нет, 
то активное участие в процессе создания ВРЭП и выход 
отдельных категорий товаров на азиатский рынок пред-
ставляется наиболее рациональным для них сценарием.

10	 Рост	ВВП	Китая	в	2018	году	замедлился	до	минимума	за	28	лет	
//	 Вести	 Экономика.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 досту-
па:	 https://www.vestifinance.ru/articles/113377	 (дата	 обращения:	
23.01.2019).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Варламова В. В.

Динамичность современных рыночных условий тре-
бует от компаний разработки и внедрения инновационных 
инструментов в области управления внутренними и внеш-
ними процессами компании. Высокая скорость изменений 
политико-экономической среды, неопределенности условий 
формирования финансово-хозяйственной деятельности за-
ставляют компании мобилизовать свои финансовые резервы 
и ресурсы, а также устанавливают необходимость введения 
и освоения инновационных методов управления ресурсами1.

Целью множества компаний является увеличения бла-
госостояния акционеров (собственников), а, следовательно, 
и своей рыночной стоимости. По законам экономики кон-
куренции между фирмами, нацеленными на основании 
стоимости, приводит к результативному применению фи-
зического и финансового капитала, а также человеческих и 
природных ресурсов, что в свою очередь повышает общие 
уровни жизни населений. 

В систему управления результативностью включены три 
элемента: 

– этика результативности; 
– управление результатами бизнеса; 
– управление эффективностью персонала. 
Таким образом, управление эффективностью труда 

(персонала) – это составляющие элементы системы управ-
ления, которые оказывают значительные влияния на управ-

1	 Серебровская	 Т.	 Б.	 Директ-маркетинг	 инновационного	 обуче-
ния//	Вестник	Оренбургского	государственного	университета.	 -	
2010.	-	№	8.	-	С.	102.

ление результативностью, и ресурсами в целом. Поэтому 
ресурсный взгляд на деятельность компаний не дает точного 
ответа на вопросы о том, какие ресурсы являются ключевы-
ми. Все ресурсы фирмы в зависимости от форм и экономи-
ческого поведения могут быть подразделены на осязаемые 
(денежные и материальные) и неосязаемые ресурсы. С точки 
зрения теорий, ресурсы как источники конкурентного пре-
имущества должны обладать такими свойствами:

– редкость; 
– ценность; 
– сложность имитирования и замены.
Человеческие ресурсы, являясь неосязаемыми актива-

ми фирмы, могут быть рассмотрены как важные факторы 
устойчивого конкурентного преимущества фирмы. В них 
включаются все качества человека, являющиеся ресурсами 
для фирмы, не могут быть заменены машинами и не могут 
принадлежать фирме: знания, компетенции, опыт, личные 
связи, способности генерировать идеи, способности работать 
в командах, лояльность, способности к обучению и быстрым 
решениям проблем. То есть на нынешний день управление 
персоналом занимает ведущие места в системах управления 
компанией и считается главным фактором его экономиче-
ского успеха2.

Несмотря на очевидные признания в последние 20–30 
лет ролей управления человеческими ресурсами в построе-
ниях конкурентоспособной фирмы, множество фирм, даже 

2	 Журавлев	П.	В.,	Каргина	Л.	А.,	Конобеева	А.	Б.,	Лебедева	С.	Л.	
Инновационный	менеджмент.	Учебное	пособие.	-	М.,	2017.
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очень больших, по-прежнему не проводят всесторонних оце-
нок результативности управления человеческими ресурсами. 

Руководство при этом традиционно ориентируются на 
показатели затрат департамента управления человеческими 
ресурсами, оценивая по сокращениям затрат результатив-
ность управления. На основаниях вышеизложенного фор-
мируются актуальные вопросы взаимосвязей результативно-
стью труда и стоимостью компании3.

Проанализируем методы оценки человеческих ресурсов 
для цели эмпирического исследования. В соответственной 
литературе можно найти свидетельства того, что совокупные 
расходы на персонал могут отражать потенциалы человече-
ских ресурсов фирмы.

Доказательствами служат очевидные положительные 
взаимосвязи между уровнями оплаты труда и способностями 
фирмы привлекать и удерживать талантливых сотрудников. 
Качество человеческих ресурсов, применяемых компанией, 

3	 Королева	С.	И.,	Новикова	И.	В.	Рынок	труда	Амурской	области:	
дефицит	трудовых	ресурсов	усиливается!	//	Вестник	Академии.	-	
2014.	-	№	2.	-	С.	6–10.

может быть выражено в результативности работы персона-
ла. Иными словами, о человеческих ресурсах допускается су-
дить не только по затратам на персонал, но и по вкладам со-
трудников в установленный результат деятельности фирмы, 
к примеру, прибыль.

Таким методом является Business Performance 
Management (официальное именование в русском языке — 
Управление Эффективностью Бизнеса), в его основаниях ле-
жит Система Сбалансированных Показателей (далее ССП). 
ССП представляет систематизированные модель управления 
стратегией фирмы, фундаментом которой являются набо-
ры оптимальных финансовых и нефинансовых показателей, 
которые отражают все сферы деятельности компании. Из 
названия вытекает принцип сохранений баланса между кра-
ткосрочными и долгосрочными целями, внешними и вну-
тренними факторами деятельности и т.д.4.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости 
изменений взглядов и методов корпоративного управ-

4	 Журавлев	П.	В.,	Каргина	Л.	А.,	Конобеева	А.	Б.,	Лебедева	С.	Л.	
Инновационный	менеджмент.	Учебное	пособие.	-	М.,	2017.	

 
Рисунок 1. Элементы управления эффективностью

 
Рисунок 2. Особенности современной системы управления
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ления и корпоративных финансов. Односторонний рас-
чет и несогласованность показателей стали причинами 
поиска и разработки новых инструментов и техноло-
гий, обеспечивающих успешное функционирование 
компании не только в краткосрочном периоде, но и, 
прежде всего, в стратегическом плане. На сегодняшний 
день наиболее актуальным инструментом управления 
является сбалансированная система показателей, кото-
рая концентрирует полную информацию об экономи-
ческой ситуации на микроуровне (на уровне предпри-
ятия) и позволяет сократить разрыв между финансовой 
стратегией и операционной деятельностью.

Данная система представляет собой совокупность изме-
рений и оценку эффективности ключевых показателей, отра-
жающих все аспекты деятельности компании. Так, концеп-
ция ССП (система сбалансированных показателей) включает 
принципы рыночной экономики, а именно: 

– прозрачность деятельности компаний, 
– свободные рынки, 
– совершенная конкуренция и др. 
Многие компании пытаются внедрить данную систему, 

но примеров успешного применения не так много, суще-
ствует ряд проблем, с которыми сталкиваются компании – 
основными являются неправильное понимание и трактовка 
методологии и функциональных элементов. Второй про-
блемой является трудоемкость. Разработка ССП для любого 
размера предприятия требует больших затрат, отсутствуют 
программные продукты, способные оптимизировать про-
цесс разработки, а также непосредственная практическая ре-
ализация ССП. 

Примером этого является опыт отечественных компа-
ний. Руководящий состав компании не может объективно 
составить набор показателей для своего бизнеса: они либо 
бездумно копируются, либо принимаются излишне форма-
лизованные, либо не отвечают требованиям современной от-
четности. 

Данные ошибки тормозят управление, а также ис-
кажают ситуацию для реального принятия решений. 
По мнению автора, одним из положительных аспектов 
применения ССП является пересмотр руководством при 
оценке успешности компании влияния финансовых по-
казателей в сторону критериев, связанных с взаимоотно-
шениями с клиентами, совершенствованием внутренних 
бизнес-процессов и т. д.

Если во внимание принимаются результаты компании 
только по финансово-экономическим показателям, могут 
быть упущены иные составляющие успеха компании. На-
пример, отказ от расширения продуктовой линейки не по-
требует дополнительных средств на технологическое обо-
рудование, модернизацию, т. е. краткосрочные финансовые 
показатели компании будут положительными, а в долго-
срочной стратегии – отрицательными, т. к. компания, не за-
нимающаяся развитием и совершенствованием продукции, 
рискует потерять лояльность потребителей, а с ней и долю 
рынка.

Подводя итог, необходимо отметить, что эффективный 
труд – это труд, в котором при соотношении результата к 
затратам (временным, денежным), ресурсы используются 
наиболее рационально, как нематериальные, так и матери-
альные. 

На сегодняшний день для эффективной деятельности 
не представляется возможным делить и анализировать по-
казатели на «финансовые-нефинансовые», «материальные-

нематериальные», так как на данный момент при разработке 
стратегии деятельности фирмы все показатели составляют 
совокупную систему взаимосвязанных элементов5.

Полноценный, всесторонний, ориентированный на дол-
госрочную перспективу и направленный на улучшение спо-
собности фирмы оценивать свое состояние и управлять эф-
фективностью подход к принятию управленческих решений 
– это взаимодействие владельцев, управляющих и персонала 
фирмы, внешних контрагентов для создания интегрирован-
ной среды управления.
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Рынок труда характеризуется представлением предложения рабочей силы и потребности в определенных кадрах. Провалы 
рынка, как явления, мешают функционированию замысла такого мероприятия, как рынок. Выделяющаяся диспропорция, в силу 
нерегулируемости современного рынка, оказывает деструктивное влияние на социум в ключе потребности в рабочих местах. 
Направленность организаций, формирующих спрос, не обеспечена необходимостью формирования спроса, как такового, а 
призвана оптимизировать свой собственный производственный процесс. Конкуренция во всех сферах человеческой жизни с 
учетом научно-технического прогресса, формирует специфическую динамику развития рынка труда. Диверсификация рынка 
труда в этом случае представлена, как явление, на которое возможно оказывать воздействие посредством формирования 
плановых показателей и определенного рода патерналистских действий в отношении участников рыночных отношений в 
сегменте спроса и предложения рабочей силы. 
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IMBALANCEOFSUPPLYANDDEMANDINTHELABOURMARKET

Labor market is characterized by the supply of labor and the need for certain personnel. Market failures, as phenomena, interfere 
with the functioning of the idea of such an event as the market. Eye-catching disparity, because of the modern unregulated market, has a 
destructive impact on society in terms of the key needs in the workplace. The focus of organizations that form the demand is not provided 
by the need to generate demand, as such, and is designed to optimize its own production process. Competition in all spheres of human 
life, taking into account scientific and technological progress, forms a specific dynamics of the labor market. Diversification of the labor 
market in this case is represented as a phenomenon on which it is possible to exert influence through the formation of the targets and a 
certain kind of paternalistic actions against the participants of market relations in the segment of supply and demand of labor.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Введение. Борьба с бедностью – это одна из острей-
ших социальных целей мирового сообщества. Низкий 
уровень доходов бедных семей в сочетании с чрезмер-
ной поляризацией благосостояния различных слоев на-
селения обусловливает социальный разлом общества, 
вызывает социальную напряженность, что препятствует 
успешному развитию страны. 

В настоящее время значительная часть населения 
находиться за чертой бедности или близко границе «со-
циального дна». Это особенно заметно на фоне сильно-
го расслоения, когда разница в доходах бедных и бога-
тых составляет от 15 до 30 раз. И этот процесс имеет 
динамический характер

Массовая бедность населения стала оказывать негатив-
ное влияние на экономическое развитие России, противоре-
чить созданию институтов социального государства, подры-
вать духовные силы общества и отрицательно воздействовать 
на развитие человеческого потенциала. 

Цены на производительные услуги, т. е. услуги труда, ка-
питала и т. д., определяются на основе спроса и предложения. 
Анализ рынка труда начнем применительно к условиям со-
вершенной конкуренции.

Вышеизложенное обуславливает актуальность и особую 
значимость темы исследования.

Вопросы диспропорции спроса и предложения на 
рынке труда рассмотрены в работах таких ученных, как 
Агапов Т.А., Архипов А.И., Беляев Л.А., Бобков В.Н., 
Борисов Е.Ф., Видяпин В.И., Волчкова Л.Т., Грязнов 

А.Г., Гутман Г., Десяткин М.В., Жеребин В.М., Зырянов 
С.Е., Ивашковский С.Н., Иохин В.Я., Камаев В.Д., Лит-
винцева Г.П., Мамедов О.Ю., Николаева И.П., Овчарова 
Л., Разумов А.А., Свиридович А.В., Сычева B.C., Тарасо-
ва С.В. Фишер С. и др.

Методика: Объектом исследования является рынок 
труда. Предметом исследования выступает диспропорция 
спроса и предложения на рынке труда. Для реализации по-
ставленной цели были использованы следующие методы ис-
следования: метод теоретического поиска, анализа и систе-
матизации. Метод теоретического поиска применяется для 
подбора и обработки необходимой литературы.

Субъекты спроса на рынке труда – это государство и биз-
нес, а субъекты предложения - домашние хозяйства.

Целью работы является изучение и освещение основных 
вопросов, связанных с распределением доходов и проблемой 
бедности в современной России.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо вы-
полнение следующих задач:

– раскрыть содержание спроса и предложения на рынке труда;
– определить особенности формирования рынка труда 

на современном этапе;
– рассмотреть государственные меры по сокращению 

безработицы.
Дискуссия. Теоретическое представление классической 

наукой диспропорции спроса и предложения на рынке труда 
обусловлено наличием провалов рынка. Рынок, как заведомо 
не оптимизированная система взаимоотношений сформиро-
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ван по определенным законам1. Искоренить полностью дан-
ный параметр рынка нельзя. Однако, возможно в теории сни-
зить влияние этих деструктивных факторов.

Эффект замещения противостоит эффекту замещения 
дохода и, достаточно ощутим при достижении работником 
высо кого, конкретного уровня материального благополучия. 

Рынок труда является особой экономической кате-
горией, охватывающей оплачиваемую занятость, к ко-
торой можно отнести претендующих на рабочее место, 
а также всех занятых, помимо домашних (самостоятель-
ных) работников, ведущих натуральное хозяйство и уча-
щихся2. 

Проведенные ранее исследования затрагивали дина-
мику изменения показателей с 2017 по 2018 гг. Для рас-
ширения диапазона показателей исследования принято 
решение рассмотреть диапазон 2015-2016 гг. В этот период 
численность экономически активного населения (рабочей 
силы) в возрасте от 15 до 72 лет (безработные + занятые) в 

1	 Богданов	И.Я.	Бедность	как	образ	жизни	в	современной	России:	
монография.	М.:	ИНФРА-М.,	2015.	224	с.

2	 Volkov	 D.,	 Vinogradova	 M.	 Forms	 of	 labour	 market	 diversification.	
Economic	and	Social	Development	Book	of	Proceedings.	Editors:	Alek-
sander	Maloletko,	Natasa	Rupcic,	Zoltan	Baracskai.	2018.	С.	801-807.

январе 2016 г. равнялась 75,8 млн. человек, или же 52% от 
общей численности населения страны (рис.1)3.

Уровень занятости населения, являющийся отношением 
численности занятого населения к общей численности насе-
ления обследуемого возраста в январе 2016г. был равен 64,7% 
(таблица 1) 4.

В январе 2016 г. численность безработных увеличилась в 
сравнении с декабрем 2015 г. на 3 тыс. человек, или же на 0,1%, а в 
сравнении с январем 2015г. - на 261 тыс. человек, или же на 6,2%5.

3	 Федеральная	служба	государственной	статистики.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.gks.ru.

4	 Собко	 М.В.	 Статистическое	 исследование	 занятости	 населения	
России	//	Молодой	ученый.	2016.	№	21.	С.	110.

5	 Виноградова	 М.В.,	 Кулямина	 О.С.,	 Кириллов	 А.В.,	 Малолетко	
А.Н.,	 Каурова	 О.В.,	 Мельничук	 А.В.,	 Матраева	 Л.В.,	 Шпилина	
Т.М.,	Вишнякова	В.А.,	Бабакаев	С.В.,	Гусарева	Н.Б.,	Баскина	Т.В.,	
Оганян	В.А.,	Солдатов	А.А.,	Поняшова	А.С.,	Сунаева	Ю.В.,	Косо-
лапова	В.Е.,	Орехов	В.Д.,	Ермилова	А.Н.,	Занина	К.Д.	и	др.	Разра-
ботка	предложений	по	 совершенствованию	механизма	взаимо-
действия	органов	службы	занятости	с	работодателями	на	основе	
анализа	опыта	деятельности	органов	службы	занятости	в	субъ-
ектах	Российской	Федерации.	Отчет	о	НИР	№	18-К-16-091	(1380-
05/18)	от	04.06.2018	(Министерство	труда	и	социальной	защиты	
Российской	Федерации).	569	с.

Рисунок 1. Динамика численности занятых и безработных в 2015-2016 гг.

Рисунок 2. Уровень безработицы по методологии МОТ в 2015-2016 гг.
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Уровень безработицы в январе 2016г. был равен 5,8% (не 
исключая сезонный фактор) (рис.2).

Среди безработных, согласно методологии Между-
народной организации труда (МОТ), в январе 2016 г. доля 
женщин равнялась 46,3%, молодежи возраста менее 25 лет 
- 21,5%, городских жителей - 65,6%, лиц, которые не имеют 
опыта трудовой деятельности - 24,4%6.

Безработицу сельского и городского населения можно 
охарактеризовать превышением уровня безработицы средь 
сельских жителей (8,6%) в сравнении с уровнем безработицы 
средь городских жителей (5,0%). В январе 2016г. данное пре-
вышение было равно 1,7 раза7.

Самый низкий уровень безработицы, который соответ-
ствует критериям МОТ, был отмечен в Центральном феде-
ральном округе, а самый высокий можно было наблюдать в 
Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 3)8.

Таким образом, самым важным показателем в рыночной 
экономике, позволяющим оценить возможности семьи либо 
человека, является доход. Бедность – это одна из острейших 
проблем современной Рос сии, и от того, как общество подхо-
дит к оценке уровня бедно сти в стране, зависят перспективы 
искоренения этого социаль ного явления.

«Процесс реформирования российской экономики по-
казал, что вместе с противоречиями, которые свойственны 
мировой цивилизации, в том числе, между научно-техниче-
ским прогрессом и сокращением безработицы, условиями, 
характером труда и его оплатой, есть проблемы, присущие 
исключительно России, которые связаны с достаточно высо-
ким уровнем трудовой активности населения при одновре-
менно невысоких эффективности труда и уровне жизни, с 
недостаточной территориально-отраслевой мобильностью 
кадров», которая не всегда соответствует рыночным услови-
ям системой переподготовки и подготовки кадров, неразви-
тостью инфраструктуры рынка труда9. 

6	 Волков	 Д.В.	 Трансформации	 национальных	 денежных	 систем.	
М.,	2017.

7	 Folosyan	M.E.	 The	 history	 of	 development	 in	 Armenia	 freedom	 of	
conscience	and	religion.	Contemporary	problem	of	social	work.	2016.	
Vol.	2.	No.	1	(5).	P.	128-135.

8	 Грязнова	А.Г.	Финансы:	учебник.	М.:	ЮНИТИ,	2016.	609	с.
9	 Николаев	 А.М.,	 Фолосян	 М.Э.	 Некоторые	 проблемы	 практики	

европейского	суда	по	правам	человека	в	области	свободы	мысли,	
совести	 и	 религии	 //	 Вопросы	 российского	 и	 международного	
права.	2016.	№	9.	С.	184-195.

Меры регулирования процессов на рынке труда состоят 
из семи элементов. Среди данных элементов к пассивному 
инструментарию можно отнести один, а остальные шесть – к 
активному. Благодаря активным мерам происходит запол-
нение вакантных рабочих мест и удовлетворение спроса на 
оплачиваемую занятость посредством участи служб занято-
сти населения. К пассивным мерам относят выплаты посо-
бий по безработице – она выполняет только функцию соци-
альной поддержки10.

Эффективным инструментом политики занятости яв-
ляется содействие среднему и молодому бизнесу. Благодаря 
опыту развитых стран можно увидеть, что данное направле-
ние может охватить более, чем половина всех занятых в на-
родном хозяйстве11.

Переподготовку и подготовку персонала называют 
структурной мерой в регулировании рынка труда, поскольку 
она обусловлена структурными постоянными изменениями 
в экономике, возникновение одних профессий и отмиранием 
иных. 

Активная политика занятости населения основывается 
на принципе тесного сотрудничества региональных Центров 
занятости населения (ЦЗН) с работодателями. В рамках сво-
ей основной деятельности ЦЗН предлагают работодателям 
следующие услуги12:

– подбор персонала по заявкам работодателей;
– оказание информационных услуг, информирование;
– проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
– участие в мероприятиях, организуемых органами 

служб населения (клубы работодателей, круглые столы, се-
минары, проведение «Дней службы занятости» и другие);

– участие в организации оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства граждан.

Формируется банк вакансий, благодаря которому спе-
циалисты ЦЗН оказывают гражданами государственную ус-

10	 Родионова	В.М.	Финансы:	учебник	/	В.М.	Родионова,	Ю.Я.	Вави-
лов,	Л.И.	Гончаренко.	М.:	Финансы	и	статистика,	2014.	348	с.

11	 Ткаченко	 А.А.	 Бедность	 как	 социальный	 феномен	 //	 Власть.	
2015.	№	9.	С.	35-43.

12	 Volkov	 D.V.,	 Akhtian	 A.G.,	 Dgibabov	M.R.,	 Semennikova	 A.I.,	 Ku-
sina	O.A.	The	effective	use	of	human	capital	 through	 the	 reduction	
of	working	time.	International	Journal	of	Environmental	and	Science	
Education.	2017.	Т.	12.	№	1.	С.	35-46.

Рисунок 3. Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам за 2015-2016 гг.
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лугу – содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников13.

При обращении в ЦЗН работодателей с предоставлени-
ем сведений о наличии свободных рабочих мест, специали-
сты ЦЗН предоставляют государственную услугу по подбору 
необходимых работников с учетом требований к исполне-
нию трудовой функции, требований к кандидатуре работни-
ков, уровню его профессиональной подготовки и квалифика-
ции, опыту и навыкам работы, а также персональных данных 
граждан. При наличии в регистре получателей государствен-
ных услуг кандидатур, соответствующих требованиям рабо-
тодателя, работодателям дается выписка о наличии претен-
дентов на заявленную вакансию.

Заключение. Самый важный показатель в рыночной 
экономике, позволяющий оценить возможности человека 
или семьи, – это доход. Доход определяет степень удовлетво-
рения потребностей человека, его политические убеждения.

Бедность – это одна из острейших проблем современной 
России, и от того, как общество подходит к оценке уровня 
бедности в стране, зависят перспективы искоренения этого 
социального явления.

Проведенный анализ показывает, что, с одной стороны, 
проблема бедности в нашей стране остается очень острой, а 
с другой – надежды на «универсальное» действие свободного 
рынка не оправдываются и «новые бедные» не могут разо-
рвать этот порочный круг нищеты с помощью доступной им 
работы.

Основной проблемой уровня жизни населения России 
явля ется широкомасштабная бедность. Для территорий с 
широко масштабной абсолютной бедностью, низкими сред-
недушевыми доходами и низкой дифференциацией относи-
тельная бедность значительно ниже абсолютной.

Рынок труда – это особая экономическая категория, ох-
ватывающая оплачиваемую занятость, к которой можно от-
нести претендующих на рабочее место, а также всех занятых, 
кроме учащихся и самостоятельных (домашних) работников, 
ведущих натуральное хозяйство. 

Основные черты, характеризующие модель рынка труда 
в России, проявляются в следующем:

1. Занятость в российской экономике оказалась слабо 
устойчивой и чувствительной к шокам переходного процес-
са, а также кризисным тенденциям в экономике. 

2. Резко сокращающаяся продолжительность рабочего 
дня.

3. Наблюдается тенденция увеличения реальной зара-
ботной платы занятого населения.

4. Преобладают добровольные увольнения.
5. Несбалансированность рынка труда, усугубляющаяся 

разрывом между предложением на рабочую силу и ее спро-
сом, которая особенно видима в российском региональном 
разрезе.

6. Отраслевые диспропорции на рынке труда, связанные 
с конъюнктурным ростом заработной платы в финансовом 
секторе экономики и нефтегазовой отрасли.

Объективная реальность обязывает пересмотреть не 
только основные позиции в регулировании рынка труда, но и 
найти такие решения, которые позволили бы привести в дей-
ствие формы экономической активности в сфере занятости. 

13	 Фолосян	М.Э.,	 Свобода	 совести	и	 вероисповедания	на	примере	
дел	«Кимля	и	другие	против	России»	и	«Скугар	и	другие	против	
России»	//	Современное	право.	2018.	№	2.	С.	20-24.

Диспропорция спроса и предложения на рынке труда 
должна управляться посредством плановых показателей, ко-
торые возможно устанавливать не только на региональных 
уровнях, но и в масштабах страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

Гереев Р. З.

Государство позиционирует малый и средний биз-
нес как ведущую часть экономики. Однако на сегодняшний 
день, доля малого и среднего бизнеса в ВВП РФ составляет 
20 %, тогда как во многих зарубежных странах данный по-
казатель составляет более 50 %. Ввиду того, что доля мало-
го и среднего бизнеса в ВВП России слишком мала, данный 
сектор экономики не в полной мере может выполнять свои 
социально значимые функции и влиять на уровень развития 
национальной экономики. В современных экономических ус-
ловиях перед субъектами малого и среднего бизнеса выходит 
на первый план проблема недоступности финансирования. 
Согласно опросу KPMG, проблема ограниченного доступа 
к финансовым ресурсам стоит наиболее является лидирую-
щей проблемой среди проблем малого и среднего бизнеса 
в России. Более 50 % респондентов поставили данную про-
блему на первое место [1]. Всего было опрошено 10 151 пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. Предприятия данного 
сегмента бизнеса сталкиваются с высокой стоимостью фи-
нансовых ресурсов, жесткими требованиями к заемщикам и 
недостатком инвестиционных средств [2]. В таблице 1 пред-
ставлены проблемы, с которыми сталкиваются заёмщики-
субъекты малого и среднего бизнеса и кредиторы1.

Во многих развитых странах доля малого предпринима-
тельства в ВВП находится в интервале 60 % до 80 %, тогда как 
в России этот показатель равен 21 %.    

Как видно из рисунка 1, Россия по всем показателям су-
щественно отстает от развитых стран2. 

1	 Клейменов	 А.	 А.	 Выявление	 перспективных	 направлений	 раз-
вития	банковских	услуг	в	субъектах	РФ	//	Банковские	услуги.	 -	
2018.	-	№	4.

2	 Ильиных	Ю.	М.,	Щербакова	Н.	В.	Банкострахование	и	тенденции	
его	развития	в	РФ	//	В	сборнике:	Стратегия	развития	страховой	
деятельности	в	РФ:	первые	итоги,	проблемы,	перспективы.	Мате-
риалы	XVI	Международной	научно-практической	конференции.	
-	2017.

К сожалению, в настоящее время малый и средний биз-
нес имеет проблемы с кредитованием. Несмотря на то, что в 
последнее время объемы кредитования малого бизнеса стали 
довольно существенными, потребность отечественных пред-
приятий в заемных средствах удовлетворяется лишь на 15-18 
%. В большей степени это связано с прошедшим финансо-
вым кризисом, который оказал негативное влияние на фи-
нансово-кредитную систему России, а также с рядом других 
причин. Например, таких как рискованность кредитования. 
По мнению банков, основными факторами риска выдачи 
кредитов для малого и среднего бизнеса являются:

– отсутствие гарантированной государственной под-
держки МСБ;

– непрозрачность ведения бизнеса данного сегмента 
предпринимательской деятельности;

– риски не возврата кредита, которые по оценкам экс-
пертов стали ежегодно увеличиваться в России.

К основным факторам риска выдачи кредитов для мало-
го бизнеса, с точки зрения субъектов предпринимательской 
деятельности, относятся:

– высокие ставки по кредитам, почти полное отсутствие 
льготного кредитования и «кредитных каникул» для начина-
ющих предпринимателей;

– длительные сроки рассмотрения заявки па получение 
кредита3.

Таким образом, можно говорить, о том, что при выда-
че кредита предпринимателю банк должен быть уверен в 
успешности бизнеса заёмщика, а именно в том, что он при-
носит постоянный доход, достаточный для погашения кре-
дита.

3	 Гришина	Е.	А.	Тенденции	развития	кредитных	услуг,	предостав-
ляемых	коммерческими	банками	 //	Финансы	и	кредит.	 -	 2016.	
-	№	28	(700).
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На основе данных рисунка 2 можно отметить причины 
слабого развития малого бизнеса в России по мнению пред-
принимателей:

Из рисунка 3 видно, что финансовое состояние малого 
предприятия – особо значимый фактор при выдаче бан-
ком кредита (91,6 %). Вторую позицию занимает 81, 9 % 
«Обеспеченность кредита», на третьем месте «Кредитная 
история» 75 %. 

Среди проблем, которые являются преградой для уве-
личения объемов кредитования МСБ, зачастую высокие ри-
ски кредитования выдвигаются на первую позицию (58,3 %). 
На втором месте - отсутствие кредитоспособного заемщика 
(45,8 %), ограниченная база ресурсов (22,2 %), высокий уро-
вень операционных расходов (12,5 %), отсутствие спроса на 
условиях банка (12,5 %) (Рисунок 4)4.

Таким образом, несмотря на существующие проблемы, 
связанные с кредитованием МСБ, этот сектор продолжает 
быть перспективным для российских банков.

4	 Гиблова	Н.	М.	Как	помочь	малому	и	среднему	бизнесу?	//	Бан-
ковское	кредитование	-	2014.	-	№	3.

Кредитование МСБ – собой сложный и комплексный 
процесс взаимодействия банков и представителей малого 
бизнеса.

Развитию российского предпринимательства препят-
ствуют такие факторы, как инфляция, несовершенство нор-
мативно - правовой базы и механизма поддержки, низкий 
уровень производства, высокий уровень процентный ставок 
и недостаточный уровень знаний предпринимателей, но 
компенсировать негативное воздействие данных факторов 
возможно с помощью дополнительного финансирования. 
Обеспечение потребности малых фирм в кредите является 
предпосылкой формирования современной модели малого 
бизнеса.

Согласно аналитически данным Банка России за 2015 год 
малым и средним предприятия было выдано в качестве за-
емных средств 5,5 трлн, руб., данный показатель сократился 
по сравнению с 2014 годом на 28 % . За последнее пятилетие 
это наихудший результат: последний раз меньший объем 
кредитов банки выдали МСБ только в 2010 году - 4,7 трлн ру-
блей. Причиной этому можно назвать реакцию участников 
рынка на нестабильность макроэкономики, резкий обвал на-

Таблица 1. Проблемы банковского кредитования малого и среднего предпринимательства РФ

№ С точки зрения кредиторов С точки зрения заемщиков

1 непрозрачность заемщиков; высокие требования к заёмщику

2 высокие риски; отсутствие обеспечения, качественного за лога;

3 нежелание банков работать с субъектами малого и среднего 
бизнеса (ввиду отсутствия кредитной истории, несовершенства 
бизнес-планов)

длительный процесс рассмотрения заявки на 
кредитование;

4 высокие операционные расходы при рассмотре нии заявок от 
субъектов малого и среднего биз неса

преобладание краткосрочного кредитования;

5 проценты по кредитам в 2-3 раза выше, чем за 
рубежом;

6 большой объем документов, запрашивае мых 
банками

 

 

0

50

100
60 57 55 52 53 52

21
43

21
46

73
51 56

71

25

58

99 97 99 97 99 99

34

99

Доля МСБ в ВВП страны
Доля МСБ в общей занятости

Рисунок 1. Показатели малого предпринимательства (МСП), в %

 

 

 
 

11
12

25
31
32

46
47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Проблемы с регистрацией бизнеса
Низкая квалификация персонала

Сложности с оформлением кредита 
Высокая арендная плата

Коррупция в органах власти
Ограниченность финансовых ресурсов

Высокие налоговые ставки

Рисунок 2. Основные проблемы развития малого бизнеса



448

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

циональной валюты и повышение ключевой ставки, произо-
шедшее в конце 2014 года.

Необходимо также отметить угасание интереса самих 
банков к кредитованию малых и средних форм хозяйствова-
ния, что связано с высоким уровнем риска в этом сегменте, 
который должна брать на себя кредитная организация. В 
условиях снижения товарооборота, покупательной способ-
ности населения, падения выручки предприятий банкам 
становится тяжелее стандартизировать подход к оценке за-
емщиков и все чаще приходится принимать решения на 
индивидуальной основе, что для крупных банков означает 
существенный рост расходов. Поэтому в крупных банках 
происходит значительное замедление выдачи кредитов ма-
лому и среднему бизнесу.

Основной проблемой, препятствующей получению кре-
дита представителями малого и среднего бизнеса, является 
отсутствие или низкое качество залога. Для решения данного 
вопроса необходимо рассматривать возможность развития 
национальной гарантийной системы, причем важным ста-
новится работа по унификации и стандартизации деятель-
ности гарантийных организаций для повышения привлека-
тельности гарантийных механизмов. Позитивно отразится на 
динамике финансовых показателей малого и среднего бизне-
са расширение рынков сбыта посредством доступа малых и 
средних предприятий к государственному заказу, а также 
использования субъектов МСБ в качестве поставщиков или 
подрядчиков для различных крупных российских и зарубеж-
ных компаний5.

В рамках государственной поддержки кредитования ма-
лого и среднего бизнеса необходимо дальнейшее снижение 
стоимости ресурсов, смягчение предъявляемых к предпри-
ятиям требований, предоставление льготных условий при 
кредитовании инновационных проектов, а также предостав-
ление кредитов лизинговым компаниям и микрофинансо-
вым организациям.

5	 Яхва	Б.	Н.	Кредитование	субъектов	малого	и	среднего	предпри-
нимательства	 коммерческими	 банками	 //	Финансовые	 инстру-
менты	устойчивого	экономического	развития	регионов	РФ:	сбор-
ник	 статей	 Всероссийской	 научно-практической	 конференции.	
-	2016.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://elibrarv.
ru/download	elibrary_28366560_10518777.pdf			(дата	обращения:	
04.02.2019)

На наш взгляд, никогда нельзя будет дать абсолютной 
уверенности в том, что субъект МСБ будет иметь постоянный 
доход необходимый для погашения кредиторской задолжен-
ности. Однако всё-таки необходимо выводить ситуацию с 
кредитованием данных хозяйствующих субъектов на более 
высокий уровень. И для организации благоприятной среды 
было бы целесообразно применить следующие меры по фи-
нансированию российского МСБ:

1. Сформулировать приоритеты кредитной политики, 
актуальные для МСБ России, а также долгосрочную страте-
гию развития операций на кредитном рынке в форме едино-
го меморандума.

2. Сформировать нормативно-методическую основу для 
кредитования МСБ, включающую стандарты, методики и по-
ложения о кредитовании.

3. Внедрить эффективную универсальную систему вну-
трибанковского мониторинга финансового положения, на-
дежности и использования полученных займов хозяйствую-
щими субъектами, относящимися к сфере МСБ.

4. Разработать универсальные меры банковского кон-
троля, позволяющие в превентивном порядке избегать си-
туаций, связанных с непогашением кредитных обязательств.

5. Сформировать комплекс универсальных мер для ми-
нимизации рисков, связанных с невозвратом кредитных ре-
сурсов.

6. Обеспечить совершенствование механизмов страхова-
ния рисков.

7. Разработать механизмы кредитования, оценки и ми-
нимизации рисков для стартового бизнеса (проектов «start-
up»).

8. Активизировать предоставление целевых льготных за-
ймов (особенно в секторе предприятий МСБ, имеющих про-
изводственную, инновационную и экспортно-ориентирован-
ную направленность).

9. Инициировать принятие нормативных актов о секью-
ритизации займов предприятиям МСБ.

10. Модернизировать механизмы рефинансирования 
для банковских организаций, осуществляющих кредитова-
ние компаний сектора МСБ.

11. Обеспечить развитие механизмов предоставле-
ния гарантий в процессе кредитования организаций, 
относящихся к сектору МСБ при помощи таких специ-
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альных мер, как унификация функционирования гаран-
тийных фондов и наращивание совокупных лимитов си-
стемы гарантий для МСБ.

12. Развить возможности для формирования портфелей, 
включающих однородные ссуды, что позволит исключить не-
обходимость постоянного контроля над финансовым поло-
жением каждого отдельного ссудополучателя.

13. Обеспечить формирование специальных структур, 
методически управляемых Банком России, которые будут 
способствовать получению предприятиями сектора МСБ 
технической и информационной поддержки по вопросам, 
связанным с кредитованием6.

Таким образом, в настоящее время в РФ существуют 
определённые проблемы с кредитованием малого и среднего 
бизнеса. Однако принятие грамотных своевременных мер по 
финансированию данных хозяйствующих субъектов помо-
жет изменить ситуацию в лучшую сторону7.

Решение проблем банковского кредитования сектора 
малого и среднего бизнеса должно быть комплексным. 
Для обеспечения открытого доступа к кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринимательства го-
сударство должно оказывать поддержку данного сектора 
экономики в виде: субсидирования кредитов, льготного 
кредитования по низкой процентной ставке, предостав-
ление беспроцентных кредитов либо отсрочки плате-
жей по кредиту. Следует совершенствовать технологии 
и условия кредитования малого предпринимательства, 
стандартизировать виды кредитных продуктов, спосо-
бов кредитования, требований к обеспечению кредитов 
и др. Не менее важна и реализация таких мер, как: ока-
зание консультационных услуг предпринимателям, соз-
дание институтов, обеспечивающих правовые гарантии 
деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Та-
ким образом, развитие банковского кредитования опре-
деляется государственной политикой и обеспечивается 
действием субъектов банковской системы. Несмотря на 
создание новых инструментов государственной поддерж-
ки, негативные тенденции в экономике продолжают раз-
виваться, что снижает положительный эффект от этих 
механизмов. Предприятия малого и среднего бизнеса и 
государство должны взаимодействовать, обеспечивая си-
нергетический эффект. Ключевую роль в увеличении до-
ступности кредитования малых и средних предприятий 
должны играть механизмы государственной поддержки, 
направленные на создание благоприятной деловой среды.
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Основная задача проект-контроллинга заключается в 
надзоре за ходом реализации проекта, в контроле и инфор-
мационной поддержке эффективного управления проек-
том1. 

Прежде чем контролировать и управлять, необходимо 
составить план реализации проекта. Задача планирования 
проекта предполагает формулирование и установление па-
раметров проекта: мероприятий (заданий), сроков, мощно-
стей (людских и материальных ресурсов), затрат2.

Контроль в проект-контроллинге не означает простое 
сравнение плановых и фактически достигнутых величин па-
раметров проекта. Информационная система должна посто-
янно посылать сигналы обратной связи для корректировки 
плана как в оперативном, так и в стратегическом аспектах3.

Основной целью процесса проект-контроллинга являет-
ся контроль достижения ключевых показателей эффективно-
сти (КПЭ) проекта, зафиксированных в проектной докумен-
тации.

Процесс проект-контроллинга инвестиционной дея-
тельности в нефтяных компаниях представляет собой сбор, 
анализ и представление информации об исполнении про-
екта в сравнении с планом проекта, изложенным в утверж-

1	 Schmitz	 H.,	Windhausen	M.P.	 Projektplanung	 und	 Projektcontrol-
ling.	Duisseldorf:	VDI-Yerlag,	1986.	176	c.

2	 Использование	 концепции	 контроллинга	 для	 поддержки	 про-
цесса	 управления	 инновационными	 проектами.	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://	 articlekz.com/article/5587		
(дата	обращения:	13.01.2019).

3	 Гладченко	Т.Н.,	Костенок	И.В.	Контроллинг	проекта:	учебное	по-
собие.	Донецк:	ДонГУУ,	2016.	212	с.	

денном планом с целью своевременного управления изме-
нениями и накопления знаний по извлеченным урокам для 
повышения качества планирования будущих проектов. Кон-
троллингу подлежат все проекты, принятые к реализации.

Основными задачами процесса проект-контроллиннга 
проектов являются:

– регулярное формирование актуального прогноза 
предпосылок (например, график реализации, инвестиции, 
объемы и профиль продукции и т.п.) и расчет на его основе 
КПЭ проекта;

– обеспечение контроля расходования средств по проек-
ту и его эффективности относительно утвержденного плана;

– выявление и снижение рисков проектов в процессе ре-
ализации проекта;

– анализ результатов реализации проекта для извле-
чения уроков и выработки рекомендаций по повышению 
экономической эффективности отдельных проектов и инве-
стиционного портфеля в целом и наработки знаний по реа-
лизации различных видов проектов для повышения в буду-
щем качества инвестиционного планирования;

– разработка и согласование корректирующих или пред-
упреждающих действий для обеспечения своевременного 
управления изменениями проекта в рамках, утвержденных 
в проектной документации по результатам коллегиального 
обсуждения результатов исполнения проектов (в формате 
отчета о статусе проектов);

– информирование уполномоченных инвестиционных 
органов и соответствующих руководителей о реальном со-
стоянии проекта для вовлечения их в процесс управления 
изменениями и/или решения проблемных вопросов, о кри-
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тичных отклонениях от плана, приводящих к необходимости 
остановки проекта или переутверждения плана инвестиций.

Проект-контроллиннга проекта осуществляется на всех 
уровнях предприятия с периодическим рассмотрением отче-
та о статусе проектов по результатам проект-контроллинга. 

Отчет о статусе проектов в рамках проект-контроллиннга 
включает в себя оценку текущего состояния и прогнозирование 
по основным показателям эффективности инвестиционного 
проекта в сравнении с утвержденным планом, нормализован-
ным на внешние (не управляемые) факторы. Такими фактора-
ми являются изменения макроэкономических предпосылок 
для оценки проектов или законодательства. 

Ключевые показатели эффективности бизнес-проекта/
инвестиционной программы (показатели проекта) – измери-
мые показатели, текущие значения которых характеризуют 
достижение целей бизнес-проекта или инвестиционной про-
граммы (например, NPV, IRR, DPI и DPP, но не только). 

КПЭ являются основными результатами экономической 
оценки инвестиционных проектов и используются для срав-
нения эффективности проектов и принятия инвестиционно-
го решения. 

Нижеперечисленные КПЭ являются обязательными 
при оценке большинства проектов: 

– NPV (чистая приведенная стоимость); 
– IRR (внутренняя норма доходности); 
– DPI (дисконтированный индекс рентабельности); 
– DPP (период окупаемости с учетом дисконтирования). 
Данное требование не распространяется: 
1) На оптимизационные проекты, проекты поддержа-

ния, для которых расчет показателей NPV, IRR, DPI и DPP не 
представляется целесообразным ввиду малого размера инве-
стиции по сравнению с финансовыми потерями от не реали-
зации проекта. 

2) На проекты, показатель NPV которых является отрица-
тельным. В таком случае показатель DPP может не приводиться. 

3) На проекты, денежные потоки которых положитель-
ны (или отрицательны) на протяжении всего жизненного 
цикла проекта. В таком случае показатели DPP и IRR могут 
не приводиться. 

4) Для проектов, денежные потоки которых более одно-
го раза меняют значение с отрицательного на положитель-
ное или наоборот. В таком случае показатель IRR может не 
приводиться. 

5) Оптимизационных проектов. 
Для бизнес-проекта или инвестиционной программы, 

по которым невозможно рассчитать ключевой показатель 
эффективности (например, оптимизационные проекты, 
проекты поддержания и т.п.), показатели достижения целей 
бизнес-проекта или инвестиционной программы устанавли-
ваются ответственным за реализацию проекта.

В дополнение к описанным выше четырем основным 
КПЭ, в определенных случаях могут рассчитываться и иные 
КПЭ, отличающиеся для разных типов проектов, например, 
EMV (ожидаемая стоимость проекта с учетом риска, в том чис-
ле геологического), показатель EBITDA, стоимость прироста 
запасов, затраты на поиск и разработку, NPV (тнэ), и т.д.

Контроллинг инвестиционных проектов в течение жиз-
ненного цикла проводится регулярно на всем протяжении 
реализации проекта для:

– оценки статуса реализации проекта, включая достиже-
ние целевых КПЭ проекта;

– анализа корневых причин отклонений прогнозных 
КПЭ проекта от утвержденных нормализованных на внеш-
ние факторы;

– формирования актуальной базы показателей для срав-
нительного анализа;

– разработки и согласования корректирующих и пред-
упреждающих действий для обеспечения своевременного 
управления изменениями проекта.

В ходе реализации проекта, руководители проектов на 
регулярной основе готовят отчеты о статусе проектов. 

По итогам рассмотрения результатов проект-контрол-
линнга проектов уполномоченными инвестиционными орга-
нами могут быть приняты следующие решения:

– остановить проект;
– рекомендовать вынесение проекта на переутвержде-

ние в случае наличия критических отклонений;
– одобрить предлагаемые изменения по реализации 

проекта в рамках диапазона критических отклонений;
– продолжить проект в рамках утвержденного плана.
Отчет о статусе проектов должен включать информа-

цию, достаточную для принятия решения об остановке про-
екта.

Вынесение проекта на переутверждение является ис-
ключительной мерой, направленной на изменение реализа-
ции проекта и/или увеличение обоснованного дополнитель-
ного финансирования.

В целях определения критических отклонений про-
водится сравнение прогнозируемых КПЭ и инвестиций с 
утвержденным планом, нормализованным на внешние (не 
управляемые) факторы.

В процессе создания и рассмотрения отчетов о статусе 
проектов определяется наличие критических отклонений по 
проекту. Критическими считаются следующие отклонения:

– прогноз инвестиций в рамках запроса, превышает вы-
деленное финансирование более чем на 10%, в том числе при 
не превышении утвержденного бюджета проекта;

– снижение прогнозного значения NPV ниже нуля, если 
изначально проект был утвержден с положительным NPV;

– снижение прогнозного значения IRR ниже порогового 
показателя эффективности, определенного в компании, если 
изначально проект был утвержден с IRR выше порогового по-
казателя эффективности.

Послепроектный проект-контроллиннг проводится 
после завершения реализации проекта с целью оценки до-
стижения КПЭ и прочих целей проекта и повышения ка-
чества будущих инвестиционных решений. Закрытие про-
екта происходит в случае достижения результатов проекта 
(получение продукта проекта) или при невозможности до-
стижения пороговых показателей эффективности проекта 
в рамках рассмотрения результатов проект-контроллиннга 
проекта.

Целесообразность послепроектного проект-контрол-
линнга для проектов определяется уполномоченными ин-
вестиционными органами с учетом классификационных 
признаков проекта. В большинстве случаев послепроектный 
проект-контроллиннг не проводится для оптимизационных 
проектов и инвестиционных проектов поддержания.

Для крупных проектов после завершения реализации 
проекта руководитель проекта готовит однократный отчет о 
завершении реализации проекта. Целью отчета является вы-
явление и анализ успехов и проблем в ходе реализации про-
екта для формирования лучших практик, извлечения уроков 
и данных для сравнительного анализа на последующих про-
ектах. 

Таким образом, проект-контроллинг в нефтяной ком-
пании представляет собой сбор, анализ и представление 
информации об исполнении проекта в сравнении с планом 
проекта, изложенным в утвержденном планом, с целью сво-
евременного управления изменениями и накопления знаний 
по извлеченным урокам для повышения качества планиро-
вания будущих проектов.  Для обеспечения эффективного 
проект-контроллинга необходим контроль достижения клю-
чевых показателей эффективности проекта, а также своевре-
менные корректирующие мероприятия в случае отклонений 
от установленных нормативных показателей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕНАУКИ

В современных инновациях необходимо отметить, что 
важным положительным эффектом в социально-значимых 
сферах экономики обладает физкультурно-спортивный сектор. 

В самом же этом секторе следует выделить некоторые 
основные виды существующих инноваций, такие как: ин-
новации в спортивных технологиях; в особенностях предо-
ставления спортивных услуг; управленческие инновации в 
спортивной сфере; создании обособленной физкультурно-
спортивной инфраструктуры. 

Главенствующей функцией при рассмотрении инно-
ваций в спортивно-физкультурном секторе, является уста-
новление изменений, наблюдаемых в процессе функци-
онирования той или иной спортивной организации или 
спортобъекта в результате использования и внедрения ин-
новационных технологий. Следующей по важности является 
формирование и мониторинг экономической эффективно-
сти от проделанной работы1.

Стоит остановиться и на вопросе инфраструктуры, как 
важном элементе любой инновации, особенно в физкультур-
но-спортивном секторе. Создание спортивной инфраструк-
туры — это окончательный результат использования науч-
ного метода и деятельности, которая ведет к изменениям в 
сфере организации, производства, приводит к техническим 
и общественным преобразованиям. Именно формирова-
ние верной концепции инфраструктуры позволяет вовлечь 
в спортивную сферу молодое поколение страны, позволяет 
стабильно «получать» спортсменов мирового класса, прово-
дить соревнования международного уровня. 

Важнейшим условием экономического роста и улучше-
ния качества в любой экономической сфере является иннова-
ционная деятельность. Она и проявляется в создании, освое-
нии и продвижении на рынок всевозможных новшеств2.

Характеризующей чертой инновационной деятельностью 
является неравномерное, криволинейное движение, в отличии, 
например, от какого-либо производственного сектора или логи-
стики. Это заключается в том, что линейность и равномерность 
других секторов экономики это применение знаний единора-
зово, а в инновационной сфере – постоянное, перманентное ис-

1	 Каргин	Н.	Н.	Инновации	в	социальных	и	образовательных	систе-
мах.	-	М.:	ФИРО,	2008.	-	С.	116.

2	 Борилкевич	В.	Е.	Фитнес	-	современное	понятие	в	мировом	оздоро-
вительном	движении	//	Термины	и	понятия	в	сфере	физической	
культуры:	 матер.	 Первого	 междунар.	 конгресса	 (20-22	 декабря	
2006	года)	/	СПбГУФК	им.	П.	Ф.	Лесгафта.	-	СПб.,	2006.	-	С.	33-35.

пользование новаторской деятельности в отношении всех обла-
стей использования – будь то продукция или управление. 

Показателем эффективности является степень результа-
тивности введения инноваций при сопоставлении затрачи-
ваемых ресурсов и полученных результатов. Надо отметить, 
что инновации имеют так называемый «отсроченный» эф-
фект, таким образом сравнивать только затраченные ресурсы 
не совсем корректно. 

Главным фактором, который определяет скорость и разме-
ры распространения инноваций – это потребность в данном сек-
торе, которая определяется спросом, экономической ситуацией 
и степенью удовлетворённости потребителей предложением. 

Если в результате инновационного процесса не достигнут 
заключительный этап в виде реализации нововведения, то такой 
процесс не считается завершенным, т.е. та или иная инновация 
не используется в постоянном режиме. Сам завершающий этап 
является либо процессом реализации, или превращением его в 
рутинный процесс, или средством производства. Скорость рас-
пространения инновации определяются эффективностью и тем, 
насколько она передовая, дабы качественном улучшить хозяй-
ствование и сроки окупаемости тех ресурсов, которые были вло-
жены на этапе внедрения3.

Инновация и процесс инновации, как было отмечено, 
имеет временной промежуток между потраченными на нее 
ресурсами и результатом, который она должна приносить. В 
силу этого формируется некие противоречивые экономиче-
ские взгляды между участниками данного процесса, однако 
в свою очередь характеризует взаимодействие между смеж-
ными областями, определяет границы процесса и дробность 
распределения результата от реализации проекта. 

Проекты в физкультурно-спортивном секторе часто 
имеют непредсказуемый результат. Они не имеют какой-ли-
бо страховки что не появится более заманчивой и перспек-
тивной новинки. Более того, часто бывает, что после успеш-
ного внедрения проект на рынке оказывается никому не 
нужен и приводит к закрытию производства. 

На рынке инноваций в спортивно-физкультурном секторе 
имеется различное распределение в плане рисков, доходности, 

3	 Елецких	Г.	Г.	Технологические	инновации	как	фактор	повыше-
ния	конкурентоспособности	фирмы	и	основа	развития	современ-
ного	предпринимательства	в	России	//	Вопросы	инновационной	
экономики.	-	2012.	-	№	1.	-	С.	6.
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эффективности и масштаба4. Однако, например, «большие» 
инновации составляют менее 10% от рынка, и к тому же эти ин-
новации в 9 из 10 случаев имеют крайне низкий риск, так как не 
имеют под собой принципиально нового продукта.

Важным направлением в физкультурно-спортивном 
секторе России является именно создание инфраструктуры. 
Именно инфраструктура является тем ключевым элементом, 
который позволяет выявлять будущих спортсменов и спо-
собствует достижению ими высоких результатов. Но любой 
инновационный процесс невозможен без инвестиционного 
обеспечения.

Сами же инвестиции в физкультурно-спортивном сек-
торе проявляются в виде создания или модернизации спор-
тобъектов, внедрению в этот сектор новых технологий.

К главным принципам концепции инвестирования 
в формирование инновационной деятельности в области 
спортивно-физкультурной инфраструктуры относятся:

• системность;
• комплексность;
• предпринимательство;
• адаптивность;
• непрерывность;
• альтернативность; 
• учет риска; 
• инвестиционная культура.
В общем целом, принципы инвестирования в создание 

инновационной физкультурно-спортивной инфраструкту-
ры, наиболее тесным образом связанные с основными мето-
дами управления инвестиционными процессами, ориенти-
руют субъектов инвестирования на достижение наилучших 
экономических показателей. Они могут и должны действо-
вать только в системе, во взаимозависимости, так как каждый 
из них - дополнение и конкретизация другого.

Методической базой для создания и решения задач соз-
дания новой инфраструктуры является системный подход и, 
разумеется, сами процедуры этих исследований. 

Инновационная спортивно-физкультурная инфраструк-
тура имеет все свойства экономической системы, важнейшее 
из которых5:

• параметры сущности и трудоемкости осуществления 
деятельности в системе;

• связь системы с окружающей экономической средой;
• свойства, определяющие функции и развитие систе-

мы.
В масштабе макроэкономики, инфраструктура пред-

ставляет собой сумму общественных и экономических усло-
вий, в которых материальное производство имеет опоры и 
развивается, происходит удовлетворение спроса и потребно-
стей населения, и все это сопровождается комплексной по-
требностью развития таких отраслей как транспорт, электро-
энергетика, наука, образования и т.д. 

На микроэкономическом уровне этот вопрос регулиру-
ется и исследуется с помощью функциональных задач вну-
три самого сектора, таких как, создание отношении между 
элементами создания, формирования и развития физкуль-
турно-спортивного сектора экономики. Для примера можно 
сказать, что инновационные проекты в данном секторе эко-
номики должны включать и сооружения спортивных объ-
ектов: будь то бассейны, тренировочные площадки, спортив-
ные залы или другие сооружения. 

Инновационная физкультурно-спортивная инфраструк-
тура как объект исследования обладает свойствами структури-
руемости. Такие предпосылки сделаны в связи с возможностью 
декомпозиции системы, ее классификации и с потребностью в 
ее пространственно-временной реализации.

Принцип структурируемости позволяет вычленить 
компоненты, которые обладают способностью обменивать-
ся между собой информацией, в результате чего возникают 
подсистемы определенного уровня, относительно автоном-
ные, но действующие в рамках единой системы. 

Инновационная физкультурно-спортивная инфраструк-
тура выполняет целевую функцию, из которой вытекают си-

4	 Маркетинг	 спорта	 /	Под	ред.	Джона	Бича	и	Саймона	Чедвика;	
Пер.	с	англ	-	М.:	Альпина	Паблишерз,	2010.	-	С.	58.

5	 Красовский	 В.	 П.,	 Бронштейн	 Я.	 Т.,	 Зотова	 Т.	 Г.	 и	 др.	 Инфра-
структура	и	интенсификация	экономики	/	отв.	ред.	В.	П.	Красов-
ский.	-	М.:	Наука,	1980.	-	С.	53.

стемные функции, инфраструктурные признаки, критерии 
эффективности функционирования, процессы функциони-
рования и их параметры. 

В условиях радикальных преобразований обществен-
но-экономической системы России формируются новые 
структуры экономики, новые рыночные отношения и как 
следствие появляется в экономике новое понятие «рыночная 
инфраструктура».

Само же литературное определение рыночной инфра-
структуры поясняет, что это совокупность материального 
состояния, функциональной характеристики, устойчивость 
– таким образом, рыночная инфраструктура прямо взаи-
мосвязана с производством (с позиции общества) и является 
предметом изучения многих экономических наук6.

При таком близком и тесном взаимодействии со всем 
экономическим сектором и наукой в целом, рыночная ин-
фраструктура физкультурно-спортивного сектора является 
важнейшим условием развития всех субъектов РФ. Разви-
тие подобной инфраструктуры в данном секторе позволяет 
внести существенный вклад в увеличение производственных 
мощностей общества путем увеличения результативности, 
создающим комфортные условия для бизнеса. 

Все виды инфраструктур имеют и общие, и специаль-
ные особенные признаки – это следует из обобщения иссле-
дуемых видов инфраструктур7.

Сама же инновационная деятельность в физкультур-
но-спортивном секторе обладает признаками, которые ха-
рактеризуют ее определёнными образом, раскрывающими 
значение, сложность реализации и формирования, а также 
целевую направленность данной сферы. Одними из важней-
ших являются общественные, экономические, технические. 

Общественный признак – это место данного сектора 
в социально-значимой функции, а именно – привлечении 
населения к занятию спортом и ведению активного образа 
жизни, как основополагающего параметра здравоохранения 
и продолжительности жизни. 

Технические и экономические признаки – это создание 
спортивно-физкультурной инфраструктуры как метода ком-
плексного решения задач, касаясь не только экономической 
стороны вопроса, но и смежных отраслей. 

Резюмируя можно сказать, что имеется важные различия 
между определением спортивно-физкультурным сектора ин-
новаций как суммы экономически изолированных элементов 
и имеющим особенно функциональный смысл. Данный сектор 
экономики можно охарактеризовать как сумму результативно-
го функционирования (деятельности), создающих качественно 
новые условия для достижения высоких спортивных результа-
тов на международном уровне для спортсменов, доступность 
для населения, и устойчивого развития данной сферы деятель-
ности путем использования инновационной среды. 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

В конце XIX столетия почти все люди были убеждены в 
том, что человечество идет по пути прогресса и в ближайшем 
будущем навсегда простится с невежеством и страданиями, 
придет к торжеству гуманизма. Грандиозные достижения на-
уки и техники были основанием этих надежд, но тогда поче-
му в том же XX столетии произошли массовые уничтожения 
людей в двух мировых войнах, многомиллионные репрессии 
между ними и после них; почему нас и сейчас не отпускает 
тревожная возможность катастрофы, в которой погибнет все 
человечество?

Самое страшное заключается в том, «что люди, по чьей 
воле совершались эти неслыханные акции, имели нормаль-
ный человеческий облик, любили своих детей, ценили му-
зыку, считали себя преданными «родине» и «долгу». Это 
с трудом вмещалось в сознание. Писатель П. Вайс написал 
документальную пьесу по материалам судебного процесса 
над германскими военными преступниками; один из сви-
детелей процесса, бывший узник концлагеря, говорит там 
следующее: «... и палачи, и узники обычными были людьми: 
масса людей доставляла в лагерь, масса людей доставлялась 
в лагерь – одни доставляли других, но и эти и те были люди. 
Многие из тех, кто были предназначены играть роль узников, 
выросли в том же мире, что и те, кто попал на роль палачей. 
Кто знает, многие, если бы их назначила судьба на роль уз-
ников, могли бы стать палачами...»»1. Еще один современник 
XX века, поэт С. Есенин писал: «... в сплошном дыму, в разво-

1	 Дмитриева	Н.А.Опыты	самопознания	//	Образ	человека	и	инди-
видуальность	художника	в	западном	искусстве	ХХ	века.	–	М.:	На-
ука,	1984.	–	С.	33-34.

роченном бурей быте с того и мучаюсь, что не пойму, куда 
несет нас рок событий?»2. 

И меня мучает загадка двадцатого века: что за «рок» 
продолжает нести нас в мировую катастрофу, особенно в ус-
ловиях нынешних достижений науки и техники, уже обеспе-
чивших большинству населения в развитых странах высокий 
уровень материальной жизни? 

Конечно, «рок событий» – метафора, образное выраже-
ние. Но разобраться в причинах массовой бесчеловечности 
двадцатого века необходимо, хотя бы для того, чтобы понять: 
что мы собой представляем и куда идем? 

Существуют три социально-философские концепции. 
Одной из них является либерализм. Либерализм опирается 
на принципы и идеалы: личной свободы, чувства собственно-
го достоинства, свободы слова, всеобщих прав человека, ре-
лигиозной терпимости, неприкосновенности личной жизни, 
частной собственности, свободного рынка, равенства, право-
вого государства, прозрачности правительства, ограничений 
на государственную власть, верховной власти народа, самоо-
пределения нации, просвещённой и разумной государствен-
ной политики. Ключевым понятием либерального учения 
является частная собственность. Свободная рыночная эконо-
мика является не только залогом экономической свободы, но 
и необходимым условием личной свободы каждого. Потеряв 
право частной собственности, граждане очень скоро теряют и 
другие важнейшие права3. 

По мнению Д. Локка, заложившего социально-философ-
ское основание либерализма, в его основе лежит признание 

2	 Есенин	С.А.	Письмо	женщине	/	Собр.	соч.	в	3-х	т.	–	М.:	Изд-во	
«Правда»,	1983.	–	Т.	1.	–	С.	349.	

3	 Либерализм.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://
ru.wikipedia.org/wiki/Либерализм	(дата	обращения:	24.01.2019	г.).	
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трех прав человека: на собственность, жизнь и свободу. Част-
ная собственность более священна, чем жизнь, ибо воплоща-
ет в себе труд, в котором человек присоединяет к природно-
му предмету себя и делает его частью своей личности. Право 
на жизнь – это не только запрет на убийство, но и запрет раб-
ства, такого состояния человека, когда один человек получает 
в полное распоряжение жизненные силы другого, и волен со-
вершить над ним все, что угодно, вплоть до убийства. Право 
свободы отрицает всякое отношение личной зависимости не 
только зависимости от другого человека, но и от государства. 
Каждый человек является «владельцем» собственной лично-
сти, поэтому обладает способностью самостоятельно решать 
собственные проблемы. В том или ином соответствии с изло-
женными выше принципами и идеалами строится социаль-
ная жизнь в современных западных странах4.

В середине ХХ века была разработана либеральная кон-
цепция развития общества, в которой оно проходит через ста-
дии традиционного, индустриального и постиндустриально-
го общества как позитивного будущего всего человечества. В 
экономике постидустриального общества «преобладает ин-
новационный сектор экономики с высокопроизводительной 
промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в 
ВВП высококачественных и инновационных услуг, с конку-
ренцией во всех видах экономической и иной деятельности, 
а также более высокой долей населения, занятого в сфере ус-
луг, нежели в промышленном производстве»5.

Согласно марксистской теории, основу общества обра-
зует сфера производства материальных благ. В процессе свое-
го развития общество проходит через сменяющие друг друга 
общественно-экономические формации: первобытнообщин-
ную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 
и коммунистическую. Как известно, общественно-экономи-
ческую формацию образует целостность производительных 
сил, производственных отношений, социально-классовой 
структуры, социальных институтов и общественного созна-
ния. В основе каждой формации лежит способ производства, 
социально-историческое единство производительных сил – 
людей, средств производства – и производственных отноше-
ний между людьми в процессе материального производства. 
Производительные силы изменяются непрерывно, произ-
водственные отношения – прерывно, производственные от-
ношения зависят от развития производительных сил. 

Существование и развитие общественно-экономиче-
ских формаций определяется законом соответствия про-
изводственных отношений характеру и уровню развития 
производительных сил, согласно которому непрерывно про-
исходящее развитие производительных сил происходит в ус-
ловиях относительно стабильных производственных отноше-
ний. Поэтому содействующее развитию производительных 
сил соответствие производственным отношениям законо-
мерно сменяется замедляющим их развитие несоответстви-
ем и, далее, конфликтом между ними. В политической сфере 
он проявляется в усилении антагонистических противоре-
чий и обострении классовой борьбы между господствующим 
классом, заинтересованном в сохранении существующего 
строя, и угнетенными классами, требующими радикального 
улучшения своего положения. Революция приводит к смене 

4	 Соловьев	Э.Ю.	Феномен	Локка	//	Соловьев	Э.Ю.	Прошлое	толку-
ет	нас.	–	М.:	Политиздат,	1991.	–	С.	158-163.

5	 Постиндустриальное	общество.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/	 Постиндустриальное_об-
щество	(дата	обращения:	21.01.2019	г.).	

господствующего класса. Победивший класс осуществляет 
преобразования во всех сферах общественной жизни. Так 
создаются предпосылки для формирования новой системы 
социально-экономических, правовых и иных общественных 
отношений, нового сознания и образуется новая обществен-
но-экономическая формация. В связи с этим в марксистской 
социальной концепции значительная роль придавалась 
классовой борьбе и революциям. Классовая борьба объявля-
лась важнейшей движущей силой развития общества, а по-
литические революции - «локомотивами истории». 

 Либеральная и марксистская концепция стадийного 
развития общества выявляет основной критерий периодиза-
ции (развитие экономики или техники, науки) и предлагает 
теорию исторического развития, позволяющую сравнивать 
друг с другом разные общественные системы по степени 
их прогрессивности. Но она предполагает однолинейный 
характер исторического развития. Обе теории описывают 
исторический путь Европы. Маркс, правда, видел, что мно-
гие страны «не укладываются» в схему смены пяти форма-
ций. Эти страны он отнес к так называемому «азиатскому 
способу производства». 

Кроме того, для формационного подхода характер-
на жесткая «привязка» социально-исторических явлений к 
способу производства, системе экономических отношений. 
Исторический процесс рассматривается, прежде всего, под 
углом зрения становления и смены способа производства: 
решающее значение в объяснении исторических явлений от-
водится объективным, внеличностным факторам, а человеку 
и духовной культуре отводится второстепенная роль. Фор-
мационный подход преувеличивает значение конфликтных 
отношений, в том числе и насилия, в историческом процес-
се. Социальные конфликты, хотя и являются необходимым 
атрибутом общественной жизни, но важную роль играют 
социальные связи между людьми и социальными группами. 

Конец Советского Союза и мировой системы социализ-
ма сопровождался крахом формационной концепции соци-
ально-исторической реальности и обнаружением утопиче-
ского характера коммунизма как «светлого» будущего всего 
человечества6. 

Как известно, немарксистские концепции локальных 
цивилизаций (Н. Данилевский, П. Сорокин, А. Тойнби, 
О. Шпенглер) исходят из того, что существуют отдельные 
цивилизации, большие исторические общности, которые 
занимают определённую территорию и имеют свои осо-
бенности социально-экономического, политического и 
культурного развития. Локальные цивилизации - это своего 
рода элементы, составляющие общий поток истории. Они 
могут совпадать с границами государства (китайская циви-
лизация), а могут включать в себя несколько государств (за-
падноевропейская цивилизация). Локальные цивилизации 
представляют собой сложные системы, в которых взаимо-
действуют друг с другом разные компоненты: географиче-
ская среда, экономика, политическое устройство, законода-
тельство, религия, философия, литература, искусство, быт 
людей и т.д. Каждый из этих компонентов несёт на себе 
печать своеобразия той или иной локальной цивилизации. 
Это своеобразие весьма устойчиво. Конечно, с течением 
времени цивилизации меняются, испытывают внешние воз-
действия, но остаётся некая основа, “ядро”, благодаря кото-

6	 Ильин	В.В.	Философия	истории.	–	М.:	Изд-во	Моск.	ун-та,	2003.	
–	С.	20-27;	Кемеров	В.Е.	Социальная	философия.	–	М.:	Академи-
ческий	Проект;	Екатеринбург:	Деловая	книга,	2004.	–	384	с.
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рому одна цивилизация всё равно отличается от другой. 
Один из основоположников теории локальных цивилиза-
ций А. Тойнби считал, что история - нелинейный процесс. 
Это процесс зарождения, жизни и гибели не связанных друг 
с другом цивилизаций в различных уголках Земли. Тойнби 
подразделял цивилизации на основные и локальные. Ос-
новные цивилизации (например, шумерская, вавилонская, 
эллинская, китайская, индусская, исламская, христианская 
и др.) оставили яркий след в истории человечества и кос-
венно повлияли на другие цивилизации. Локальные ци-
вилизации замыкаются в национальных рамках, их около 
тридцати: американская, германская, русская. Движущей 
силой цивилизации Тойнби считал: вызов, брошенный ци-
вилизации извне (невыгодное географическое положение, 
отставание от других цивилизаций, военная агрессия); ответ 
цивилизации в целом на этот вызов; деятельность великих 
людей, талантливых, “богоизбранных” личностей.

Существует творческое меньшинство, которое ведёт за 
собой инертное большинство, чтобы дать ответ на вызовы, 
брошенные цивилизации. В то же время инертное большин-
ство склонно “тушить”, поглощать энергию меньшинства. 
Это ведёт к прекращению развития, застою. Таким образом, 
каждая цивилизация проходит через определённые этапы: 
зарождение, рост, надлом и дезинтеграция, завершающаяся 
смертью и полным исчезновением цивилизации.

В цивилизационной концепции не признаются произ-
водственные отношения как главная основа, определяющая 
качественную специфику общества, в ней используется бо-
лее широкий круг выделяемых основ общественной жизни. 
Понятие цивилизации фиксирует более конкретно-эмпи-
рические проявления общественной жизни, ее особенности 
и взаимосвязи, нежели формация. Использование цивили-
зационного подхода позволяет понять генезис, характерные 
черты и тенденции развития различных социально-этниче-
ских общностей, не связанных напрямую с формационным 
делением общества. Он также позволяет рассматривать куль-
туру как социальное явление.

Целостная характеристика цивилизации включает в 
себя такие моменты, как природные (включая демографиче-
ские) условия жизни общества, этнические и исторические 
особенности жизни данного общества, его духовные характе-
ристики, так как без их учета невозможно объяснить спец-
ифику разных цивилизаций в рамках одинаковых ступеней 
развития. Если либеральная и формационная концепция 
описывают стадии развития стран, перешедших к капита-
лизму, то концепция локальных цивилизаций – формы су-
ществования докапиталистических и некапиталистических 
обществ. 

С обнаружением в 50-х годах XX века глобальной ядер-
ной войны как угрозы существованию человечества концеп-
ция локальных цивилизаций тоже перестала описывать до-
стигшее высокой ступени глобализации общество. На наш 
взгляд, это открытие – открытие столь большого и глубокого 
масштаба, что дает основание существенно пересмотреть су-
ществующие взгляды на общество и его развитие. 

А.Н. Чумаков обобщил огромный эмпирический мате-
риал по глобализации социальной реальности и дал следу-
ющее ее определение: «Глобализация – это многоаспектный 
естественноисторический процесс становления в масштабах 
планеты целостных структур и связей, которые имманентно 
присущи мировому сообществу людей, охватывают все его 
основные сферы и проявляется тем сильнее, чем дольше че-
ловек продвигается по пути научно-технического прогресса 

и социально-экономического развития»7. Для нашей рабо-
ты мы определим глобализацию с человеческой позиции: 
глобализация – это процесс, в котором социальные взаимо-
действия на мировом уровне все более и более существенно 
определяют ход событий на государственном и личном уров-
нях.

Из множества глобальных угроз выделяются две основ-
ные опасности, непосредственно связанные с преждевремен-
ным концом человечества: социально-социальная, мировая 
ядерная война и социально-природная, связанная с глобаль-
ным изменением климата. Социально-социальная опасность 
важнее социально-природной, потому что преодоление со-
циально-природной глобальной катастрофы невозможно 
без совместных действий всего человечества, а они, в свою 
очередь, невозможны в условиях новых и новых обострений 
глобальных отношений в современном обществе. 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

В конце прошлого века Россия осуществила свой истори-
ческий выбор – переход к рыночным производственным отно-
шениям. Среди многообразия моделей такого перехода была 
выбрана положительно зарекомендовавшая себя на Западе 
экономическая форма либерализма, в основе которой лежат 
экономические механизмы рыночного саморазвития – частная 
собственность, предпринимательская активность, свободная кон-
курентная среда, экономическая эффективность, минимальное 
участие государства в экономике. Перенесение апробирован-
ной, экономически эффективной западной модели либерализ-
ма на российскую почву позволяло реформаторам надеяться 
на максимальный и быстрый успех. Однако результаты почти 
30-летних реформ не оправдали возложенных на них ожиданий 
– перманентно впадая в экономические кризисы, подвергаемая 
продолжительными экономическими санкциями Запада, стра-
на не смогла обеспечить сколько-нибудь значимый экономиче-
ский рост. Социальная поляризация общества, крайний разброс 
уровня жизни столицы и регионов, рост малообеспеченности и 
бедности работающего населения, нарастание других нерешен-
ных жизненно важных социальных проблем на фоне процвета-
ющей коррупции, явились причиной того, что с каждым годом 
стало расти количество людей, утверждающих необходимость 
отказа от либеральной модели развития и возврата к СССР. (По 
результатам «Левада-центра, если в 2012 году таких было 49 %, в 
2016 – 56 %, в 2017 г. – 58 %» %)1, в 2019 г. – 66 % граждан – это мак-
симум за последние 10 лет.2.

1	 АИФ	№	 1-2,	 2019	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
WWW.AIF.RU.

2	 АИФ	№	 1-2,	 2019	 г.	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	
WWW.AIF.RU.

Эти цифры коррелируются с падением уровня жизни 
россиян. Исследования, проведенные разными агентствами 
осенью 2018 г., показали, что треть опрошенных отдают в ма-
газинах за хлеб насущный более половины своего заработка. 
Только 14 % опрошенных тратят на еду 20-30 % зарплаты, 91 
% признались, что им приходится экономить на продуктах.3.

Понятно, что в стране достигнут тот критический уро-
вень, который угрожает социально-экономической и по-
литической стабильности государства. Лишь политическая 
инертность и атавизмы «социалистического аскетизма» рос-
сийского народа позволяет власти недооценивать сложив-
шееся положение. Хотя последние опросы общественного 
мнения показывают, что протестные настроения в стране 
нарастают, снижаются патерналистские настроения, растет 
уличная активность. 

Опрос ВЦИОМ показал, что лично готовы принять уча-
стие в акциях протеста около 27 % респондентов, это несколь-
ко выше, чем два года назад, когда этот показатель составлял 
23 %. Чуть меньший показатель даёт Фонд «Общественное 
мнение», но и у него он довольно высок — 24 %. Эти данные 
примерно коррелируют с показателями Левада-центра, со-
гласно которым 41 % населения считает возможным эконо-
мический протест, а 34 % допускают и политический4. 

3	 Чуйков	А.,	Говоров	О.	«Неладно	что-то	в	королевстве	сельском…»	
//	Аргументы	недели.	№	1	(645).	10	января.	2019.	С.	8-9.

4	 Доклад.	Протестное	поле	в	России:	форматы	и	практика	(анализ	
кейсов	2017–2018	гг.).	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	
http://irex.group/uploads/article/pdf/108/	 %D0	 %9F	 %D1	 %80	
%D0	%BE	%D1	%82	%D0	%B5	%D1	%81	%D1	%82__.pdf.
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Основными источниками причин социального протеста 
являются ухудшение социально-экономического положения, 
падение жизненного уровня населения, кризис в предостав-
ляемых государством услугах, которые носят жизнеобеспе-
чивающий характер: образование и здравоохранение, ЖКХ, 
окружающая среда. Циничным довеском, усугубляющим по-
ложение народа, стала пенсионная реформа и неспособность 
политической элиты разделить с народом эту ношу, повы-
шение НДС, рост цен на бензин, пренебрежительное отно-
шение к народу некоторых представителей политической 
элиты («нищеброды», «макарошки всегда стоят одинаково», 
«денег нет, но вы держитесь»), на фоне проявлений чрезмер-
ной роскоши. Рост протестных отношений стимулируют 
«зимние» трагедии, связанные с повторяющимися взрывами 
бытового газа в жилых домах (Магнитогорск, Шахты), пожа-
рами в ТРЦ (Тюмень), сопровождающиеся огромными чело-
веческими жертвами.

Рост напряженности подогревается недоверием народа 
к власти, ко всем властным институтам и ключевым субъек-
там российской политики неспособным решать проблемы, 
давать вразумительные ответы на поставленные вопросы. От-
чужденность власти от народа, неготовность к диалогу, неспо-
собность выстраивать эффективные формы коммуникации 
и давать ответы на поставленные вопросы, безответственная 
риторика власти раздражает людей. Хрупкая стабильность 
общества еще удерживалась «посткрымским консенсусом», 
когда значительная часть общества готова была смириться 
с ухудшением материального положения в обмен на реше-
ние ряда внешне- и внутриполитических вопросов. Однако, 
нерешаемость внутренних проблем, отсутствие позитива в 
экономической сфере разрушает созданные скрепы, грозит 
нарастанием социального протеста. Важным фактором кон-
вертации социального недовольства в протест является сла-
бая эффективность работы чиновников.

Для удержания хрупкой стабильности российского обще-
ства нужен полноценный политический диалог. Но власть 
уходит от внятного ответа на злободневный вопрос, все чаще 
задаваемый молодежью, о направлении развития страны, ее 
стратегических целях. (На просьбу журналиста, адресованную 
В.В. Путину на пресс-конференции 20 декабря 2018 г., сформу-
лировать национальную идею современной России, обозначить 
вектор ее исторического развития, президент не ответил, переа-
дресовав вопрос здесь же сидящим работникам СМИ.) Неопре-
деленность экономического курса, отсутствие научно разрабо-
танной стратегии социально-экономического и политического 
развития, четкой формулировки задач для достижения задан-
ной цели не добавляет оптимизма. Как бы не уклонялась власть 
от ответа, ей все равно предстоит обосновать правильность вы-
бранного вектора развития страны, объяснить трудности совре-
менного исторического развития, проанализировать причины, 
сдерживающие реализацию либеральной модели социально-
экономического развития России. Важная роль в объяснении 
сложной диалектики современной общественной жизни при-
надлежит научной социально-гуманитарной элите общества, 
способной, наконец, приступить к формированию идеологии 
современного российского государства, запрос на которую 
чрезвычайно актуализировался. И хотя 13 статья Конституции 
России говорит о том, что «Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной»5, 
понятно, что общество не может существовать без идеологии 
как системы взглядов и идей, оценивающих отношение людей 
к действительности, социальные проблемы и конфликты, со-
держащих цели и программы социальной деятельности. Пост-
советсткий человек как никогда ранее нуждается в понимании 
того, что произошло и происходит с обществом, насколько 
оправдан исторический вираж 90-х. Социальный запрос на на-

5	 Конституция	РФ.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://
www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm.

учный анализ произошедшего и происходящего остается акту-
альным. 

Но если есть предпосылки, все необходимые условия, 
огромный социальный запрос, почему он не удовлетворя-
ется? Ответ следует искать в самом определении идеологии 
– где утверждается, что в буржуазном обществе идеология 
всегда носит классовый характер, отражая положение опре-
деленного класса, его интересы. Содержанием капитали-
стического способа производства является противоречивое 
единство труда и капитала, соответствующего определенно-
му уровню развития материальных производительных сил. 
Главным назначением капитала является производство при-
были, а не забота о народе. Если капитал в западных эконо-
миках и идет на «уступки» народу (например, повышение 
образовательного уровня населения), то только потому, что 
это становится объективной необходимостью производства 
прибыли в условиях постиндустриального общества. Толь-
ко объективно изменившимися условиями производства 
прибыли адекватных НТР объясняется феномен социально-
го партнерства, среднего класса, демократии и гражданско-
го общества. Они есть естественноисторический результат 
противоречивого единства труда и капитала в условиях по-
стиндустриального общества. Все демократические завоева-
ния наемного труда в либеральных экономиках Запада – есть 
результат продолжительной борьбы, вплетенной в контекст 
изменяющегося производства. Демократия – понятие, пре-
жде всего экономическое. Она возникает в определенный 
период истории общества, как результат развития произво-
дительных сил, являющихся материальной, экономической 
основой демократии. Ее социальным основанием выступает 
средний класс – собственник средств производства (мелкая и 
средняя собственность), собственник интеллекта, высококва-
лифицированного труда. Противоречивое единство труда и 
капитала, преобразованные в процессе НТП, создают объек-
тивные условия для социального партнерства, роста произво-
дительности труда, повышения уровня жизни. Капитализм 
не идеальный способ производства, но из двух, базирующих-
ся на индустриальном техническом базисе – директивного 
и рыночного, он максимально экономически эффективный, 
способный создать необходимый материальный запас для 
решения социальных программ (прежде чем распределять, 
нужно создавать). Идеология либерализма эволюционирует 
в новую политическую идеологию – неолиберализм, предпо-
лагающую согласие между подчиненным и управляющим 
(социальное партнерство), обязательность участия граждан 
в политической жизни, учитывает важность государствен-
ного регулирования в социальной и экономической обла-
сти (в том числе и ограничение образования монополий). 
Неолиберализм подразумевает под собой предоставление 
определенных социальных прав, в частности, право на пен-
сии, на труд и образование, предполагает защиту людей от 
различных негативных последствий и влияний рыночной 
системы. Неолиберализм служит как бы фундаментом для 
образования государства, которое обеспечивает правовое 
равенство граждан, нормальное развитие рыночной эконо-
мики и гарантию предоставления основных свобод каждому 
человеку. Неолиберализм популярен сегодня в большинстве 
развитых стран. Переход России к либеральной модели раз-
вития означал смену способа производства, социальной и 
политической систем. Уничтожение материально-техниче-
ской основы индустриального общества в 90-е годы привело 
к сосредоточению российского капитал на извлечении при-
были из сырьевого сектора экономики, что и детерминирова-
ло современную социальную структуру, невостребованность 
интеллектуального труда, бедность и малообеспеченность 
населения, работающего не в нефтедобывающих отраслях. 
Создавая сверхприбыль, олигархи объективно заинтересова-
ны в сохранении статус-кво, являются главным сдерживаю-
щим фактором развития российского общества. 
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Демократические свободы, высокий уровень жизни 
представителей наемного труда в либеральных эконо-
миках Запада есть результат политических завоеваний, 
вплетенных в контекст прогрессивного развития произ-
водительных сил, развивающихся на основе достижений 
НТР. Наша демократия несовершенна, потому что у нее 
нет ни экономической (в виде индустриального экономи-
ческого базиса), ни социальной основы (в виде широкого 
слоя среднего класса). Она не обеспечивает представи-
тельство и защиту интересов трудового народа в парла-
менте, о чем свидетельствует принятие антинародного 
пенсионного закона, рост цен на топливо, плоская шкала 
налогов, повышение НДС и др. 

Основными характеристиками наемного труда со-
временного российского общества является сохранив-
шийся патернализм, его неоднородность, политическая 
неорганизованность, разрозненность. Отсутствуют по-
литические организации, партии, реально представ-
ляющие его интересы в парламенте. Все это создает 
благоприятную питательную среду для концентрации 
сверхбогатств в руках незначительной группы людей, 
для беспрепятственного расхищения природных бо-
гатств, отчуждения их от народа.

Не ограниченная так и не сформировавшимися демо-
кратическими институтами, власть капитала (олигархи), го-
сподствуя в экономике (а значит и в политике), пользуется 
состоянием «народ безмолвствует» для реализации своей 
экономической задачи – производство сверхприбыли. Их 
не настораживает и нарастающая в стране протестная сила. 
Правящая элита уверена, что внутриполитическая и финан-
совая ситуация под контролем, экономика адаптировалась к 
санкциям. Чувство тревоги одолевает только силовое крыло 
элиты. Говоря о неготовности системы управлять в условиях 
кризиса, они считают, что полагаться надо на усиление адми-
нистративно-полицейского контроля и выборочные репрес-
сии6.

Опасность ситуации заключается в нарастающей про-
тестной силе народа, в возможности поиска решения эконо-
мических проблем путем революционных преобразований 
(«русский бунт – бессмысленный и беспощадный»). Это са-
мый пессимистический, опасный, нежелательный сценарий 
социальных изменений, способный принести тяжелейшие 
последствия. Его развитию общество должно всячески со-
противляться. 

Неразвитость российской демократии, правового 
государства и гражданского общества – есть естественно-
исторический результат развития России, детерминиро-
ванный беспрецедентностью перехода от директивной, 
плановой экономики к рынку, причина отставания про-
цесса формирования институтов политической системы 
общества от динамики экономических изменений. Эта-
тизированное сознание – это не генетический код рос-
сийского населения, это атавизмы социализма, результат 
социальной памяти народа, определяющий период не-
устойчивости в развитии российского социума, который 
переживает страна. Растерянность людей усугубилась 
разрушением индустриальной материально-технической 
базы, невостребованностью высококвалифицированного 
труда, глобализацией, вносящей определенные коррек-
тивы в современный рынок труда.

Сложная диалектика современной общественной 
жизни требует от государства дополнительных и весьма 
значимых усилий, обеспечивающих поступательное дви-
жение общественного организма. Учитывая требование 
НТП и интересы различных социальных слоев населения, 
политическая деятельность государства должна быть на-

6	 Угланов	А.	«Об	исканиях	и	страхах	русских	элит»	//	Аргумен-
ты	недели.	№	1	(645).	2019.	С.	1-2.

правлена на стимулирование процессов саморазвития 
производства и активизацию экономической самодея-
тельности непосредственных участников общественного 
производства. Политическая деятельность не может быть 
субъективистски произвольной, она должна коррелиро-
ваться требованиями существующего способа производ-
ства с его отношениями собственности, обмена и распре-
деления, определенной социальной структуры общества, 
процессами глобализации. Но государство не может не 
видеть, как взрослеет наше население, становится строже 
и требовательней к власти. Оно (государство) не должно 
оказаться в стороне от формирования демократических 
процессов. Вне решения проблем политического либера-
лизма (демократии, гражданских свобод, реализации ос-
нов правового государства) экономический либерализм в 
России не будет иметь позитивных перспектив. 

Наличие сильного политического лидера, действенной 
оппозиции во власти не исчерпывает потребности россиян в 
развитой системе демократических институтов, гражданско-
го общества и правового государства. Взаимодополняя друг 
друга, они смогут преодолеть сопротивление олигархов, не-
заинтересованных в политических переменах, социально-
экономических изменениях. Размеры сверхприбыли делают 
эту борьбу жесткой, противоречия сами по себе не «рассо-
сутся», они будут только нарастать, а принимаемые прези-
дентом разного рода «майские указы» проигнорированы, 
власть дискредитирована. 

Политика государства, главной задачей которого явля-
ется укрепление единства страны, придание динамики раз-
витию экономики, решение важных социальных проблем, 
должна сосредоточиться на процессах формирования соци-
ального либерализм (неолиберализма), адекватного совре-
менным требованиям НТП. И роль идеологии здесь трудно 
переоценить. Определяя вектор развития, содержание эко-
номической модели социального либерализма, анализируя 
национальный опыт рыночных реформ, постоянно находясь 
в контакте и открытом дискурсе с народом, власть не просто 
приобретет народную поддержку, но возглавит процесс де-
мократического взросления народа. Концентрация усилий 
государства, политических партий и течений на решении 
обозначенных задач позволит преодолеть период неустойчи-
вости развития российского социума.

Пристатейный библиографический список
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Столь А. Б.

В контексте проблемы понимания как одной из самых 
масштабных философских исследовательских тем нашего 
времени можно выделить целый ряд вопросов, требующих 
своего подробного изучения. Среди них важную роль игра-
ет вопрос о механизме реализации понимания, о тех фак-
торах, которые участвуют в этом процессе. Для начала мы 
можем в общем виде определить предмет нашего исследо-
вания, и среди различных подходов выделить тот, которым 
мы намерены руководствоваться при обсуждении данной 
темы. Наиболее приемлемым в данном контексте нам ви-
дится следующее определение: понимание это сложный 
многомерный когнитивный процесс, связанный с интегра-
цией знания и смысла в общий контекст сознания и бытия 
человека. 

Понимание имеет творческий, инновационный харак-
тер, связанный со сложным процессом взаимодействия раз-
личных факторов, базовых и вспомогательных когнитивных 
процедур, позволяющих человеку прийти к состоянию по-
нимания. В этом процессе отчетливо проявляются и раци-
ональные, и иррациональные аспекты, знания и рефлексия, 
опыт и чувства, интуиция и здравый смысл, все эти элементы 
вместе порождают наше понимание. Среди этих компонен-
тов в данной статье мы хотели бы особое внимание обратить 
на когнитивные интерпретационные схемы, которые соглас-
но многочисленным исследованиям в нашей стране и за ру-
бежом играют весьма существенную роль в процессе позна-
ния и понимания.

Современный немецкий философ Х. Ленк, признанный 
исследователь в этой области, пишет, что интерпретацион-
ная схема – это конструкт, который накладывается на объект 

с целью его понимания1. Смысл интерпретационной схемы 
состоит в том, что она делает объект понимания интуитив-
но ясным, доступным для объяснения и интерпретации, а 
извлекаемой таким образом информации придается статус 
логически обоснованного знания. Такой подход, связанный с 
понятиями «парадигмы» или «интерпретационной схемы» 
нельзя назвать новым. Сами истоки этого подхода можно 
найти у И. Канта, который использовал в своей «Критике чи-
стого разума» понятия «схема» и «схематизм чистого рассуд-
ка». Затем в несколько ином контексте и в более близком для 
нашей темы смысле формируется широко известный подход 
Томаса Куна2, который подробно рассмотрел парадигмаль-
ный характер научного знания и показал значение научных 
парадигм в эволюции научного знания. Во второй полови-
не XX века неоднократно предпринимались попытки найти 
своего рода универсальные ключи к объяснительно-понима-
ющим механизмам человеческой культуры. У. Эко в своей 
книге по семиотике3 использует в своей методологии поня-
тие «кода», где последние задают систему общепризнанных 
и частных значений языковых структур, художественных об-
разов и т.д. 

В целом в западной литературе в последние десятилетия 
появилось много новых понятий, помимо «кода» и «когни-
тивной схемы», введены в оборот близкие по смыслу понятия 

1	 Lenk	 H.	 Interpretationskonstrukte:	 Kritik	 der	 interpretatorischen	
Vernunft.	-	Frankfurt	a.	M.,	1993.

2	 Кун	 Т.	 Структура	 научных	 революций:	 пер.	 с	 англ./	 сост.	 В.	
Ю.Кузнецов.	–	М.:	Изд-во	Аст,	2002.	–	608	с.	

3	 Эко	У.	Отсутствующая	структура.	Введение	в	семиологию.	–	СПб.,	
1998.
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«фреймы» (М. Минский, У. Эко, И. Гоффман и др.), «психи-
ческие личностные конструкты» (Дж. Келли4), «умственные» 
или «психические конструкты» (Н. Смит), «идеализирован-
ные когнитивные модели» - ИКМ, в очень интересной работе 
Дж. Лакоффа5, переведенной на русский язык. Большой ин-
терес к этой теме проявляется в самых разных областях на-
уки, не только в герменевтике и эпистемологии, но в психо-
логии, семиотике и т.д. В когнитивной психологии большое 
внимание уделяется понятию «когнитивная схема». В 1930-х 
английский психолог Ф. Бартлетт начал применять это по-
нятие, вслед за ним Ж. Пиаже, Д. Рамельхарт, Д. Норман, У. 
Найссер, Дж. Р. Андерсон развивали в своих работах различ-
ные аспекты данной темы. Интересный и подробный обзор 
данных работ и их результатов дан в книге нашего отечествен-
ного специалиста по изучаемой нами теме С. Э.Полякова6. В 
отечественной эпистемологии схемы в естественнонаучном 
познании исследовал В. С. Степин, а также были интересные 
работы на эту тему у А. И. Донцова и О. Е. Баксанского. 

В контексте нашего размышления важную роль играют 
идеи нашего отечественного философа и культуролога В. М. 
Розина7. В. М. Розин рассматривает когнитивные схемы в ка-
честве особых семиотических образований. Сами по себе они 
не являются знанием, но они используются для получения 
знания, они не объекты, но задают объекты8. Розин приходит 
к выводу, что схемы «помогают понять происходящее, орга-
низовать деятельность человека, собирают смыслы, до этого 
никак не связанные между собой, способствуют выявлению 
новой реальности»9. Данный исследователь убедительно 
показывает, как работали когнитивные или интерпретаци-
онные схемы в архаических обществах, затем как Платон, Г. 
Галилей и другие крупные мыслители формируют новые 
познавательные схемы, которые не просто дают нам понять 
то или иное явление, но что особенно интересно, ведут к но-
вому пониманию какого-то аспекта реальности. Например, 
Платон не просто дает в своих диалогах определенное фило-
софское истолкование любви, а вводит новую схему, которая 
впервые задает или конституирует новые возможности пони-
мания этого явления10.

Поскольку понимание может существовать в разных 
своих формах, например, таких как повседневно-практиче-
ская или философско-теоретическая11, то каждая форма по-
нимания, как мы считаем, вероятнее всего основана на своей 
собственной системе интерпретационных схем. 

Повседневно-практическая форма осуществляется на 
основе определенного набора когнитивных схем, парадигм, 
познания и понимания, которые заданы самой повседневно-
практической деятельностью, непосредственным опытом, 
особенностями социальной ментальности вкупе с истори-
ческой традицией. Это универсальные механизмы, позволя-
ющие человеку ориентироваться в окружающем его мире 

4	 George	A	Kelly	Theory	of	Personality:	the	psychology	of	personal	con-
structs.	-	New	York:	Norton,	1980.

5	 Дж.	Лакофф.	Женщины,	огонь	и	опасные	вещи.	Что	категории	
языка	говорят	нам	о	мышлении.	-	М.,	2011.	–	512	с.

6	 Поляков	С.	Э.	Концепты	и	другие	конструкции	сознания.	—	СПб.:	
Питер,	2017.

7	 Розин	В.	М.	Наука:	происхождение,	развитие,	типология,	новая	
концептуализация.	 -	М.:	Изд-во	МПСИ;	Воронеж:	 изд-во	НПО	
«Модек»,	2008.	–	600	с.

8	 Розин.	-	С.	104.
9	 Розин.	-	С.	114.
10	 Розин.	-	С.	107-108.
11	 Столь	А.	Б.	Человеческое	понимание	и	его	формы.	Научная	мо-

нография.	-	Уфа:	Изд-во	ВЭГУ,	2004.	–	128	с.

на уровне эмпирических данных, в предметно-чувственной 
сфере повседневного существования. Они, в силу своей уни-
версальности, дают человеку возможность ориентироваться в 
самых разнообразных жизненных ситуациях.

При реализации повседневно-практической формы по-
нимания в качестве когнитивных интерпретационных схем 
выступают выработанные в процессе социально-историче-
ской практики и укорененные в культурной памяти и языке 
различные схемы рассудка, превращенные схемы деятельно-
сти, практические жизненные аксиомы и т.д. Можно пред-
положить, что часть когнитивных интерпретационных схем 
и их элементов формируется у человека в процессе нако-
пления собственного жизненного эмпирического опыта, ча-
стично вырабатывается из его собственных или бытующих в 
обществе, в близких ему социальных группах, мировоззрен-
ческих представлений. Возможно, некоторая часть когнитив-
ных схем, обуславливающих определённое истолкование тех 
или иных пластов реальности, определяется самой биологи-
ей человека, структурой и содержанием его бессознательно-
го (например, архетипы К. Г. Юнга). Они, скорее всего, очень 
устойчивы, и их совсем не просто выявить и сделать предме-
том научного анализа.

Значительная часть интерпретационных схем познания 
и понимания не являются чисто рассудочными. Их приме-
нение всегда связано с эмоциональной, волевой, ценностной 
и другими сторонами человеческого существования. Эти 
мыслительные схемы каким-то образом собраны в единую, 
но лишь частично осознаваемую самим индивидом систему. 
Одна часть системы содержит в себе определенный набор ак-
сиоматически принимаемых правил, норм, убеждений. Все 
вместе они представляют собой некое общее представление 
о действительности вообще, в самом общем плане. Это пред-
ставления и об устройстве мира, о социальной действитель-
ности, о других людях, о самом себе. Сюда же можно отне-
сти и представления о красоте, эстетичности, разумности, 
нравственности и обо всех тех качествах предметного мира, 
с которыми человек сталкивается в течение своей жизни. На-
пример, уже упомянутые исследователи А. И. Донцов и О. 
Е. Баксанский выделяют в этой части системы три типа схем 
понимания: структурные онтологические схемы, представ-
ляющие собой совокупность объяснительных схем, направ-
ленных на понимание устройства окружающего мира, его со-
става, структуры, элементов, качеств и свойств; реляционные 
онтологические схемы, нацеленные на понимание связей и 
отношений, существующих в окружающем мире; телеоно-
мические онтологические схемы, ориентированные на пони-
мание целей, причин и смысла происходящих процессов и 
явлений12 

В процессе философско-теоретического и научного по-
знания и понимания используются специфические схемы 
и составляющие их основу конструкты - философские и на-
учные понятия, категории («бытие», «Абсолют», «материя», 
«атом», «волна» и др.). Здесь также широко используются 
теоретические модели, примеры, образы. Научное и фило-
софское понимание носит очень сложный и многогранный 
характер, и в рамках данной статьи мы не можем это обсуж-
дать, но мы здесь хотели бы показать, что в данной форме 
понимания тоже, как правило, используются интерпретаци-
онные схемы. Как известно, даже на относительно простом 

12	 Донцов	А.	И.,	Баксанский	О.	Е.	Схемы	понимания	и	объяснения	
физической	реальности	//	Вопросы	философии.	-	1998.	-	№	11.	-	
С.	75-90.
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эмпирическом уровне научного знания, мы имеем дело с 
научными фактами, которые невозможно представить в «чи-
стом виде», они всегда связаны с определенным теоретиче-
ским контекстом, связаны с определенной интерпретацией. 
На это когда указывали неокантианцы первым позитиви-
стам, а затем уже в постпозитивизме это уже не вызывает 
сомнений у К. Поппера и П. Фейерабенда. Любые научные 
факты явно или скрыто концептуализированы. Отечествен-
ный специалист по методологии науки и проблеме понима-
ния О. Е. Баксанский пишет, что «каждый ученый имеет свою 
интерпретативную структуру, зависящую от его принадлеж-
ности к определенным традициям, его психологических осо-
бенностей, субъективных интересов и пристрастий и т.п.»13. 
Он отмечает в своей книге, что интерпретация фактов встро-
ена в субъективно обусловленную интерпретативную струк-
туру и поэтому в значительной степени может быть субъек-
тивной. Если мы это констатируем в естественных науках, то 
еще проще это заметить в гуманитарных науках. 

Похожим образом обстоит дело и с религиозной фор-
мой понимания, где также есть свои когнитивные интер-
претационные схемы, основополагающими элементами 
которых являются различного рода мифологемы, религиоз-
ные символы, понятия, знаки. В архаических обществах для 
понимания мира могут широко использоваться мифологи-
ческие, художественные и поэтические образы (имеющие 
наглядный характер), символы и т.д. М. Мамардашвили при-
водит пример, в котором видна «технология» мифологиче-
ского понимания14. Чтобы понять феномен молнии, человеку 
необходим образ Зевса. Сами из себя явления природы не-
понятны. Если же посмотреть на них сквозь призму образа 
Зевса, человекоподобного существа, то эти явления обретают 
какой-то смысл, становятся вполне понятными. С помощью 
такого образа могут быть осмыслены все проявления неиз-
вестных человеку природных сил. В наши дни, когда мифоло-
гия ушла в прошлое, мы иногда понимаем мир и самих себя 
сквозь призму художественных образов, многие из которых 
сохранили мифологическую основу. В ходе эволюции обще-
ства от архаики к цивилизации древнейшая форма понима-
ния мира – мифо-символическая, трансформировалась ныне 
в образную, литературно-художественную. Последняя сохра-
нила в себе многие черты мифо-символической формы по-
нимания, хотя её сущность и роль стали абсолютно иными.

Без сомнения, все интерпретационные схемы, как и их 
отдельные элементы, носят процессуальный характер и все 
время в той или иной степени эволюционируют. Между са-
мими этими схемами существуют внутренние связи, и даже 
между интерпретационными системами, например, фило-
софской и обыденной, имеются обязательные и очень суще-
ственные взаимосвязи. Можно предположить, что в разных 
интерпретационных системах могут встречаться одинаковые 
схемы, однако их принадлежность к той или иной системе 
накладывает на них свой отпечаток. 

Разговор о сущности и роли когнитивных интерпрета-
ционных схем может и должен быть продолжен, мы же в 
рамках нашей небольшой статьи можем обозначить лишь 
наиболее общие положения в изучаемой теме. Значение 
интерпретационной схемы, на наш взгляд, состоит в том, 
что она является, образно говоря, своеобразной линзой, ко-
торая собирает возможности нашего сознания в одну точку 

13	 Баксанский	О.	Е.	Проблема	понимания	и	принятия	естественно-
научного	объяснения	природы.	-	М.,	2012.	-	С.	10.

14	 Мамардашвили	М.	К.	Мой	опыт	нетипичен.	-	СПб.,	2000.	-	С.	40-41.

(постигаемый объект), в результате чего в нашем сознании 
загорается огонь понимания. Можно сказать, что через ин-
терпретационные схемы происходит упорядочивание и 
структурирование эмпирического опыта. С какой стороны 
мы посмотрим на объект, какую концепцию применим для 
его объяснения, какую схему используем в данном случае, та-
ким и предстанет для нас объект. У человека имеется не один, 
а множество способов упорядочивания и структурирования 
эмпирического опыта. Каждая новая схема – это новая точ-
ка зрения на мир (конкретный объект). Поэтому, например, 
когда появляется новое философское или научное понятие, 
оно может нести в себе огромный потенциал нового знания. 
В свою очередь, любое знание, взятое как результат понима-
ния, совершенного на основе той или иной системы интер-
претационных схем, связано с условиями своего возникно-
вения. Эта связь явно или подспудно присутствует в любом 
конкретном знании.

В данной работе мы показали сложность и многоаспект-
ность проблемы изучения когнитивных интерпретационных 
схем в процессе познания и понимания и прояснили пути и 
способы изучения данной темы в отечественной и зарубеж-
ной литературе. Мы наглядно показали, что обсуждаемая 
нами проблема носит мультидисциплинарный характер, она 
связана не только с эпистемологией и герменевтикой, но и с 
антропологий, культурологией, всеми науками, занимающи-
мися исследованиями человеческого сознания и поведения. 
Находясь в тесном сотрудничестве, эти науки шаг за шагом 
продвигаются вперед в решении данной научной проблемы 
и именно в пространстве философского мышления эти мно-
гочисленные исследования могут принести качественный 
итоговый результат.
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The article discusses the phenomenon of human spirituality, its various manifestations, the mechanism of its formation. The problem 
of spiritual degradation, the causes and its consequences for man and society are considered. The article emphasizes that the formation 
of spirituality, the introduction to the highest moral values occurs in society, in the process of education and upbringing. Spirituality is 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Актуальность проблемы духовности как неотъемлемого 
свойства человеческой сущности обусловлена целым рядом 
факторов. Современный мир характеризуется ростом доми-
нирования техносферы над природой и человеком. Духовное 
развитие отстает от уровня развития современных техноло-
гий. Низкий уровень нравственной культуры, потребитель-
ское отношение к природе, грозящее экологическим кри-
зисом для всего человечества, стремление к сиюминутной 
выгоде, нежелание и неумение видеть за частью целое явля-
ются реалиями сегодняшнего дня. Человек перестал ощу-
щать себя частью природы, частью целого, противопоставляя 
свое бытие бытию целого. В современном мире, несмотря на 
протекание интеграционных процессов, продолжает сохра-
няться этническая, религиозная, социальная дифференци-
ация. Государства и люди тратят огромные материальные 
средства на конфликты и взаимную вражду. Современная 
глобальная ситуация характеризуется дальнейшим углубле-
нием негативного антропогенного воздействия на биосферу, 
изменением ценностных ориентаций, выдвижением на пе-
редний план человеческого бытия материальных ценностей, 
стремлением ко все большему обладанию материальными 
благами в ущерб духовным. Права на власть в обществе полу-
чают деньги и сила. Необходим поиск ответов на вопросы, 
как жить в согласии с природой, как выстраивать гармонич-
ные отношения с другими людьми, как обрести духовность и 
душевную гармонию и как жить достойно, соответствуя свое-
му предназначению быть человеком.

Духовность – это характеристика внутреннего мира че-
ловека, характеризующаяся высокой культурой, человеколю-
бием, готовностью к саморазвитию. Духовность как свойство 
психики состоит в доминировании нравственных интересов 
над материальными. Духовный человек – это целостная лич-
ность, обладающая внутренней гармонией и гармонией с 

миром, природой. Духовность позволяет человеку отличать 
добро от зла, истину от заблуждения, красоту от безобразно-
го. Духовный человек строит свою жизнь по нормам добра, 
любви, красоты. 

Духовность не наследуется генетически, не является 
природной способностью человека. Духовность формиру-
ется в социальной среде, в процессе приобщения человека к 
специфически социальному образу жизни, в приобщении к 
высшим духовным ценностям, через усвоение и реализацию 
этих ценностей в своей судьбе. Поиски ответа на смысложиз-
ненные вопросы: кто я, каково мое предназначение в жизни, 
каков смысл и цель моей жизни, какие ценности являются 
для меня главными, какими средствами я должен руковод-
ствоваться в движении к высшей цели моей жизни, означа-
ют начало пробуждения в человеке духовности. Вопрошая 
и определяясь с ответами на эти вечные вопросы, человек 
встает на путь обретения духовности. Потребительское от-
ношение человека к природе, установка на силовое изме-
нение и преобразование ее с помощью техники ведет еще 
к большему отчуждению человека от природы, лишая его 
единства и гармонии с природным миром. Человек перестал 
ощущать себя частью природы, что с неизбежностью ведет 
к утрате гармонии между человеком и природой. Причина 
утраты гармонии находится в нем самом, в его внутреннем 
мире. Антропологический кризис предшествует экологиче-
скому кризису. В отношениях между людьми утрачиваются 
духовные и эмоциональные связи. Из человеческого бытия 
уходят доверие к духовным авторитетам и уважение к чело-
веческому достоинству, преобладающим становится отноше-
ние к человеку как средству. Оценка и отношение к человеку 
определяются принципом «иметь», а не «быть».. Человек, 
живущий по принципу «иметь», принимает видимое за су-
щее, временное, преходящее за вечное. Ценность человека 
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стала определяться количеством вещей и денег. «Сегодня мы 
часто сталкиваемся с людьми, дезорганизованными в своем 
сознании, с разрушенной памятью и безродно мечущейся 
тотальной завистью. Они не знают, чьи они, из какого рода, 
как жили их предки, по каким законам, какая живая сила во-
одушевляла то, что они делали»1. Духовные ценности и нор-
мы не определяют личные, общественные и политические 
отношения в обществе. Распущенность и безнравственность, 
бытовое хамство и грубость во многом определяют и харак-
тер взаимоотношений людей. Проявлением бездуховности 
является неуважение людей друг к другу, к окружающим, 
использование в речи ненормативной лексики. Ненорматив-
ная лексика стала вездесущей, пронизывая все сферы обще-
ственной жизни. Она стала нормой общения. Использование 
ее в речи порождает соответствующий ей взгляд на жизнь, 
на отношение людей друг к другу и соответствующее поведе-
ние. Этоведет к разрушению духовной целостности человека. 
Духовная деградация, наблюдаемая в обществе, влияет на ду-
ховную жизнь людей.

Духовность является неотъемлемым свойством чело-
века, содержанием его внутреннего мира, отражающим це-
лостность его личности на основании таких характеристик, 
как интеллектуальность, культура мышления, воля, чувства 
и эмоции человека, знания, отношение к себе, к другому, к 
миру в целом. Духовность как интегральное свойство лич-
ности составляет его особенное положение в мире. Духов-
ность человека предполагает высокий уровень личностного 
развития, что означает осмысленность собственной жизни, 
наличие конечной цели жизни, приобщенность к высшим 
нравственным ценностям, способность действовать и руко-
водствоваться в своем поведении этими ценностями. Именно 
нравственность является стержнем духовности. Духовность 
помогает личности выстраивать гармоничные отношения 
человека с окружающим миром, с другими людьми, с са-
мой природой, строить свой внутренний мир на основе выс-
ших нравственных ценностей. «Гармония должна служить 
связующим звеном между всеми явлениями и живущими 
существами, а также обеспечивать их совместное бытие и 
процветание»2. «Духовность – это способность переводить 
универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную лич-
ности на этической основе, способность создавать тот вну-
тренний мир, благодаря которому реализуется себе тожде-
ственность человека, его свободы от жесткой зависимости 
перед постоянно меняющимися ситуациями. Духовность, в 
конечном счете, приводит к своего рода смысловой космо-
гонии, соединению образа мира с нравственным законом 
личности»3. Духовность личности проявляется в осмыслен-
ности и полноте человеческого бытия, в усвоении нравствен-
ных ценностей, в творении собственной судьбы по законам 
добра и любви. Жизнь человека, определяемая лишь обсто-
ятельствами, бессмысленна. Бессмысленная жизнь теряет 
свою ценность. Поэтому «жизнь должна иметь смысл, что-

1	 Мамардашвили	М.К.	Если	осмелиться	быть...	//	Как	я	понимаю	
философию.	М.:	 Издательская	 группа	 «Прогресс»	 «Культура».	
1992.	С.	194.

2	 Юй	Дань.	Конфуций:	От	сердца	к	сердцу	Уроки	«Люньюя;	пер.	с	
кит.	В.И.	Кузнецова.	М.:	АСТ6	АСТ	Москва,	2010.	С.	26.	

3	 Крымский	С.Б.	 Контуры	 духовности:	 новые	 контексты	иденти-
фикации	//	Вопросы	философии.	1992.	№	12.	С.	23.

бы быть благом и ценностью»4. Духовность означает откры-
тость личности миру, принятие мира в его многообразии, 
выход за рамки ограниченности, повседневности и обыден-
ности. Духовность, расширяя мир человека, позволяет ему 
освободиться от стереотипов и ложных представлений, дает 
ему возможность строить отношения с другими на доверии 
и любви. Однако у человека может возникнуть мысль о том, 
что любить другого просто, а вот быть любимым самому 
– это трудно. Человек думает, что его можно любить, если 
он чем- то обладает. Это чем-то может быть высокий соци-
альный статус, обладание деньгами, властью, внешняя при-
влекательность. Однако «реальная проблема состоит в том, 
что любовь – весьма непростое дело, и что вас любят, только 
если вы сами любите; именно ваша способность любить и 
вызывает любовь в другом человеке. Самое трудное - имен-
но неподдельная способность к любви»5. Любовь – «способ-
ность испытывать чувства заботы, ответственности, уважения 
и понимания в отношении других людей, желание, чтобы 
эти другие люди развивались»6. «Если в нем нет любви, то 
он – лишь пустая оболочка, даже если сосредоточил в себе 
всю власть, все богатство и весь ум»7. Духовность предпо-
лагает умение и стремление отдавать и делиться с другим. 
Способность отдавать связана с преодолением собственного 
эгоизма. Любовь как составляющая духовности представляет 
собой способность человека преодолевать свой эгоизм, давая 
возможность единения с другим, она освобождает человека 
от одиночества. «Любовь есть такое преодоление нашей ко-
рыстной личной жизни, которое именно и дарует нам бла-
женную полноту подлинной жизни и тем осмысляет нашу 
жизнь... Оно есть благо жизни через преодоление самой про-
тивоположности между «моим» и «чужим», субъективным и 
объективным»8. 

Обществом востребована личность свободная и ответ-
ственная за свой выбор и свою судьбу. Общество формирует 
духовность косвенно через систему социальных институтов. 
В процессе формирования духовности большая роль отво-
дится системе образования. Образование должно осущест-
вляться в неразрывном единстве обучения и воспитания. 
Система образования готовит специалистов для самых раз-
личных сфер общественной жизни, стремясь дать как мож-
но больше знаний. Однако человек не является только узким 
специалистом. «Ни духовность в целом, ни даже интеллект 
человека не исчерпывается лишь научными знаниями. Ум че-
ловека больше, чем его научный багаж, а душа значительно 
содержательнее, чем сумма знаний. Стремление все духовное 
втиснуть в рамки научных стандартов приведет к предельно-
му духовному упрощению, обнищанию и, в конечном счете, 
к глобальной смерти»9. Система образования должна быть 
нацелена на формирование духовной личности, на при-
общение личности к духовной культуре народа, формиро-
вать осознанность того, что человек является частью своего 
народа, частью всего человечества. «Ближайшим целым, с 

4	 Бердяев	Н.А.	О	 назначении	 человек	 //	О	 назначении	 человека.	О	
рабстве	и	свободе	человека.	М.:	АСТ	Москва:	Хранитель,	2006.	С.	293.

5	 Фромм	Э.	Психоанализ	и	религия	//	Сумерки	богов.	М.:	Изд-во	
политической	литературы,	1989.	С.	199.

6	 Там	же.	С.	200.
7	 Там	же.	С.	193.
8	 Франк	С.Л.	Смысл	жизни	//	Духовные	основы	общества.	М.:	Ре-

спублика,	1992.	С.	167.
9	 Хазиев	В.С.	Философские	эссе.	Уфа,	2003.	С.140.	
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которым мы связаны и часть которого мы составляем, явля-
ется жизнь народа или человечества; вне родины и связи с ее 
судьбою, вне культурного творчества, творческого единства с 
прошлым человечества и его будущим, вне любви к людям 
и солидарного соучастия в их общей судьбе мы не можем 
осуществить самих себя, обрести подлинно осмысленную 
жизнь»10. Духовная культура, являясь социальной памятью, 
связывает поколения, не дает угаснуть духовности личности. 
«Бережное отношение к наследию предков, сохранение исто-
рической памяти нельзя считать пережитком, а тем более – 
данью моде»11. 

Значительную роль в процессе выработки духовности 
может сыграть философия, являющаяся ядром духовной 
культуры. Философия призвана формировать целостное 
мировоззрение личности, способность самостоятельно мыс-
лить, преодолевать зависимость от чужого мнения, пола-
гаться на себя в достижении поставленных целей, быть от-
ветственной за свои деяния и поступки. Философия способна 
помочь в выработке нравственных императивов, воспитанию 
любви к мудрости. Однако мудрость нельзя сводить только 
к овладению знаниями. Мудрость сопряжена с нравственно-
стью. «Начало всякой человеческой мудрости есть моральное 
самопознание, стремящееся проникать в трудно измеряе-
мые глубины (бездну) сердца... Мудрость, состоящая в согла-
сии воли существа с конечной целью, нуждается у человека 
прежде всего в развитии стремления устранять внутренние 
препятствия (некоей злой, гнездящейся в нем воли), а затем 
культивировать никогда не утрачиваемые первоначальные 
задатки доброй воли»12. 

Выработка духовности личности означает его «второе 
рождение». Человек рождается как природное существо. 
«Второе рождение» человека означает его рождение как ду-
ховного существа. Не в этом ли заключается предназначение 
человека? Стать духовным человек может только в процессе 
духовного труда. Духовный труд – это усилия самого челове-
ка стать человеком. Человек «есть всегда лишь попытка стать 
человеком. Возможный человек. А это – самое трудное»13. 
Культивированием любви, добра или только молитвами 
и подаянием милостыни человек не может победить в себе 
темные силы, живущие в его душе. И человек живет, нахо-
дясь в постоянной борьбе со злом, агрессией, завистью. Ибо 
человек – это стремление стать человеком. Это стремление 
быть человеком до конца реализоваться не может. Одним из 
действенных факторов, препятствующих этому стремлению, 
является то, что на общественную арену вышла масса и мас-
совая культура. Именно масса влияет на формирование со-
временного человека, определяя его ценности и ориентиры, 
поведение и поступки. Масса, ее психология, мировоззрение 
присутствуют в любом человеке, независимо от социально-
го статуса и рода деятельности. Причастность к массе про-
является в отсутствии личной позиции, самостоятельного и 
критического взгляда на происходящее, в неумении взвеши-

10	 Франк	С.Л.	Смысл	жизни	//	Духовные	основы	общества.	М.:	Ре-
спублика,	1992.	С.	173.

11	 Файзуллин	Ф.С.,	 Зарипов	 А.Я.,	 Асылгужин	 Р.Р.	 Этническое	 со-
знание	и	этническая	идентичность.	Уфа:	Гилем,	2009.	С.	51.	

12	 Кант	И.	Метафизика	нравов	//	Критика	практического	разума.	
СПб.:	«Наука»,	1995.	С.	463.

13	 Мамардашвили	М.К.	Если	осмелиться	быть...	//	Как	я	понимаю	
философию.	М.:	 Издательская	 группа	 «Прогресс»	 «Культура».	
1992.	С.	189.

вать последствия своих действий, слов, в отсутствии личной 
ответственности за свои поступки и перекладывании ее на 
других. Жизнь в ежедневной и зачастую в бессмысленной 
суете, неумение и нежелание остановиться, чтобы ощутить 
полноту жизни и радость бытия, являются следствием того, 
что человек не умеет проживать свою жизнь, оценивая ее 
с точки зрения вечности. Не раствориться в массе, не жить 
чужой жизнью, не следовать чужим мыслям, а проживать 
собственную жизнь, предполагает усилия самого человека. В 
этом помочь ему никто не может. В этом деле творцом сво-
ей судьбы является сам человек. Общество через свои соци-
альные институты влияет на образование и воспитание лич-
ности. Однако конечный результат процесса образования и 
воспитания остается за самим человеком. Усилия общества 
могут так и остаться только на уровне усилий или требова-
ний, если сама личность не приложит собственные усилия 
по формированию своего внутреннего мира. Ибо формиро-
вание духовности является результатом собственных усилий 
человека по созданию своего внутреннего мира по нормам 
добра, любви и красоты. «Человек должен стремиться к по-
стижению истины, и он человек в той мере, насколько ему 
удается выполнить эту задачу. Он должен быть независимым 
и свободным, человек – это цель в себе, а не средство для до-
стижения целей другого человека»14. По Кьеркегору, «внеш-
ний мир подвержен закону несовершенства: здесь вновь и 
вновь повторяется то же самое: свой хлеб обретает тот, кто не 
работает, а тому, кто спит, он гораздо доступнее, чем тому, 
кто трудится... В мире же духа все по-иному. Здесь царствует 
вечно божественный порядок, здесь дождь не проливается 
равно на праведных и неправедных, здесь солнце не светит 
одинаково на добрых и злых; и только тот, кто трудится, по-
лучает здесь свой хлеб»15. Выработка духовности сопряжена с 
преодолением различного рода препятствий. Препятствием 
на пути к духовности является и утрата веры в себя и в друго-
го. Ситуация с утратой веры описана в повести Ч.Айтматова 
«Белый пароход», в которой утрата маленьким героем веры в 
своих близких приводит его к гибели. Утрата веры может вы-
зывать двоякую реакцию, деструктивную или конструктив-
ную. Деструктивная реакция связана с разрушением систе-
мы ценностей, с утратой смысла жизни, с гибелью человека. 
Именно конструктивная реакция на утрату веры выражается 
в приобретении независимости и возможности духовного ро-
ста. Она дает возможность стремиться к духовному величию. 
Стремиться к духовному величию может любой человек, ибо 
в нем заложены задатки доброго. «Ибо не то, что случается 
со мной, делает меня великим, но только то, что я сам делаю, 
и не было еще на свете человека, который полагал бы, что 
кто-нибудь может стать великим, выиграв лотерею»16. Как ду-
ховное существо личность свободна, сама творит свою судьбу 
и несет ответственность за собственное бытие. «Свобода оз-
начает не что иное, как способность следовать голосу разума, 
здоровья, благополучия и совести против иррациональных 
страстей»17. Ориентиром личности в сфере духовности слу-
жит совесть, которая, по Канту, коренится в самой сущности 
человека.» Каждый человек имеет совесть, и он всегда ощу-
щает в себе внутреннего судью, который наблюдает за ним, 

14	 Фромм	Э.	Психоанализ	и	религия	//	Сумерки	богов.	М.:	Изд-во	
политической	литературы,	1989.	С.	143-221,	193.

15	 Кьеркегор	С.	Страх	и	трепет.	М.:	«Республика»,	1993.	С.	29.
16	 Кьеркегор	С.	Страх	и	трепет.	М.:	«Республика»,	1993.	С.	16.
17	 Фромм	Э.	Душа	человека.	М.:	«Республика»,	1992.	С.	94.
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грозит ему и вообще внушает ему уважение (связанное со 
страхом), и эту силу, стоящую на страже законов в нем, не он 
сам себе (произвольно) создает, она коренится (einverleibt) в 
его сущности. Она следует за ним, как его тень, когда он наме-
рен ускользнуть от нее. Он может с помощью наслаждений 
и развлечений заглушать или усыплять себя, но он не может 
избежать того, чтобы время от времени не прийти в себя или 
очнуться, и тогда он тотчас слышит грозный ее голос. При 
своей крайней развращенности он может, пожалуй, дойти 
до того, чтобы никогда не обращаться к ее голосу, но он не 
может не слышать его»18. Следуя голосу совести, человек спо-
собен выбирать высшие духовные ценности. Духовный труд 
сопряжен с самопознанием, с преодолением в самом чело-
веке собственных пороков и слабостей, зла, ненависти, лжи, 
лицемерия, всего того, что уничтожает саму возможность 
внутренней гармонии и счастья. «Моральное самопознание 
устранит, во-первых, фанатическое презрение к самому себе 
как к человеку (ко всякому человеческому роду) вообще, ибо 
такое презрение противоречит самому себе. Только благо-
даря заложенным в нас прекрасным задаткам добра, делаю-
щим человек достойным уважения, возможно то, что человек 
считает [в себе] достойным презрения человека (самого себя, 
но не человеческое в себе), если он поступает вопреки своим 
задаткам. Во-вторых, моральное самопознание противодей-
ствует также самолюбивой оценке самого себя, когда счи-
тают доказательством доброты сердца одни лишь желания 
(тем более, если они выражены с большой страстью), так как 
они сами по себе не превращаются в действия и остаются 
бездейственными»19. Человек, его внутренний мир является 
той ареной, на которой происходит борьба между злом и 
добром. «Добро и зло живут только в глубине человеческой 
души, в человеческой воле и помыслах, и только в этой глуби-
не совершается борьба между ними и возможно вытеснение 
зла добром»20. Духовность предполагает понимание разли-
чия между добром и злом, понимание того, что «первоис-
точник зла – в невыносимости человека для самого себя и в 
обращении ее вовне»21. Самопознание с целью устранения 
собственных пороков и слабостей дает человеку господство 
над своей животной природой. Духовность – это самострои-
тельство человеком своей души по нормам нравственности. 
Это духовное самостроительство осуществляется постоянно. 
Сделанное добро вчера не имеет значения сегодня. Сегод-
няшний день требует усилий человека к совершению добра 
сегодня, а вчерашняя или завтрашняя добродетель не имеют 
значения. Вытеснение зла из своей души, культивирование в 
себе задатков доброго, милосердия, сострадания, любви яв-
ляются результатом духовного труда. «Душевное здоровье 
не может быть отделено от основной человеческой пробле-
мы – достижения целей человеческой жизни: независимости, 
цельности и способности любить»22. Стремление человека к 
осуществлению полноты нравственной жизни свидетель-
ствует о единстве нравственности и счастья. Именно духов-

18	 Кант	И.	Метафизика	нравов	//	Критика	практического	разума.	
СПб.:	«Наука»,	1995.	С.	460.

19	 Там	же.	С.	463.
20	 Франк	С.Л.	Смысл	жизни	//	Духовные	основы	общества.	М.:	Ре-

спублика,	1992.	С.	211.
21	 Мамардашвили	М.К.	Быть	философом	–	это	судьба	//	Как	я	по-

нимаю	философию.	М.:	Издательская	группа	«Прогресс»	«Куль-
тура».	1992.	416	с.

22	 Фромм	Э.Психоанализ	и	религия	//	Сумерки	богов.	М.:	Изд-во	
политической	литературы,	1989.	С.	192.

ный труд придает человеческому бытию смысл. Обретение 
духовности – это обретение смысла жизни, своего истинного 
я, своего места в мире, приобщение к высшим нравственным 
ценностям, способность внимать голосу совести и следовать 
ему. Без духовности человек может так и остаться лишь по-
пыткой стать человеком. 
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Для исследования адаптационной функции общественного сознания предложен синтез анализа процесса антропогенеза с 
идеями глобального эволюционизма. Общественное сознание как сознание вообще во всех своих формах представляет собой 
тот адаптивный механизм, который позволил нашему биологически неконкурентоспособному предку (по сравнению с другими 
видами животных) выжить и дать начало новому виду животных (homo sapience). Можно предположить, что совершенствование 
общественного сознания (гармонизация его форм, их доминирования в различные периоды) позволят и в будущем решать 
встающие перед обществом проблемы.
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To study the adaptive function of social consciousness, the synthesis of the analysis of the process of anthropogenesis with the 
ideas of global evolutionism is proposed. Public consciousness as consciousness in general in all its forms is the adaptive mechanism 
that allowed our biologically uncompetitive ancestor (compared to other species of animals) to survive and give rise to a new species of 
animals (homo sapience). It can be assumed that the improvement of public consciousness (harmonization of its forms, their dominance 
in different periods) will allow in the future to solve the problems facing society.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Сознание во всех своих проявлениях является механиз-
мом упорядочивания и адаптации к среде. Механизмы этой 
адаптации отличаются большим разнообразием1. У расте-
ний приспособление к изменению условий среды выража-
ется в мутации видовых морфологических черт, у животных 
изменчивость видовых признаков дополняется локальной 
адаптацией отдельных особей и популяций посредством 
изменения стереотипа поведения. У человека же после сло-
жения основных расовых типов морфологическая адаптация 
фактически свелась к незначительным элементам акселера-
ции; главные же средства приспособления сгенерированы на 
других направлениях.

Эти направления раскрывает анализ процесса антро-
погенеза. Изменение способа преодоления противоречия 
между организмом и средой проявило новый способ при-
способления и выживания, ключ которого не в пассивном 
приспособлении к среде, а в активном ее преобразовании 
применительно к своим потребностям. Развитие сознания 
способствовало тому, что «воздействуя.. на внешнюю при-
роду и изменяя её.., человек в то же время изменяет свою 
собственную природу»2. Исследование процесса социогенеза 
может рассматриваться как основание для понимания во-
просов не только становления человека как биологического 
вида, но и вопроса о сущности и функциях различных видов 
общественного сознания, последовательности их становле-
ния, доминантах и уровнях. Становится ясным, что все виды 
общественного сознания так или иначе порождены потреб-
ностями этого нового способа разрешения противоречия 
между организмом и средой. Под этим «новым способом» 

1	 Урсул	А.	Д.,	Урсул	Т.	А.	Универсальный	эволюционизм	(концеп-
ции,	подходы,	принципы,	перспективы).	-	М.:	РАГС,	2007.	-	326	с.

2	 Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Соч.	-	2-е.	изд.	Т.	19.	-	671	с.

мы имеем в виду практику, структурным элементом которой 
является материальное производство. Социальное, надынди-
видуальное бытие порождает соответствующее ему сознание. 
Это объясняет, почему виды общественного сознания скла-
дываются не в структуре и механизме индивидуального со-
знания, не как индивидуально психологическое образование, 
а как объективный факт, как нечто внеличностное, бытий-
ственное, уходящее вглубь человеческого бытия. Сознание, 
выполняющее и здесь адаптивную функцию, может быть из-
начально только общественным, и каждый из его видов есть 
специфический способ отражения и овладения миром3. 

Мы предлагаем обратить особое внимание и зафикси-
ровать качества пространственной и временной устойчиво-
сти, на которую обращает внимание марксизм. Виды обще-
ственного сознания – это некие «отложения» «случившегося 
сознания» в определенной форме, превратившиеся в устой-
чивые формы, одинаковые у всех народов и во все времена. 
Следовательно, общественное сознание представляет собой 
способ моделирования сфер действительности, получивший 
характер внешних объективаций, предметных образований 
сознания. Проясняющееся сознание выступает неотъемле-
мым качеством, специфически общественной надбиологиче-
ской, надындивидуальной формой накопления и передачи 
информации об окружающей среде. 

Каждый вид общественного сознания способствует ре-
шению определенных практических задач и характеризуется 
своими специфическими проблемами и реалиями, отража-
емыми в них. Мировоззренческая проблематика, лежащая в 

3	 Водопьянов	П.	 А.	 Глобальный	 эфолюционизм	 как	 новая	 пара-
дигма	современной	науки	//	Труды	Белорусского	государствен-
ного	 технологического	 университета.	 Серия	 5.	 Политология,	
философия,	история,	филология.	-	2009.	-	№	5.	-	С.	21-23.
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основе проблемного поля философии, не является исключе-
нием. Аксиологическое отношение, поскольку все мировоз-
зренческие идеи носят качественно аксиологический харак-
тер и всеобщность является их основной характеристикой. 
Это дает нам представление о философии как концентрате 
знания не только в объективном отношении, но и по субъ-
ективным характеристикам. Перечень мировоззренческих 
проблем показывает, что реалии, которые за ними стоят, 
принадлежат сфере отношений человека с миром, т.е. это не 
предметы и явления сами по себе, а в отношении к человеку. 
Адаптационный потенциал философии как формы обще-
ственного сознания во многом связан с её востребованностью 
в экзистенциальных, пограничных ситуациях.

Высокая гносеологическая ценность теоретического по-
знания мировоззренческих реалий создает большие его пре-
имущества перед нетеоретическими видами мировоззрения. 
И хотя «вплетение» теоретических ориентиров в практике 
представляет значительные трудности (по сравнению с не-
теоретическими, вплетающимися в неё непосредственно), 
общество не останавливается перед этими трудностями 
именно по причине их высоких гносеологических возможно-
стей, и если идеи мировоззренческого характера уже на тео-
ретическом уровне служили людям механизмами адаптации 
в сфере «человек - мир» (в разных аспектах), то это, тем более, 
относится к этим идеям, выработанным на теоретическом 
уровне. Их высокая гносеологическая ценность создает им 
их огромное преимущество перед нетеоретическими ориен-
тирами. В этом их потребительская ценность, заставляющая 
обращаться к этим идеям, несмотря на большие сложности, 
связанные с их «вплетением» в практику (по сравнению с 
психологическими).

Характер реализации идей и трудности этого процесса 
определяются природой той или иной формы общественно-
го сознания. Это первая причина, определяющая этот про-
цесс – реализуемость идей разных форм общественного со-
знания.

Но это не единственный фактор. Процессы реализации 
осуществляются не в вакууме, а в конкретных социальных 
условиях. Многое зависит от второго звена системы «идеи - 
практика»: от практики, которая исторична, а также от дру-
гих факторов. Так, например, и наука, и философия – обе 
существуют только на теоретическом уровне и трудны для 
реализации, но в смысле реализации у них совсем разные 
судьбы. Социальный заказ на научные идеи велик, а на фило-
софию минимален (наука превращается в непосредственные 
производительные силы). Тут имеет место очевидная польза 
и экономический эффект от реализации научных данных.

Таковы особенности второй стороны производства со-
знания – особенности потребления, без учета которых харак-
теристика производства духовных образований как второго 
компонента духовной сферы общества была бы неполной4.

Теперь скажем, какие потребности породили необхо-
димость возникновения духовной сферы общество во всех ее 
формах, т.е. какие функции она выполняет. Каждому школь-
нику известно, что человек и его общественное сознание воз-
никли в процессе труда, имеющего коллективный характер, 
но какие выводы отсюда следуют для понимания самого 
труда и роли сознания в процессе становления нового вида 
(homo sapience) и его возникновения?

4	 Андреева	А.	В.	Теоретический	и	практический	потенциал	поня-
тия	«духовная	сфера	общества»	в	контексте	теории	марксизма	//	
Гуманитарные	и	социальные	науки.	-	2018.	-	№	2.	-	С.	9-22.

При решении этого вопроса необходимо прежде всего 
преодолеть излишний социологизм, недооценку биологи-
ческих факторов, т.е. подойти к этому вопросу с позиций 
успешно пробивающего свое признание в последние десяти-
летия идей универсального эволюционизма, исходящего из 
возможности применения дарвиновской теории к социаль-
ной эволюции, в данном случае к вопросу о возникновении 
и функциях духовной сферы общества (конечно, с учетом 
общего и различного в том, и в другом случае). Начать с того, 
что не труд создал человека, а то, что было причиной воз-
никновения всех других животных – нарушение принципа 
единства организма и среды, а именно противоречие между 
новыми условиями существования (саваны, где единствен-
ным источником существования была охота) и природной 
беспомощностью и неспециализированностью человеческо-
го предка. Труд же был лишь способом разрешения этого 
противоречия, нащупанный эволюцией (именно «нащупан-
ный» ибо этого могло вообще и не произойти), а сама соци-
альность есть лишь форма адаптации и эволюции. 

Эта адаптация носила в основном ароморфозный (без 
физических изменений) характер. П. Тейяр де Шарден по-
стоянно подчеркивал, что переход к человеку осуществлялся 
посредством изменений не внешних, а внутренних характе-
ристик, поэтому не осталось промежуточных форм, морфо-
логических следов. «Ничтожный морфологический скачок 
и вместе с тем невероятные потрясения всех сфер жизни – в 
этом весь парадокс человека» - писал он5. В произведении 
«Феномен человека» он отмечает, что если сначала шло изме-
нение руки, гортани, появляется прямохождение, то затем, 
на заключительном этапе возникновения человека, в анато-
мо-морфологическом отношении ничего не меняется: мозг 
кроманьонца и непосредственного предка человека (австра-
лопитека) мало чем отличаются друг от друга («мозговой Ру-
бикон»). 

Полем, на котором развертывался процесс адаптации, 
механизмом осуществления гоминизации как догадывались 
уже антропологи XVIII-XIX вв., была психика, сознание – их 
совершенствование.

По мере возникновения социальности (появление ко-
торой само является адаптацией), сознание человека ста-
новилось общественным, отражающим общественное на-
дындивидуальное бытие. Оно также выполняет адаптивную 
функцию. Вся история возникновения форм общественного 
сознания и их хронологическая последовательность под-
тверждают: каждая из них появлялась после возникновения 
той или иной сферы явлений и потребностей их отраже-
ния и, соответственно, овладения этой сферой. Не случай-
но К. Маркс определял формы общественного сознания 
как специфические способы отражения мира и овладения 
им. Так, мораль и право осуществляют регулятивную функ-
цию; философия – мировоззренческую, методологическую 
и идеологическую. Некоторые формы выполняют сходные 
общественные функции, у других они принципиально иные. 
Философии и религии присуща мировоззренческая функ-
ция, то есть, и та и другая являются мировоззрениями, хотя 
и разного типа. Так, например, для религии главной функци-
ей является компенсаторная (утешительная), которой нет в 
философии. Наука удовлетворяет познавательную функцию, 
выводя мировоззренческую и идеологическую функцию в 
разряд сопутствующих.

5	 Тейяр	Шарден.	Феномен	человека.	-	М.:	Наука,	1987.	-	240	с.
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Сказанное о механизмах выживания в процессе антро-
погенеза, а также определение роли форм общественного со-
знания дало основание антропологам XVIII-XIX вв. высказать 
гипотезу о ведущей роли сознания в процесс выживания че-
ловека. Более того, похоже, что они предполагали, что такую 
же функциональную роль оно может сыграть и в будущем. 
Иначе как понимать их вопрошания о том, должно ли быть 
нечто, что при всех воздействиях следует сохранить, оставить, 
развить. Наука стала не только угрозой в прямом смысле (что 
создает средства уничтожения жизни на земле), но благодаря 
успехам биологии и генной инженерии, клонированию соз-
дала угрозу сохранения самого человека. Взаимоотношения 
человека с наукой и техникой превратились в глобальную 
проблему.

Осознавая угрозу существования, вызванную достиже-
ниями науки и их реализацией, человечество нащупывает 
пути выживания. Одним из таких путей является переход на 
новый тип рациональности. Как известно, рациональность 
означает соответствие средств деятельности избранной цели, 
способность выбирать лучшую из имеющихся альтернатив. 
Рациональность имеет исторический характер. Выделяются 
четыре основные типа рациональности, соответствующих 
главным этапам развития общества: античность, средние 
века, Новое время и современность (с середины XIX века)6. 

Сейчас начался переход с классического типа рацио-
нальности на новый тип, в котором технологические инно-
вации не выступают доминирующей самоценностью. Когда 
при решении тех или иных практических проблем, постро-
ении основных социокультурных программ, необходимы не 
только истинность научных идей и их реализация, но требу-
ется соблюдение принципа целесообразности, полезности 
учета других факторов, корректировка с точки зрения отда-
ленных последствий и их реализации, соответствие природе 
человека и эстетическим соображениям. 

Т.е. с позиций такой формы общественного сознания, 
предметом отражения которой являются именно мировоз-
зренческие проблемы, речь идет о философии. Переориен-
тация общественного сознания в сторону усиления философ-
ской составляющей практики предполагает и усиление роли 
и четкого статуса философии в обществе. Таким образом, 
выживание опять осуществляется путем совершенствования 
сознания.

Сказанное подтверждает, что константой, которая со-
ставляет механизм выживания, является опять же сознание, 
его совершенствование, выступающее уже не просто в своем 
содержательном изменении, а в более широком смысле. Как 
гармонизация форм общественного сознания, смена доми-
нант, возрастание императивности, его регулятивной функ-
ции с соответствующей этому иституциализацией.

Все это позволяет также заключить, что сознание и его 
совершенствование является механизмом не только возник-
новения, но и всей дальнейшей эволюции человека. Данное 
утверждение может претендовать на статус закона, посколь-
ку имеет все признаки последнего: оно выражает связь неиз-
менно повторяющуюся, сущностную, необходимую и т.д. И 
оно, как всякий закон, имеет логические функции: из него 
следует, что и будущее развитие общества, механизмы его 
выживания в кризисные моменты лежать в этой плоскости, и 

6	 Чернякова	Н.	С.	К	вопросу	о	типах	рациональности	//	Историче-
ские,	философские,	политические	и	юридические	науки,	культу-
рология	и	искусствоведение.	Вопросы	теории	и	практики.	-	2015.	
-	№	8-1	(58).	-	С.	200-202.

призывы к соглашению и развитию духовности, гармониза-
ции форм общественного сознания - это не морализаторство 
романтиков-гуманистов, а императив на все времена.

Сейчас человечество стоит перед необходимостью ре-
шения глобальных проблем. В этой ситуации важно знание 
адаптивных механизмов выживания, которые могут стать 
средством сопротивления деструктивным тенденциям и ре-
ализация его в социальной практике. Можно предположить, 
что механизмы выживания и здесь лежат в плоскости со-
вершенствования сознания (общественного сознания и вза-
имоотношений его форм). Именно по этой причине боль-
шинство работ, анализирующих общественное сознание на 
современном этапе, связаны с понятиями «управление» и 
«манипуляция». Иными словами, теория глобального эво-
люционизма дает мощнейший ресурс для понимания адап-
тационной функции общественного сознания. 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Мечта об идеальном обществе, в котором господствует 
социальная справедливость, а все люди счастливы, сопро-
вождала человечество практически на протяжении всей его 
многовековой истории. Причем представления о справедли-
вом мире можно найти как в светской, так и в религиозной 
традиции. В религиях всегда существовало своё собственное 
видение идеального общества. Самым древним из них явля-
ется образ «Золотого века», который присутствует в мифоло-
гии практически всех народов и выражает мифологическое 
представление о безмятежном и счастливом существовании 
первобытного человечества, живущего в гармонии с при-
родой. В христианстве этот идеал воплотился в понятиях 
Царства Божьего и Царства Небесного, где всегда соблюда-
ются законы Божьи и господствуют добро и справедливость. 
Вхождение в Царство Божье требует от человека определен-
ных усилий, которые связаны с подавлением греховных стра-
стей и с совершением добрых поступков, а богачу в Царство 
Божье войти очень трудно. 

Светская философская и социально-политическая 
мысль с глубокой древности мечту о справедливом обществе 
воплощала в концепциях идеального государства. Конечно, 
виделось такое государство разным мыслителям по-разному. 
Конфуций, Мо Цзы, легисты, Платон, Аристотель – все они 
заложили основы понимания правильного, по их мнению, 
социально-политического устройства общества. В дальней-
шем идеи построения совершенного общества получили 
своё развитие в утопически-социалистических идеях эпохи 
Возрождения, а затем в работах французских социалистов-
утопистов второй половины XVIII – начала XIX в. Именно 
французский утопический социализм и стал одним из «трёх 
источников и трёх составных частей» марксизма, учения, по 
словам Ленина, «всесильного, потому что верного». Однако 
и идеи научного коммунизма на практике оказались почти 
такими же утопическими, как и идеи предшественников.

Возникает вопрос: является ли крушение системы со-
циализма окончательным подтверждением невозможности 
построения справедливого общества, а современный мир, 
полный конфликтов – олицетворением несправедливости и 
социального неравенства? 

Становление капиталистической экономики большин-
ства западных стран проходило под знаком либерализма, 
что способствовало ликвидации феодально-сословных при-
вилегий. Основой политической теории либерализма по 
Дж. Локку является представление о естественных правах: 
на жизнь, на личную свободу и частную собственность. От-
сюда – и утверждение о равенстве возможностей всех членов 
общества. Для XVII, XVIII и даже XIX веков эти идеи были 
прогрессивными и позволили заложить конституционные 
основы гражданского общества. Вместе с тем в идеологии ли-
берализма можно обнаружить противоречие с концепцией 
демократического общества, так как принцип примата част-
ной собственности на практике приводил к установлению 
имущественного ценза и лишению бедных слоёв населения 
права участвовать в управлении. Кроме того, свободный не-
контролируемый рынок и конкуренция ещё в большей сте-
пени усиливали социальное расслоение.

И сегодня экономика развитых стран во многом ба-
зируется на идеологии либерализма и неолиберализма. 
В условиях глобализации, когда происходят качествен-
ные изменения факторов производства, концентрация 
ресурсов на создании новых передовых технологий, на-
блюдается усиление поляризации мира. Так, в 2008 г. 
разрыв между среднегодовым доходом самых богатых 
британцев (64 200 евро) и бедных (5 500 евро) увеличился 
в восемь раз по сравнению с 1985 г.1 В 2013 году на долю 

1	 Самые	богатые	и	самые	бедные.	–	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://www.euromag.ru/articles/samye-bogatye-i-
samye-bednye/.
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10% самых состоятельных жителей планеты приходи-
лось 42% всего мирового богатства, в то время как на 10% 
беднейших людей – менее чем 1%.2 Ещё один показатель 
измерения неравенства – индекс Джини (коэффициент 
равен 0 – полное равенство, 1 – абсолютное неравенство). 
Его средний размер в странах ОЭСР (Организации эко-
номического сотрудничества и развития) - 0,32. Самый 
высокий уровень в Чили - 0,50, самый низкий показатель 
- 0,25 - в Дании. Британия и США относятся к странам с 
наиболее высоким коэффициентом Джини - 0,35 и 0,40 
соответственно3. В качестве причин роста социального 
расслоения в развитых странах эксперты называют дав-
ление глобализации на средний класс: производство всё 
чаще размещается в странах с более дешевой рабочей 
силой, увеличивается конкуренция со стороны привоз-
ных товаров, которые стоят дешевле, и приток низкоква-
лифицированных мигрантов. 

Что касается России, то по данным исследования швей-
царского финансового конгломерата Credit Suisse, проведён-
ного в октябре 2012 г., сто самых богатых россиян контроли-
ровало 30% богатства страны, на долю же 10% самых бедных 
не приходилось и 2%. Отличались результаты швейцар-
ских экспертов от данных Росстата по индексу Джини: 0,84 
(CreditSuisse) против 0,42 (Росстат)4, что поставило Россию в 
число лидеров по уровню неравенства. Маловероятно, что к 
настоящему времени ситуация изменилась в лучшую сторо-
ну.

Есть ли сегодня концепции, идеи и конкретные 
предложения по решению этой сложнейшей общеми-
ровой проблемы? Такие идеи и даже их реализация на 
практике существуют. Обратимся к программе ЭСОП 
(План наделения работников акционерной собственно-
стью), предложенной американским экономистом Л. 
Келсо. Он обращает внимание на то, что социальная де-
мократия предполагает власть не только политическую, 
но и экономическую, то есть все граждане должны иметь 
право участвовать не только в политическом процессе, 
но ив экономическом, производить товары и услуги и 
получать заработанный таким путем доход. «По мере 
превращения производства товаров и услуг из трудоем-
кого в капиталоемкое участие каждого семейного хозяй-
ства в производстве и получении дохода должно также 
трансформироваться из трудоемкого в капиталоемкое»5. 
Права на рабочее место и зарплату недостаточно для 
преодоления бедности, в постиндустриальной экономи-
ке право иметь достойные средства к жизни подразуме-
вает право приобретать капитал на доход от него самого. 

Концепция демократического капитализма, пред-
ложенная Келсо, подразумевает три основных прин-
ципа: принцип собственности, принцип участия и 

2	 Богач-бедняк:	мир	оказался	несправедлив.	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://www.rbc.ru/economics/17/07/201
3/57040c6f9a794761c0cdfc7f.

3	 Разрыв	между	 богатыми	и	 бедными	в	мире	продолжает	 расти.	
–	[Электронный	ресурс].	–	Режим	доступа:	https://www.bbc.com/
russian/business/2015/05/150521_oecd_rich_poor_gap.

4	 Богач-бедняк:	мир	оказался	несправедлив.	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	https://www.rbc.ru/economics/17/07/201
3/57040c6f9a794761c0cdfc7f.

5	 Келсо	 Л.,	 Келсо	 П.	 Демократия	 и	 экономическая	 власть.	 –	
[Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://studfiles.net/
preview/3205976/page:4/.

принцип ограничения, которые требуют равного и 
одновременного признания и применения. «Собствен-
ность» предполагает право какого-либо лица владеть и 
распоряжаться конкретным производственным активом. 
Принцип участия связан с правом производить средства 
для поддержания жизни, без чего невозможно реализо-
вать ни право на свободу, ни право на личное благосо-
стояние. Но именно участие в производстве посредством 
собственности на капитал способно освободить человека 
«от трудовой повинности, переходящей от поколения 
к поколению», обеспечивая ему определённую поли-
тическую и экономическую самостоятельность и досуг, 
который можно использовать на благо цивилизации. 
Принцип ограничения основан на том, что производи-
мый капиталом доход есть средство, обеспечивающее 
собственника всем, что необходимо для потребления 
в рамках его образа жизни. Однако избыточный доход 
становится пустым и бесплодным, когда он превышает 
реальный или желаемый уровень потребления. Бедные 
же, наоборот, не могут обеспечить своим заработком тот 
уровень потребления, который хотели бы, что свидетель-
ствует о социальной несправедливости. Большинство 
граждан лишаются права на равную защиту со стороны 
закона, свободу и независимость, которую обеспечивает 
и облегчает собственность на капитал.

Не останавливаясь подробно на деталях реализа-
ции ЭСОП, укажем на важную роль правительства. При 
помощи кредита (ссудного капитала) правительство 
способно демократизировать экономику. Луис и Патри-
ция Келсо указывают, что правильно организованный 
План создания акционерной собственности работников 
позволяет использовать получаемый кредит как для ро-
ста корпорации, так и для предоставления работникам 
возможности покупки ее акций за счет дохода от при-
обретенного нового капитала, а не заработной платы. 
Практика внедрения ЭСОП в компаниях США началась 
в 50-х годах ХХ века и доказала свою эффективность, по-
зволив снизить отчужденность труда на предприятиях. 
Сегодня она широко применяется в странах Западной 
Европы и США6.

Интересная концепция постсоциалистического раз-
вития была предложена В.С. Нерсесянцем на рубеже 
80-х и 90-х годов XX века. Новый, послесоциалистиче-
ский строй автор называет цивилизмом, цивилитарным 
строем (от латинского слова civis — гражданин). Особен-
ность такого строя в том, что все граждане постсоветской 
России - наследники социалистической собственности 
в равной мере и с равным правом, поэтому за каждым 
гражданином должно быть признано право на равную 
для всех долю во всей десоциализируемой собственно-
сти. Социалистическая собственность должна быть пре-
образована в индивидуализированную гражданскую соб-
ственность. В.С. Нерсесянц подчеркивает, что избранный 
в нашей стране путь приватизации ведет не к капитализ-
му, а к неразвитым, добуржуазным отношениям, неофе-
одальной ситуации. Происходит постсоциалистическое 
огосударствление собственности, слияние государствен-

6	 Белкин	В.Н.,	Белкина	Н.А,	Антонова	О.А.	Наделение	работников	
собственностью	на	капитал	фирм	//	Челябинский	гуманитарий.	
–	2016.	-	№	2.	–	С.	31-39.
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ной власти и собственности. Автор концепции предла-
гает открыть личный счет гражданской собственности 
для каждого гражданина, на который в централизован-
ном порядке будет поступать «равная для всех доля от 
всех доходов, получаемых от общей собственности всех 
граждан в результате всех форм рыночно-хозяйственно-
го использования объектов этой собственности»7. Суще-
ствование гражданской (цивилитарной) собственности 
не исключает наличие других видов собственности, но 
«в общей собственности всех граждан должна оставаться 
определенная часть наиболее ценных объектов, необхо-
димая и достаточная для экономически эффективного и 
результативного функционирования исходной конструк-
ции гражданской собственности»8. Такой подход позво-
лил бы преодолеть многие социально-экономические 
противоречия современного российского общества, так 
как на смену антагонизму между собственниками и не-
собственниками пришли бы отношения между теми, кто 
владеет большей и меньшей собственностью при усло-
вии гарантированного минимума собственности каждо-
му гражданину. К сожалению, эта концепция не нашла 
большой поддержки, многие её посчитали утопичной.

Тем не менее, попытки снизить градус социально-
го неравенства предпринимались рядом политиков и в 
нашей стране. Например, ещё в 2003 г. депутатом В.К. 
Гартунгом в Государственную Думу был внесён Проект 
Федерального закона «О правах граждан России на до-
ходы от использования природных ресурсов Российской 
Федерации», в котором предлагалось создать государ-
ственный внебюджетный Фонд прав граждан России на 
доходы от использования природных ресурсов Россий-
ской Федерации (Фонд прав граждан). Авторы законо-
проекта подробно рассмотрели как юридическую, так 
и экономическую стороны реализации проекта, однако 
законопроект получил отрицательную оценку со сторо-
ны Госдумы и правительства. В заключении Заместите-
ля Председателя Правительства Российской Федерации 
В. Христенко было сказано, что «расчеты возможных 
доходов в финансово-экономическом обосновании вы-
полнены недостаточно корректно», а предложение 
«предполагает реализовать уравнительный принцип 
расходования» и сократит возможности «государства 
направлять дополнительные доходы от эксплуатации 
природных ресурсов, находящихся в его собственности 
... на реализацию программ социально-экономическо-
го развития страны и социальную поддержку малообе-
спеченных граждан».9 Хотя именные счета на доходы от 
природной ренты сегодня существуют в ряде стран (Сау-
довская Аравия, ОАЭ, американский штат Аляска и дру-
гие), что даёт свои результаты. 

Итак, механизмы сокращения социального нера-
венства существуют, но, как принято говорить, для их 
реализации нужна политическая воля. Естественно, что 
добиться полного равенства невозможно, да оно и не яв-

7	 Нерсесянц	В.С.	Перспективы	постсоциалистического	развития	об-
щества,	права	и	государства:	концепция	цивилизма.	–	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://be5.biz/pravo/t001/13.html.

8	 Там	же.	
9	 О	правах	граждан	России	на	доходы	от	использования	природ-

ных	ресурсов	Российской	Федерации.	–	[Электронный	ресурс].	–	
Режим	доступа:	http://docs.cntd.ru/document/902135384.

ляется образцом социальной справедливости. Задача го-
сударства – приложить максимум усилий для того, чтобы 
большинство граждан, вносящих в свой вклад в благосо-
стояние общества, имело равные возможности с теми, кто 
по разным причинам оказался ближе к экономическим 
ресурсами их распределению.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

В настоящее время противники изменения богослуже-
ния1 (русификации, громкого чтения тайных молитв,2 служе-
ние утрени с утра3) выступили против инициатив по фикса-
ции практик богослужения разных епархий РПЦ МП, так как 
это может стать основой для вытеснения консерватизма. Вы-
двигались мнения, что соборно-приходских уставов никогда 
не было в церкви (это утверждение аналогично тому, что не 
существовало низких алтарных преград, но был иконостас).

В связи с некоторым недопониманием по этому вопросу, 
который уже четко прописан в учебниках (так М. Красовиц-
кая4 ссылается на Иерусалимский и Константинопольский 
соборные уставы), следует сделать несколько замечаний. 

Несмотря на споры о признании теологии наукой (хотя 
все высшее образование вышло из богословской среды), нуж-
но заметить, что во многих богословских дисциплинах, как в 
библеистике и литургике, уже разработаны особые подходы 
к ее изучению, аналогичные другим наукам. Так, немецкий 
исследователь периода фашистской Германии А. Баумштарк 
использовал близкие ему биологические методы и попытал-
ся провести сравнительный анализ литургических традиций 
(в своем обобщении он часто находил тонкости византийской 
традиции, о чем также писал5), и проследить эволюцию. Он 
выявил законы развития богослужений (о чем пишут даже 

1	 Third	 Rome	 «Богоотступники	 и	 обновленцы	 разрушают	 РПЦ	
МП...	 О	 совершении	 неуставной	 литургии	 апостола	 Иакова».	
-	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://3rm.info/
main/69427-bogootstupniki-i-obnovlency-razrushayut-rpc-mp-o-
sovershenii-neustavnoy-liturgii-apostola-iakova.html	 (дата	 обраще-
ния:	26.02.2019).

2	 Ртищев	 Федор,	 священник.	 Открытая	 Литургия:	 практические	
рекомендации	(www.bogoslov.ru).	-	[Электронный	ресурс].	–	Ре-
жим	 доступа:	 https://psmb.ru/a/otkrytaya-liturgiya-prakticheskie-
rekomendacii.html	(дата	обращения:	26.02.2019).

3	 Савва	Игорь,	прот.	Что	создали	Кирилл	и	Мефодий?	-	[Электрон-
ный	ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.kiev-orthodox.org/site/
worship/6586/	(дата	обращения:	26.02.2019).

4	 Красовицкая	М.	С.	Литургика.	Курс	лекций.	-	М.:	Православный	
Свято-Тихоновский	гуманитарный	университет,	2016.	-	224	с.

5	 Баумштарк	 А.	 Сравнительная	 литургика.	 Принципы	 и	 методы	
изучения	христианского	богослужения;	[пер.	с	фр.	С.	Головано-
ва].	–	Омск:	Амфора,	2014.	–	256	с.

в сети Интернет6). Правильность его законов легко подтвер-
дить при изучении, например, того, что в пост и другие осо-
бые периоды сохраняются древние элементы богослужения. 
Научные изыскания Баумштарка, с учетом традиций русской 
литургики, продолжила папская школа восточной литурги-
ологии (в частности, М. Арранц, М. Желтов). Его традиция 
сравнения ритуалов не была перенесена на другие религии. 
Хотя можно сравнивать намаз, буддийские практики, инду-
истские, шаманские (и японские), ритуалы Греции и Востока, 
на которые могла влиять христианская традиция. И все из-
учение религиозного культа разных традиций можно было 
бы назвать «общей литургикой».

Нужно сказать и о том, что изучение истории богослу-
жения было актуальным до наших дней. 

Так, Древняя церковь имела много древних уставов и 
литургий. Отчасти они были изданы в «Собрании древних 
литургий»7, которые для современного служения иногда 
адаптируются современными авторами (как С. Туманов8).

После апостольского периода с харизматической ие-
рархией, агапами с вносом светильника и чтениями, им-
провизированными анафорами, богослужение начало 
выкристаллизовываться с началом «государственного храмо-
строительства»9. В Риме оно было фиксировано в трех сакра-
ментариях и распространено после Каролингов, которые 
вытесняли местные западные чины (римская литургия и бе-

6	 Маркович	Константин,	протодиакон.	Сравнительная	литургика	
в	 системе	 богословского	 образования.	 -	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 https://spbda.ru/publications/sravnitelnaya-
liturgika-v-sisteme-bogoslovskogo-obrazovaniya/	(дата	обращения:	
26.02.2019).

7	 Собрание	древних	литургий	восточных	и	западных.	Анафора	ев-
харистическая	молитва.	–	М.,	«ДАРЪ»,	2007.	–	1024	с.	

8	 Игумен	 Силуан	 (Туманов).	 Литургии.	 -	 [Электронный	 ресурс].	
–	 Режим	 доступа:	 http://osiluan.ru/liturgii/	 (дата	 обращения:	
26.02.2019).

9	 Алымов	 В.	 Лекции	 по	 исторической	 литургике.	 -	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://azbyka.ru/otechnik/
Pravoslavnoe_Bogosluzhenie/lektsii-po-istoricheskoj-liturgike/	
(дата	обращения:	26.02.2019).
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недиктинские10 часы11) На Востоке богослужение студитов и 
савваитов вытеснило местные традиции поместных Церквей.

На Западе исчезли кельтский, галльский чины (на осно-
вании его смеси с римским возникли подобряды отдельных 
епархий Европы, которые сохранялись, как и глаголический 
обряд, до реформ 1960-х годов), хотя существуют мозараб-
ские и амвросианские традиции. Ныне сохраняются отдель-
ные армянский, коптский, эфиопский, западно-сирийский 
(сиро-яковитский, маронитов, маланкарский), восточно-си-
рийский (ассирийский и малабарский) обряды. 

Можно привести основной список памятников, дошед-
ших до нас в православном богослужении (помимо древних 
западных чинов и традиции ассирийцев, униатов и миафи-
зитов).

Из Александрии – (с учетом того, что монашество заро-
дилось в Египте) – литургия апостола Марка, возможно, «чин 
двунадесяти псалмов».

Из Иерусалима – савваитский устав и Литургия Иакова 
(и устав акимитов, которые пели псалмы весь день и преры-
вались на суточные службы по числу часов дня). Грузинская 
традиция также находилась под влиянием иерусалимского 
чина, которое потом отошло на второй план, при том, что 
в Грузии были и реформы, аналогичные русским Никонов-
ским.

В частности, нужно заметить и то, что Иерусалимская 
традиция повлияла на Константинопольский студийский 
устав. 

Константинопольские богослужения, в частности, три-
текти и паннухис песенного последования строились по 
схеме, аналогичной Восточным уставам. Это богослужение 
описал мастер «аллегорического» толкования богослужения 
Симеон Солунский (и до него упоминали другие толковате-
ли богослужения).

На базе ранних форм строились современные формы 
византийского богослужения (это был уже уровень практи-
ческой литургики - рубрицистики): студийское у украинских 
униатов и реконструкции студийского чина у православных 
(оно на славянском издано в редакции Студийско-Алексиев-
ского устава), русское савваитское, дониконовское (по «Оку 
церковному»), Афонское, современное греческое. 

Требы приобрели свои основные формы на Востоке к 
тому же периоду студийского устава (согласно Евхологию 
Барберини), а на Западе общий чин был сформулирован 
позже на Тридентском соборе, хотя база у всех чинов сфор-
мировалась уже к XIII веку. Тогда же формировалось и чте-
ние, и пение, архитектура, облачения, утварь, чин литургии, 
суточных служб, треб (разбиение восточных и западных бого-
служебных книг по одному принципу). 

Но, в отличие от западной реформы богослужения, на II 
Ватиканском соборе эволюция богослужения шла естествен-
ным путем (и даже «тридентское» богослужение – это насле-
дие древности). А предполагаемые реформы богослужения 
на Соборе 1917 года в русской церкви были вызваны отказом 
от символического толкования и рубрицистики (уставщиче-
ства), которые господствовали до этого до такой степени, что 
из текстов Никонианской полемики можно было заключить, 
что сам Христос написал Типикон.

10	 Скалабанович	М.	Толковый	Типикон.	Объяснительное	изложе-
ние	Типикона	с	историческим	введением.	–	М.:	Сретенский	став-
ропигиальный	мужской	монастырь,	2016.	–	816	с.

11	 Jungmann	J.	A.	The	mass	of	 the	Roman	rite:	 its	origins	and	devel-
opment	 (Missarum	 sollemnia)	 (New	 York:	 Benziger,	 1951-1955).	 –	
Blackrock,	Ireland:	Four	Courts	Press,	1986.	–	518	p.

Когда начали изучать историю, смогли доказать, что и 
дониконовские практики – правильные (например, сохране-
но древнее поминовение на херувимской песни) и архаич-
ные. Притом, что обнаруженные различия между практикой 
богослужения и описанной в Типиконе теорией вынудили 
даже Н. Успенского стать великим литургистом.

Но сам Собор 1917 года постановил, что ныне действу-
ющий устав - не монашеский в чистом виде (хотя есть в нем 
и монашеские части, так шестопсалмие повечерия и утрени 
образуют вместе ночное монашеское двунадесятипсалмие). 

В нынешней Следованной псалтири вообще излагается 
мысль, что ранее просто читали псалтирь, а потом начали 
составлять альтернативу – суточные службы12. Но нужно ска-
зать, что главные суточные службы (вечерня и утреня) нераз-
рывно связаны были с литургией (и обязательны для вычи-
тывания перед причастием, как и правило к причащению).

Из истории монашества нужно сделать несколько заме-
чаний. Во-первых, оно было связано не с обетами, а с аскезой 
(так, кельтские монахи были женаты13), и первые западные 
галльские общины до Бенедикта были аскетичны. 

Но были и общежительные немонашеские общины кли-
риков при святом Августине, диаконис (база для каноников), 
потом распространились три основные формы монашества 
Египта. Нужно заметить, что монахи, действительно, в пер-
вую очередь, молились и являли противовес обмирщению, а 
наука и сохранение кодексов были для них побочным заняти-
ем (хотя кельты, армяне, католики-болландисты, Ж. П. Минь 
много сделали для образования и богословия). Но все же в 
монастырях за стеной было легче сохранить традицию уста-
ва и рукописи, поэтому они распространялись повсеместно. 
Кроме того, городские соборные службы сложно было слу-
жить при малом числе клириков. 

Отсюда можно заключить, что в наши дни любые бого-
служения имеют важное значение. Но их отдельные элемен-
ты не одинаково исторически значимы. 

Так, в XIX веке, то, что считали неважным, сокращали (в 
начале литургии оставляли только мирную ектению и «Еди-
нородный сыне» до малого входа14).

Но и в наши дни можно встретить упрощения, такие, 
как служения агап, чтение мирянами ектений и молитв ше-
стопсалмия в разных частях службы при служении мирским 
чином (хотя и епископы, как митр. Ионафан Елецких, под-
держивают уместную динамику). 

Из всех традиций, по сути, не осталось чистых мона-
шеских или соборных чинов, так как первый произошел от 
последнего (с введением первого часа и повечерия). И если 
невозможно восстановить соборный устав, а можно только 
адаптировать к приходскому имеющийся, то нужно исто-
рически выверять то, что опускается (не опускать историче-
ски значимые части, которые были уже в древности во всех 
уставах, и помогают, как и древние службы, пережить куль-
турный опыт святых отцов). При этом нужно учитывать сло-

12	 Псалтирь	 следованная.	–	М.:	Издательство	Московской	Патри-
архии,	2016.	–	1120	с.

13	 Кельтская	 церковь.	 (статья	 А.	 С.	 Попенкова).	 -	 [Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	http://www.mcgregor.narod.ru/church.
htm	(дата	обращения:	26.02.2019).

14	 Балашов	Н.	На	пути	к	литургическому	возрождению.	–	М.:	Ду-
ховная	Библиотека,	2003.	–	510	с.
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жившиеся на приходах традиции изменения устава (как опу-
скание полиелея и непорочных у греков15 на утрени16). 

В заключение следует отметить, что исследование древ-
них и западных традиций в области православия практи-
чески значимая область, так как она может способствовать 
межконфессиональным связям, а, возможно, и доносить 
православную позицию и помогать инославным принимать 
православие. Однако следует сказать, что описание рубрик 
западного православного богослужения проведено весьма 
неполно. Фактически описаны только структуры служб. На-
чиная с исследования текстов Ordo Romanus I, работ Проспе-
ра Геранже и Ф. Каброля, исследования продвинулись не так 
значительно. Интересующиеся могут восполнить пробелы 
их работ другими текстами (Сравнением миссалов17, изуче-
нием Кельнского ординария18 и Missa Graeca19). Нет описа-
ния на русском языке таких средневековых традиций, как 
«Missa sicca», «Missa levitica», «Missa Bifaciata», процессий 
(стаций Великого Поста и Пепельной среды, Сретения, Верб-
ного воскресенья, «Рогаций», «пепельных дней», «Роратных 
месс»), суточных служб (оффиция дня всех душ, пасхальной 
вечерни, «Тенебре», полунощницы Рождества), особых дней 
литургического года (Пасхального Триденствия). 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Патриотизм – это явление в широком смысле соци-
альной природы. Оно исследуется в рамках различных 
наук – таких, как социальная психология, социальная 
философия, история, (педагогика, политология, этика) 
и др. Процесс изучения патриотизма имеет сложный 
и многогранный характер. Поэтому формирование па-
триотизма молодежи на основе поискового движения в 
современном российском обществе требует тщательного 
анализа основных методологических подходов. Каждый 
из них обладает определённым набором приёмов на-
учно-теоретического конструирования изучаемого объ-
екта, каждый имеет свои преимущества и недостатки, 
которые выражаются главным образом в том, что ана-
лизируются отдельные аспекты феномена патриотизма, 
что препятствует формирование целостного, системного 
видения явления и соответствующих ему проблем. Более 
того, некоторые исследователи настаивают на том, что 
всесторонне познать сущность патриотизма невозмож-
но, а попытки сформулировать единое, точнее, универ-
сальное определение патриотизма изначально обречены 
на неудачу.

В качестве исходного мы используем следующее опре-
деление патриотизма: «нравственный и политический прин-
цип, социальное чувство, заключающееся в любви к отече-
ству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, 
стремлении защищать интересы родины»1

В рамках современного социально-философского 
дискурса патриотизм рассматривается как обществен-
ный феномен, выполняющий определенные социаль-
ные функции. Можно говорить о том, что патриотизм 
определяется как явление ду ховной жизни общества, 
проявление характерных черт общественного созна-
ния, идентичности определенного народа. Патриотизм 
как социальное явление проявляется, как на уровне от-
дельных личностей и социальных групп, но и рамках со-

1	 Философский	словарь	/	Под	ред.	И.	Т.	Фролова.	7-е	изд.,	перераб.	
и	доп.	М.:	Республика,	2001.	719	с.

циума в целом. Как общественное явление патриотизм 
выступает одним из проявлений субъект-объектных 
отношений. Рассмотрение патриотизма через призму 
системы общественных отношений позволяет глубже 
проникнуть в сущность этого явления, раскрыть его со-
держание, структуру, более эффективно в сравнении с 
другими подходами выстроить понятийный аппарат 
исследования патриотизма, который позволяет вы-
явить его основные характеристики, соответствующие 
современному социально-философскому контексту. И 
поэтому формирование патриотизма рассматривается 
как необходимое условие функционирования единого 
целого, каковым является Родина, Отечество. В рамках 
современного социально-философского дискурса можно 
отметить диалектическую природу патриотизма, кото-
рая оказывается проявленной в единстве его интеграци-
онной и дезинтеграционной функций в социуме: спо-
собствуя интеграции социума, вместе с тем патриотизм 
является своеобразным барьером, отделяющим «своих» 
от «чужих». Принадлежность к единому целому для ин-
дивида с позиций патриотизма является приоритетным 
по сравнению с другими идентичностями. Особое место 
с позиций данного подхода отводится государству и от-
дельным властным институтам: деятельность по целена-
правленному формированию патриотического сознания 
в обществе, а также создание благоприятных условий 
для его проявления должна осуществляться государ-
ственными институтами при тесном сотрудничестве с 
общественными организациями.

Несмотря на некоторые различия в позициях, ученые 
сходятся в следующем: российский патриотизм является 
объединяющей основой для всех национальных и этнических 
групп, населяющих Россию, обеспечивает ее безопасность и 
территориальную целостность. Патриотизм, выступая осно-
вой бытия и развития российской цивилизации, является 
одним из доминантных условий эффективного функциони-
рования социально-культурных и политических институтов 
и всего государства в целом.
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Социально-политическая практика 20-21 веков дока-
зала, что для формирования патриотизма недостаточно 
улучшения социальной среды и материального благосо-
стояния личности и социума в целом, необходима вну-
тренняя работа личности над собой, над своим самосо-
знанием. Патриотизм – это социально воспитываемое 
качество, оно не наследуемо генетически, не заложено в 
сознании с силой инстинктов, и в этом основной фактор 
сложности патриотической проблематики. В рамках дан-
ной статьи мы хотели бы рассмотреть только один спо-
соб формирования патриотизма – на основе поискового 
движения. Поисковые отряды, поисковые работы, поис-
ковые экспедиции, поисковая деятельность – эти терми-
ны достаточно часто встречаются в газетных публикациях 
и телевизионных и радиопередачах последних лет для 
обозначения определённого общественного явления, ха-
рактерного для нашей страны. Авторы соответствующих 
публикаций, видимо, предполагают, что большинство 
читателей изначально понимают, о чём идет речь. И толь-
ко сравнительно недавно появился ряд исследований, в 
которых предпринимаются попытки научного опреде-
ления сути данного сложного и многогранного явления. 
Важность его научного изучения связана и с принятием за 
последний период нормативных актов, которые в какой-
то мере были направлены на создание правовой базы по-
искового движения.

Согласно определению специалиста поискового 
движения Елены Боле, «поисковое движение понимает-
ся как общественное движение граждан, добровольно и 
безвозмездно ведущих работу по обнаружению и захо-
ронению не погребённых в годы Великой Отечественной 
войны останков павших воинов, установлению и увекове-
чению их имён».2

На наш взгляд, поисковое движение – это вид обще-
ственной деятельности, социальной активности граждан, 
имеющих своей целью не только розыск и последующее 
погребение останков погибших воинов, но и проведение ар-
хивных исследований для установления судеб и мест гибели 
«пропавших без вести» солдат. Для осуществления этой де-
ятельности поисковики создают различные структуры: по-
исковые отряды, военно-патриотические клубы, поисковые 
объединения. 

Благодаря деятельности поисковых отрядов останки 
найденных солдат предаются земле в братских могилах. В 
случаях, когда удаётся найти солдатские так называемые 
«смертные» медальоны и именные вещи, открывается воз-
можность найти и родственников погибших воинов, вос-
становить связь поколений, прерванную трагическими со-
бытиями войны, способствуя тем самым и восстановлению 
исторической памяти народа, улучшению его социального 
самочувствия 

 Стоит отметить, что опыт поискового движения 
не ограничивается рамками патриотического воспита-
ния молодежи. Он способствует также осуществлению 
учебной деятельность в области военной истории, ар-
хеологии, поддержанию на достойном уровне культуры 
почита ние павших за Отечество и памятников боевой 

2	 Боле	Е.Н.	Историческое	значение	поискового	движения	России	
//	Военная	археология.	М.,	2010.	№	1	(1).	С.	12-21.

славы России, решению социальных проблем, связанных 
с наследием войн.

 Активная пропаганда поисковых работ, их содержания 
и результатов в средствах массовой информации и в учебных 
заведениях обеспечивает поисковому движению взаимопо-
нимание со стороны общества, помощь со стороны местных 
жителей и органов власти на местах работ, а также постоян-
ный рост среди молодёжи и даже лиц сравнительно более 
зрелого возраста чис ла желающих участвовать в поисковых 
экспедициях.

Развитие современных информационных технологий 
и их доступность требуют осуществления воспитательного 
процесса на более высоком уровне, в частности, использова-
ния глобальной сети Интернет.

По мнению профессора О.И. Елховой, «Трансформаци-
онные процессы в социальной реальности, инициированные 
развитием информационно-коммуникационных техноло-
гий, новая включенность человека в более или менее устой-
чивые системы виртуальных коммуникаций неизбежно вли-
яют на его сознание»3

Немаловажно отметить также: поисковое движение ин-
тересно тем, что изучение истории имеет эффект приобще-
ния к её трагическим и героическим урокам, потому что 
происходит вживую, непосредственно на местах боёв. Прак-
тически в каждой экспедиции, а затем в беседах с ветеранами 
поискового движения, изучая архивные источники, норма-
тивные документы, мы делали для себя какие-то открытия, 
осваивали новые приёмы и технологии работы, поскольку 
знали о соответствующих методиках очень мало. Каждая 
находка на местах боёв при внимательном, бережном отно-
шении является началом дальнейшего, более серьёзного из-
учения.

В 2011 году на базе филиала УГНТУ в г. Стерлита-
мака был создан центр военно-патриотического вос-
питания молодежи, который включает в себя поиско-
вую группу «Обелиск» и музей истории и боевой славы 
«Помним и ищем».

Стоит отметить, что именно на базе музеев в образо-
вательных организациях создаются патриотические клу-
бы, которые постепенно становятся центрами патриоти-
ческого воспитания. Целью деятельности таких центров 
является совершенствование патриотического, нрав-
ственного и физического развития личности подростка, 
воспитания у молодежи уважения к истории и военным 
традициям. Такие социальные институты решают зада-
чи формирования у молодежи чувства патриотизма на 
лучших традициях служения Отечеству; реализации го-
сударственной молодежной политики в сфере и патри-
отического воспитания; увековечения памяти погибших 
защитников Отечества; формирования у молодежи ак-
тивной жизненной позиции; воспитания в ней чувства 
патриотизма и уважения к государственным символам 
РФ, уважения к воинским ритуалам.

С 2012 году волонтеры центра участвуют в реализа-
ции проекта « Увековечение памяти солдат и офицеров 
170-й стрелковой дивизии». Реализация данного проек-
та предполагала деятельность сразу по нескольким на-
правлениям: поисковая работа, архивно-исследователь-

3	 Елхова	О.И.	Сохранение	российской	национальной	идентично-
сти	в	информационном	мире	//	Вестник	Башкирского	универси-
тета.	2017.	Т.	22.	№	2.	С.	552.



478

Евразийский юридический журнал № 2 (129) 2019

ское направление, военно-патриотическое воспитание 
молодёжи, мемориальная деятельность. Причём это из-
начально предполагало взаимодействие различных госу-
дарственных и общественных структур на региональном и 
межрегиональном уровнях. Одной из задач проекта было 
создание сообщества людей, заинтересованных в реали-
зации данного проекта, из различных социальных групп, 
разного возраста и с различным статусом, включая род-
ственников солдат и офицеров, воевавших в составе дан-
ной дивизии, журналистов, краеведов, учёных не только 
нашего города и района, но и других городов республи-
ки. При непосредственной поддержке администрации 
г. Стерлитамака был разработан план действий с указа-
нием ответственных лиц. Проведению самой поисковой 
экспедиции на места боёв 170-й дивизии предшествовала 
огромная подготовительная работа. Изучая список по-
гибших и пропавших без вести жителей Стерлитамака 
и Стерлитамакского района, мы обратили внимание, что 
очень многие из них воевали в 170 Стрелковой дивизии 
и долгие годы считались без вести пропавшими. Работа 
осложнялось тем, что научные источники по истории 
формирования и боевого пути данной дивизии факти-
чески отсутствуют. В научной литературе история 170-ой 
стрелковой дивизии практически не отражена. Боевой 
путь дивизии, как и многих частей и соединений Красной 
Армии, вступивших в войну летом 1941 года, оказался ко-
ротким. 170 СД вступила в бой в июле 1941 года, в рай-
оне г. Себеж. Активно проявила себя в боях за Великие 
Луки, участвовала в Калининской оборонительной опе-
рации, несколько раз попадала в кольцо окружения, по-
несла тяжёлые, невосполнимые потери и в декабре 1941 
года была расформирована. Документы были утеряны в 
ходе боёв, окружения и последующей гибели дивизии, 
их восстанавливали буквально по крупицам. Поэтому 
большинство солдат, воевавших в этой дивизии, числятся 
пропавшими без вести, хотя на самом деле многие из них 
погибли и остались не захороненными или захоронены 
безымянными в братских могилах, начиная от г.Себежа 
и до Смоленской области. В мае 2014 года поисковики 
отряда «Обелиск» г.Стерлитамака совместно поисковым 
отрядом «Забытый батальон» г. Себежа провели поиско-
вую экспедицию, в ходе которой были найдены останки 
3 бойцов РККА, которые были торжественно захоронены 
на кладбище г. Себеж. В мае 2015 года была проведена 
поисковая экспедиция на территории Себежского райо-
на. Были найдены останки 5 бойцов РККА, найдено три 
смертных солдатских медальона. Вкладыши двух из них 
удалось прочитать. В июне 2015 года были найдены остан-
ки двух бойцов, погребены на родине солдат, в Куюр-
газинском и Мелеузовском районах РБ. В сентябре 2015 
была проведена ещё одна экспедиция, в ходе которой 
были найдены останки 2 солдат РККА. Личность одного 
из них, Гайсина Латыпа Гадельшиновича, удалось иден-
тифицировать благодаря найденному смертному меда-
льону и личным вещам. В течение нескольких дней была 
установлена связь с родственниками солдата, проживаю-
щими в г. Уфе, в том числе и женой солдата, которой на 
тот момент было 98 лет. Во всём этом, на наш взгляд, и 
проявляется истинный патриотизм: спустя десятки по-
слевоенных лет в семью вернулся муж, отец, дед и тем са-
мым была восстановлена связь поколений.

 На наш взгляд, добровольное поисковое движение име-
ет большое социальное значение: оно является актуальной и 
востребованной формой патриотического воспитания.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Хорошо известен пример Иммануила Валлерстайна 
с Индией1. Индийский полуостров мог быть разделен на 
различные политические и хозяйственные образования 
в эпоху колониальных войн, каждому из которых было 
бы присвоено «истинно правильное», «исконное», «исто-
рическое», «справедливое», «онтологическое» название 
(что в результате изменило бы радикально современную 
политическую карту мира и зоны конфликтов). В этом 
случае не было бы слова «Индия» и общественный слой 
лояльных интеллектуалов доказывал бы исконность и 
древность новых гипотетических культур, народов, ци-
вилизаций, наций, обществ на ее месте. Новые страны 
(насколько они могут называться странами) имели бы 
опыт войн и взаимных претензий, многовековую семей-
ную память о противостоянии, иной общественный кли-
мат и настроения. Единая история Индии как некоей 
социальной единичности, субстанции, общества, культу-
ры, цивилизации, «самой большой демократии в мире», 
была создана группой людей (историков, философов), 
которые выражали властный заказ и собственный субъ-
ективный «вкус» (сформированный нарратив в рамках 
мир-системы для обеспечения места в мировой трудо-
вой и культурной иерархии). 

Колонизация и деколонизация были трагичными яв-
лениями в истории мира, создав конфликты с множеством 
«слоев». Продолжая тему непрочной организации многих 
(не всех!) признанных стран, государств, наций, обществ, 
цивилизаций, необходимо обратиться к другим примерам 
хрупкости социального бытия современности (и всей мир-
системы). Продолжать подобные примеры можно еще очень 
долго, все они доказываются на основе открытой информа-

1	 Does	India	exist?	/	Scribd	library.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 https://www.scribd.com/document/2923057/Does-India-
exist	(дата	обращения:	1.12.2018).

ции и удобно интерпретируются в рамках концепции мир-
системной школы23.

Неспособность государств и международных организа-
ций разрешить существующие противоречия (более того, их 
способность порождать и усиливать имеющиеся конфликты) 
вынуждает людей создавать все больше неформальных, нео-
фициальных отношений в виде организованных преступных 
группировок, мафий, кланов, виртов, джамаатов, племен, 
рас и т.п. Происходящее похоже на сложное время XIV-XVll 
вв., когда феодальный уклад исчезал из истории, не давая ни-
чего взамен. В эту эпоху преступный мир, контрсообщества, 
контрэлиты, обособленные самоуправляемые территории и 
города добиваются общественного веса и диктуют свой стан-
дарт жизни, влияя на закладывание основ будущих социаль-
ных систем.4

Кризис стандартных форм социальной жизни, связан-
ный с дисфункцией институтов и комплексными фундамен-
тальными изменениями во всей мир-системе, провоцирует 
людей на попытки создания нестандартных форм социаль-
ной адаптации и обеспечения базовых нужд жизни. Усили-
вается тренд на обособление людей (например, изолиро-
ванные городские анклавы и набирающие силу регионы) не 
отменяет устоявшихся социальных структур, но дополняет и 
обогащает их. 

Иммануил Валлерстайн считает, что один из возмож-
ных способов жизнеспособных социальных структур в гло-
бальных изменениях будет, в том, числе, преступная орга-
низация. Подобный тезис получил свое развитие в трудах 

2	 Christopher	H.	:	Encyclopedia	of	Modern	Separatist	Movements.	New	
York:	Facts	on	fi	le,	1999.	1080	p.

3	 Minahan	J.	Encyclopedia	of	 the	Stateless	Nations.	Washington:	Vi-
king	Press,	2014.	540	p.

4	 Wallerstein	I.	Historical	Capitalism,	with	Capitalist	Civilization.	Lon-
don:	Macmillan,	2008.	174	p.
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отечественных мыслителей на примере Хезболлы. Насколько 
такая позиция верна? 

Действительно, Хезболла является наиболее ярким при-
мером нелегальной организации с государственными функ-
циями, метафизикой, финансами, экономикой и глобаль-
ным охватом. Но насколько такая структура соответствует 
требованиям мир-системы и какие задачи она решает? Ка-
ков генезис и взаимодействие с другими структурами мир-
системы? Разберем данный пример внимательно.

Хезболла активно участвует в открытой официаль-
ной жизни Ливана, создав свою партию, проводя чле-
нов организации в правительство: ливанский парламент 
отличается крайней деликатностью представительства 
общественных сил (каждая община старается провести 
в законодательный орган хотя бы одного представителя 
своих интересов). Организация выполняет функцию од-
ного из балансовых элементов в ливанской официальной 
политической жизни (однако, ее способность к дестаби-
лизации также отрицать нельзя).

Хезболла имеет бизнес в Южной Америке по торгов-
ле алмазами (через механизм диаспоры)5, несмотря на 
удаленность региона: в современной мир-системе про-
блема расстояния облегчена для таких подобных нестан-
дартных акторов с глобальным охватом. Подобные формы 
бизнеса требуют организаций такого типа, т.е. Хезболла 
выполняет мир-системную задачу трансфера капитала и 
занятости на черном рынке (в своем сегменте). Организа-
ция обеспечивает функционирование глобального товар-
ного рынка в условиях трансформации миропорядка и 
ослабления государств.

Также важна социальная функция организации. Хезбол-
ла поддерживает свое телевидение и радиовещание с пропа-
гандистской повесткой дня. Медийно организация представ-
лена незначительно и не создает своей повестки дня, но такие 
попытки интересны и принесут некоторый результат: про-
исходит мобилизация людей без достаточной социализации 
(частое явление в период трансформации крупных социаль-
ных систем), как следствие это приводит к встраиванию их 
в структуры мирового рынка (возможно, черного), или отсев 
(уничтожение в войнах). Тем самым Хезболла стабилизирует 
мир-систему в рамках своего ареала влияния и контролирует 
поведение населения. Организация вписана в трансформи-
рующийся капитализм.

Судьба Хезболлы не ясна и не важна в рамках исследо-
вания. Изучение этого примера дает понимание о силе огра-
ниченного потенциала подобного необычного объединения 
людей. Роль организаций такого типа растет в условиях:

1. Институциональной слабости бывшего колониально-
го мира. В частности, слабой работы нормальных социаль-
ных лифтов (как следствие постоянного поиска людьми раз-
ных способов выделиться, в т.ч. нелегальных и военных).

2. Крайней нищеты и криминализованности обществ 
(криминализация выступает формой социализации). Ми-
ровая экономика сконструирована под создание нищеты и 
бедности, исключение людей и социальной жизни. Значит, 
кто-то будет их использовать.

3. Растущей совокупной конфликтности мира (ввиду от-
сутствия организаций по его управлению, или сильных авто-
ритетных держав как во Время холодной войны).

5	 Norton	 A.R.	 Hezbollah:	 A	 short	 history.	 London:	 Political	 books,	
2018.	272	p.

4. Крайней сложности социальной жизни крупных и 
малых искусственных объединений людей (как в упомянутом 
выше примере с Индией).

5. Глобальным движением Юга на Север и памятью о 
столетиях колониального гнета. Энергия протеста должна 
кем-то направляться, что делает по-своему Хезболла.

Несмотря на антикапиталистическую риторику, 
критику колониализма и защиту «угнетенного класса» 
Хезболла является абсолютно включенной в мир-систему 
организацией с бизнесом в разных частях планеты (зани-
мая те отрасли и рынки, которые не были освоены или 
не были должным образом оценены государствами и 
крупным мировым капиталом). В рамках капиталисти-
ческой системы, Хезболла по факту выполняет роль пе-
риферийного помощника ядра существующего миропо-
рядка, участвует во властных отношениях, обеспечивает 
социальные и финансовые связи между людьми (в т.ч. в 
благотворительности).

Не смотря на резкость утверждений И. Валлерстайна, 
такая позиция имеет основу и может обладать предсказа-
тельной силой: совокупность объективных обстоятельств соз-
дает социальное пространство для подобных акторов. 

Новые процессы переустройства и адаптации социаль-
ной матрицы также явно видны по другим признакам. Ки-
ничи Омае, автор многих книг о бизнесе, высказал идею о 
полном уходе государств и формировании новой архитекту-
ры мира на основе регион-экономик. Мыслитель интересен 
тем, что никак не связан с мир-системным анализом (в чем-то 
он оппонент), но его тезисы хорошо интерпретируются этой 
школой6. По его мнению, государства дороги в содержании 
и мало пригодны для обществ, им нет места в ближайшем 
будущем.

Для иллюстрации примера рассмотрим немецкую зем-
лю Баден-Вуттенбург.

Данная немецкая земля имеет большую долю промыш-
ленности (на фоне общей деиндустриализации Германии, 
Европы, развитых стран в целом) и высокие социальные по-
казатели жизни. Например, Баден Вуттенберг обладает низ-
ким уровнем безработицы (в сравнении с Германией) вкупе 
с уровнем роста производства выше среднего по ЕС7. Создан 
индустриально-социальный анклав в национальной эконо-
мике страны, который привлекает людей с определенными 
качествами, образом жизни, навыками, привычками и ор-
ганизует в единое глобальное экономико-культурное про-
странство.

Регион сопоставим по экономической мощи с неболь-
шими успешными странами Европы. Сформировался анклав 
лучшей организации труда, иного стандарта интеллектуаль-
ных и творческих способностей: приток квалифицированной 
рабочей силы делает эту территорию «страной в стране», 
ареалом людей определенного склада личности и боль-
шими возможностями для развития культуры (в широком 
смысле).8

На фоне общего медленного упадка современной Гер-
мании происходят выделения различных участков развития, 
по статистике и укладу отличные от остальной страны. По-
добные процессы также встречаются в других частях мира: 

6	 Ohmae	K.	The	End	of	the	Nation	State.	London:	Books,	1996.	305	p.
7	 Shaping	 Baden-Württemberg	 /	 Baden-Württemberg	 official	 site.	

–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.baden-
wuerttemberg.de/en/shaping-bw/	(дата	обращения:	01.01.2019).

8	 Там	же.
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мы входим в период одновременного сосуществования раз-
личных укладов близко друг к другу. 

С некоторыми оговорками тезис Киничи Омае мож-
но принять: мир-система включает спрогнозированные им 
структуры, которые не отменяют элементы устоявшегося ми-
ропорядка (государство, нация), но сосуществуют и создают 
вместе некий новый баланс.

Безусловно, Баден-Вуттенбург важен только как пример 
мировой тенденции. Возможно, из таких больших социаль-
ных структур возникнут новые масштабные административ-
но-экономические системы будущего, но на данный момент 
у них иные функции, например, смягчения некоторых про-
тиворечий (и обеспечения функционирования мир-системы 
в тех местах, где уже не работает общество, государство, еди-
ная нация, культура).

Нельзя сказать, что описанные примеры иллюстрируют 
все разнообразие перемен в мире (для этого необходим бо-
лее длинный текст), но некоторые тенденции перемен можно 
обозначить на основе представленных данных. Нельзя одно-
значно заявлять о единственно верном пути развития мира, 
но указать на успешные тенденции можно уже сейчас.

Выводы. С позицией мыслителей школы мир-системного 
анализа можно частично согласится. Действительно, в мире 
происходит оптимизация социально-онтологического карка-
са мир-системы, выделение новых нестандартных социальных 
структур, трансформация существующих общностей. 

Примеры ухода межгосударственной системы, фор-
мально единых гражданских наций, культур, цивилизаций, 
могут быть продолжены на конкретных случаях по всему 
миру (безусловно, с упоминанием исключений и с дополни-
тельными оговорками, мир очень сложен). 

При учете культурных и географических особен-
ностей каждого социального ареала мы получаем очень 
многоукладную и сложную картину современности, через 
которую проступают контуры будущей мир-системы, ко-
торая разрешит существующие противоречия (безуслов-
но, породив новыев долгосрочной перспективе). В разных 
частях планеты создается разная версия будущего, путем 
перебора десятков вариантов одновременно: воля к жиз-
ни и вера в лучшее вкупе с проблемами современного ка-
питализма провоцируют на активные поиски новой со-
циальной реальности, пересмотру устоявшихся языковых 
игр, созданию новых общепринятых истин, объяснению 
феномена человека и общества. 
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Ляшенко О. В.

Кризисные явления в обществе приводят к возникно-
вению культурных и социальных конфликтных ситуаций, 
которые продуцируют разного рода деструктивные фор-
мы поведения и искаженного ценностного отношения 
индивида и/или группы людей к окружающему миру. В 
связи с этим проблема решения конфликтов остается в 
центре внимания многих ученых, среди которых в рамках 
исследования в данной работе культурных конфликтов 
современного российского общества стоит выделить: Ав-
деев Е. А., Бударин Е. Л., Алямкина Е. А., Благодаткова 
А. Г., Первушина О. Ю., Бекоева М. И., Богатырева Е. Н., 
Котова Е. Г., Лейбович О. Л., Полякова Э. Н., Шипилов А. 
Н., Лузина Т. И., Тульпе И. А. Целью статьи является те-
оретическое осмысление и выделение причин и способов 
преодоления современных культурных и социо-культур-
ных конфликтных ситуаций в России.

Признание конфликта неизбежным явлением повсед-
невной жизни актуализирует проблему развития конкрет-
ных норм и правил поведения в конфликтных ситуациях, 
а также индивидуально-личностных качеств, которые спо-
собствуют конструктивному решению проблем различно-
го типа. Способность строить конструктивные отношения с 
окружающими и эффективно преодолевать конфликтные 
ситуации является важным показателем развития человека 
и человечества в целом. 

Культура происходит от слова «kolere», что означа-
ет культивировать или возделывать почву. Впервые слова 
«культура» появилось в произведениях известного философа 
Цицерона, которое означает, что «культура ума есть филосо-
фия». В современном значении слово «культура» характери-
зуется через умственное и нравственное развитие. Немецкое 

слово «культура» (kultur) означает высокий уровень циви-
лизованности, или культ души, ума, богов, прародителей. Г. 
В. Ф. Гегель анализировал понятие культуры как искусство, 
религию, философию, науку в качестве форм самосознания 
ума, духа народа, который творит историю и формирует сво-
его рода «образы культуры». В целом немецкая классическая 
философия рассматривала культуру как прогресс нравствен-
ности (Кант), эстетического (Шиллер), философского (Ге-
гель) сознания1.

Современное слово «культура» означает совокупность 
убеждений, ценностей, выразительных средств в искусстве, 
культуре, которые являются общими для любой социальной 
группы. Культура этно-национального бытия представляет 
собой особый «срез» социального пространства, создает то 
поле (и способ) общения, в котором формируется каждое от-
дельное общество со своей внутренней структурой, отличает-
ся от других обществ2.

Как отмечает в своем исследовании О. Лейбович, в со-
временных условиях развития российского общества культу-
ра не может быть описана как «сумма технологий», взаимно 
дополняющих друг друга, потому как современный культур-
ный конфликт представляет собой конфликт социальных 
технологий, фактически парализующий способность обще-

1	 Богатырева	Е.	Н.	Культурный	конфликт	 в	 контексте	 социокуль-
турного	 анализа	 //	Известия	 Саратовского	 университета.	Новая	
серия.	Серия:	Философия.	Психология.	Педагогика.	-	2016.	-	Т.	16.	
-	№	2.	-	С.	132.

2	 Полякова	Э.	Н.,	Шипилов	А.	Н.	Межэтнические	конфликты	в	со-
временном	культурном	пространстве	//	Научный	вестник	МГИ-
ИТ.	-	2013.	-	№	4	(24).	-	С.	21.
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ства к установлению и поддержанию нового признанного со-
циального порядка3.

Культура общества является механизмом сохране-
ния, воспроизводства и развития ценностей, которые 
являются желательными для данного общества. Одна-
ко это не исключает конфликтов в системе ценностей в 
рамках одной культуры. Такие конфликты проявляются 
в различных формах. Например, художественные цен-
ности вступают в конфликт с экономической целесоо-
бразностью при строительстве; политические ценности 
обеспечения стабильности государства конфликтуют с 
экономическими ценностями развития конкуренции как 
средства достижения высокой эффективности производ-
ства и т. п. В таких конфликтах выход может быть найден 
только за счет приоритета моральных ценностей.

Еще одним видом конфликтов в системе ценностей 
могут быть конфликты между групповыми и общече-
ловеческими ценностями, которые нередко возникают 
во время социальных революций. Примером такого 
конфликта могут также быть вопросы использования 
смертной казни как меры наказания государством пре-
ступников, что вступает в конфликт с общечеловеческой 
ценностью «не убий».

Также в рамках любой культуры встречаются соци-
окультурные различия между поколениями, существуют 
контркультуры и т.д. В стабильных обществах конфликты 
ценностей, как правило, решаются в рамках существующей 
культуры.

Исследователи Авдеев Е. и Бударин Е. рассматрива-
ют концепт культурного конфликта через призму про-
цессов глобализации в обществе. Авторы отмечают, что 
глобализация в культурном аспекте приводит к транс-
формации традиционного жизненного уклада; ответом 
является актуализация самобытности той или иной тра-
диционной культуры, зачастую, проявляющейся в форме 
скрытого или открытого противостояния как по цивили-
зационной линии Запад — Восток, так и внутри отдель-
ных государств4.

Отечественная исследовательница Котова Е. к компо-
нентам культуры, несущим национально-специфическую 
окраску, относит традиции, обычаи, повседневное поведе-
ние, национальные картины мира и даже самих носителей, 
языка, обладающих определенными чертами национального 
характера5.

Анализируя массив определений, которые касаются 
сферы культурных конфликтов, можно резюмировать, что 
все они так или иначе подчеркивают нематериальный уро-
вень развертывания конфликтов, в которых происходит 
борьба не столько технологий, сколько идей, понятий, обра-
зов, концепций, представлений, ценностей, идей и т. п. 

Актуальным предметом исследования современных 
социально-культурных и культурных конфликтов можно 
считать их смысловое или мировоззренческое измерение. 

3	 Лейбович	О.	Л.	Культурные	аспекты	современного	кризиса	рос-
сийского	 общества:	 конфликт	 социальных	 технологий	 //	 Из-
вестия	Уральского	федерального	университета.	Серия	3:	Обще-
ственные	науки.	-	2013.	-	№	5	(122).	-	С.	149.

4	 Авдеев	Е.	А.,	Бударин	Е.	Л.	Динамика	культурной	глобализации:	
культурный	конфликт,	культурный	синтез	//	Вестник	Северо-Кав-
казского	федерального	университета.	-	2014.	-	№	3	(42).	-	С.	119.

5	 Котова	Е.	Г.	Понятие	«культурный	конфликт»	в	межкультур-
ной	коммуникации	//	Вестник	научных	конференций.	-	2015.	
-	№	3-3	(3).	-	С.	92.

Важным аспектом анализа данных конфликтов является 
определение причин их возникновения6. Их специфика 
определяется условиями развития общества в целом и теми 
изменениями, которые происходят в нем. Обзор научных 
наработок по проблемам культурных конфликтов в услови-
ях трансформации современного российского общества по-
зволяет определить три группы факторов, побуждающих их 
развертывание.

Первую группу составляют осознанные разногласия 
между социальными потребностями и интересами социаль-
ных общностей, которые образуют своеобразную иерархию, 
состоящую из политических, экономических, национальных 
и других потребностей и интересов. В этой иерархии идеоло-
гические запросы (борьба за идеи) могут выступать как фор-
ма, а другие - как содержание. 

Отдельную группу формируют субъективные фак-
торы, анализируя их, определим для начала субъектов 
данного вида конфликтов. Ими являются: культурные 
группы, сообщества, индивиды. Именно они разрабаты-
вают идеологию своей культурной и социальной общ-
ности, программу ее реализации, находят средства (фи-
нансовые и технические), организуют своих сторонников 
на участие в культурных конфликтах. Культура страны 
обычно возглавляет иерархию, где представления и 
ценности иных общин, сообществ, отдельных предста-
вителей иных культур отчленены в отдельные группы в 
самом конфликте. Безусловно, управленческий государ-
ственный аппарат и законодательство страны, в котором 
проживают разные культурные группы населения, учи-
тывает их интересы, но при этом стремится к получению 
власти для реализации своих идей.

Еще одну группу составляют факторы, имеющие соци-
ально-психологический характер. Особенно заметна их роль 
в периоды трансформационных изменений, которые пере-
живает общество. Состояние социальной нестабильности 
создает уникальную психологическую ситуацию, когда одно-
временно большие массы людей вынуждены адаптироваться 
к меняющейся фрустрирующей их реальности. В такие пе-
риоды блокируется традиционный вид адаптации, в осно-
ве которого продуцируется конформность к социальным и 
культурным нормам, а в обществе распространяется аномия, 
общественный и политический пессимизм, амбивалентность 
в восприятии изменений, депрессивные формы социально-
культурного поведения7.

Анализ этих настроений дает возможность точнее 
спрогнозировать появление различных типов культурных 
конфликтов в будущем. Ведь неадекватное восприятие в мас-
совом сознании общественных преобразований (к примеру, 
темпы и последствия экономических реформ), реакция на 
политические решения или спорные вопросы в культуре 
(введение второго государственного языка, принятие новой 
Конституции) способны сами по себе вызвать конфликтную 
ситуацию и даже масштабный конфликт между определен-
ными культурными группами и властью. 

Исследование причин культурных конфликтов тре-
бует исследования этнопсихологического и социокуль-
турного аспектов. Этнопсихологический аспект связан 

6	 Алямкина	Е.	А.,	Благодаткова	А.	Г.,	Первушина	О.	Ю.	Культурная	
самоидентификация	России	через	проблемы	конфликта	и	толе-
рантности	 //	 Актуальные	 проблемы	 современного	 общества.	 -	
2015.	-	№	3.-	С.	178.

7	 Котова	Е.	Г.	Понятие	«культурный	конфликт»	в	межкультурной	ком-
муникации	//	Вестник	научных	конференций.	-	2015.	-	№	3-3	(3).	
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с реакцией определенной этнической общности по за-
щите своих этнических ценностей. Социокультурный 
аспект связан с чрезмерно выраженной политикой в 
рамках насильственной языковой ассимиляции, что ве-
дет к угрозе существования этнических традиций и ре-
лигий. Но в итоге, предотвращение и пресечение куль-
турного конфликта в случае его допущения является 
очень сложным и непростым заданием. Поэтому ученые, 
теоретики права, политики и дипломаты начали заду-
мываться над правомерностью и возможностями при-
менения различных средств влияния на урегулирование 
данного вида конфликтов, среди которых рассматрива-
ются следующие методы: посредническая роль (включая 
суды), дипломатические переговоры, экономическое 
давление, гуманитарная интервенция и военно-силовое 
предупреждения эскалации конфликта8.

Все мы живем и всегда будем жить вместе с людьми 
разных национальностей и культур, в мире очень мало 
стран с этнически однородной группой. Итак, людям из 
разных культурных групп приходится сосуществовать на 
территории одной страны, и это требует от каждого из 
нас личной деликатности и ответственности в отношени-
ях с людьми других национальностей, вероисповеданий, 
культурных традиций. Поэтому необходимо всеми мето-
дами и средствами предотвращать возникновение и раз-
витие культурных и прочих конфликтов согласно следую-
щих принципов: 

 – развитие демократии как формы правления, основан-
ной на праве наций (национальностей) с учетом интересов 
общества; 

 – поиск компромисса на основах диалога сторон с даль-
нейшими законодательными изменениями в обществе; 

 – равноправие всех этносов - участников конфликта; 
 – непримиримость к любым проявлениям шовинизма, 

сепаратизма и терроризма. 
Подытоживая, отметим, что основными методологиче-

скими ориентирами в изучении культурного конфликта вы-
ступают: системный анализ этого явления, предусматриваю-
щий рассмотрение данного конфликта как взаимодействия 
субъектов культуры на разных уровнях, в разных формах, под 
влиянием различных факторов; четкое выявление его пред-
мета и субъекта. Именно многофакторный, комплексный 
подход к анализу культурного конфликта позволяет макси-
мально точно диагностировать этот сложный феномен.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Введение и методы.
В современной российской социологической науке по-

нятию гражданского общества уделяется достаточно серьез-
ное внимание. Несмотря на то, что большинство исследова-
телей в этом поле соглашаются, что в целом, гражданское 
общество в России в его современном понимании, имеет от-
носительно недолгую историю, вокруг этого феномена сфор-
мировалось целое исследовательское поле. 

В историографии вопроса выделяются две основные 
традиции понимания и подхода к понятию гражданского 
общества, которые обозначаются L- и M-традициями1. Со-
гласно первому подходу под гражданским обществом вос-
принимается определенный этап развития общества в рам-
ках либерально-демократической традиции, где гражданин 
и его права являются основной ценностью. В M-традиции 
гражданское общество - это так называемый третий сектор, 
независимые организации между государством и бизнесом. 
Российское общество анализируется в рамках обоих подхо-
дов, которые во многом имеют противоположные оценки 
состояния гражданского общества в постсоциалистических 
странах. Представители L-традиции к пониманию граждан-
ского общества считают, что в России как таковое граждан-

*	 Исследование	 выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	и	
Республики	 Башкортостан	№	 18-411-020026	 р_а	 «Анализ	 дис-
курсов	гражданского	общества	Республики	Башкортостан	в	кон-
тексте	модернизации	регионального	сообщества	на	основе	каче-
ственных	социологических	методов».

1	 Белокурова	Е.В.	Концепция	гражданского	общества	и	современ-
ная	российская	политика	//	Политическая	наука.	2003.	№	1.	С.	
79-102;	 Салменниеми	 Суви.	 Теория	 гражданского	 общества	 и	
постсоциализм	//	Журнал	исследований	социальной	политики.	
2009.	Т.	7.	№	4.	С.439-464.

ское общество западного типа отсутствует в силу экономиче-
ских, этнических, культурных и институциональных причин2 
и придерживаются пессимистических взглядов относительно 
формирования в стране гражданского общества, констатируя 
либо невозможность перенесения на российскую почву за-
падных «чуждых» явлений, либо отсутствие необходимости 
в этом. В целом, нужно сказать, что данный подход приво-
дит к тому, что основной акцент делается на отсутствующие 
аспекты гражданского общества и на поиск причин и объяс-
нения этого. В отличие от них сторонники М-традиции кон-
центрируют свое внимание на таких элементах российской 
действительности как некоммерческие организации и обще-
ственные организации, которые, на их взгляд, уже является 
гражданским обществом и придерживаются оптимистиче-
ских взглядов относительно их развития в России. В анализе 
становления российского третьего сектора основной упор де-
лается на эмпирические исследования, на описание и анализ 
структуры, деятельности, стратегий НКО, взаимоотношений 
НКО и государства, а также бизнеса, конкретный анализ от-
дельных общественных организаций (в большинстве своем 
институционализированные общественные движения)3. 

На фоне данных исследований формируется третий – 
дискурсивный – подход к восприятию и исследованию граж-

2	 Белокурова	Е.В.	Концепция	гражданского	общества	и	современ-
ная	российская	политика	//	Политическая	наука.	2003.	№	1.	С.	
85-94.

3	 Многочисленные	 исследования	 и	 мониторинги	 гражданско-
го	 общества	 проводятся	 в	 Центре	 исследований	 гражданского	
общества	и	некоммерческого	сектора	НИУ	ВШЭ.	[Электронный	
ресурс].	–	Режим	доступа:	https://grans.hse.ru/

Султанова Г. Д.
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данского общества в постсоциалистических странах4. Сторон-
ники этого подхода склонны к рассмотрению гражданского 
общества с точки зрения совмещения L- и M-традиций и с 
учетом недостатков этих подходов. В качестве основных недо-
статков указывается принятие при оценке развития граждан-
ского общества в постсоциалистических странах западную 
модель как идеальный тип, который не позволяет изначаль-
но принять явления, происходившие в российской реально-
сти как отдельный феномен, требующий определения, объ-
яснения и изучения механизмов, акцентируя аналитическое 
внимание на сравнении и выявлении отсутствующих элемен-
тов и структур. Одним из недостатков М-традиции является 
критерий объекта исследования, согласно которому из ана-
литического поля выпадают неинституционализированная 
гражданская активность. В результате с учетом указанных за-
мечаний предлагается дискурсивный подход к исследованию 
гражданского общества в постсоциалистических странах в 
глобальном контексте. Данный подход позволяет по-новому 
взглянуть на общественные и социальные практики в пост-
социалистических странах, дать им определение с учетом 
контекста и представлений, которые создают о самом себе 
непосредственно само общество и движения, какая роль им 
отводится другими акторами, и что понимается под обще-
принятыми гражданскими понятиями, как они меняются в 
постсоциалистическом социокультурном пространстве и в 
связи с чем. 

При анализе дискурсов гражданских организаций нами 
предполагается восприятие социального мира как конструк-
та5, в котором дискурс представляет собой знание, которое, с 
одной стороны, меняет реальность и приводит к определен-
ным действиям, с другой стороны, сам дискурс формируется 
и постоянно меняется в процессе взаимодействия с окружа-
ющей средой. То есть различие языка и «реальности» услов-
но. Дискурсивный подход предполагает собой рассмотрение 
изучаемых феноменов в постоянной связи с контекстом про-
исходящих событий. Это позволяет оценить, какие смыслы 
вкладываются в понятия и как они меняются в зависимо-
сти от окружающего контекста, как гражданское общество 
приобретает смысл в своих глазах и в глазах окружающих, 
какие позиции приписываются различным акторам, какие 
практики с этим связаны6. Дискурсивный анализ представ-
лений различных общественных движений и организаций 
относительно позиционирования в себя в обществе, осмыс-
ления своих целей и роли в обществе, оценки окружающего 
контекста и своего места в нем позволит выявить содержание 
гражданского общества в российских реалиях. Учитывая то, 
что дискурсы общественных организаций влияют на окру-
жающую социальную реальность, представляется необходи-
мым изучение их ценностно-смыслового содержания. 

Дискурсивный подход к исследованию гражданского 
общества применен в Финляндии Кристером Пурсианеном 
и Хейкии Патомяки7, Ристо Алапуро8 сравнил дискурсы рос-

4	 Белокурова	Е.В.	Концепция	гражданского	общества	и	современная	
российская	политика	//	Политическая	наука.	2003.	№	1.	С.	79-102;	
Салменниеми	Суви.	Теория	гражданского	общества	и	постсоциа-
лизм	//	Журнал	исследований	социальной	политики.	2009.	Т.	7.	
№	4.	С.	439-464.

5	 Бергер	П.,	Лукман	Т.:	Социальное	конструирование	реальности.	
Трактат	по	социологии	знания.	Перевод	на	русский	язык:	Е.	Рут-
кевич.	М.,	1995.

6	 Салменниеми	Суви.	Теория	гражданского	общества	и	постсоциа-
лизм	//	Журнал	исследований	социальной	политики.	2009.	Т.	7.	
№	4.	С.	452-454.

7	 Pursiainen	C.,	Patomäki	H.	The	State	and	Society	in	Russia	//	Con-
temporary	Change	 in	Russia	 /	Ed.	 by	E.	Rindzeviciute.	 Stockholm:	
Södertörns	University,	2004.

8	 Alapuro	R.	Russian	and	Estonian	Civil	Society	Discourses	Compared	
//	Media,	Culture	 and	Society	 in	Putin’s	Russia	 /	Ed.	 by	 S.	White.	
Houndmills:	Palgrave,	2008.	P.	72-92.

сийских и эстонских гражданских организаций, в России Бе-
локурова Е.В. применила данный подход9, а также имеются 
многочисленные работы Суви Салменниеми, с использова-
нием дискурсивного анализа на материалах исследований в 
Москве и в Твери10. 

В данной работе нами использован дискурсивный под-
ход в изучении гражданского общества Республики Башкор-
тостан, с учетом и в сравнении с результатами вышеуказан-
ных исследований по российскому гражданскому обществу. 
Предпринимается попытка анализа содержания и деятель-
ности республиканских общественных организаций и движе-
ний в рамках общероссийских процессов развития граждан-
ского общества, с одной стороны, и с другой – в общемировом 
контексте.

Для анализа нами выбраны качественные методы анали-
за – глубинное интервью с представителями общественных 
организаций и движений, а также контент-анализ сайтов и 
страниц этих общественных групп и лиц в социальных сетях. 
Всего проведено 9 глубинных интервью с председателями 
гражданских организаций, которые были отобраны исходя 
из таких примерных оценочных критериев как их извест-
ность в региональном обществе, направление деятельности, 
а также размер их аудитории. В итоге в число этих 9-ти ор-
ганизаций вошли башкирская общественная организация 
«Башкорт» национальной направленности, Ассоциация мо-
лодежных землячеств Республики Башкортостан, экологи-
ческое движение «Зеленый Башкортостан», представитель 
женских мусульманских организаций республики, Ассоциа-
ция предпринимателей-мусульман РБ, Региональная моло-
дежная общественная организация «Союз велосипедистов 
Республики Башкортостан», Башкирское региональное от-
деление РОДП «Яблоко», Молодежный комитет молодых 
предпринимателей «Опора России» в РБ, Региональное от-
деление Партии Великое Отечество. К сожалению, в исследо-
вании отказались принять участие представители уфимского 
штаба Навального. В дальнейшем при анализе для оценки 
и создания полной картины дискурсов республиканского 
гражданского общества был проведен контент-анализ стра-
ниц таких общественных движений и их лидеров как феми-
нистических и ЛГБТ – организаций, сообщества поисковиков 
РБ, лидеров движений башкирской бардовской песни «Кош 
юлы», организаторов различных уличных фестивалей и т.д. 

Содержание интервью и контент-анализа включали 
в себя три блока тем, на основе которых впоследствии был 
произведен дискурсивный анализ. Основная тема включала в 
себя вопросы относительно самопрезентации, позициониро-
вания себя в обществе, целей и задач движения, оценке своей 
роли и влияния в обществе, взаимоотношений с властью и с 
населением, содержания их деятельности. Второй и третий 
круг вопросов были построены вокруг двух темпоральных 
концепций «образа прошлого» и «образа будущего», что по-
зволяет оценить основы их групповой идентичности, а также 
выявить ценностно-смысловые дискурсы исследуемых дви-
жений.

Результаты и обсуждение.
Наше дискурсивное исследование было направлено на 

определение тех смыслов и обозначений, которые сформи-
ровались на нашем локальном региональном уровне и также 
на сравнении тех ценностно-смысловых представлений, кото-

9	 Белокурова	Е.В.	Концепция	гражданского	общества	и	современ-
ная	российская	политика	//	Политическая	наука.	2003.	№	1.	С.	
79-102;	Белокурова	Е.	Старое	и	новое	 в	 дискурсе	 гражданского	
общества	и	характере	общественных	движений	//	Неприкосно-
венный	запас.	2012.	№	4	(84).

10	 Салменниеми	Суви.	Теория	гражданского	общества	и	постсоци-
ализм	//	Журнал	исследований	социальной	политики.	Т.	7.	№	4.	
С.	463.
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рые ими воспроизводятся и транслируются обществу. Полу-
ченные материалы были проанализированы в постсоветском 
российском контексте и в рамках развития гражданского 
общества на глобальном уровне.

Гражданское общество в современном понимании в Рос-
сии и с точки зрения М-традиции начало формироваться и 
развиваться со времен перестройки11. К началу 1990-х годов 
появились НКО, которые считались ростками гражданского 
общества и активно внедрялись и поддерживались запад-
ными фондами. В то же время в общественной мысли, сре-
ди образованных кругов также росло представление в духе 
L-традиции, которые считали, что в России как таковое граж-
данское общество не возникло. Но к 2000 годам этот граж-
данский дискурс перешел во второй этап, начало которого 
связано с выступлением президента В.В. Путина с призывом 
о необходимости развивать в стране гражданское общество. 
После этого с 2004 года наступил этап создания гражданских 
организаций, которые были лояльны к власти и сформиро-
вались по типу советских общественных движений. В сфе-
ру деятельности таковых организаций вошли социальные, 
культурные, благотворительные и иные ниши общественной 
жизни, а политический дискурс стал постепенно исчезать. 
2011-2012 гг. можно считать новым этапом в дискурсе госу-
дарственного гражданского дискурса, когда был сформиро-
ван властный дискурс, в результате которого общественные 
организации и движения, имеющие в своей дискурсе поли-
тический вопрос стали вытесняться из общества (это касается 
даже провластных самоорганизованных движений). Таким 
группам в официальном дискурсе либо навешивался ярлык 
иностранных агентов, либо эти группы считались маргиналь-
ными и экстремисткими. В результате, НКО и общественные 
движения были вынуждены либо убирать политические во-
просы из своего дискурса, либо искать иные стратегии. А на 
фоне глобальных процессов с 2011 гг. началось формирова-
ние другого типа гражданского общественного движения. Об 
этом будет сказано ниже.

Итак, каков дискурс республиканских общественных 
движений в данном контексте. 

Общественные организации можно разделить на две 
группы исходя из их дискурса: организации, в деятельности 
и в дискурсе которых имеется политико-правовые вопросы и 
организации, в которых такой дискурс отсутствует. В первую 
группу входят такие гражданские организации и движения 
как Уфимский штаб Навального, национальная организация 
«Башкорт», Башкирского региональное отделение РОДП 
«Яблоко», Региональное отделение Партии Великое Отече-
ство, феминистические и ЛГБТ – движения. При этом боль-
шинство этих организаций имеют дискурс, оппозиционный 
существующей власти, за исключением группы Региональ-
ное отделение Партии Великое Отечество, идея которой на-
правлена в целом на «укрепление и усиление государства». 

 Вышеперечисленные организации, которые, так или 
иначе, в своем дискурсе касаются политико-правовых тем, 
в действительности вытеснены из официального дискурса, 
либо имеют очень ограниченный доступ, а на часть из них в 
официальном дискурсе навешан ярлык маргинальных граж-
данских организаций. Одним из таких инструментов выделя-
ется ограничение или полное блокирование доступа к офи-
циальным СМИ:

«…И если какое-то громкое событие, и мы об этом за-
являем, высказываем свою позицию по какому-то событию, 
обычно сразу же у нас СМИ берут интервью, кроме государ-
ственных типа БСТ, Башинформ, они практически никогда 
нас не освещают. Мы их всех знаем, они нас всех знают, но 
им дана установка, нас не освещать. Есть у них определенный 

11	 Белокурова	Е.	Старое	и	новое	в	дискурсе	гражданского	общества	
и	характере	общественных	движений	//	Неприкосновенный	за-
пас.	2012.	№	4	(84).

список людей, организаций, которые не должны попадать в 
новостные ленты. Другие более независимые СМИ такие как 
Проуфу, Коммерсант, Медиокорсет, Бизнес-ФМ, они доста-
точно активно у нас берут интервью, постоянно».

Или из интервью с представителем другой организации:
«Ну, во время выборов нас допускают до телевидения, 

радио. Иногда бывают различные передачи, политические, 
правда, сейчас их очень обрезали. Московские еще проводят, 
уфимские тоже проводят, но уже нас не приглашают. Рань-
ше приглашали, мы активно там спорили, здорово спорили, 
вырезали иногда, но все равно все же наши слова доходили. 
Сейчас практически нас уже не приглашают. Газеты, журна-
лы, сейчас такая ситуация, на самом деле нас не выпускают».

Примером успешной маргинализации в глазах обще-
ства правозащитных или политических организаций явля-
ется борьба за положительный имидж национальной орга-
низации «Башкорт». В интервью открыто прослеживается, 
что представители организации, деятельность которой в 
основном заключалась в «борьбе за права башкир», считают 
необходимым проведение и социальных, культурных, спор-
тивных мероприятий. Здесь прослеживается результат воз-
действия официального дискурса последних лет, в котором 
НКО и общественным организациям отводится в основном 
ответственность именно за эти сферы общества. То есть из 
интервью видно, что и в самой организации и среди реги-
ональной молодежи лишь правозащитная деятельность в 
виде организации митингов, пикетов и демонстраций явля-
ется недостаточной, чтобы считаться основной деятельно-
стью «настоящей», «стоящей», «авторитетной» обществен-
ной организации:

«Я думаю, что башкирское население нас правильно по-
нимает. Русское население не так. Они нас считают маргина-
лами. Но постепенно мы их переубеждаем своими действия-
ми. По примеру, своей же башкирской интеллигенции. Они 
нас тоже буквально несколько лет назад воспринимали мар-
гиналами. А вот они там только пикитируют, ничего боль-
ше не делают, а мы же кроме митингов проводим какие-то 
спортивные мероприятия, акции. […] К тому же мы себя не 
дискредитируем, мы не банда отморозков, чтобы какими-то 
действиями дискредитировать себя. Народ видит, что доста-
точно положительный образ, не пьет, не курит, занимается 
спортом, говорят правильные вещи, пользуется уважением 
среди молодежи. И это создает образ».

Феминистические и ЛГБТ-движения представляют со-
бой довольно-таки маленькую группу в республике, которые 
возникли относительно недавно. В основном освещение их 
деятельности происходит через социальные сети, имеются 
несколько статей в негосударственных изданиях. Эти орга-
низации также вытеснены из общего дискурса «положи-
тельных», «правильных» общественных движений в России12. 
Страница уфимского ЛГБТ-сообщества в социальной сети 
Вконтакте закрыта и в состав группы и в чат включаются 
лишь проверенные и неравнодушные люди. 

Остальные общественные организации и движения в 
свою очередь можно условно разделить на три типа: органи-
зации институционально советского типа («советский тип»), 
организации, расположившиеся между государством и биз-
несом и организации «нового типа». К советскому типу ор-
ганизаций относятся Ассоциация молодежных землячеств 
Республики Башкортостан, Башкортостанское региональ-
ное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», Всемирный Курултай 
(конгресс) башкир, Региональная общественная организация 
Конгресс татар Республики Башкортостан, различные Со-
юзы художников, композиторов, писателей и т.д. Эти орга-

12	 Пронкина	 Е.	 Особенности	 ЛГБТ-дискурса	 в	 российских	 медиа,	
инициированного	дискуссиями	о	регулировании	сексуальности	//	
Журнал	исследований	социальной	политики.	Т.14.	№1.	С.71-86.
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низации представляют собой институционализированную 
форму общественного движения, прочно интегрированного 
в административный аппарат, структура которой форми-
руется наподобие административной структуры правитель-
ства, с руководителем, заместителями и т.д., их структуре 
присуща иерархичность, в основном состав организации 
четко очерчен и имеет большую аудиторию по сравнению с 
остальными гражданскими объединениями. Например, ор-
ганизационная структура Ассоциация молодежных земля-
честв Республики Башкортостан:

«…у меня [у председателя_авт] вот лично есть 10 заме-
стителей по разным направлениям, кроме того у меня есть 
активные ребята в самих районах – это школьники. … А вот 
в основной команде – это 10 человек – мои помощники, плюс 
Совет председателей – это председатели молодежных земля-
честв – их 20 человек, а вместе с активными членами и замами 
будет где-то 30- человек. У каждого там дальше своя команда. 
Вот такая вот пирамида.»

Представляя собой тип гражданских организаций, соз-
данных государством, эти «советского типа» общественные 
движения имеют провластный дискурс и свою деятельность 
видят в рамках тех социальной, культурной, спортивной 
сферах общества, которые им официальный дискурс вы-
деляет, как третьему сектору. В дискурсе «советского типа» 
организации отношение с государством и с административ-
ным аппаратом осуществляется не в рамках равноправного 
сотрудничества, а организация воспринимается и сама себя 
позиционирует как «помощник» государства, и их взаимо-
действие происходит в терминах, где администрация «помо-
гает», «поддерживает». Ассоциация молодежных землячеств 
Республики Башкортостан в этом смысле хорошо интегри-
рована в Министерство молодежной политики и спорта: 

«Министерство заметило нашу деятельность, и выдели-
ли нам отдельный кабинет, мы в любой момент можем со-
браться там в Конференц-зале, приходить, делать собрания, 
проводить мероприятия.»

Соответственно дискурс этих организаций полностью 
совпадает с официальным дискурсом и политико-правовые 
темы в них не присутствуют. Достаточно примечательным 
стал круглый стол, проведенный в феврале в честь юбилея 
Ассоциации молодежных землячеств РБ, где как раз был за-
тронут вопрос о политико-правовом дискурсе организации. 
Так на вопрос относительно отсутствия политических тем в 
дискурсе Ассоциации, один из основополжников ответил, 
что они намеренно избегают этих сфер и видят свою цель и 
деятельность в рамках социальных, культурных, образова-
тельных программ. В интервью председатель также отметил, 
на вопрос о противниках или существующей критики орга-
низации, что «есть оппозиционные организации, которые 
считают нас проправительственными», и не стал доказывать 
обратное. Важно отметить, что большинство их прежних ру-
ководителей районных групп землячеств сейчас находятся на 
административных должностях, то есть и Ассоциация моло-
дежных землячеств Республики Башкортостан, и Всемирный 
курултай (конгресс) башкир, и Молодая Гвардия представля-
ют собой один из этапов на пути построения государствен-
ной карьеры. 

В своем интервью представитель национальной орга-
низации «Башкорт», оценивая башкирские национальные 
организации и движения в республике разделил их на три 
группы и Всемирный курултай (конгресс) башкир отметил 
как «провластную» организацию: 

«Башкирское национальное движение можно разде-
лить на 3 крыла: левые, центристы и правые. Левые – это те, 
кто очень сильно сотрудничают с властью, провластные, но 
их организации больше номинальные. Они никакой роли 
не играют. Они создают вид. Всемирный Курултай башкир 
можно отнести и к левому и к центристам, потому что они 
никогда не противоречат власти, ни сегодняшней республи-

канской, и вообще никогда не противоречили, делали, то, 
что они говорят.»

«Советского типа» организации находятся внутри офи-
циального дискурса, пользуются должным освещением. 

«Активно привлекаем республиканские СМИ, «Тамыр» 
всегда поддерживает наши брендовые проекты, делает сюже-
ты, и БСТ является генеральным партнером наших проектов 
как Уфа-Форум, Асылташ и т.д. Башинформ всегда с нами.»

Под брендовыми проектами имеются в виду культур-
но-образовательные форумы как «Асылташ», «Наследие 
Урала», «Уфа-форум». Как отмечает сам председатель, они 
являются местными форумами по типу Всероссийских фо-
румов «Таврида», «Территория смыслов» и т.д., цель которых 
собрать с регионов активную молодежь и «прокачать» у них 
патриотизм. 

Вторую группу представляют организации, которые 
формируются бизнесменами и предпринимателями с целью 
защиты своих интересов и взаимопомощи. В дискурсе этих 
организаций также отсутствуют политические вопросы, и 
данные сообщества также нацелены на взаимовыгодное со-
трудничество с властью. Основная их деятельность, также как 
и у «советского типа» организаций, направлена на 4 сферы: 
социальную, спортивную, образовательную и культурную. У 
этих организаций соответственно также есть доступ к офици-
альным СМИ и к другим административным ресурсам. 

Важно отметить, что в дискурсе одной из таких органи-
заций обозначается негативная оценка существующих в Рос-
сии правозащитных организаций западного типа: 

Я думаю вот эти вот «Прав защиты предпринимателей», 
«Прав защиты человека» достаточно, мне кажется, бессмыс-
ленные организации, которые сжирают государственные 
деньги и никакого результата от них нет. […] … как у нас 
обычно происходит, на должность по защите прав челове-
ка назначается самый либо безобидный, либо… как-то по 
защите прав человека назначили бывшего полицейского… 
[…] Соответственно, такие организации создают липовую 
уверенность в государстве, то, что кто-то занимается этой де-
ятельностью. 

А свою деятельность по защите прав и интересов пред-
принимателей ассоциирует с работой профсоюзов и в це-
лом, отказывается указывать одной из миссий своей органи-
зации именно словами «защита прав», заменив их «защитой 
интересов»:

… если какой-то предприниматель обращается, наша 
организация пытается воздействовать, потому что мы же вхо-
дим в кучу общественных советов, кучу всяких комиссий, где 
мы можем вот эту проблему поднимать, выносить, доносить 
до лиц, принимающих решения, как-то повлиять на эту си-
туацию. Это, по сути, работа некого профсоюза.

Третья группа гражданских организаций представляют 
собой новый тип общественных движений, в которых отража-
ется глобальные тенденции гражданского движения. Как отме-
чают Е. Белокурова и А. Давидова13, в мире формируется новый 
тип гражданских организаций, который характеризуется пост-
демократическими ценностями как свобода самореализации, 
экологичный окружающий мир, здоровый образ жизни, ми-
нимализм т.д. Их социальная база – это так называемый кре-
ативный класс. Организации нового типа отличаются тем, что 
они структурно представляют собой сетевые сообщества с мно-
жествами лидеров, которые несут основные идеи и формируют 
вокруг себя круг единомышленников, и при этом не стремятся 
к административному оформлению своих движений. Соглас-
но исследователям, данный тип гражданского движения более 
распространен в таких быстроразвивающихся странах как Бра-
зилия, Индия, Китай, и т.д. Исследования показывают, что за 

13	 Belokurova	Elena,	Davidova	Angelina.	Russian	NGOs	between	local	
and	global	agenda	//	ВДНХ-2013.	[Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	https://www.youtube.com/watch?v=krx5umZT9l0
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последние 5 лет в г. Уфа появилось много такого типа граждан-
ской активности. Это и движение экологистов, где под общим 
названием «Зеленая Башкирия» объединены множество (около 
20ти) небольших движений (оформленных и неоформленных), 
Вело-Уфа, которая также объединяет несколько движений, на-
правленных на развитие велокультуры в городе, кроме этого 
есть лидеры, вокруг которых формируются единомышлен-
ники, и которые организуют единичные мероприятия, либо 
ежегодные. Среди них есть различные направления, начиная 
борьбой за здоровый образ жизни и спорт, за развитие этно-
культуры, за защиту от сноса исторических зданий и другие. Их 
дискурс представляет собой постдемократическую жизненную 
философию, это круг людей, которые стремятся иметь свой 
«идеальный» стиль жизни, и тем самым собирают вокруг себя 
своих сторонников: 

Вся эта история похожа не то, что на идеологию, она по-
хожа на религию определенную. Мне иногда говорят, что я 
эко-проповедник, я отвечаю, что я эко-имам.

Или из другого интервью:
…пока что в обществе присутствует стереотип, что если 

ты ездишь на велосипеде, то ты бедный. Это абсолютно не-
правда. То есть общество должно быть таким, чтобы вот та-
кой ассоциации в принципе не было. Не то, чтобы человек 
говорил это, а чтобы он не мог подумать об этом. Тогда эко-
логичное общество такое будет. Мы поддерживаем связь с 
экологами. Мы все дружим. Мы – урбанисты все.

Важно отметить, что в целом их инструмент – это соци-
альные сети, дружественные контакты. Другой важной харак-
теристикой данной гражданской активности является то, что и 
лидеры и сторонники таких движений имеют тесные контакты 
между собой, участвуют, рекламируют или являются сооргани-
заторами мероприятий друг друга. И, несмотря на то, что в дис-
курсе этих движений нет политических вопросов, ситуативно, 
лидеры и другие сторонники движений могут проявлять свой 
протест на то или иное событие, как свою личную точку зрения, 
но в то же время влиять на свой круг. Такая сетевая форма дви-
жения позволяет избежать маргинализации их дискурса, как 
это происходит с организациями с политико-правовым дис-
курсом, о которых мы говорили выше. Примером единичных 
протестов таких лидеров в республике стал их отклик относи-
тельно вопроса о разработке шиханов. И здесь интерес вызы-
вает другой феномен, сформировавшийся в республике – по-
пытка государства взять под контроль движения нового типа 
и нивелировать их политический и протестный дискурс, при-
мером которого служит объединение «Зеленая Башкирия». 
«Зеленая Башкирия» - это неформальный союз нескольких де-
сятков небольших экологических движений и активистов под 
эгидой Министерства природопользования и экологии Респу-
блики Башкортостан. Основной идеей этого союза касательно 
государства является «конструктивный диалог» с органами вла-
сти, в общем дискурсе «Зеленой Башкирии» не приветствуется 
открытый протест и такие представители либо исключаются, 
либо получают предупреждение. 

Заключение.
Дискурсивный подход дает возможность построить 

более полную картину того, что на данной территории яв-
ляется гражданским обществом, раскрыть позиции самих 
гражданских организаций, проанализировать происходя-
щие процессы в обществе не только в рамках сравнительно-
го анализа относительно референтных образов, а позволяет 
абстрагироваться от «идеальных типов» и описать существу-
ющие феномены и закономерности их функционирования. 
Анализ результатов интервью и контент-анализ страниц в 
социальных сетях остальных организаций позволяет сделать 
выводы о том, что дискурс гражданских организаций респу-
блики существенно коррелируют с глобальными и постсо-
ветскими процессами развития гражданского общества. В 
них проявляются и все процессы, протекающие в России, в 

том числе государственная политика, все его этапы, а также 
отражаются глобальные тенденции динамики общественных 
движений. В результате, исходя из этих критериев, можно 
выделить организации, которые по сути своей являются про-
властными и институционально оформленными по совет-
скому типу, и те, которые находятся на глобальной волне.

Исследование показало, что институционализированные 
провластные общественные организации теряют аудиторию 
и не вписываются в глобальный контекст. У них нет выхода на 
население. Соответственно идет такой процесс, когда советско-
го типа организации в целом либо вынуждены меняться, либо 
они потеряют аудиторию. По сути, население вместо них созда-
ет сетевые организации. При этом сетевые движения вовлекают 
и вытаскивают больше аудитории, а их тесное взаимодействие 
друг с другом позволяет создавать огромные ресурсы. На дан-
ный момент эти неинституционализированные организации и 
движения продвигают не просто идею, а образ жизни, меняют 
образ мышления, поддаваясь глобальному тренду. И, несмотря 
на то, что сейчас они используют стратегию не поддаваться по-
литике, то изменение мышления может привести к необходи-
мости обращения к политическому дискурсу, чтобы сделать 
более глубокие перемены в обществе. И тогда может обнару-
житься, что такой сетевой вид гражданской активности набрал 
огромную базу единомышленников. 

В результате, учитывая, что государство поддерживает и 
само создает гражданское общество в виде институционали-
зированных общественных организаций, получается, что соз-
дается параллельная реальность, где государство строит свое, 
а население формирует свое пространство. Это рассогласова-
ние дискурсивных полей, где государство не может привлечь 
сетевые организации и население для решения своих задач в 
полной мере. Соответственно официальному дискурсу либо 
придется адаптироваться под новую реальность и менять 
дискурс, либо будут бороться с сетевыми движениями и, ско-
рее всего, безуспешно.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Мазаева Н. И.

Философы и ученые прошлых столетий предвидели рост 
научного прогресса, доказывали экспериментальным путем 
силу накопленных знаний, убеждались в развитии технологи-
ческого процесса. Такие мыслители как: Эйнштейн А., Галилео, 
Томас Эдисон, Фарадей М., Ломоносов М. В., Мария Кюри, 
Нильс Бор и многие другие, посвящали себя научным трудам, 
сбору необходимой информации, знаниям и совершенствова-
нию современной жизни. Благодаря их заслугам и жертвова-
нию себя науки мы имеем, то, что сейчас нас окружает.

Наука – неотъемлемая часть жизни, форма познания, 
опыт накопленный человечеством и ходом истории. Знания 
древних времен осмысленные, переданные и фиксирован-
ные письменностью, позволили поделить научные мысли 
на такие области как: логику, философию, математику, есте-
ствознание, техническую деятельность, социальные и гума-
нитарные области. Говоря о науке, нужно помнить всегда, 
что основой ее формирования являются структурированные 
знания. Собственно знания являются необходимым инстру-
ментов в становлении технологий.

Массовое проникновение информационных технологий 
сформировало новое социальное пространство, предложившее 
немало способов обмена информации и экономических перипе-
тий. Однако новые технологии также можно рассматривать как 
моду, а их развитие во многом диктуется маркетингом1.

Вторая половина прошлого века характеризуется сим-
биозом трех явлений породивших информационное обще-
ство:

– экономические кризисы и обусловленные конфлик-
ты трудовых коллективов с работодателями способствовали 
общему снижению производительности труда;

– значительный рост социальных движений (борьба за 
права человека, эмансипация женщин, защита окружающей 
среды);

– революция сферы информационных технологий, содей-
ствовала стимулу интенсивности социальных взаимодействий2.

Немалую роль в современном мире в жизни каждого че-
ловека занимает цифровизация. Постиндустриальный период 
общества, характеризующийся развитием человеческого интел-
лекта, подразумевает формирование информационных техно-

1	 Керимов	Т.	Х.	Социальная	философия:	учебник;	М-во	образова-
ния	и	науки	РФ.	–	Екатеринбург:	Изд-во	Урал.	ун-та,	2018.	–	304	с.

2	 Социальная	философия:	 учебник	 для	 академического	 бакалав-
риата	/	под	ред.	И.	А.	Гобозова.	–	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.:	Из-
дательство	Юрайт,	2018.	–	430	с.

логий, которые способствуют простой и комфортной жизнеде-
ятельности. Человеческий труд все более автоматизируется и 
механизируется. Особое внимание исследованию влияния ин-
формационных технологий уделяли такие ученые, как Д. Белл, 
М. Кастельс, О. Тоффлер, В. Г. Афанасьев, В. М. Глушкова, А. И. 
Ракитова, В. Ф. Халипов. Вопросы развития информационных 
технологий и проблемы изменения социальных сфер в общем и 
семьи в частности исследовали О. Н. Вершинская, Г. Г. Воробьева, 
Н. Л. Полякова, Д. С. Черешкина, Ю. В. Яковец.

Безусловно, развитие информационных технологий 
влияет на все сферы общественной жизни. Порой цифровой 
мир так увлекает, что уже тяжело представить свою жизнь 
без смартфона, интернета, компьютера. Высокие темпы раз-
вития компьютеризации ставят под угрозу традиционные 
нормы и ценности в вопросах воспитания, социализации, 
психологического становления личности. Анализ влияния 
технологий подтверждает, что информационный мир не 
только улучшает жизнь, но и выступает разрушительным 
фактором, способствуя деградации и сокращению умствен-
ной деятельности людей3. К особой группе риска, где нега-
тивное последствие оказывает развитие информационных 
технологии, относится такой социальный институт как семья.

Семья – это объединение людей, в основе которых брак 
и кровное родство, имеющая общность быта и взаимную 
ответственность. Первоначальной основой семейных отно-
шений является брак. Браком называют исторически меня-
ющуюся социальную форму отношений между мужчиной 
и женщиной, благодаря которому общество способствует 
упорядочиванию и санкционированию половой жизни су-
пругов и определяет их родственные обязанности и права. 
Однако семья, представляется более сложной системой от-
ношений, чем брак, так как она объединяет детей супругов и 
иных родственников. Вследствие этого семья рассматривает-
ся не просто как брачная группа, а как социальный институт, 
предполагающий характерные взаимодействия, отношения 
индивидов, систему связей, выполняющий функцию воспро-
изводства человеческого рода, в основе которой ценности и 
нормы, подтвержденные обширным социальным контролем 
заключенных в рамках позитивных и негативных санкций.

Семья, имея свои исторические трансформации, впрочем, 
как и иные общественные установления, испытала последова-

3	 Шпицберг	А.	И.	Влияние	информационных	технологий	на	дея-
тельность	современного	общества	//	Молодой	ученый.	−	2014.	−	
№	6.	−	С.	81-83.
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тельность изменений. Социокультурная модернизация моди-
фицировала понимание традиционных семейных ролей и семьи 
как ячейки общества. Информационный мир уже не ставит под 
сомнения деление семейных ролей и семейных обязанностей на 
исключительно женские и мужские4. В связи с этим происходит 
изменения в лидерстве в семье. Женщина сосредоточена не толь-
ко на домашней хозяйственной работе, а мужчине в семье уже не 
обязательно должен быть добытчиком.

Консерватизм нуклеарной семьи изменился: оба супруга 
стали работающими, чаще всего образованными; некоторые 
функции семьи перешли на другие социальные институты; 
повзрослевшие дети рано стараются покинуть мать и отца 
начиная учиться или работать; родительский контроль от-
ходит на второй план; средства массовой информации пред-
лагают свои модели взаимодействий в семье, что формирует 
определенное мировоззрение участников родственных отно-
шений. Анализ института семьи большинства стран наметил 
следующие тенденции информационного общества: увели-
чилось количество разводов, внебрачных рождений, развива-
ются альтернативные формы семьи, уменьшается количество 
детей в семьях, превалируют права женщин и детей.

Вообще брачные отношения определяются степенью раз-
витости общества. Чем примитивнее общественные отношения, 
тем больше внимания уделяется физиологическим и хозяйствен-
но-экономическим критериям семейного союза. Развитое обще-
ство, где главенствуют законы и права, характеризуется большей 
ролью брачных отношений социально-психологическими, эти-
ческими, эстетическими, а также сексуальными аспектами5.

Революционное влияние информационных технологий в 
формировании образа современной семьи имеет как разруши-
тельную, так и созидательную силу. Все зависит непосредственно 
от индивидов, их воспитания, образования и желаний. Дефор-
мация отношений супругов в нынешней семье из-за воздействия 
информационных технологий в укреплении брачных уз является 
спорным моментом, однако развитие ребенка и ответственность 
перед ним по вопросам ограничения гаджетов лежит полностью 
на родителях. Важно предвидеть эффект цифровизации, ока-
зываемый на общество будущего, когда подросшие дети начнут 
создавать собственные семьи.

Роль информационной социализации увеличивается высоки-
ми темпами, она не может рассматриваться изолированно от обще-
го пространства социализации человека и оказывает на развитие 
ребенка колоссальное влияние. Согласно ряду исследований, мно-
гие образовательные видеоигры, видеоматериалы и компьютерные 
программы не только повышают IQ или другие когнитивные спо-
собности детей, но и оказываются более эффективными в развитии 
потенциала школьников, чем общение с отцом и матерью, сводя их 
роль до минимального контакта. Безусловно, это вызывает тревогу 
детских психологов, медиков и педагогов.

Ряд исследований разделяют семьи на три группы влия-
ния технологических коммуникаций:

– традиционные – характеризуется низким уровнем ис-
пользования информационных технологий, где гаджеты пе-
риодически необходимы исключительно в учреждениях и 
для образовательных мероприятий;

– средние семьи, где информационные технологии при-
меняются в домашней среде периодически для развлечений;

– мультимедиа – постоянная зависимость, продолжи-
тельность использования цифровой культуры за день члена-
ми семьи превышает традиционные ценности совместного 
времяпрепровождения до развития информационных тех-
нологий. В данном случае все помещения проживания в се-
мье оборудованы последними достижениями техники, при-
меняются смарт технологии, удаленный доступ управления 
коммуникациями дома, роботизация, беспрерывно исполь-
зуется интернет, мобильная связь6.

Необходимо отметить, что основным инициатором и 
инвестором домашнего цифрового уюта, как правило, вы-
ступает мужчина, отец. Он в большей степени интересуется 
нововведениями и применяет их на практике, в быту.

Такую оценку как «хорошо» или «плохо» информаци-
онным технологиям дать невозможно, поскольку их исполь-

4	 Фуркин	Б.	А.	Информационные	технологии	в	глобальном	мире:	
социально-философский	 анализ	 /	 Автореферат.	 -	 Набережные	
Челны,	2005.	–	135	с.

5	 Керимов	Т.	Х.	Социальная	философия:	учебник;	М-во	образова-
ния	и	науки	РФ.	–	Екатеринбург:	Изд-во	Урал.	ун-та,	2018.	–	304	с.

6	 См.	Там	же.

зование семьей зависит от продолжительности, применения, 
адекватности происходящего. Однако можно отметить поло-
жительные и отрицательные факторы влияния информаци-
онных технологий на семью. К положительным относятся:

– дистанционная коммуникация с близкими, родными 
и друзьями;

– фото- и видеосъемка позволяют запечатлеть семейные 
моменты, как следствие улучшается взаимопонимание;

– способствуют организации совместного досуга и раз-
влечения семьи;

– позволяют оптимизировать время, денежные средства, 
быт в целом;

– объемный, быстрый доступ к знаниям.
К отрицательным факторам влияния информационных 

технологий на семью относятся:
– отчужденность, создание и жизнь в «своем мире», в 

связи с этим стирается пространство семейного общения;
– цифровая зависимость способствует ухудшению пси-

хики, изменению характера, появляется замкнутость;
– виртуальный мир стирает эмоциональную окраску, 

происходит недопонимание собеседников7.
Современные родители столкнулись с рядом новых 

рисков, которые связанны с процессами адаптации детей с 
окружающими людьми (такими как издевательства в вирту-
альном мире, кража личных данных, вторжение в частную 
жизнь и иные). Учитывая степень их важности, доступ к но-
вым технологиям должен быть контролируем со стороны 
родителей. Он не может быть полностью пресечен, так как 
является важным фактором социализации в современном 
обществе. Но он должен быть ограничен, следуя потребно-
стям в образовании, а также сопровождаться демонстрацией 
правильных моделей потребления со стороны родителей. 
Избегание чрезмерного использования информационных 
средств и злоупотребления ими со стороны детей критиче-
ски необходимо для обеспечения адекватной семейной жиз-
ни.

Таким образом, однозначно ответить нельзя какое вли-
яние оказывают информационные технологии на современ-
ную семью. Парадокс явления заключается в том, что причи-
няя вред семейным взаимоотношениям, информационные 
технологии содействуют консолидации социума в целом, а 
также способствуют технологическому прорыву. Главной же 
проблемой видится в устранении разрыва скорости усвоения 
новых технологий взрослыми и их детьми. Молодые люди 
познают и используют новые средства коммуникации зна-
чительно быстрее. Вместе с тем, их родители несут сегодня 
колоссальную ответственность за становление патриархаль-
ных основ нового поколения. Данное чувство ответственности 
должно мотивировать взрослых людей на изучение и фор-
мирование моделей потребления новых технологических 
инструментов, чтобы избежать разрыва в социальных отно-
шениях поколений. Развитие информационных технологий 
способствовало коренному изменению традиционных пред-
ставлений о семье и ее функционировании в современном 
обществе.
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ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

Чжан Х. С.

В современном мире возрастает интерес к вопросам 
исламизации социального пространства, что имеет под со-
бой вполне определенные основания. Действительно, ислам 
как фактор конфликтогенности вызывает множество вопро-
сов, связанных с вектором влияния на процессы миграции 
мусульман и увеличение их численности по всему миру, 
включая Россию. Сохранение целостности поликультурных 
пространств во многом детерминировано методологической 
проработанностью реализуемых политических практик; со-
циальная философия здесь выполняет функцию методоло-
гии, концентрируя вокруг себя междисциплинарное поле 
исследований. Однако, несмотря на ряд исследований, роль 
исламского фактора в развитии поликультурного простран-
ства остается не осмысленной в поле философского дискурса, 
что обусловливает необходимость обращения к социально-
философскому анализу ислама как религии и культуры.

Изучение роли ислама в развитии поликультурных про-
странств, каковым является современное российское социо-
культурное пространство, базируется на плюралистической 
парадигме. Западная идеология базируется на признании 
плюрализма общественной жизни в рамках толерантности1. 
Однако критика данного принципа заключается в конста-
тации различий как источника конфликтогенности, - так 

*	 Публикация	 подготовлена	 в	 рамках	 проекта	 Национального	
фонда	по	общественным	наукам	КНР,	№	14BZJ028.

**	 The	publication	was	prepared	within	the	framework	of	the	National	
Fund	project	on	social	Sciences	of	China,	№	14BZJ028.

1	 Капустин	 Б.	 Г.	 Что	 такое	 консерватизм?	 //	 Свободная	 мысль.	
ХХI.	-	№2	(1540).	-	2004.	-	С.	50.

Ж. Бодрийяр говорит о возврате различия как тупика, «не-
узнаваемости обличья – расистского, исламского…»2. О «новом 
плюрализме» как форме отличия говорит И. А. Мальков-
ская3. Плюрализм, явившись как различающая реальность, 
проявляет себя через поликультурное социальное бытие, что 
отражается в функционировании множества традиций, ве-
рований, практик, культур, и продолжает фрагментировать 
реальность. В этой связи, Мальковская говорит о значимости 
двух процессов в рамках системной парадигмы – стабиль-
ности-устойчивости (как пространственно заданной поли-
культурности) и коммуникации (как способа взаимосвязи 
субъектов поликультурного пространства)4. Накладывая дан-
ную матрицу на этничность, следует говорить об этнических 
границах как маркере процессов коммуникации и стабиль-
ности. Эти границы воспринимаются сквозь призму «свой-
чужой» и проявляют свое существование через групповое 
поведение5. Следовательно, поликультурность социального 
бытия есть ситуация обусловленная, не свободная от влияния 
социально-психологических механизмов, ее признание не 
означает свободу сознания от наличия стереотипов, функци-
онирующих на уровне группового сознания. Поликультур-

2	 Бодрийяр	Ж.	Призрачность	зла.	-	М.:	Добросвет,	2000.	-	С.	193.
3	 Мальковская	И.	 А.	Поликультурное	 общество	 в	фокусе	 плюра-

листической	парадигмы	//	Вестник	РУДН.	Серия	Социология.	-	
2007.	-	№	2.	-	С.	34.

4	 Мальковская	И.	А.	Знак	коммуникации.	Дискурсивные	матрицы.	
-	М.:	Эдиториал	УРСС,	2004.	-	С.	180.

5	 Гранин	Ю.	Д.	Проекты	грядущего	мирового	порядка:	между	«на-
циональным»	 и	 «космополитическим»	 //	 Вестник	 Российской	
академии	наук.	-	2012.	-	Т.	82.	-	№	9.	-	С.	807-813.
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ность выстраивается на пересечении областей специфического, 
и значимость приобретает не сходство, а различие как предел 
взаимопонимания6. На таких пределах взаимопонимания и 
функционирует современное поликультурное пространство, 
ограничивая процесс стабильности (стабилизации) условны-
ми рамками признания инаковости других («чужих»).

Проблема сохранения целостности поликультурного 
пространства для России не нова. С философских позиций 
идея всеединства, развиваемая в трудах русских философов, 
в сущности, предвосхитила современные идеи поликульту-
рализма. Сущность идеи всеединства, с различными вариа-
циями русских философов, состояла во взаимопроникнове-
нии элементов и конгломерацию их в единое мировое целое 
при сохранении уникальности, индивидуальности, основой 
при этом выступает вселенская любовь к ближнему. У М. М. 
Бахтина находим индивида как «…уникальный мир культу-
ры», взаимодействующий с другими уникальными мирами, 
в процессе которого каждый сохраняет свою уникальность, 
но взаимно обогащается7. В. С. Соловьев осмыслял данное 
единство через концепт Абсолюта, соединяющего элементы 
множественности: «“Этот” может быть “всем” только вме-
сте с другими…»8. И у Н. О. Лосского: «Полное единодушие ин-
дивидуальных деятелей возможно потому, что они сотворены не 
как сполна обособленные друг от друга существа: они отчасти 
сращены друг с другом соответственно тому, что мы назвали 
отвлечённым единосущием»9.

Исламизация как фактор влияния на развитие поликуль-
турного пространства современной России (З. И. Абдулага-
тов называет данный процесс «исламским возрождением»)10 
происходит по двум основным векторам: с одной стороны, 
это усиление значения мусульманских общин внутри регио-
нов (в тех регионах, где ислам как религия присутствует среди 
населения); с другой стороны, это привнесение мусульман-
ства носителями религии извне через миграционные пото-
ки из стран Средней Азии и Ближнего Востока. Оба вектора 
оказывают значительное влияние на переструктурирование 
поликультурного пространства, и данные процессы носят 
неравномерный характер, усиливаясь в регионах с макси-
мально высокой концентрацией носителей мусульманской 
религии. В этой связи, достаточно дискуссионным предстает 
вопрос о границах развития поликультурности, а именно – ка-
ков критерий необходимости и достаточности разнообразия 
культур и их самоопределения? Безусловно, предоставление 
полной свободы развития мусульманской культуры обора-
чивается негативными издержками для общества, что на-
глядно проявило себя в крайностях национально-культурно-
го самоопределения 1990-х годов на территории Татарстана, 
Башкортостана, Чеченской Республики. По справедливому 
мнению С. Бенхабиба, «представители получивших свободу 
самоопределения меньшинств будут чисто формально и мини-
мально выполнять общенациональные требования — такие как 
знание государственного языка страны, соблюдение её законов, — 

6	 Осколова	Т.	Л.	О	проблеме	соотношения	национального	и	надна-
ционального	в	идентичности	личности	в	поликультурном	обще-
стве	//	Фундаментальные	и	прикладные	исследования	в	 совре-
менном	мире.	-	2014.	-	Т.	3.	-	№	5.	-	С.	128-129.

7	 Бахтин	М.	М.	Эстетика	словесного	творчества.	-	М.,	1986.	-	С.	360.
8	 Соловьев	В.	С.	Смысл	любви	/	Избранное.	-	М,	1990.	-	С.	154.
9	 Лосский	Н.	О.	Типы	мировоззрений.	Введение	в	метафизику.	 -	

Париж,	1931.	-	С.	78.
10	 Абдулагатов	З.	И.	Исламское	сознание	в	глобализационных	про-

цессах:	проблемы	адаптации.	-	Махачкала,	2012.	-	С.	378.

но будут патриотами не нации, а своих общин»11. Автор делает 
вывод о том, что в таком случае управление региональными 
процессами происходит не на основе гражданских свобод, 
но под влиянием этнокультурных общин, которые только 
и становятся полноценными коллективными субъектами на 
территории региона12.

Конфликтогенность поликультурного социального про-
странства обусловлена, скорее, не статусными характери-
стиками религиозных институтов (как считает, например, 
В. А. Галимзянов)13 но столкновением идентичностей в про-
цессе коммуникации. В процессе роста числа и численности 
мусульманских общин и повышения значимости ислама в 
массовом религиозном сознании происходит новый пово-
рот к осмыслению этноконфессиональной идентичности 
как базовой в структуре иных идентичностей. В ходе ком-
муникативных взаимодействий индивидуальных и группо-
вых субъектов этническая идентичность тесно увязывается с 
идентичностью религиозной (в обыденном сознании мусуль-
манин часто отождествляется с представителем любой юж-
ной или, к примеру, татарской национальности). Об этом 
же, кстати, говорят отечественные исследователи М. Г. и Ф. 
М. Мустафаевы, отмечая, что «национальное и религиозное, в 
силу своей исторической специфики представляют собой нечто 
единое и неразрывное»14. Восприятие мусульманина как Иного, 
Чужого есть потенциальный путь к нарушению стабильности 
как основной системной характеристики поликультурного 
пространства. В этом процессе важную роль играет образ 
мусульманина, транслируемый СМИ и другими института-
ми. Некорректное обращение к первоисточникам ислама, 
трактовка отдельных сур Корана в экстремистском ключе 
способствует демонизации данного образа. Это усиливается 
ассоциативным рядом, проводимым между случаями тер-
рора против населения, авторство которых приписывается 
представителям экстремистских исламских организаций, с 
одной стороны, и мусульманскими верующими в целом, - с 
другой стороны.

Исламизация социального пространства есть тенден-
ция глобальная, охватывающая страны западного мира15, и 
Россия не представляет в этом смысле уникального явления. 
Потому и выстраивание диалогичных коммуникаций между 
представителями исламской веры и представителями иной 
веры или атеистами может быть осмыслено с учетом уже 
имеющегося мирового опыта. В то же время, развитие ислама 
на территории России происходит неравномерно: наиболее 
затронуты данными процессами регионы, традиционно на-
селенные мусульманами (Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республики 

11	 Бенхабиб	С.	Притязание	культуры.	Равенство	и	разнообразие	в	
глобальную	эру.	-	М.,	2003.

12	 Бенхабиб	С.	Указ.	соч.
13	 Галимзянов	 В.	 А.	 Религиозные	 конфликты	 в	 системе	 «Право-

славие-Ислам»	как	проблема	отечественной	конфликтологии	//	
Философия	и	наука.	-	2013.	-	Т.	12.	-	С.	74.

14	 Мустафаева	М.	Г.,	Мустафаев	Ф.	М.	Роль	этноконфессионального	
фактора	 в	 межнациональном	 общении	 в	 регионах	 традицион-
ного	распространения	Ислама	//	Научный	альманах	стран	При-
черноморья	-	2017.	-	Том	10.	-	№	2.	-	С.	8-14.

15	 Левин	 З.	 И.	Мусульмане-иммигранты	 на	 Западе	 //	Мусульма-
не	на	Западе.	-	М.:	Инст.	Востоковедения	РАН,	2002.	-	С.	10-11;	
Ланда	Р.	Г.	Мусульманские	диаспоры	и	исламский	экстремизм	
в	Великобритании	//	Мусульмане	на	Западе.	-	М.:	Инст.	Восто-
коведения	РАН,	2002.	-	С.	6-14;	Шагаль	В.	Э.	Арабы	в	Америке	//	
Мусульмане	на	Западе.	-	М.:	Инст.	Востоковедения	РАН,	2002.	-	
С.	127.
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Татарстан и Башкортостан). В большинстве же других реги-
онов РФ ислам остается религией, мало известной основной 
массе населения, о чем свидетельствуют результаты исследо-
ваний16. Эта неравномерность обусловливает необходимость 
дифференцированного подхода к конструированию этно-
конфессиональной политики государства в процессе ислами-
зации. В то же время, соблюдение границ поликультурности, 
реализуемой через стабильность и коммуникацию, восходит 
к пониманию роли ислама не только как религии, но, прежде 
всего, как социокультурного феномена. В этом смысле следует 
обратиться к традиционному исламу как интегрирующей 
системе ценностей: современные исследователи выделяют 
его как «форму охранительной, стабилизирующей идеологии»17. 
В аспекте влияния ислама на стабильность поликультурно-
го пространства правильнее говорить о взаимовлиянии двух 
противоположных направлений исламизации: развитии 
традиционного ислама и распространении исламского фун-
даментализма. Скорее, именно это взаимодействие (но не 
взаимодействие ислама с другими религиями и конфессия-
ми) влечет за собой дестабилизацию поликультурного про-
странства как целостности.

Завершая свой краткий анализ, отметим наиболее су-
щественное. Религия и ее институты традиционно отражают 
общественные потребности в смыслообразующей матрице, 
выступая консолидирующей основой цивилизации. Ислам, 
как и любая другая религия, содержит в себе высокий потен-
циал межнациональной солидарности. Процессы исламиза-
ции в современной России, затрагивая аспекты социальной, 
групповой и личностной идентичности, могут иметь раз-
личный вектор влияния на формирование поликультурного 
пространства как целостности. С одной стороны, ислам вы-
ступает фактором, интегрирующим нацию на основе этно-
конфессиональной идентичности и привносящим этнокуль-
турное разнообразие в социокультурную среду регионов. С 
другой стороны, он может явиться фактором, нарушающим 
стабильность социального пространства и разрушающим 
поликультурную целостность. Философское осмысление ис-
лама, как фактора развития российского социума, есть ключ 
к пониманию причин и последствий политических аспектов 
исламизации в современном российском обществе и фактор 
своевременного предупреждения возможных межконфесси-
ональных конфликтов.
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В данной статье автор рассматривает, как виртуальная реальность влияет на 
социализацию личности. Сопоставление понятий социализации и виртуальной реальности 
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In this article the author considers how virtual reality affects the socialization of the individual. Comparison of the concepts of 
socialization and virtual reality allow us to note that virtual reality provides an opportunity for the individual not only to acquire knowledge 
about the social world, but also to reproduce this knowledge in everyday life and professional activity. However, virtual reality also has a 
negative impact on the personality in the process of socialization, which leads to the transformation of values.
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Халикова Д. А.

ФИЛОСОФСКИЕНАУКИ

На сегодняшний день наблюдается активное развитие 
информационно-коммуникационных, компьютерных, элек-
тронных, цифровых и интернет-технологий. Современные 
технологии внедряются во все сферы человеческой жизнеде-
ятельности, в результате кардинально трансформируя наше 
общество, производство и быт. Так почти в каждом доме есть 
компьютер, ноутбук, планшет или хотя бы мобильный теле-
фон с выходом в Интернет. По данным аналитического агент-
ства We Are Social и крупнейшей SMM-платформы Hootsuite 
совместно подготовившие отчеты о глобальном цифровом 
рынке Global Digital 2018, где по представленным в отчетах 
данным, сегодня во всём мире интернетом пользуется более 
4 миллиардов человек. Больше половины населения земно-
го шара теперь онлайн, и около четверти миллиарда из них 
вышли в сеть впервые в 2017 году. Представим краткий обзор 
самых значимых метрик в сфере диджитал в 2018 году1:

• количество пользователей интернета в 2018 году до-
стигло 4,021 млрд человек, что на 7 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

• аудитория социальных сетей в 2018 году насчитывает 
3,196 млрд человек – это плюс 13 % к прошлогоднему пока-
зателю.

• мобильными телефонами в 2018 году пользуются 
5,135 млрд человек – на 4 % больше, чем год назад.

Таким образом, мы видим, что глобализация средств 
массовой информации, несомненно, способствует преодо-
лению географических, экономических, духовных и прочих 
границ для распространения текстовой, аудиальной, ауди-
овизуальной информации посредством технологических 
инноваций: компьютерных сетей, спутниковой связи, циф-
рового кодирования текста, звука, изображения и т.д. Ин-
тернет – это способ отражения реальности и одновременно 
условие конструирования виртуальной реальности. Именно 
Интернет оказывает массовое воздействие на социализацию 

1	 Интернет	 2017-2018	 в	 мире	 и	 в	 России:	 статистика	 и	 тренды.	
–	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.web-
canape.ru/business/internet-2017-2018-v-mire-i-v-rossii-statistika-
i-trendy/	(дата	обращения:	12.08.18).

современной личности, которое формирует новые нормы и 
ценности, а также влияет на систему отношений и потреб-
ности человека.

Для нас особый интерес в данном контексте приобрета-
ют вопросы социализации личности. Различные специали-
сты по коммуникациям, педагоги, психологи, социологи от-
мечают резкий рост влияния современных информационных 
и коммуникационных технологий, включая Интернет, на со-
циализацию человека. Человек переносит сферу професси-
ональной деятельности, формы поведения из повседневной 
жизни в виртуальную реальность. Появляется термин как 
«homo virtualis» – человек, ориентированный на виртуаль-
ность, создателя, носителя, потребителя виртуальной куль-
туры.

Изучением проблемы влияния инновационных инфор-
мационных технологий на социальное развитие личности 
нашло своё отражение в трудах таких учёных, как Е.П. Бе-
линской2, С.В. Бондаренко3, Т.А. Наумова4, В.С. Собкин, М.В. 
Хлебникова5 представлены результаты влияния виртуально-
го пространства на личность. Эти данные свидетельствуют о 
том, что освоение виртуального пространства, в том числе 
и образовательной среды, вносит свою специфику в проте-
кание процессов социализации личности, конструирование 
образа социального мира, образа «Я», развитие личной и со-
циальной идентичности.

2	 Конструирование	идентификационных	структур	личности	в	си-
туации	неопределенности	//	Трансформация	идентификацион-
ных	структур	в	современной	России	//	под	ред.	Т.	Г.	Стефаненко.	
М,	2001.	С.	8.

3	 Бондаренко	С.В.	Социальная	структура	виртуальных	сетевых	со-
обществ:	 автореф.	 …	 док.	 социол.	 наук:	 22.00.04.	 Ростов-н/Д.,	
2004.	52	с.

4	 Наумова	 Т.А.	 Онтологический	 подход	 в	 исследовании	 образа	
«Я»	 социальных	 агентов	 в	 виртуальном	 пространстве	 //	 Кибе-
рантропология.	Ижевск,	2016.	С.	91-102.

5	 Собкин	В.С.,	Хлебникова	М.В.	Старшеклассник	и	компьютер:	про-
блемы	социального	неравенства	//	Образование	и	информацион-
ная	культура.	Социологические	аспекты.	М.,	2000.	С.	284-328.
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Обратимся к термину «социализация». Впервые термин 
«социализация» применительно к человеку появился в 1887 
г. в книге «Теория социализации» американского социолога 
Франклин Г. Гиддингса. Он употребил его как «развитие со-
циальной природы или характера индивида», «подготовка 
человеческого материала к социальной жизни»6. 

Социализация (от. лат. socialis – общественный) – про-
цесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социаль-
но-культурного опыта – трудовых навыков, знаний, норм, 
ценностей, традиций, накапливаемых и передаваемых от 
поколения к поколению, процесс включения индивида в си-
стему общественных отношений и формирования у него со-
циальных качеств7.

Виртуальная реальность (от лат. потенциальный, воз-
можный), нематериальное бытие объективных сущностей 
либо субъективных образов, противопоставляемое матери-
альному бытию вещей и явлений в пространстве и времени. 
Виртуальная реальность – вневременна, бесплотна, поэтому 
данное понятие приблизительно совпадает по значению с 
понятием идеальной реальности. Виртуальная реальность 
также может трактоваться как искусственная реализация в 
знаково-графической форме какой-либо мыслительной воз-
можности, которая по тем или иным причинам не может 
быть осуществлена в естественной реальности; таким обра-
зом, она понимается как искусственно реализуемая возмож-
ность8.

Сопоставление понятий социализации и виртуальной 
реальности позволяет нам констатировать, что виртуальная 
реальность предоставляет возможность личности не только 
усваивать знания о социальном мире, но и воспроизводить 
эти знания в повседневной жизни, профессиональной де-
ятельности. Влияние виртуальной реальности на социали-
зацию современного человека раскрывается с разных точек 
зрения, а именно:

1) в идентификации сознания и самопознания (осмыс-
ления своего «Я», собственной социальной роли и принад-
лежности);

2) преобразования общения (расширения круга обще-
ния, развития навыков коммуникации, изменения его про-
странственно-временных характеристик);

3) расширения видов деятельности, изменения их харак-
тера.

Перечисленные направления тесно взаимосвязаны меж-
ду собой, поскольку с каждым из них связан ряд рисков вли-
яния виртуальной реальности на развивающуюся личность.

Таким образом, мы видим, что под влиянием Интернета 
жизнь современного человека претерпевает ряд трансфор-
маций: изменилась структура проведения досуга, традици-
онные каналы получения информации, характер межлич-
ностного взаимодействия, трансформировалась ценностная 
система, что в итоге затронуло социализационные процес-
сы9. 

Отметим, что одним из значимых инструментов фор-
мирования общественного сознания личности являются 
инновационные средства массовой информации. Это не 
только развивающиеся в виртуальной реальности привыч-
ные информационные ресурсы – on-line радио и телевиде-
ние, электронные журналы и газеты, но также и элементы 
гражданской журналистики – потоковое видео, блогсфера 
и wiki-среда. Другими словами, происходит формирование 
социализации под влиянием информационных технологий 
Интернет-социализация (киберсоциализация, виртуальная 
компьютерная социализация), которая оказывает влияние 

6	 Нежебицкая	И.А.	Влияние	виртуальной	реальности	на	подрост-
ков	//	Молодой	ученый.	2017.	№	51.	С.	259-262.

7	 Национальная	философская	энциклопедия.	–	[Электронный	ре-
сурс].	–	Режим	доступа:	http://terme.ru/termin/socializacija.html	
(дата	обращения:	11.08.2018).

8	 Национальная	 философская	 энциклопедия.	 –	 [Электронный	
ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://terme.ru/termin/virtualnaja-
realnost.html	(дата	обращения:	11.08.2018).

на поведение индивида как в оффлайновом, так и в онлайно-
вом пространстве10 11.

Сегодня же очевидно, что происходящие процессы раз-
вития медиасреды и медиакультуры оказывают воздействие 
на процессы социализации личности. Распространение ме-
диакультуры в значительной степени сопряжено с развитием 
современных информационных технологий, а потому в соци-
ально-философской и педагогической теории все более ак-
тивно используется термин «киберсоциализация»12. Кибер-
социализация рассматривается как «процесс качественных 
изменений структуры самосознания личности, происходя-
щий под влиянием и в результате использования человеком 
современных информационно-коммуникационных и ком-
пьютерных технологий в контексте жизнедеятельности»13. В 
силу признаваемого воздействия современных технологий 
на процессы социализации, изучим в их свете происходящие 
социальные изменения.

Согласно мнению доктора социологических наук, со-
трудника Центра прикладных исследований интеллектуаль-
ной собственности С.В. Бондаренко, существует два наиболее 
общих типа социализации: социализация в оффлайне и со-
циализация в киберпространстве14. При этом процесс пер-
вичной социализации в киберпространстве делится на два 
этапа: архетипический и инструментально-когнитивный. 
На архетипическом этапе социализации происходит фор-
мирование субъективной реальности киберпространства 
посредством коммуникации в группах членства. У индиви-
да появляется информация, позволяющая сформировать 
представление о том, что такое киберпространство, а также 
мотивация для продолжения киберсоциализации, им ус-
ваиваются социальные нормы киберпространства, а также 
культурные паттерны (доминирующие в культуре киберпро-
странства, принципы). 

Момент первого выхода в Интернет-пространство есть 
момент перехода от архетипического этапа киберсоциали-
зации к инструментально-когнитивному. На этом этапе ин-
дивид социализируется в двух измерениях одновременно15:

1) в социальной общности киберпространства (обучение 
электронной грамотности, навыкам навигации и т.п.);

2) в сетевом социуме, с которым взаимодействует Ин-
тернет-пользователь (усвоение структуры ролей и ценностей 
того или иного Интернет-сообщества).

Из вышесказанного, мы можем заключить, что кибер-
пространство выступает альтернативной реальностью, в ко-
торой возможно абстрагироваться от проблем окружающе-
го мира, пытаться исправить любую ошибку неоднократных 
попыток, экспериментировать, самостоятельно принимать 
решения, вне зависимости от результата. Новизна и безгра-
ничные возможности сети Интернет привлекают современ-
ных людей, тем самым, оказывая значительное влияние на их 
социализацию.

10	 Чеботарева	 Н.Д.	 Интернет-форум	 как	 виртуальный	 аналог	 пси-
ходинамической	 группы	 //	 Портал	 Познай	 себя	 и	 окружаю-
щих.	 –	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://hr-portal.
ru/article/nd-chebotareva-internetforum-kak-virtualnyy-analog-
psihodinamicheskoy-gruppy	 (дата	 обращения:	 10.08.2018).	 Плеша-
ков	 В.А.	 Интеграция,	 киберсоциализация	 и	 социальное	 воспита-
ние:	студент	и	преподаватель	в	информационном	пространстве	//	
Педагогическое	образование	и	наука.	2010.	№	1.	С.	27-31.

11	 Мудрик	А.В.	Социализация	человека:	учебное	пособие	/	3-е	из-
дание,	исправленное	и	дополненное.	М.:	МПСИ;	Воронеж:	МО-
ДЭК,	2011.	С.	257.

12	 Плешаков	 В.А.	 Виртуальная	 социализация	 как	 современный	
аспект	квазисоциализации	личности	//	Проблемы	педагогическо-
го	образования.	Сборник	научных	статей.	М.:	2005.	№	21.	С.	48-49.

13	 Там	же.
14	 Бондаренко	С.В.	Модель	социализации	пользователей	в	кибер-

пространстве	//	Технологии	информационного	общества	–	Ин-
тернет	и	современное	общество:	труды	VI	Всероссийской	объеди-
нен.	Конфер.	СПб.:	СПБТГУ,	2003.	С.	5-7.

15	 Бондаренко	С.В.	Социальная	система	киберпространства	как	но-
вая	социальная	общность	//	Научная	мысль	Кавказа.	Приложе-
ние.	2002.	№	12	(38).	С.	32-39.
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Например, российский ученый в области педагогики 
А.В. Мудрик относит глобальную сеть Интернет к мегафакто-
рам социализации, наряду с космосом, планетой, миром; но 
при этом отмечает, что необходимо воспринимать Интернет 
как часть средств массовой коммуникации, то есть как один 
из мезофакторов социализации человека (в одной группе с 
этносом и типом поселения). Такой фактор социализации 
характеризуется определенной двойственностью. С одной 
стороны, существуют позитивные стороны: большая степень 
свободы, огромные ресурсы для образования и самореали-
зации. С другой стороны, довольно велик и негативный по-
тенциал: киберпространство может вызывать зависимость, 
отрицательно сказаться на восприятии человеком действи-
тельности. Таким образом, может происходить нарушение 
некоторых аспектов первичной социализации: выработка 
коммуникативных навыков, ограничение социальных взаи-
модействий; юные геймеры и интернет-пользователи зача-
стую идентифицирует себя с собственными виртуальными 
персонажами, воспринимая все достижения и неудачи как 
нечто серьезное и крайне важное в жизни, т. е. опять же про-
исходит смена ценностных ориентаций и неверное восприя-
тие окружающей действительности, что в свою очередь при-
водит к нарушению/отторжению/неприятию социальных 
норм и тому подобное16.

Виртуальная реальность воздействуя на личность при-
водит к подмене подлинной идентичности на нормативную 
идентичность, носящую компенсаторный характер. Цель 
формирования такой социальной идентичности – произ-
вести мнимое впечатление на окружающих людей путём 
соответствия предъявляемым нормам без подлинного ос-
мысления полученных знаний, опыта. В этом случае не бу-
дет сформирована система представлений о мире, но закре-
пляются личностные качества – ригидность, нормативность, 
тревожность, низкая самооценка, консерватизм. Подобные 
выводы представлены и в работе К. Янг17. Сформированная 
идентичность возникает только путем получения знаний и 
опыта как самоценного стремления. Опираясь на понятие 
идентичности Э. Эриксона, можно заключить, что развитие 
самосознания личности проходит путем опробования себя 
в различных ролях, где источником в данном случае служит 
активность самой личности, её стремление к самореализа-
ции и самовыражению. При этом расхождение реальной и 
виртуальной идентичности создаёт трудности в переносе по-
лученных знаний в практические ситуации реальной жизни. 

Например, Л. Ионин используя принцип бинарных оп-
позиций подчеркнул противоречивый характер интернет-
социализации, который может быть конкретизирован следу-
ющими положениями18:

1) оппозиция «свобода-контроль». Географические рас-
стояния не играют роли в процессе общения. В Интернете 
люди часто создают себе так называемые «виртуальные лич-
ности», описывая себя определенным образом. Индивиду-
умы, конструирующие собственные актуальные личности, 
характеризуются низкой социальной ригидностью, а инди-
видуумы, никогда не конструирующие виртуальные лично-
сти, – высокой социальной ригидностью. В результате обла-
датели низкой социальной ригидностью, обладают широкой 
социальной идентичностью. Однако у индивидуумов, обла-
дающих высокой социальной ригидностью, в целом в иден-
тичности преобладает социальная идентичность (А. Жич-
кина). Стоит обратить внимание, не предъявляя к человеку 
особых требований, Интернет пространство никому не при-
надлежит, но даже при особом контроле Интернет содержит 
в себе серьезные угрозы разрушения личности, культуры, не 
говоря о возможности манипулирования сознанием с его по-

16	 Нежебицкая	И.А.	Влияние	виртуальной	реальности	на	подрост-
ков	//	Молодой	ученый.	2017.	№	51.	С.	259-262.

17	 Young	 K.S.	 Internet	 addiction	 //	 Ciber	 Psychology	 and	 Behavior.	
1998.	№	3	(1).	Рp.	237-244.

18	 Бондаренко	С.В.	Социальная	структура	виртуальных	сетевых	со-
обществ:	 автореф.	 …	 док.	 социол.	 наук:	 22.00.04.	 Ростов-н/Д.,	
2004.	52	с.

мощью, что приводит к виртуализации сознания, к размы-
тию границ собственного «Я».

2) оппозиция «безграничность-ограниченность». Соци-
ализация личности посредством Интернета происходит с 
уже отчасти социализированным индивидом. Данный про-
цесс имеет принципиальное отличие от первичной социали-
зации, поскольку для индивида ближайшее его окружение 
- сетевое сообщество, а также реальное общество, да и сам 
индивид в его же представлениях оказываются «другими» с 
учётом освоенной им ранее объективной реальности. Так с 
одной стороны, индивиду предоставляется потенциально не-
ограниченный круг общения и информационного обмена, а 
с другой стороны, этот круг замыкается на довольно узком, 
но при этом, следует заметить, и наиболее близком круге 
для данного человека (В. Емелин)19. В Интернете личность 
имеет полную возможность все время воспроизводить себя. 
В чате индивид может общаться только с теми, кто ему под-
ходит, обращается к сайтам, которые ему нравятся, где им всё 
контролируется и где им выбирается только нужная ему ин-
формация. Многоуровневая система Интернет пространства 
обусловливает тот факт, что личности приходится социали-
зироваться одновременно в двух измерениях20. 

Виртуальная реальность как фактор социализации со-
пряжена с средствами коммуникации, поскольку в ней чело-
век априори не может быть наделен всей полнотой инфор-
мации. Более того, вступая в виртуальную коммуникацию 
человек изначально готов к необходимости додумывать, 
домысливать, переинтерпретировать получаемую инфор-
мацию. Он не может предсказать, какие данные получит и 
как их поймет. Это связано с тем, что интернет-пространство 
организованно в формате гипертекста. Оно бесконечно, не-
предсказуемо, дает человеку свободу общения, возможность 
ничем неограниченного выбора информации, свободу ее 
интерпретации. Современные средства коммуникации по-
нимаются «как внешние расширения человека, непосред-
ственные технические продолжения его тела, органов, чувств 
и способностей»21.

Виртуализация общения изменяет восприятие челове-
ка, способность его социализации в реальной окружающей 
среде, нарушает субъект-объектные связи. Так, А. Минаков 
сформулировал ряд характеристик интернет-коммуника-
ций22:

1) возможность одновременного общения большого 
числа людей, находящихся в разных частях света, и, следова-
тельно, живущих в разных культурах;

2) невозможность использования большей части невер-
бальных средств коммуникации и самопрезентации;

3) обеднение эмоционального компонента общения; 
4) анонимность и снижение психологического риска в 

процессе общения; 
5) легкая смена формальных атрибутов.
Обобщая можно сказать, что спецификой социали-

зационного процесса личности посредством виртуальной 
реальности является необходимость самостоятельного и 
зачастую импровизационного структурирования инфор-
мации, поскольку готовых моделей усвоения и стандарти-
зации информационных потоков не существует. Каждой 
личности приходится формировать собственную реальность 
изменяя грани своей индивидуальности в результате приоб-
ретения и переработки новой информации. Это делает но-
вую индивидуальность пластичной, изменчивой. Как пишет 

19	 Селиванов	В.В.,	Селиванова	Л.Н.	Виртуальная	реальность	как	ди-
дактическая	среда	//	Известия	СмолГУ.	2014.	№	3.	Т.	27.	С.	322-338.

20	 Лукьянов	А.В.,	Салихов	Г.Г.	Информационное	неравенство	в	ус-
ловиях	глобализации	//	В	сборнике:	Актуальные	проблемы	ком-
муникации:	 теория	 и	 практика	Материалы	VIII	 Всероссийской	
научно-практической	конференции.	2016.	С.	128-130.

21	 Кириллова	Н.Б.	Медиакультура:	от	модерна	к	постмодерну.	2-е	
изд.	М.:	Академический	проект,	2006.	С.	24.

22	 Некоторые	 психологические	 свойства	 и	 особенности	 Интернет	
как	нового	 слоя	реальности.	–	 [Электронный	ресурс].	–	Режим	
доступа:	 www.flogiston.ru/articles/netpsy/minakov	 (дата	 обраще-
ния:	09.08.2018).
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Э. Тофлер, «Мы не получаем готовую ментальную модель 
реальности, мы вынуждены постоянно формировать ее и 
переформировывать»23.

Виртуальная реальность предоставляет пользователю 
беспрецедентные возможности для самопрезентации, вы-
ражению собственных глубоко личностных взглядов, а также 
исследования мнений интерактивных партнеров. Именно 
эти особенности специфического способа общения способ-
ствуют развитию и реализации творческого потенциала лич-
ности, проявлению ее индивидуальности, открытию новых 
возможностей для нестандартного социального поведения 
человека в условиях современных реалий. Исследователь 
интернет-социализации А. Лучинкина отмечает, что когни-
тивный этап этого процесса характеризуется повышением 
уровня рефлексии и развитием дивергентного мышления, 
которое, будучи методом творческого мышления, позволяет 
успешно выполнять поиск множества путей для решения од-
ной проблемы24. 

Наличие этих особенностей позволяет говорить о вир-
туальности как об особой среде социализации индивида и 
развития его социального интеллекта, а возможность ком-
пенсации, отсутствующей целостной социальной реально-
сти является одной из главных причин стремительного рас-
пространения технологий виртуального пространства.

Однако, погружение в виртуальную реальность совре-
менной личности в процессе его социализации может при-
вести и к отрицательным последствиям. Перед учеными 
стоят глобальные задачи в отношении влияния виртуальной 
реальности на человечество, а именно необходимо не толь-
ко осуществлять контроль и управление процессами про-
изводства продуктов виртуальной реальности, но и важно 
отслеживать содержание виртуальных программ, которые 
не должны включать деструктивные и асоциальные компо-
ненты, влияющие на развитие личности. Так М. Кастельс в 
своей работе «Галактика Интернет» исследует проблему 
«изолирующего эффекта Интернета». По его мнению, факты 
ослабления контактов интернет-пользователей с членами их 
семей, сокращения размеров их социального круга и углу-
бления их депрессии и одиночества, резко противоречащие 
большинству позитивных данных в исследованиях, зависят 
от так называемого «порога использования Сети», то есть 
уровня онлайновой активности, при переходе которого ин-
тернет-взаимодействие наносит тяжелый урон реальным со-
циальным связям. Контакты в Сети в этом случае выступают 
в роли заменителей других видов социальной активности25. 
Совершенно очевидно, что речь идет об интернет-зависимо-
сти у отдельных участников сетевой коммуникации. Можно 
согласиться с мнением М. Кастельса и других ведущих иссле-
дователей в данной области, что разрешение проблемы ин-
тернет-взаимодействия заключается в устранении недостатка 
компьютерного образования, то есть в организации широ-
кого процесса введения Интернет-технологии в жизненную 
практику населения и получения достаточного опыта рабо-
ты в этой среде26. На наш взгляд взаимодействие с информа-
ционным пространством должно приводить к ускоренному 
и гармоничному развитию личностных способностей и по-
тенциала, к беззатратному усвоению больших объемов ин-
формации, к актуализации собственных ресурсов. 

23	 Тоффлер	Э.	Третья	волна:	пер.	с	англ.	М.:	ACT.	1999.	С.	230.
24	 Психология	 индивидуальности:	 материалы	 IV	 Всероссийской	

научной	конференции,	(22–24	ноября	2012	г.,	Москва)	/	отв.	ред.	
А.Б.	Купрейченко,	В.А.	Штроо.	М.:	Логос,	2012.	354	с.

25	 Кастельс	 М.	 Галактика	 Интернет:	 размышления	 об	 Интерне-
те,	 бизнесе	 и	 обществе	 /	 пер.	 с	 англ.	 А.	Матвеева.	 Екатеринбург:	
У-Фактория	(при	участии	изд-ва	Гуманитарого	ун-та),	2004.	С.	150.

26	 Кастельс	 М.	 Галактика	 Интернет:	 размышления	 об	 Интерне-
те,	 бизнесе	 и	 обществе	 /	 пер.	 с	 англ.	 А.	Матвеева.	 Екатеринбург:	
У-Фактория	(при	участии	изд-ва	Гуманитарого	ун-та),	2004.	С.	150.
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Статья представляет собой рецензию на книгу А. В. Задорожного «Российская доктрина 
международного права после аннексии Крыма» (Киев: К. И. С., 2015). В книге приводятся и 
опровергаются аргументы российской доктрины, касающиеся отдельных аспектов конфликта 
на Украине: революции (переворота) 2013-14 г., присоединения Крыма, конфликта на юго-
востоке страны. Общий вывод автора книги состоит в том, что эти аргументы не основаны 
на международном праве и являются выражением правового нигилизма. Данный вывод 
имеет право на существование: уровень российской доктрины, действительно, довольно 
низок. Воссоединение Крыма и России, тем не менее, может быть обосновано принципом 
самоопределения. При его толковании должна учитываться идея общей воли, суть которой 
состоит в том, что люди должны иметь возможность участвовать в политике, а их интересы 
должны учитываться правительством. Правом на сецессию в такой трактовке обладают группы, 
исключенные из политического общения и не пользующиеся защитой правительства. Такое 
исключение происходит в результате революции, когда отдельные лица узурпируют власть 
и разрывают общественный договор. Против этой позиции могут быть приведены аргументы 
о неправовом характере идеи общей воли, о сохранении общественного договора на Украине, о том, что население Крыма не 
является народом и о том, что действительной причиной отделения Крыма была российская интервенция. Данные аргументы, 
однако, не являются безупречными. Международное право не является герметичным: оно формируется на основе политических 
теорий и проводит их в жизнь; основанием для использования идеи общей воли может служить защитная оговорка Декларации о 
принципах 1970 г. Прекращение общественного договора на Украине было вызвано не трансформацией институтов власти или 
правопорядка, а политикой, постулирующей неприемлемость ценностей, разделяемых одной частью украинского общества, 
для другой части этого общества. Поскольку эта политика затрагивала основы национального самосознания, она неизбежно 
повлекла прекращение общественного договора и спровоцировала сепаратизм. Вопрос о существовании отдельного народа 
должен быть смещен из сферы истории в сферу актуальной политики: если данная политика разрушает национальный 
консенсус, любая группа, образованная в результате такого разрушения, может считаться народом. Вмешательство России 
было реакцией на нарушение норм jus cogens, жертвой которого стал близкий народ, и имело целью не аннексию территории, 
а создание условий для свободного определения крымчанами их политического будущего на референдуме. Предлагаемые 
трактовки, не будучи частью доктринального mainstream, допускаются действующим правом. Они могут использоваться при 
формировании внешней политики России и постепенно вводиться в правовой дискурс. Независимо от приобретения каких-
либо дивидендов, это позволит решить системную проблему, заключающуюся в абсолютном господстве принципа uti possidetis 
juris и игнорировании национального вопроса при определении границ новых государств, – проблему, являющуюся источником 
большинства современных конфликтов.

Ключевые слова: международное право, доктрина международного права, международный конфликт, принцип 
самоопределения, принцип неприменения силы, воссоединение Крыма и России.
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The article is a review of the book by O. Zadorozhnii “Russian doctrine of international law after the annexation of Crimea” (2015). The 
book cites and refutes the arguments of the Russian doctrine concerning certain aspects of the conflict in Ukraine: revolution of 2013-14, 
annexation of Crimea, conflict in the south-east of the country. The general conclusion of the author of the book is that these arguments 
are not based on international law and are an expression of legal nihilism. This conclusion has the right to exist: the level of the Russian 
doctrine is, indeed, quite low. The reunification of Crimea and Russia, however, can be justified by the principle of self-determination. Its 
interpretation could be based on the idea of general will, which states that people should have the opportunity to participate in politics, 
and their interests should be taken into account by the government. The right to secession in this interpretation could be exercised by the 
groups excluded from the political communication and not enjoying the protection of their government. Such an exception occurs as a 
result of the revolution, when individuals usurp power and break the social contract. This position can be challenged by the theses related 
to the non-legal nature of the idea of general will, the preservation of the social contract in Ukraine, the fact that the population of Crimea 
is not a people and the fact that the real reason for the separation of Crimea was the Russian intervention. These arguments, however, are 
not flawless. International law is not sealed: it’s formed on the basis of political theories and enforces them; the basis for using the idea 
of general will can be the safeguard clause of the Declaration of Principles (1970). The termination of the social contract in Ukraine was 
caused not by the transformation of state institutions or rule of law but by the policy postulating the unacceptability of values   shared by 
one part of the Ukrainian society for another part of this society. Since this policy affected the basis of national identity, it inevitably led to 
the termination of the social contract and provoked separatism. The question of the existence of a people must be shifted from the sphere 
of history to the sphere of actual politics: if this politics destroys the national consensus, any group formed as a result of such destruction 
can be considered as a people. The intervention of Russia was a reaction to the violation of jus cogens norms, whose victim was a kindred 
people, and had as its primary goal not the annexation of territory, but the creation of conditions for the free determination of the Crimean 
political future in a referendum. The proposed interpretations, while not being a part of the doctrinal mainstream, are allowed by the law 
in force. They can be used in shaping the Russia’s foreign policy and gradually introduced into the legal discourse. Regardless of the 
acquisition of any dividends, this will solve the systemic problem of the absolute dominance of the principle of uti possidetis juris and 
the neglect of the national question in determining the boundaries of new states. This problem is the source of most of today’s conflicts.

Keywords: international law, doctrine of international law, international conflict, principle of self-determination, principle of non-use 
of force, reunification of Crimea and Russia.
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Введение. Отделение Крыма от Украины вызвало широ-
кую научную дискуссию на Западе, в которой принял актив-
ное участие профессор Киевского университета Александр 
Викторович Задорожный. Результатом его усилий стала 
книга «Российская доктрина международного права после 
аннексии Крыма», вышедшая на русском и английском язы-
ках и являющаяся на сегодняшний момент наиболее систем-
ным изложением аргументов украинской стороны1. Перед 
тем, как перейти к ее обзору, следует сказать несколько слов 
об авторе. А. В. Задорожный – один из наиболее известных 
украинских юристов-международников. Он закончил фа-
культет международных отношений Киевского университе-
та и сразу после окончания занялся наукой и преподавани-
ем. В 1999 г. он стал Президентом Украинской ассоциации 
международного права, а в 2003 г. – заведующим кафедрой 
международного права Института международных отноше-
ний Киевского университета. В 1990-98 гг. он активно зани-
мался юридической практикой, в 1998-2006 гг. был народным 
депутатом Украины; в 2006-08 гг. – проректором Киевского 
университета. Академическая работа, однако, всегда была его 
главным приоритетом: в последние годы жизни он много пи-
сал, выступал в Украине и за границей, организовывал кон-
ференции. 12 мая 2017 г. он скончался, оставив светлый след в 
памяти всех знавших его людей.

Я встречался с А. В. Задорожным дважды: весной 2011 
г. в Киеве – на конференции, посвященной украинско-рос-
сийским отношениям; и весной 2015 г. в Варшаве – на кон-
ференции, посвященной крымскому вопросу. Несколько раз 
мы беседовали; последняя беседа, в Варшаве, была долгой и 
запоминающейся. Личные качества А. В. Задорожного про-
извели на меня огромное впечатление. Он был очень ярким 
человеком и прирожденным лидером. Обладая огромным 
обаянием и внутренней силой, он притягивал к себе людей. 
Он любил рассказывать и умел это делать, а его собеседни-
ки интуитивно доверяли его суждениям и оценкам. Его речь 
отличали открытость и честность, ирония и юмор, деликат-
ность и уважение, объективность и сдержанность, – то, чего 
порой сильно не хватает в научном (и не только) общении. 
Он обладал лучшими качествами украинского и российского 
интеллигента и был настоящим патриотом. Его патриотизм 
проявлялся не в голословном прославлении всего украин-
ского, но в понимании того, что его народ переживает исто-
рическую трагедию и в желании помочь ему выдержать это 
испытание. Думаю, его уход из политики не был случайным: 
такие люди, как правило, отторгаются политической элитой. 
Несмотря на то, что далее я буду возражать против некото-
рых суждений А. В. Задорожного, я хочу выразить глубокое 
уважение к этому человеку. Уверен, что большинство россий-
ских международников разделяют это отношение. 

Обзор книги. Книга А. В. Задорожного состоит из трех 
глав, в которых рассматриваются отдельные аспекты кон-
фликта на Украине; в каждой главе приводятся и опро-
вергаются аргументы российской доктрины2. В первой главе 

1	 Задорожный	А.	В.	Российская	доктрина	международного	права	
после	аннексии	Крыма.	Киев:	К.И.С.,	2015;	Zadorozhnii	O.	Russian	
doctrine	 of	 international	 law	 after	 the	 annexation	 of	 Crimea.	 Kyiv,	
2016.

2	 Предметом	анализа	являются	следующие	публикации:	Бабурин	
С.	Н.	Ялтинские	договоренности	великих	держав	в	1945	г.	и	их	
уроки	 для	 международного	 права	 //	 Вестник	 Омского	 универ-
ситета.	Серия	«Право».	2015.	№	2	(43).	С.	54-57;	Вельяминов	Г.	
М.	Воссоединение	Крыма	с	Россией:	правовой	ракурс	//Государ-
ство	и	право.	2014.	№	9.	С.	 12-18;	Деревянко	О.	Г.	Сравнитель-
ный	 конституционно-правовой	 анализ	 проведения	 антитерро-
ристических	 операций	 РФ	 на	 Северном	 Кавказе	 и	 Украиной	 в	
Луганской	и	Донецкой	областях	//	Пробелы	в	российском	зако-
нодательстве.	2015.	С.	306-312;	Зорькин	В.	Л.	Право	силы	и	сила	
права	//	Российская	газета.	28.05.2015;	Зорькин	В.	Л.	Право	–	и	
только	право	//	Российская	газета.	23.03.2015;	Ибрагимов	А.	М.	
Воссоединение	Крыма	и	Севастополя	с	Российской	Федерацией	в	
призме	международного	права	и	мировой	политики	//	Юриди-
ческий	вестник	ДГУ.	2014.	№	4.	С.	75-77;	Курилюк	Ю.	Е.,	Семе-
новский	И.	Д.	Правовой	аспект	вхождения	Крыма	и	Севастополя	
в	 состав	 России	 //	Научные	 записки	 молодых	 исследователей.	

рассматривается революция (переворот) 2013-14 г. Первый 
аргумент российской доктрины состоит в том, что украин-
цы не имели права восставать против режима В. Януковича. 
Право на восстание, однако, прямо закреплено в конститу-
циях многих стран и Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. и непрямо – в Конституции Украины (ст.ст. 3,5 и др.3). 
Украинский народ использовал это право, т.к. Янукович 
узурпировал власть, поощрял коррупцию и полицейское 
насилие, ограничивал права человека и в одностороннем по-
рядке отказался подписывать соглашение об ассоциации. В 
соответствии со вторым аргументом на Украине произошел 
вооруженный переворот. Однако до 20 января 2014 г. протест 
был исключительно мирным; у властей было полтора месяца 
для того, чтобы достичь компромисса, но они вместо этого 
попытались разогнать Евромайдан. В конце февраля 2014 г. 
Янукович и лидеры оппозиции заключили соглашение, но 
Янукович, которому ничего не угрожало, бежал в Россию. 
Ссылки России на это соглашение неубедительны, т.к. ее 
представитель отказался его визировать (в отличие от пред-
ставителей Германии, Франции и Польши). Конституция 
Украины не содержит четких указаний, что следует делать, 
если президент и премьер-министр бегут за границу, вместе 
с тем согласно ст. 102 президент является гарантом сувере-
нитета, территориальной целостности, конституции и прав 
человека. Подобное поведение подрывает данные ценности; 
процедура же импичмента (ст. 111) является слишком дли-
тельной, политизированной и не может быть проведена в 
случае реальной угрозы. В этой критической ситуации Вер-
ховная Рада отстранила Януковича и его правительство от 
исполнения обязанностей и назначила новых должностных 
лиц, сохранив тем самым государство. Легитимность нового 
правительства была признана многими государствами (в т.ч. 
Россией). В соответствии с третьим аргументом в результате 
переворота произошел распад украинского государства, и 
возникло новое государство, перед которым Россия не несет 
обязательств. Международное право, однако, не знает кон-
цепции «распада государственности», приводящего к «созда-

2014.	№	2;	Кряжков	В.	А.	Крымский	прецедент:	конституцион-
но-правовое	 осмысление	 //	 Сравнительное	 конституционное	
обозрение.	 2014.	№	5.	С.	 82-96;	Кудряшова	А.	 Р.	Международ-
но-правовые	проблемы	возвращения	Крыма	в	состав	России	//	
Труды	БрГУ.	Серия:	Гуманитарные	и	социальные	науки.	2014.	Т.	
1.	С.	26-29;	Марочкин	С.	Ю.	Взаимодействие	правовых	систем	как	
общий	 вектор	 развития	 (отношение	 международного	 сообще-
ства	к	принципу	верховенства	права:	намерение	и	реальность)	//	
Российский	юридический	журнал.	2014.	№	5	(98).	С.	15-25;	Не-
братенко	Г.	Г.,	Небратенко	О.	О.	Конституционно-правовое	поло-
жение	Республики	Крым	в	составе	РФ	//	Юридический	вестник	
ДГУ.	2014.	№	2.	С.	28-32;	Хлестов	О.	Н.	Украина:	право	на	вос-
стание	//	Международный	правовой	курьер.	2014.	№.	1.	С.	18-19;	
Саврыга	К.	П.	Украинский	кризис	и	международное	право:	во-
оруженный	конфликт	на	востоке	Украины	и	сецессия	Крыма	//	
Право	и	политика.	2015.	№	7.	С.	954-967;	Свечников	Н.	И.,	Богда-
нова	М.	А.	Крымский	референдум	-	некоторые	аспекты	полити-
ко-правового	анализа	//	Вестник	Пензенского	государственного	
университета.	2014.	№	3	(7).	С.	28-32;	Сазонова	К.	Л.	Междуна-
родное	право	и	украинский	конфликт:	что	было,	что	будет,	чем	
сердце	успокоится	//	Международное	право.	2014.	№	1.	С.	1-15;	
Томсинов	В.	А.	«Крымское	право»	или	юридические	основания	
воссоединения	Крыма	с	Россией.	М.:	ИКД	Зерцало-М,	2015;	Тол-
стых	В.	Л.	Воссоединение	Крыма	с	Россией:	правовые	квалифи-
кации	//	Евразийский	юридический	журнал.	2014.	№	5.	С.	40-46;	
Толкачев	К.	Б.	«Крымский	вопрос»	и	современное	право:	к	дис-
куссии	о	легитимности	референдума	//	Евразийский	юридиче-
ский	журнал.	2014.	№	5.	С.	90-92.

3	 	Ст.	3	гласит:	«Человек,	его	жизнь	и	здоровье,	честь	и	достоин-
ство,	неприкосновенность	и	безопасность	признаются	в	Украине	
наивысшей	социальной	ценностью...	Государство	отвечает	перед	
человеком	за	свою	деятельность…»;	ст.	5:	«…Носителем	сувере-
нитета	и	единственным	источником	власти	в	Украине	является	
народ…	Право	определять	и	изменять	конституционный	строй	в	
Украине	принадлежит	исключительно	народу	и	не	может	быть	
узурпировано	 государством,	 его	 органами	 или	 должностными	
лицами…».
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нию меньшего государства», а российские авторы не форму-
лируют точных критериев для констатации такого распада. 
Изменения в составе правительства не являются основанием 
для прекращения обязательств другого государства, т.к. по-
следние принимаются по отношению к государству, а не к 
его представителям. Россия не может ссылаться на коренное 
изменение обстоятельств, т.к. согласно ст. 62 (2) Венской кон-
венции 1969 г. на него нельзя ссылаться, если договор уста-
навливает границу и если изменение является результатом 
нарушения ссылающейся стороны. Российские авторы часто 
ссылаются на дефицит украинской государственности, игно-
рируя тот факт, что именно украинская идентичность была 
основой государственности Киевской Руси. Четвертый аргу-
мент состоит в том, что Запад вмешался во внутренние дела 
Украины и организовал Евромайдан. Цель этого аргумента 
– прикрыть вмешательство России, проявлениями которого 
являются газовые войны, угрозы блокады, поддержка сепа-
ратистов и пр. До бегства Януковича западные государства 
признавали его легитимным президентом и не требовали его 
отставки. Они не только не вмешались в дела Украины, но 
даже не использовали имевшиеся в их распоряжении сред-
ства реагирования на нарушения прав человека. 

Вторая глава посвящена присоединению Крыма. Первый 
аргумент российской доктрины состоит в том, что Россия 
применила силу для защиты своих граждан и соотечествен-
ников (концепция защиты соотечественников походит на 
концепцию гуманитарной интервенции). Существует пять 
условий правомерности защиты собственных граждан: на-
личие реальной угрозы или систематическое и грубое на-
рушение прав, отсутствие мирных средств урегулирования, 
исключительно гуманитарный характер операции, пропор-
циональность, ограниченность во времени и средствах. Ни 
одно из них не было соблюдено. Доказательства нарушений 
прав человека в Крыму отсутствуют, «Белая книга» наруше-
ний прав человека на Украине, составленная российскими 
властями, воспроизводит слухи и не упоминает прямых ис-
точников; Россия изначально хотела захватить Крым и нача-
ла готовиться к этому во время мирных протестов в Киеве. 
Условия для гуманитарной интервенции являются еще более 
жесткими; ее основанием должны быть массовые убийства, 
пытки и т.п. Ничего подобного в Крыму не было. Второй аргу-
мент отсылает к просьбе о помощи, исходящей от легитим-
ных лидеров Украины и Крыма – В. Януковича и С. Аксенова. 
Он не может быть поддержан, поскольку, во-первых, прези-
дент Украины не имеет права просить о размещении ино-
странных сил; во-вторых, в момент обращения В. Янукович 
уже не обладал эффективной властью; в-третьих, крымские 
должностные лица в принципе не уполномочены контакти-
ровать с иностранными державами. Россия часто ссылается 
на отсутствие самого факта применения силы (выстрелов и 
жертв); данные последствия, однако, не являются необходи-
мым признаком агрессии (главное – использование воору-
женных сил). В соответствии с третьим аргументом события 
в Крыму представляют собой правомерную сецессию и по-
следующее вхождение Крыма как независимого государства в 
состав РФ. Международное право не предусматривает обще-
го права на сецессию, допуская его только в случае деколони-
зации или оккупации (данная позиция была озвучена самой 
Россией в деле Косово). Существуют четыре условия право-
мерной сецессии: наличие самоопределяющегося субъекта 
(народа); исчерпание возможностей внутреннего самоопре-
деления; наличие экстраординарных обстоятельств (нару-
шения прав человека и др.); невовлеченность иностранного 
государства. В случае с Крымом они отсутствовали. Крымча-
не не являются «народом»: помимо самих украинцев, в Укра-
ине живут лишь три коренных народа – крымские татары, 
караимы и крымчаки; русские же являются национальным 
меньшинством (как и румыны, венгры и болгары). Крым об-
ладал широкой автономией, удовлетворяющей потребности 
во внутреннем самоопределении. Экстраординарные обстоя-
тельства не имели места. Крым отделился в результате дей-
ствий России; референдум был лишь попыткой легализовать 
оккупацию и аннексию. Четвертый аргумент состоит в том, 
что Украина не уважает принцип самоопределения народов. 

Данный аргумент расходится с российской позицией по Ко-
сово, согласно которой сецессия возможна только в случае 
неправомерного нападения, угрожающего существованию 
народа. Заявления о массовых нарушениях прав крымчан 
и их исключении из политической коммуникации не под-
тверждаются доказательствами. Ни ссоры в Парламенте, 
ни криминальные преследования отдельных политиков, ни 
выход депутатов из фракций не свидетельствуют об отстра-
нении от такой коммуникации населения целого региона. 
Пятый аргумент состоит в том, что события в Крыму похо-
дят на события в Косово, на Аландских островах, на острове 
Майотта и др.; осуждая сецессию Крыма, Запад проводит 
политику двойных стандартов. Косовское дело, однако, от-
личается от крымского дела: в Косово проживал коренной 
народ (косовские албанцы), сербское правительство подверг-
ло его угнетению, что привело к вооруженному конфликту; в 
течение многих лет международное сообщество безуспешно 
пыталось разрешить этот конфликт; в результате самоопре-
деления коренной народ Косово защитил свои права; Косово 
не было аннексировано. Кроме того, в Заключении по Косо-
во 2010 г. Международный Суд ООН указал, что декларация 
независимости Косово не противоречит международному 
праву, а не высказался о праве на самоопределение, посчи-
тав, что этот вопрос находятся за пределами запроса. Другие 
сравнения также неуместны. В соответствии с шестым аргу-
ментом Крым является исторической русской территорией, 
передача же его Украине в 1954 г. противоречила конститу-
ционному праву СССР. Подобные ссылки нарушают прин-
ципы территориальной целостности, неприкосновенности 
границ, равенства и самоопределения. Международному 
праву не известна концепция «исторической» принадлеж-
ности, которая могла бы служить основой для территори-
альных претензий. В течение своей истории Крым принадле-
жал разным государствам, России – лишь два столетия, при 
этом большую часть времени он входил в состав империи, а 
не в состав России как национального государства. События 
1954 г. были вызваны депортацией 200 тыс. крымских татар в 
Среднюю Азию, приведшей к экономическому хаосу в реги-
оне. Решение о передаче Крыма было полностью законным. 
Оспаривая события 1954 г., Россия оспаривает передачу ей 
украинских земель в 1919-28 гг. (районы возле Белгорода и 
Стародуба, Таганрог и Восточный Донбасс). Кроме того, она 
сама признала границы Украины в ряде договоров. В соответ-
ствии с седьмым аргументом Будапештский меморандум 1994 
г. является политическим документом и не содержит право-
вых обязательств. Данный меморандум, однако, отвечает 
всем признакам международного договора, закрепленным в 
Конвенции 1969 г. Он является важным элементом ядерного 
разоружения и содержит гарантии безопасности Украины со 
стороны США, Великобритании, России и Китая, получен-
ные в обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Почти 
все его положения были нарушены Россией. 

Третья глава посвящена конфликту на юго-востоке Укра-
ины. Первый аргумент российских авторов состоит в том, что 
на Украине идет гражданская война, в которой Россия не 
принимает участия. Существуют, однако, многочисленные 
доказательства того, что Россия полностью контролирует 
ДНР и ЛНР: ее кадровые офицеры осуществляют в регионе 
подрывную деятельность, она финансирует, снабжает и гото-
вит боевиков, оказывает им политическую и информацион-
ную поддержку. В этой связи она отвечает за действия ДНР 
и ЛНР, а ее собственные действия могут квалифицироваться 
как агрессия. В соответствии со вторым аргументом антитер-
рористическая операция (АТО) является незаконной опера-
цией, развязанной Киевом против мирных жителей. Однако, 
уже в начале апреля 2014 г. Донбасс был наводнен представи-
телями российских спецслужб, захватывавшими населенные 
пункты, преследовавшими своих оппонентов и др. АТО же 
была объявлена только 13 апреля. В соответствии с третьим 
аргументом ДНР и ЛНР являются субъектами международ-
ного права. Такие заявления призваны показать, что эти ма-
рионеточные образования являются независимыми, а Россия 
не вовлечена в украинский конфликт. ДНР и ЛНР, однако, 
не отвечают критериям, изложенным в Декларации о прин-
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ципах признания новых государств 1991 г. и тесту Монтеви-
део. Они были образованы путем вооруженного насилия, не 
способны выполнять международные обязательства, грубо 
нарушают принципы права и права человека, посягают на 
территориальную целостность Украины и не обладают ста-
бильной организацией. По сути, они прикрывают россий-
скую оккупацию. 

В заключении автор делает следующие выводы: 1) Рос-
сийские ученые проводят систематическую работу, направ-
ленную на оправдание действий России и осуждение Украи-
ны; 2) Их аргументы не основаны на международном праве; 
3) Смена правительства на Украине произошла в рамках кон-
ституции; западные государства не вмешивались в дела Укра-
ины; Россия грубо нарушила международное право; 4) На-
учный уровень российских публикаций является невысоким: 
российские авторы не ссылаются на относимые нормы, не 
учитывают контекста, не применяют современные концеп-
ции и пр.; 5) Россия отказалась от своих прежних позиций, 
касающихся невмешательства, неприменения силы и уваже-
ния к Уставу ООН; 6) Российская позиция характеризуется 
фундаментальным противоречием: критикуя позицию Запа-
да по Косово, Россия пытается копировать западные аргумен-
ты; 7) Почти все российские авторы придерживаются одного 
мнения, циклично повторяя одни и те же ошибки; 8) Рос-
сийские авторы воспроизводят позицию официальных вла-
стей, воспринимая ее как аксиоматическую, и не утруждая 
себя проверкой фактов; 9) Они часто прибегают к геополи-
тическим спекуляциям, таким как ссылка на «историческую 
справедливость»; 10) Они часто используют сомнительные 
новые «подходы», такие как «мирная аннексия» или «распад 
государственности»; 11) Они отказываются освещать многие 
аспекты конфликта, такие как участие российских сил в воен-
ных действиях на Донбассе; 12) С российской стороны в дис-
куссии участвуют специалисты в области государственного и 
уголовного права, политологии, истории, социологии, эко-
номики и др., размывающие четкие нормы международного 
права; 13) Российская позиция является выражением право-
вого нигилизма.

Общий комментарий. Несмотря на резкость оценок А. 
В. Задорожного, со многими из них трудно не согласиться. 
Общий уровень российской доктрины, действительно, до-
вольно низок, и реакция на украинские события - хорошее 
тому подтверждение. Данные события не стали предметом 
широкой дискуссии: столичные научные центры их факти-
чески проигнорировали4; из числа ведущих специалистов 
свою позицию озвучили только А. Я. Капустин и О. Н. Хле-
стов; публикации других авторов не отличались высоким ка-
чеством и не вызвали большого резонанса. Эта пассивность 
резко контрастирует с активностью западных центров, жур-
налов и отдельных ученых. Институт Макса Планка (Гер-
мания), Академия наук Италии, Варшавский университет, 
Американская ассоциация международного права провели 
конференции по крымскому вопросу, Гейдельбергский жур-
нал международного права посвятил ей специальный номер, 
один из польских центров – коллективную монографию и 
т.п.5 В этой связи неудивительно, что позиция российских 
ученых квалифицируется на Западе как правовой нигилизм. 
К сожалению, подобное отношение стало общим правилом: 
отечественная доктрина последовательно игнорирует акту-
альные политические проблемы и, во всей видимости, просто 
неспособна сформировать четкую позицию по отношению к 
ним. Она не заметила юбилея Октябрьской революции; сре-
ди знаковых мероприятий можно отметить лишь XI Конвент 
РАМИ с двусмысленным названием «Диалектика империи: 
революция vs преемственность» (сентябрь 2017 г.). Она не за-
мечает проблем непризнанных государств, прямо касающих-

4	 Научные	мероприятия,	состоявшиеся	в	2014-2015	гг.,	были	тра-
диционно	посвящены	общим	вопросам,	например,	«роли	меж-
дународного	 права	 в	 условиях	 глобализации»	 (57-е	 Ежегодное	
Собрание	РАМП,	июнь	2014	г.).

5	 См.:	Heidelberg	Journal	of	 International	Law.	2015.	Vol.	75.	 	№	1;	
The	Case	of	Crimea’s	Annexation	under	International	Law	/	Ed.	by	W.	
Czaplinski	and	al.	Scholar	Publishing	House.	Warsaw,	2017.

ся России. Она не считает нужным комментировать знаковые 
решения, в т.ч. по спорам с участием самой России (дела 
«ЮКОС», «Arctic Sunrise» и др.). 

Большинство аргументов, выдвинутых российскими ав-
торами, действительно, не поддерживаются международным 
правом. Россия едва ли может ссылаться на необходимость 
защиты своих граждан и соотечественников, т.к. непосред-
ственная угроза их правам, действительно, отсутствовала. 
Она, конечно, не может ссылаться на просьбу В. Януковича, 
бежавшего из страны и не обладавшего эффективной вла-
стью. Косовский казус, действительно, отличается от крым-
ского казуса, а в Заключении Международного Суда ООН не 
освещается вопрос о праве на самоопределение. Будапешт-
ский меморандум, конечно, является международным дого-
вором. Наконец, Россия не может оспаривать события 1954 г., 
т.к. доктрина реверсии не поддерживается международным 
правом, а ее использование привело бы к всеобщему хаосу.6 

На мой взгляд, воссоединение Крыма и России может 
быть обосновано только принципом самоопределения. В 
статьях, написанных в 2014 г., я утверждал, что при его тол-
ковании должна учитываться идея общей воли, сформули-
рованная античными авторами, поддержанная Руссо и раз-
витая исторической школой и некоторыми современниками. 
Ее суть – проста: люди должны иметь возможность участво-
вать в политике, а их интересы должны учитываться прави-
тельством. Правом на сецессию в такой трактовке обладают 
группы, исключенные из политического общения и не поль-
зующиеся защитой правительства. Такое исключение проис-
ходит в результате революции, когда отдельные лица узур-
пируют власть и разрывают общественный договор. Именно 
это произошло на Украине в начале 2014 г. Аргументы А. В. 
Задорожного и ряда западных авторов7 против этой позиции 
состоят в следующем. Во-первых, идея общей воли является 
очень абстрактной, политологической и не может использо-
ваться в правовой дискуссии. Во-вторых, общественный до-
говор на Украине не был разорван – закон о языках не был 
отменен, кампания против населения Крыма не проводи-
лась. В-третьих, население Крыма не является народом, т.к. 
не обладает необходимой идентичностью; русскоязычные 
жители Крыма являются лишь меньшинством. В-четвертых, 
действительной причиной событий в Крыму была россий-
ская интервенция, которую нельзя оправдать переворотом в 
Киеве. Против этих доводов я хотел бы возразить.

Аргумент о неправовом характере идеи общей воли. Между-
народное право не является герметичным: оно формирует-
ся на основе политических теорий и проводит их в жизнь. 
И демократия, и права человека, и международный мир из-
начально были общими идеями и лишь со временем стали 
частью позитивного права. Идея общей воли, действительно, 
используется в основном в конституционном праве; в меж-
дународном же праве главной является идея суверенитета, 
– иными словами, воля правительства здесь обычно преоб-
ладает над волей и интересами народа. Однако господство 
идеи суверенитета не абсолютно, – в ситуациях, связанных с 
самоопределением и сецессией, позитивное право закрепля-
ет приоритет воли отдельных групп. Общим для таких си-
туаций является разрыв связи между сувереном и народом, 
т.е. «непредставление» населения правительством (защитная 
оговорка Декларации о принципах 1970 г.). Такой разрыв 
имеет место, когда правительство отказывается проводить 
политику, соответствующую ценностям и интересам населе-
ния. Речь идет не только о нарушениях прав или отступле-

6	 См.:	Решение	арбитражного	суда	по	спору	о	суверенитете	и	мор-
ской	делимитации	в	Красном	море	от	9	октября	1998	г.	(первая	
стадия,	Эритрея	и	Йемен),	пар.	125.	

7	 См.:	Lu	J.	Letter	in	Partial	Response	to	Vladislav	Tolstykh	//	Chinese	
Journal	of	International	Law.	2015.	Vol.	14.	№	1.	Р.	225-228;	Wilson	
G.	Crimea:	Some	Observations	on	Secession	and	Intervention	in	Par-
tial	Response	to	Müllerson	and	Tolstykh	//	Chinese	Journal	of	Inter-
national	Law.	2015.	Vol.	14.	№	1.	Р.	217-223;	Leonaitė	E.,	Žalimas	D.	
The	Annexation	of	Crimea	and	Attempts	to	Justify	It	in	the	Context	of	
International	Law	//	Lithuanian	Annual	Strategic	Review.	2016.	Vol.	
14.	№.	1.	Р.	11-63.



503

ТолстыхВ.Л.

нии от демократии, – такое толкование искусственно сужает 
идею представления. Более правильно говорить об отказе 
(неумении) правительства создавать и сохранять целостное, 
устойчивое и гармоничное сообщество, т.е. среду, в которой 
права человека и демократия имеют реальный, а не только 
лишь формальный смысл.8 Такой отказ проявляется в рез-
ком и кардинальном изменении языковой политики, исто-
рической символики, геополитической ориентации, эконо-
мического строя и других связывающих нацию институтов 
(res publica). Новейшая история показывает, что результатом 
такой политики каждый раз являются гражданские войны, за-
канчивающиеся этническими чистками или сецессией. По-
скольку международное право не может санкционировать 
этнические чистки, в подобных случаях следует допускать се-
цессию. Конечно, как и многие иные теории, данная теория 
не является достаточно четкой, в связи с чем ее применение 
требует особой добросовестности и предполагает вариатив-
ность реакции. В любом случае международное сообщество 
должно осуждать все случаи разрушения общественного до-
говора и сочувственно относиться к пострадавшим группам. 
По отношению к сецессии оно должно занимать преиму-
щественно выжидательную позицию, ориентируясь больше 
на критерий эффективности, чем на формальные оценки. В 
критических случаях оно должно вмешиваться в форме пре-
ждевременного признания, коллективных санкций и т.п.  

Аргумент о сохранении общественного договора. Зимой 2014 
г. на Украине произошли важные события:  от власти были 
отстранены президент В. Ф. Янукович и сформированное 
им правительство; из политического поля были вытеснены 
две ведущие партии: Партия регионов и Коммунистическая 
партия; власть перешла к главе парламента и новому пра-
вительству. Данные события сопровождались незаконным 
применением силы и нарушениями Конституции и могут 
квалифицироваться как переворот. Вопрос об их квалифика-
ции часто является камнем преткновения; он, однако, явля-
ется глубоко вторичным и закрывает более важный вопрос о 
судьбе общественного договора. Для ответа на данный вопрос 
недостаточно констатировать трансформации институтов вла-
сти или правового порядка; необходимо также рассмотреть, 
каким изменениям подверглись отношения между государ-
ством и обществом и отношения между отдельными частями 
общества. Действительно, на Украине произошло нечто более 
важное, чем нарушение Конституции, – произошел распад 
(дезинтеграция) некогда единой нации. Этот распад был вы-
зван политикой, постулирующей неприемлемость ценностей, 
разделяемых одной частью украинского общества, для дру-
гой части этого общества. Речь идет о русском языке, совет-
ском прошлом, коммунистической идеологии, культурной и 
экономической ориентации на Россию и принадлежности к 
РПЦ. От тех, кто разделяет эти ценности, потребовали отка-
заться от них и принять другие ценности: украинского языка, 
националистической идеологии, европейской ориентации и 
др. Данные требования стали главной доминантой украин-
ской политики: они закреплялись на уровне законов, озвучи-
вались в политических заявлениях, скандировались на митин-
гах, обсуждались в средствах массовой информации и т.п. Они 
формулировались как ультиматум: политическая дискуссия, 
предполагающая равенство оппонентов и возможность для 
обсуждения всех точек зрения, не допускалась; сторонники 
альтернативы определялись как предатели и враги народа. 
Поскольку они затрагивали основы национального самосозна-
ния, они неизбежно повлекли прекращение общественного до-

8	 Известный	 «парадокс	 Арендт»	 состоит	 в	 том,	 что	 права,	 про-
возглашенные	как	принадлежащие	человеку	 как	 таковому,	 об-
ретают	 значение	 только	 в	 политическом	 сообществе:	 «Фунда-
ментальное	лишение	человеческих	прав	сперва	и	прежде	всего	
проявляет	 себя	 в	 утрате	 места	 в	 мире,	 которое	 делает	 мнения	
значительными	и	действия	результативными.	Нечто	куда	более	
глубокое,	чем	свобода	и	справедливость,	кои	суть	лишь	граждан-
ские	права,	находится	под	угрозой,	когда	принадлежность	к	со-
обществу,	где	человек	родился,	больше	не	признается	естествен-
ным	делом…»	(Арендт	Х.	Истоки	тоталитаризма.	М.:	ЦентрКом,	
1996.	С.	396).

говора и спровоцировали сепаратизм. Помимо прочего, это, 
действительно, позволяет предположить, что распад Украины 
был проектом, а Майдан – технологией.

Аргумент о том, что население Крыма не является наро-
дом. Этот аргумент отсылает к позициям экспертов, опреде-
ляющим «народ» через объективные критерии (этническая 
принадлежность, язык и др.).9 Он уязвим по следующим ос-
нованиям. Во-первых, данные критерии являются количествен-
ными, а не качественными, и поэтому не обеспечивают точ-
ного метода. Поскольку народов с абсолютно обособленной 
историей, языком и культурой не существует, их применение 
каждый раз предполагает спор о степени, а это, в свою очередь, 
– дискреционную оценку и конститутивное признание10, т.е., 
в конечном счете, волюнтаризм великих держав.11 Во-вторых, 
«объективные подходы» не учитывают того, что не только по-
литика является результатом истории, но и история – резуль-
татом политики. Отдельные история и культура возникают 
не сами по себе, а в результате политических решений, в т.ч. 
подобных тем, которые были приняты на Украине в 2014 г.  
Крымчане не были «народом» до тех пор, пока их ценности 
были частью общей украинской культуры, но стали им, ког-
да эти ценности были отвергнуты и стигматизированы. Такое 
толкование вытекает и из Декларации 1970 г., делающей ак-
цент на непредставлении народа, а не на его объективных при-
знаках. В-третьих, данные критерии не учитывают стремле-
ния к обособленной политической жизни, манифестируемого 
в политических программах и на референдумах. Если группа 
людей заявляет о своей отдельности и желании жить само-
стоятельной политической жизнью, такое заявление само 
по себе является веским аргументом в пользу существования 
«народа», т.к. оно не может быть сделано в отсутствие общих 
идентифицирующих характеристик.12 Наконец, в-четвертых, 

9	 В	Докладе,	подготовленном	экспертами	ЮНЕСКО	в	1989	г.,	вы-
делены	следующие	признаки	народа:	общие	исторические	тра-
диции,	расовая	или	этническая	идентичность,	культурная	гомо-
генность,	 лингвистическое	 единство,	 религиозная	 или	 идеоло-
гическая	направленность,	территориальная	связь,	общая	эконо-
мическая	жизнь	(См.:	International	Meeting	of	Experts	on	Further	
Study	of	the	Concept	of	the	Rights	of	Peoples,	convened	by	UNESCO,	
Paris	27–30	November	1989,	SHS	89/	CONF.602/7,	para.	22).

10	 По	 мнению	 Дж.	 Крофорда,	 принцип	 самоопределения	
применяется	как	право	после	того,	как	субъект	самоопределения	
был	 определен	 государствами	 путем	 применения	
соответствующих	 норм.	 Он	 применяется	 к	 государствам,	
несамоуправляющимся	 территориям,	 областям,	 чьи	жители	не	
участвуют	в	формировании	правительства,	другим	территориям,	
в	 отношении	 которых	 самоопределение	 рассматривается	
как	 подходящее	 решение.	 Таким	 образом,	 речь	 идет	 о	
конститутивном	признании	(Crawford	J.	The	Criteria	for	Statehood	
in	International	Law	//	British	Yearbook	of	International	Law.	Vol.	
48.	№	1	(1976).	Р.	108-109,	160-161).

11	 Так,	израильские	авторы	считают,	что	палестинцы	являются	не	
самостоятельным	народом,	а	частью	арабского	этноса,	и	поэтому	
не	имеют	права	на	свое	государство.	См.:	Jarden	E.	The	Israeli-Pal-
estinian	conflict	in	international	law	//	Israel	and	a	Palestinian	State;	
Zero	Sum	Game?	/	Ed.	by	A.	Stav.	Zmora-Bitan	Publishers,	2001.	Р.	
132-146;	Sabel	R.	International	Legal	Issues	of	the	Arab-Israeli	Con-
flict	An	Israeli	Lawyer’s	Position	// Journal	of	East	Asia	and	Interna-
tional	Law.	2010.	Vol.	3.	Р.	407-422.

12	 	По	мнению	Д.	Терма,	народом	является	группа	лиц,	считающая	
себя	народом,	т.е.	стремящаяся	самостоятельно	определять	свое	
будущее.	Общий	язык,	культура	и	религия	играют	определенную	
роль	 в	 процессе	 самоопределения,	 однако	 коллективное	жела-
ние	жить	вместе	является	более	важным	индикатором	(Turp	D.	
Remarks.	Contemporary	International	Law	Issues:	Opportunities	at	a	
Time	of	Momentous	Change:	Proceedings	of	the	Second	Joint	Confer-
ence	Held	in	The	Hague,	July	22-24,	1993.	Martinus	Nijhoff	Publish-
ers,	1994.	P.	63-64.	В	Заключении	Арбитражной	комиссии	Мир-
ной	конференции	по	Югославии	№	2	от	 11	января	 1992	 г.	 ука-
зано,	что	в	силу	принципа	самоопределения	«каждый	индивид	
имеет	право	определять	принадлежность	к	любому	этническому,	
религиозному	или	языковому	сообществу,	к	которому	он	или	она	
желает	принадлежать»	(Yugoslavia	Through	Documents:	From	Its	
Creation	to	Its	Dissolution.	Ed.	by	S.	Trifunovska.	Martinus	Nijhoff	
Publishers,	1994.	P.	474-475).
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мнения экспертов не являются частью позитивного права: они 
не отражены в договорах и не образуют opinio juris. Кроме того, 
они были сформулированы довольно давно, – до того, как со-
бытия, связанные с распадом Югославии и СССР, изменили 
парадигму самоопределения. Таким образом, вопрос о суще-
ствовании отдельного народа должен быть если не снят, то 
смещен из сферы истории в сферу актуальной политики: если 
данная политика разрушает национальный консенсус и про-
воцирует стремление к сецессии, любая группа, образованная 
в результате такого разрушения, может считаться народом. 
Любое иное толкование de facto является санкцией на этниче-
ские чистки и дискриминацию.

Аргумент о том, что причиной отделения Крыма была 
российская интервенция. Данный аргумент выглядит наи-
более убедительным, но и он не безупречен. Во-первых, 
действия России могут быть оправданы ссылкой на гу-
манитарную интервенцию и самооборону. Угроза граж-
данской войны в Крыму была реальной, и лишь вмеша-
тельство России исключило сценарий, подобный тому, 
который был реализован на Донбассе. Отсутствие жертв 
среди крымчан не исключало их вероятности в будущем; 
страшные события в Одессе 2 мая 2014 г. являются косвен-
ным тому подтверждением. Наконец, новая украинская 
власть с самого начала взяла курс на вступление в НАТО, 
которое сделало бы невозможным сохранение россий-
ской базы в Крыму. Превентивный характер действий 
России делает ее позицию уязвимой; вместе с тем концеп-
ция превентивной самообороны поддерживается рядом 
авторов и государств. США и Великобритания ссылались 
на нее для обоснования вторжения в Ирак, Израиль - для 
обоснования оккупации Палестины, Великобритания – 
для обоснования титула в отношении архипелага Чагос. 
Во-вторых, дезинтеграция украинского государства нача-
лась уже в декабре 2014 г.; в это же время власти Крыма 
осудили Евромайдан и поддержали Януковича. В конце 
февраля 2014 г. Янукович покинул Украину и произошел 
государственный переворот. Таким образом, действия 
России, имевшие место несколькими днями позже, были 
направлены против уже неэффективного и не представ-
лявшего все население страны правительства. Этот факт 
может служить, как минимум, смягчающим обстоятель-
ством. В-третьих, вмешательство России было реакци-
ей на нарушение норм jus cogens, жертвой которого стал 
близкий народ, и имело целью не аннексию территории, 
а создание условий для свободного определения крымча-
нами их политического будущего на референдуме.13 Тот 
факт, что оно сопровождалось применением силы и реа-
лизацией собственных планов, ослабляет этот аргумент, 
но не снимает его полностью. Тезис об исторической свя-
зи Крыма и России, конечно, не может обосновывать ти-
тул, но он может обосновывать особое внимание России 
к политическому статусу полуострова и ее заботу о его 
населении, особенно в условиях коллапса государствен-
ности. 

Заключение. Предлагаемые трактовки, не будучи ча-
стью доктринального mainstream, допускаются действую-
щим правом. При наличии консенсуса они были бы без-
оговорочно приняты, - также как ранее были приняты 
крайне спорные трактовки событий, связанных с распадом 
Югославии и отделением Косово от Сербии. Отсутствие 
консенсуса, однако, не делает их бесполезными: они могут 
использоваться при формировании внешней политики 
России и таким образом постепенно вводиться в правовой 
дискурс. Независимо от приобретения каких-либо диви-
дендов, это позволит решить системную проблему, заклю-
чающуюся в абсолютном господстве принципа uti pos-
sidetis juris и игнорировании национального вопроса при 
определении границ новых государств. Данная проблема 

13	 Похожий	механизм	присоединения	был	использован	США	в	от-
ношении	островов	Микронезии:	администрируемая	США	опека	
завершилась	референдумами,	по	итогам	которых	была	установ-
лена	ассоциация;	по	 сути,	 эти	 территории	были	присоединены	
без	предоставления	их	жителям	политических	прав.

буквально кровоточит: именно она является источником 
большинства современных конфликтов, попытки ее ре-
шения post factum обнаружили полную неэффективность. 
Она обусловлена тем, что международное право продол-
жает оставаться правом элит, а не народов и, как резуль-
тат, регулирует вопросы, связанные с государственностью, 
«опираясь на исторические правовые традиции, ставшие 
анахроничными и неполными».14 

Международное право, как и любое иное, постоянно 
прибегает к редукции социальных событий, выделяя для 
целей правовой квалификации одни факты и отсекая дру-
гие. Механизм редукции имманентен праву; он обеспечи-
вает определенность регулирования и оперативность ре-
акции. Он, однако, не должен быть статичным: доктрина 
должна постоянно перенастраивать его с тем, чтобы учесть 
действительно важные факты, игнорирование которых 
сделает правовое решение условным, временным и неэф-
фективным. Отказ от проведения такой перенастройки 
чреват не только негативными социальными последстви-
ями, но и разрушением самого права, превращающегося 
в поле для риторических упражнений, в действенность и 
справедливость которых перестают верить сами их участ-
ники. Уроки украинских событий в этой связи не ограни-
чиваются необходимостью учета национального вопроса; 
другими важными аспектами, заслуживающими обстоя-
тельного анализа, являются вмешательство западных госу-
дарств, борьба украинских олигархов за власть, деградация 
государственных институтов, агрессивная политика МВФ и 
ЕС и формирование непризнанных государств. 
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необходимых случаях согласно ГОСТ 7.1–2003 и практике ЕврАзЮжа по оформлению сносок в неучтенных ими случаях. Шрифт сносок 
— 8 pt Georgia через 1 интервал. При оформлении сносок следует указывать фамилию и инициалы автора работы, ее название, 
год издания, номер страницы, иные сведения. Все библиографические элементы иностранных источников следует указывать на 
языке оригинала, по возможности избегая аббревиатур. При использовании электронных ресурсов сети Интернет следует указывать 
заголовок титульной страницы ресурса (<в угловых скобках>), полный адрес местонахождения ресурса и (в круглых скобках) дату 
последнего посещения веб-страницы.

9. После завершения статьи необходимо привести Пристатейный библиографический список, то есть список работ, цитировавшихся 
автором в представленном к публикации материале, шрифтом Georgia 10 pt.

10. Диаграммы, таблицы, рисунки должны прилагаться к статье в формате JPG (JPEG).
11. Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении 

в тексте.
12. В конце следует привести справку об авторе с указанием фамилии, имени, отчества, должности и места работы (учебы), ученой степени 

и (или) звания, а также контактную информацию, которую автор желает сообщить о себе. Эти сведения публикуются в журнале. В 
справке отдельно от вышеуказанных сведений также следует указать почтовый индекс, адрес, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Эти сведения в журнале не публикуются и необходимы для связи сотрудников редакции с Вами.

13. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, от    сутствие плагиата и 
других форм неправомерного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, 
схем, иллюстраций.

14. В случае если статья (материал) одновременно направляется в другое издание либо была опубликована ранее, автор должен сообщить 
об этом в редакцию при представлении материала.

15. Убедительно рекомендуем авторам тщательно проверять перед отправкой в журнал общую орфографию материалов, правильность 
написания соответствующих юридических терминов и оформления текста работы и ссылок. Редакция настоятельно просит авторов 
проверять соответствие представленного материала настоящим Правилам, а также электронные файлы — на отсутствие вирусов.

16. Статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с профилем представленной 
работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами в соответствии с порядком рецензирования рукописей.

17. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования, по его просьбе отсылает текст рецензии, а в случае 
отрицательной рецензии на представленную работу возвращает ее текст автору. Отрицательная рецензия является основанием для 
отказа в публикации текста представленной работы.

18. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Публикация аспирантов осуществляется в порядке очереди.
19. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором). Автор получает один бесплатный экземпляр журнала при условии указания им своего адреса и просьбы о 
высылке экземпляра. В этом случае экземпляр будет направлен почтой.

20. Авторы передают редакции исключительное право на использование произведения следующими способами: воспроизведение статьи 
(право на воспроизведение); распространение экземпляров статьи любым способом (право на распространение); перевод статьи 
(право на перевод). Представление материала, поступившего в адрес редакции, является конклюдентным действием, направленным на 
возникновение соответствующих прав и обязанностей. Согласие автора на опубликование материала на указанных условиях, а также 
на размещение его в электронной версии журнала предполагается. Редакция оставляет за собой право размещать материалы и статьи 
журнала в электронных правовых системах и иных электронных базах данных. Автор может известить редакцию о своем несогласии с 
подобным использованием его материалов при представлении материала или не позднее даты подписания соответствующего номера 
в печать. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные изменения без согласования с автором.

21. В случае нарушения предъявляемых к оформлению требований материал может быть возвращен автору на доработку. Рукописи, 
направленные авторам на доработку, подлежат возврату в редакцию в рекомендованный срок. О внесенных изменениях автор должен 
сообщить в прилагаемом к рукописи письме. В случае несоблюдения автором предъявляемых требований редакция имеет право 
отклонить представленный автором материал с мотивированным объяснением причин такого отказа.




