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ПРАВОВАЯ «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
КАК ДЕСТРУКТИВНЫЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРАВОСУДИЯ
М. А. Боловнев
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

И. В. Рехтина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Исследуется влияние правовой определенности гражданского процессуального законодательства 
и практики его применения на создание надлежащих условий для эффективной реализации правосудия. 
Подчеркивается, что отсутствие правовой определенности, а именно ее противоположность — правовая 
«неопределеннсть», порождает как законодательные коллизии, так, что еще более значимо, правоприме-
нительные проблемы, существенным образом снижающие доступность правосудия для нуждающихся 
в судебной защите лиц. Суды неоднородно используют устоявшиеся процессуальные нормы, применяя 
формалистский подход, ставя под угрозу вынесение законного и обоснованного судебного акта. В це-
лях преодоления состояния правовой неопределенности и, как следствие, повышения эффективности 
судопроизводства требуется использование таких приемов юридической техники, которые не влекут 
появления казуистичных норм права. Модель наиболее общих норм применима к любой возникающей 
процессуальной ситуации с учетом системного и целевого способов толкования. Именно такой подход 
к построению системы законодательства вкупе с последующим применением норм на основании вну-
треннего убеждения и судейской дискреции позволит обеспечить единство судебной практики.

Ключевые слова: правосудие, доступность правосудия, эффективность правосудия, правовая 
определенность, злоупотребления процессуальными правами, гражданское судопроизводство, су-
дебная практика, правоприменение.

LEGAL CERTAINTY AS AN EVALUATIVE CATEGORY IN CIVIL 
PROCEEDINGS
M. A. Bolovnev
Altai State University (Barnaul, Russia)

I. V. Rekhtina
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article explores the effect of the legal certainty of civil procedure legislation and its application on 
the creation of appropriate conditions for the effective implementation of justice. It is stressed that the lack 
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of legal certainty, namely, its opposite — legal “uncertainty,” creates both legislative conflicts and, even more 
significantly, law enforcement problems, which significantly reduce the accessibility of justice to persons 
in need of judicial protection. The courts used different procedural rules, using a formalistic approach, 
jeopardizing the delivery of a lawful and justified judicial act. In order to overcome the state of legal 
uncertainty and, as a result, to improve the efficiency of legal proceedings, it is necessary to use techniques 
of legal technique that do not lead to the emergence of causal rules of law. The model of the most general 
rules is capable of being applicable to any emerging procedural situation, taking into account systemic and 
targeted modes of interpretation. It is this approach to the construction of the system of legislation, together 
with the subsequent application of the rules on the basis of internal conviction and judicial discretion, that 
will ensure the unity of judicial practice.

Key words: justice, access to justice, efficiency of justice, legal certainty, abuse of procedural rights, civil 
proceedings, judicial practice, enforcement.
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Текущий период характеризуется реформированием как системы судов, так и процессуального 
законодательства в целом. Некоторые изменения предложены судейским сообществом. Так, ряд 
проектов федеральных законов, впоследствии внесенных в Государственную Думу Федерально-

го Собрания Российской Федерации, оформлены постановлениями Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации (далее — Пленум ВС РФ).

Многие изменения связаны с оптимизацией гражданского судопроизводства, направлены 
на упрощение процессуальной формы. В действующем процессуальном законодательстве появля-
ются новые виды примирительных процедур, что само по себе может сказаться на количестве рас-
сматриваемых дел, если данные нововведения вкупе с задачей гражданского судопроизводства — 
формирование партнерских деловых отношений — поспособствуют урегулированию многих споров 
еще до обращения в судебные органы.

Однако упрощение процессуальной формы не должно влечь за собой «усложнение» порядка об-
ращения за судебной защитой. Зачастую для обеспечения эффективности правосудия достаточно 
корректно реализовывать нормы процессуального права, позволяя субъектам в максимально сжа-
тые сроки добиваться рассмотрения гражданского дела. В свою очередь формалистский подход ве-
дет не просто к затягиванию сроков обращения в судебные органы, но и ставит под угрозу вынесение 
законного и обоснованного судебного акта вследствие незакрепления распорядительными актами 
сведений о фактах и других причин, связанных с временным отдалением от событий, породивших 
конфликтную ситуацию.

Правовая определенность как многоаспектное правовое явление [1, с. 51] в качестве одного 
из элементов своего режима подразумевает стабильность. Стабильность выражается в идентичном 
подходе к применению норм процессуального права. Res judicata должен быть своеобразным «стерж-
нем», удерживающим сплав законодательства и практики его применения в период трансформации 
судебной системы и процессуальной формы. Между тем практика показывает, что суды недостаточно 
однородно используют процессуальные нормы, уже устоявшиеся к этому моменту, порождая новые 
нюансы обеспечения доступности правосудия. Правосудие может и должно быть «определенным», 
однако всякая модернизация будет сопровождаться уменьшением эффективности правосудия, если 
количество рассматриваемых дел будет снижаться по причинам, не зависящим от воли лиц, желаю-
щих обратиться за судебной защитой, которая в большинстве случаев им необходима.

Аналитические расчеты, касающиеся эффективности правосудия, не умалятся в случае исполь-
зования узкого подхода к пониманию категории «правосудие». Так, если последнее рассматривать 
как деятельность судов, начинающуюся с момента подачи заявления в суд до вынесения итогово-
го акта, которым оканчивается производство по делу, то упускается существенное звено, не позво-
ляющее значению индекса эффективности отразить реальное положение дел. Следует учитывать, 
что имеется коэффициент, указывающий на количество дел, производство по которым не началось, 
однако его субъекты нуждаются в судебной защите нарушенных или оспариваемых субъективных 
прав.
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Неопределенность в части обеспечения доступности правосудия наблюдается в ситуациях, когда 
реальная защита прав и оспариваемых законных интересов оказалась невозможной. Так, мировой су-
дья судебного участка № 1 Первомайского района Алтайского края неправомерно вынес определение 
об оставлении заявления без движения. В качестве причин было указано на то, что приложенные «рас-
печатки переписки из мессенджера WhatsApp» не оформлены надлежащим образом, а именно «прото-
кол осмотра соответствующих страниц у нотариуса отсутствует, в иске не указано, что истец в судеб-
ном заседании предоставит возможность исследовать переписку с мобильного устройства». Однако 
при подаче искового заявления такого обязательного требования закон не устанавливает, а оценка 
доказательств не может происходить на стадии возбуждения гражданского дела.

В описанном случае наблюдается отсутствие действия принципа res judicata в применении 
норм процессуального права. Резонно говорить об отказе в реализации права на судебную защи-
ту. При условии, что отказ в правосудии можно понимать как ситуацию, при которой суд не рассма-
тривает по существу заявление без достаточных для того законных оснований, можно утверждать, 
что восстановление режима законности не состоялось.

М. К. Треушников указывает на то, что «процессуальные действия по указанию на доказатель-
ства, а не по их фактическому представлению предусмотрены в качестве требования, предъявляемо-
го к форме искового заявления» [2, с. 222]. Вряд ли неприложение доказательств может выступать 
формальным основанием для оставления заявления без движения. Несмотря на упоминание в ст. 56 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) термина «должен», само по себе дока-
зывание является правом, а не обязанностью лиц, участвующих в деле [3, с. 132]. Предпосылки права 
на предъявление иска и условия его реализации, нашедшие свое формальное закрепление в ст. 134, 
135 ГПК РФ, истцом были выполнены. Обязанность указать на то, что надлежащим образом удосто-
веренные копии документов будут представлены в судебном заседании, процессуальное законода-
тельство не закрепляет.

Судья при вынесении определения мог указать на необходимость представить в суд определен-
ные документы. У истца имелась возможность собрать необходимые сведения в ходе этапа подго-
товки дела к судебному разбирательству, равно как и у самого суда. Более того, он имел возмож-
ность действовать пассивно, у суда имелись бы основания для отказа в удовлетворении требований, 
но не для оставления заявления без движения.

Кроме того, фактически суд произвел оценку доказательств, что допускается исключительно 
в стадии судебного разбирательства. На предшествующих же этапах лишь определяется предмет до-
казывания и организуется собирание доказательств.

Между тем в данном случае суд фактически вышел за пределы разрешения тех вопросов, которые 
отнесены именно к стадии возбуждения производства по делу. Тем самым проигнорированы прави-
ла о том, что затребовать необходимые для разрешения дела доказательства суд вправе лишь при его 
подготовке к судебному разбирательству (ст. 148, 149 ГПК РФ), а при рассмотрении иска по суще-
ству — лишь вправе предложить сторонам представить новые (дополнительные) доказательства (ч. 1 
ст. 57 ГПК РФ) [4]. Для судебной практики сохраняет актуальность формально утратившее силу разъ-
яснение: «Недопустим отказ в возбуждении гражданского дела по мотивам недоказанности заявлен-
ного требования, пропуска срока исковой давности и другим не предусмотренным законом основа-
ниям» [5, с. 809].

Зачастую наиболее эффективным оказывается простое решение, заключающее в себе оптималь-
ность и рациональность совершаемых действий. Оставив заявление без движения, судья не умень-
шил нагрузку, ибо заявление будет подано вновь, что обусловит вынесение определения о принятии 
заявления и подготовке дела к судебному разбирательству. Напротив, совершение необязательных 
процессуальных действий повлечет снижение эффективности правосудия вследствие дополнитель-
ных расходов, понесенных судебным органом. Помощник судьи, готовивший проект, нес и времен-
ные потери, которые потенциально негативно могут сказаться на иных рассматриваемых делах. Ис-
комая оптимальность в данном случае кроется в правильном толковании, а именно уяснении норм 
процессуального права, чего не обнаружилось в рассматриваемом случае. Это выступает ключевым 
фактором при определении итогового значения эффективности правосудия.

Иная по сути, но схожая по модели ситуация наблюдалась при вынесении определения о возвра-
щении искового заявления Железнодорожным районным судом Барнаула. Основанием для соверше-
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ния подобного процессуального действия, по мнению суда, послужил тот факт, что цена иска не пре-
высила пятьдесят тысяч рублей. Данный факт представлялся бы логичным, если не то обстоятельство, 
что истец, помимо прочего, заявил требование о компенсации морального вреда. В этой связи опре-
деленные сомнения вызывает выбранная судебная позиция, поскольку ч. 1 ст. 23 ГПК РФ с оговоркой, 
предусмотренной ч. 2 ст. 23 ГПК РФ, закрепляет формально исчерпывающую компетенцию мировых 
судей, исключая возможность рассмотрения дел о возмещении морального вреда. Словно игнорируя 
указанное обстоятельство, суд также отказал в реализации права на судебную защиту.

Под еще большим вопросом оказывается эффективность правосудия с учетом того обстоятель-
ства, что истцу было рекомендовано обратиться к мировому судье соответствующего судебного участ-
ка. Последний, руководствуясь ст. 23 ГПК РФ и однозначно толкуя ее, совершил крайне ожидаемое 
процессуальное действие по возвращению искового заявления. Сам же истец оказался в процессуаль-
ном «тупике». Причина описанной ситуации, сводящей возможность достижения задач гражданско-
го судопроизводства к минимуму и повышающей временные и денежные затраты, а также челове-
ческие ресурсы, вновь кроется не просто в отсутствии правовой определенности, а в невозможности 
обеспечения действия данного режима к нормам, функционирующим достаточно длительный пери-
од и имеющим, казалось бы, устойчивую практику применения.

Факторами, влияющими на нестабильное применение императивных на первый взгляд норм, 
являются позиции, формируемые Верховым Судом РФ. Так, в Постановление Пленума от 20.12.1994 
N 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» указа-
но, что при рассмотрении дел о компенсации причиненных нравственных или физических страда-
ний необходимо учитывать, что «моральный вред признается законом вредом неимущественным, 
несмотря на то, что он компенсируется в денежной или иной материальной форме». Суд вправе рас-
смотреть такое требование и в качестве самостоятельного, поскольку в силу действующего законо-
дательства ответственность за причиненный моральный ущерб не находится в прямой зависимости 
от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественной ответствен-
ностью, так и самостоятельно.

С другой стороны, существуют и другие, в том числе нашедшие определенную поддержку сре-
ди правоприменителей позиции, однако обладающие, на наш взгляд, определенной дискуссион-
ной составляющей. Так, предлагается исковое заявление о компенсации морального вреда подавать 
мировому судье, если одновременно с требованием имущественного характера на сумму не более 
50 000 руб. заявлено производное от него требование о компенсации морального вреда.

На данном этапе не столь важны решение вопроса о подсудности и анализ всех положительных 
и отрицательных сторон соответствующего вывода, сколь важно установление единых критериев 
к решению вопроса по описанной ситуации, поскольку мировой судья после возвращения районным 
судам искового заявления к рассмотрению последнего не приступил. В этом и проявляется опреде-
ленная непоследовательность в толковании давно существующих норм права, влекущая несоблюде-
ние принципа правовой определенности и сказывающаяся на эффективности правосудия.

Резонный вопрос: является ли подобная ситуация вновь возникшей? Еще один вопрос: законо-
мерна ли тенденция или же речь о единичных ошибках? Ситуация, действительно, не новая, и вряд ли 
речь идет просто об ошибках, поскольку приведенные примеры встречаются достаточно часто в су-
дебной практике.

В данном случае речь идет не просто о неправильном применении норм процессуального права. 
Дело в том, что эффективность правосудия понижается не только по конкретным делам, а способна 
сойти на минимальные значения в случае, если текущее реформирование процессуального законода-
тельства будет возводиться на «непрочном фундаменте». К сожалению, подобная неопределенность 
«запускает» сложный маховик негативных социальных последствий. Субъекты лишаются возможно-
сти восстановить свои субъективные права и получить защиту законных интересов, что обусловли-
вает последующую инертность в участии в гражданском обороте.

В целях преодоления состояния правовой неопределенности и, как следствие, повышение эффек-
тивности судопроизводства требуется использование таких приемов юридической техники, которые 
не влекут появления казуистичных норм права. К сожалению, этот путь совершенно непродуктивен. 
Процессы деактуализации будут происходить моментально с развитием самой процессуальной фор-



7Российское право: история и современность 

мы, что повлечет за собой лишь необходимость новых изменений. Кроме того, возможность расши-
рительного и системного толкования в таком случае объективно снижается.

Напротив, модель наиболее общих норм способна быть применимой к любой возникающей про-
цессуальной ситуации с учетом системного и целевого способов толкования. Именно такой подход 
к построению системы законодательства вкупе с последующим применением норм на основании 
внутреннего убеждения и судейской дискреции позволит обеспечить единство судебной практики. 
Использование общих, зачастую бланкетных, норм не является причиной ущемления субъективных 
прав. Рассмотренные выше примеры свидетельствуют об обратном — даже наличие однозначных 
правил поведения не влечет абсолютно безошибочных действий. Имея возможность обеспечения 
вариативности поведения, судебные органы максимально эффективно используют основные нача-
ла и идеи гражданского судопроизводства.
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Представлена концепция и основные положения законопроекта Алтайского края о ведущих ву-
зах Алтайского края. Авторами отмечено стремление федерального правительства к обособлению 
особого пула среди региональных университетов в целях удержания талантов в регионах и сниже-
ния миграционного оттока. На первом этапе были отобраны так называемые опорные университеты 
в субъектах Российской Федерации, которые получили дополнительное финансирование программ 
развития. Статус опорных вузов так и не получил развития в образовательном законодательстве, хотя 
ряд субъектов РФ приняли законы об опорных вузах, подчеркнув их значение для регионального раз-
вития. В рамках приоритетного национального проекта предполагается отобрать в 2020–2024 гг. 80 
образовательных организаций высшего образования, которые должны обеспечить подготовку кадров 
для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъекта Российской Федерации. Предлагается 
проект закона Алтайского края о взаимодействии органов государственной власти Алтайского края 
и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для ба-
зовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края.
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региональное развитие, образовательное право.
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The article presents the concept and main provisions of the bill of the Altai Territory on the leading 
universities of the Altai Territory. The authors note the desire of the federal government to isolate a special 
pool among regional universities in order to retain talent in the regions and reduce migration outflows. 
At the first stage, the so-called core universities in the constituent entities of the Russian Federation 
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were selected, which received additional financing for development programs. The status of supporting 
universities was never developed in educational legislation, although a number of constituent entities 
of the Russian Federation adopted laws on supporting universities, emphasizing their importance for 
regional development. Within the framework of the priority national project, it is supposed to be selected 
in 2020–2024. 80 educational institutions of higher education that provide training for the basic sectors 
of the economy and social sphere of the subject of the Russian Federation. The article proposes a draft 
law of the Altai Territory on the interaction of state authorities of the Altai Territory and educational 
institutions of higher education, providing training for basic sectors of the economy and social sphere of 
the Altai Territory.
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educational law.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
Полагаем необходимым отметить, что принятие закона Алтайского края «О взаимоотно-

шениях органов государственной власти Алтайского края и ведущих университетов Алтай-
ского края» позволит решить целый ряд задач:

Во-первых, взаимодействие региональных органов власти и вузов Алтайского края давно нужда-
ется в четкой правовой основе. Преимущественно отношения между органами власти и вузами стро-
ятся на основе соглашений, но без внятной нормативной правовой основы. Закон мог бы придать 
правовые рамки такому взаимодействию.

Во-вторых, законопроект нужно рассматривать как правовую основу для поддержки всей систе-
мы высшего образования в Алтайском крае. Как таковой системной юридической основы для под-
держки за счет регионального бюджета федеральных образовательных организаций высшего обра-
зования нет. Вместе с тем такая поддержка имеет место и может быть расширена.

В-третьих, проект закона подготовлен в контексте Национального проекта «Образование» (утв. 
24 декабря 2018 г. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам), которым предполагается конкурсный отбор образовательных организаций выс-
шего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социаль-
ной сферы. Таких организаций будет определено 80. Любой вуз Алтайского края может претендовать 
на победу в этом конкурсе и дополнительные меры государственной поддержки. Очевидно, что го-
сударственная политика в сфере высшего образования направлена на выделение ведущих универси-
тетов среди региональных вузов, которые играют большую роль в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации. Эта категория вузов идет на смену опорным университетам, 
сохраняя ту же идею ведущих вузов для регионов как институт сохранения талантов в регионах и по-
ложительного влияния на региональное благосостояние.

В-четвертых, многие субъекты РФ в своем законодательстве определили порядок взаимодействия 
органов публичной власти и системы высшего образования [1, c. 6]. Так, законы об опорных универ-
ситетах приняты в Ростовской области, Республике Калмыкия и Кемеровской области [2, с. 7]. В стра-
тегических и программных документах большинства регионов установлена роль вузов в региональ-
ном развитии — Северный Арктический университет и др.

Наконец, принятие предложенного документа стало бы позитивным сигналом для федеральной 
власти относительно заинтересованности Алтайского края в развитии университетов, высшего обра-
зования в целом, интеграции вузов в социально-экономическое и культурное развитие региона, зало-
жило дополнительную основу для победы вузов Алтайского края в федеральном конкурсе по отбору 
образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базо-
вых отраслей экономики и социальной сферы.
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Проект
Закон Алтайского края «О взаимодействии органов государственной власти Алтайского края 
и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров 

для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края»

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона
Настоящий закон регулирует отношения между органами государственной власти Алтайского 

края и образовательными организациями высшего образования, обеспечивающими подготовку ка-
дров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, в целях кадрового и на-
учно-исследовательского обеспечения социально-экономического развития Алтайского края, а так-
же полномочия органов государственной власти Алтайского края в данной сфере.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем законе
1. Основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в значениях, определен-

ных федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

2. Для целей настоящего закона под образовательной организацией высшего образования, обес-
печивающей подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского 
края, понимается образовательная организация высшего образования, находящаяся на территории 
Алтайского края, признанная победителем по результатам проведенного Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации публичного конкурса на финансовое обеспечение за счет средств 
федерального бюджета образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих под-
готовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Статья 3. Задачи настоящего закона
Задачами настоящего закона являются:
— правовое обеспечение интеграции образовательных организаций высшего образования, 

обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы 
Алтайского края в социально-экономическое развитие Алтайского края для повышения бла-
госостояния и качества жизни граждан;

— использование потенциала образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайско-
го края для развития образования, науки, культуры и социальной сферы Алтайского края;

— обеспечение Алтайского края кадрами высшей квалификации и закрепление молодежи в Ал-
тайском крае.

Статья 4. Принципы регулирования настоящего закона
Принципами регулирования настоящего закона являются:
— признание образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготов-

ку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края в качестве 
важного социального института, обеспечивающего научный потенциал и подготовку кадров 
для социальной сферы, экономики, культуры, государственного и муниципального управле-
ния;

— учет интересов и компетентности коллектива образовательных организаций высшего обра-
зования, обеспечивающей подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социаль-
ной сферы Алтайского края при разработке и реализации государственной политики Алтай-
ского края в социально-экономической сфере, образовании и науке Алтайского края.

Статья 5. Основные направления взаимодействия органов государственной власти Алтай-
ского края и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготов-
ку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края

1. Основными направлениями взаимодействия органов государственной власти Алтайского края 
и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для ба-
зовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, являются:

1) развитие и эффективное использование научного, научно-технического, инновационного 
и образовательного потенциала образовательных организаций высшего образования, обеспечиваю-
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щих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края в це-
лях кадрового и научно-исследовательского обеспечения социально-экономического развития Ал-
тайского края;

2) привлечение образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготов-
ку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, к решению задач, 
предусмотренных стратегией социально-экономического развития Алтайского края, а также други-
ми документами стратегического планирования Алтайского края;

3) обеспечение на основе научных достижений образовательных организаций высшего образо-
вания, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы 
Алтайского края, рационального и эффективного использования ресурсов Алтайского края, повы-
шения конкурентоспособности производимых в Алтайском крае товаров, выполняемых работ и ока-
зываемых услуг;

4) оказание содействия в прохождении практики, стажировки и в трудоустройстве студентов об-
разовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, в органах государственной власти Алтай-
ского края, а также в находящихся на территории Алтайского края организациях;

5) содействие в развитии материально-технической базы образовательных организаций высше-
го образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы Алтайского края, предоставлении земельных участков и зданий, сооружений в безвозмездное 
пользование;

6) популяризация деятельности образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края;

7) развитие и реализация социально-культурных, спортивных и здоровьесберегающих проектов;
8) реализация кластерных проектов и инициатив Алтайского края;
9) использование социально-культурной инфраструктуры образовательных организаций высше-

го образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы Алтайского края, для проведения краевых мероприятий;

10) реализация мероприятий программы развития образовательных организаций высшего обра-
зования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы 
Алтайского края;

11) проведение совместных конференций, семинаров и других мероприятий, посвященных во-
просам социально-экономического развития Алтайского края.

2. Органы государственной власти Алтайского края и образовательные организации высшего 
образования, обеспечивающие подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы Алтайского края, в целях кадрового и научно-исследовательского обеспечения социально-
экономического развития Алтайского края осуществляют взаимодействие по иным вопросам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Алтайского края, а так-
же заключенными между ними соглашениями.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти Алтайского края в сфере взаимодей-
ствия с образовательными организациями высшего образования, обеспечивающими подготов-
ку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края

1. К полномочиям Алтайского краевого Законодательного Собрания в сфере взаимодействия с об-
разовательными организациями высшего образования, обеспечивающими подготовку кадров для ба-
зовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции законов Алтайского края по вопросам взаимодей-
ствия органов государственной власти Алтайского края с образовательными организациями высше-
го образования, обеспечивающими подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социаль-
ной сферы Алтайского края, и контроль за их исполнением;

2) включение представителей образовательных организаций высшего образования, обеспечиваю-
щих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, по со-
гласованию в состав совещательных органов при Алтайском краевом Законодательном Собрании;

3) привлечение представителей образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, 
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по согласованию к экспертизе проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых Алтайским 
краевым Законодательным Собранием;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Алтайского края.

2. К полномочиям Правительства Алтайского края в сфере взаимодействия с образовательными 
организациями высшего образования, обеспечивающими подготовку кадров для базовых отраслей 
экономики и социальной сферы Алтайского края, относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, регулирующих вопро-
сы взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края и образовательных организаций 
высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и соци-
альной сферы Алтайского края;

2) заключение соглашений о взаимодействии с образовательными организациями высшего об-
разования, обеспечивающими подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы Алтайского края;

3) включение представителей образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, 
по согласованию в состав совещательных органов при Правительстве Алтайского края;

4) привлечение образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготов-
ку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, по согласованию 
к экспертизе проектов нормативных правовых актов Правительства Алтайского края;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Алтайского края, в том числе на основании соглашений между Правительством 
Алтайского края и образовательными организациями высшего образования, обеспечивающими под-
готовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края.

3. К полномочиям иных органов исполнительной власти Алтайского края в сфере взаимодей-
ствия с образовательными организациями высшего образования, обеспечивающими подготовку ка-
дров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, относятся:

1) включение представителей образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, 
по согласованию в состав совещательных органов при соответствующем органе исполнительной вла-
сти Алтайского края;

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Алтайского края, в том числе на основании соглашений между Правительством 
Алтайского края и образовательными организациями высшего образования, обеспечивающими под-
готовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края.

Статья 7. Участие органов местного самоуправления во взаимодействии с образователь-
ными организациями высшего образования, обеспечивающими подготовку кадров для базо-
вых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами вправе осуще-
ствлять взаимодействие с образовательными организацией высшего образования, обеспечивающи-
ми подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, в том 
числе по вопросам:

1) оказания содействия в прохождении практики, стажировки и в трудоустройстве студентов об-
разовательных организаций высшего образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых 
отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края, в органах местного самоуправления, а так-
же в находящихся на территории соответствующего муниципального образования организациях;

2) содействия в развитии материально-технической базы образовательных организаций высше-
го образования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы Алтайского края, предоставлении земельных участков и зданий, сооружений в безвозмездное 
пользование;

3) популяризации деятельности образовательных организаций высшего образования, обеспечи-
вающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы Алтайского края;
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4) развития и реализации социально-культурных, спортивных и здоровьесберегающих проектов;
5) реализации мероприятий программы развития образовательных организаций высшего обра-

зования, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сфе-
ры Алтайского края.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПРАВОВОЙ СИМВОЛ И ПРАВОВАЯ ФИКЦИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
О. Е. Зацепина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Рассмотрены правовой символ и правовая фикция как особые правовые категории. Установле-
на правильность узкого подхода к их сущности, в соответствии с которым понятие «правовая фик-
ция» не включает в себя фиктивные явления, а понятие «правовой символ» не охватывает символы, 
запрещенные законодательством, и символы, которые олицетворяют определенные ценности. Выяв-
лено, что обе рассматриваемые категории обладают определенной степенью условности, специфи-
ческим образом отображая правовую реальность по установленной законодателем схеме, поэтому 
их иногда смешивают в литературе. Правовые символы, в отличие от правовых фикций, более фун-
даментальны, но имеют вспомогательный характер, так как отражают уже существующее правовое 
веление, а не являются частью новой правовой нормы, содержат зашифрованный смысл, но не ис-
кажают правовую реальность. Правовые символы и правовые фикции играют очень важную роль 
в правовом регулировании, так как оптимизируют его и делают более качественным, а также обес-
печивают юридическую и лингвистическую экономию.

Ключевые слова: правовой символ, правовая фикция, лаконичность, условность, отображение 
правовой реальности.

LEGAL SYMBOL AND LEGAL FICTION:  
PROBLEMS OF DEMARCATION
O. E. Zatsepina
Altay State University (Barnaul, Russia)

The article considers the legal symbol and legal fiction as special legal categories. The correctness of a 
narrow approach to their essence was established according to which the notion of «legal fiction» does not 
include fictitious phenomena, and the notion of «legal symbol» does not cover symbols prohibited by law, 
and symbols which represent certain values. It was revealed that both considered categories have a certain 
degree of conventionality, in a specific way according to the scheme established by the legislator, therefore 
they are sometimes mixed in the literature. Legal symbols, unlike legal fictions, are more fundamental, but 
have an auxiliary character, since they reflect an existing legal precept, and are not part of a new legal norm, 
contain an encrypted meaning, but do not distort the legal reality.

Legal symbols and legal fictions play a very important role in legal regulation, since they optimize it and 
make it more quality, and also provide legal and linguistic economy.

Keywords: legal symbol, legal fiction, laconicism, conventionality, reflection of legal reality.

Doi: https://doi.org/10.14258/ralj(2019)4.3

В связи с развитием новых технологий и возникновением новых общественных отношений, ну-
ждающихся в правовой регламентации, количество используемых государством правовых сим-
волов и правовых фикций в настоящее время существенно увеличивается, что обусловливает 

актуальность темы исследования.
Чтобы правильно разграничить исследуемые правовые явления, необходимо сначала разобрать-

ся в их сущности. Что же представляют собой правовые символы?
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По мнению В. К. Бабаева и В. М. Баранова, «правовые символы — закрепленные законодатель-
ством условные образы (замещающие знаки), используемые для выражения определенного юриди-
ческого содержания и понятные окружающим людям» [1, с. 74].

Многие ученые относят их к средствам (или приемам) юридической (или законодательной) 
техники (например, М. Л. Давыдова называет их неязыковыми средствами юридической техники 
[2, с. 287], А. В. Никитин — приемами юридической техники [3, с. 256], Н. Т. Леоненко — средства-
ми законодательной техники [4, с. 56]). При этом М. Л. Давыдова [2, с. 290] предлагает следующую 
классификацию правовых символов, которую разделяют Н. Т. Леоненко [4, с. 57–58], И. В. Филимо-
нова [5, с. 171] и др.:

1. Символы, закрепленные в официальных источниках и охраняемые государством — норматив-
ные символы, символические предписания [6, с. 13] (в качестве примеров нормативных символов 
указанные авторы приводят нормы Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ 
«О Государственном флаге Российской Федерации» [7] и Федерального конституционного закона 
от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» [8]).

2. Символы, не закрепленные в законодательстве, используемые для выражения определенных 
правовых ценностей (Фемида — символ правосудия).

3. Символы, упоминаемые в законодательстве, но не имеющие сами по себе правового характе-
ра (символы, запрещенные законодательством как выражающие негативные, противоречащие дей-
ствующему праву явления и ценности, например нацистская символика).

Такая классификация вытекает из расширенного подхода к правовым символам, в соответствии 
с которым данное понятие включает в себя не только символы, установленные или санкциониро-
ванные законодательством (в узком смысле), но и все другие символы, являющиеся частью право-
вой культуры, которые обозначают в общественном сознании определенные правовые ценности [2, 
с. 291].

По нашему мнению, как средства юридической техники правовые символы можно рассматри-
вать в том случае, когда они выступают в роли реквизитов документов (например, подпись, печать, 
герб государства и др.), которые, как известно, относятся к формально-атрибутивным средствам 
юридической техники.

Представляется некорректным выделять нормативные правовые символы, так как анализ норм 
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Россий-
ской Федерации» и Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государствен-
ном гербе Российской Федерации», в которых закреплены описание и порядок официального исполь-
зования данных символов. Например, в ст. 3 ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» 
установлено, на каких зданиях (либо мачтах и флагштоках) Государственный флаг РФ вывешивает-
ся в дни государственных праздников. Показано, что сам правовой символ как правовая категория 
не устанавливает прав и обязанностей, не является властным велением, поэтому нормативно-право-
вым предписанием быть не может, но некоторые правовые символы являются средствами выраже-
ния государственно-правовых велений.

Исходя из этого считаем, что правовые символы — это особые правовые категории, используе-
мые государством для обозначения определенных правовых явлений и донесения их смысла до субъ-
ектов права, которые выражают правовые предписания (например, дорожные знаки, жесты ре-
гулировщика, сигналы светофора); обозначают охраняемые законом ценности (нематериальные, 
например, суверенитет символизируют флаг, герб и гимн государства, а исключительное право удо-
стоверяет товарный знак, а также материальные — особо охраняемые природные территории тоже 
имеют свою символику, в качестве примера можно привести эмблемы государственных природных 
заповедников); удостоверяют юридическую силу документов, а также их принадлежность к опреде-
ленному государству или его части (подпись, печать, гербы Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования).

По нашему мнению, нацистская символика, изображения тюремной решетки, Фемиды, со-
единенных брачных колец и другие подобные символы, относимые многими авторами, например 
М. Л. Давыдовой [2, с. 290], Н. Н. Вопленко [9, с. 72], А. В. Никитиным [6, с. 19] и другими, к право-
вым, являются социальными символами, а не правовыми категориями.
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Поскольку вопрос определения сущности правовой фикции является весьма дискуссионным и со-
ставляет предмет исследования отдельной статьи [10, с. 7–13], в рамках данной работы ограничим-
ся кратким обозначением авторской позиции по нему.

Итак, по нашему мнению, в целях недопущения смешения понятия «правовая фикция» с иными 
понятиями в праве (фиктивными явлениями, правовыми нормами, содержащими правовые фикции, 
юридическими фактами и др.), необходимо рассматривать правовую фикцию с позиции традицион-
ного подхода (узкого, классического), т. е. только как средство юридической техники.

Полагаем, что в таком качестве правовая фикция обладает следующими признаками:
1. Нормативность (фикции содержатся в правовых нормах и реализуются на практике только че-

рез них).
2. Заведомая ложность (законодатель сознательно конструирует положение, явно не соответ-

ствующее действительности, о чем известно не только ему, но и лицам, которым оно адресовано).
3. Неопровержимость (фактическое опровержение фикции не имеет никаких юридических по-

следствий).
4. Императивность (большинство фикций суд обязан применить, хотя существуют и диспозитив-

ные фикции, которые применяются по его усмотрению).
5. Намеренная деформация действительности (приравнивание различных понятий; признание 

реальными несуществующих обстоятельств и отрицание существующих; признание фактов суще-
ствующими раньше или позже того, чем они возникли на самом деле [11, с. 345]).

6. Цель применения — охрана различных интересов (личности, общества и государства).
В связи с этим считаем, что «правовая фикция — это средство юридической техники, с помощью 

которого в правовых нормах закрепляется заведомо ложное неопровержимое положение, определен-
ным образом деформирующее действительность в целях охраны различных интересов (личности, об-
щества и государства)» [10, с. 11].

Чтобы разграничить правовой символ и правовую фикцию между собой, рассмотрим их общие 
и отличительные черты.

Общие черты правового символа и правовой фикции:
1) обеспечивают юридическую и лингвистическую экономию посредством донесения смысла 

правовых велений в лаконичной и понятной форме;
2) создаются по воле законодателя;
3) имеют в определенной степени условный характер, специфическим образом отображая пра-

вовую реальность по установленной законодателем схеме.
И. В. Филимонова выделяет еще такую их общую черту, как использование в теневых юридиче-

ских технологиях (например, при отмывании доходов с помощью фикций и создание общеуголовной 
символики) [5, с. 172]. Такая позиция объясняется тем, что указанный автор придерживается расши-
ренного подхода к сущности обеих рассматриваемых категорий.

Но с точки зрения узкого подхода к их сущности, сторонниками которого мы являемся, фиктив-
ные явления не охватываются понятием «правовая фикция», а общеуголовные и другие отрицатель-
ные с позиции права символы не относятся к правовым символам.

Правовые фикции и правовые символы имеют следующие отличия:
1. Символы могут отражать фундаментальные ценности (суверенитет, самобытность, националь-

ная идентификация, единство, державность и др.), обеспечивая тем самым культурно-историческую 
связь поколений людей, а фикция защищает более конкретные интересы личности и государства 
в определенной отрасли права и правовой ситуации (например, обеспечивает тайну усыновления пу-
тем изменения даты и места рождения усыновленного ребенка (ч. 1 ст. 135 СК РФ [12]), дисципли-
нирует участников судопроизводства и др.).

2. С помощью фикции создается новая норма права, устанавливаются конкретные права и обя-
занности, а символ отражает уже существующее правовое веление [13, с. 38] (с этой точки зрения, 
в отличие от фикции, символ имеет вспомогательный характер).

3. Символ содержит зашифрованный смысл и нуждается в толковании, а фикция — нет, так 
как обладает свойством очевидности [5, с. 172] (при этом следует отметить, что фикция, закреплен-
ная косвенным способом, выявляется путем толкования правовой нормы).
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4. Фикция определенным образом деформирует правовую реальность, а символ не искажает ее, 
а только олицетворяет особым способом.

Ввиду условного характера рассматриваемых правовых явлений некоторые авторы относят 
определенные правовые символы к фикциям. Так, О. В. Танимов полагает, что электронный доку-
мент, электронная подпись и подобное являются фикциями, так как представляют собой последова-
тельность математических символов, не имеющих ничего общего с последовательностью символов, 
содержащихся в аналогичном документе на бумажном носителе, подписанном собственноручной 
подписью, и соответствуют всем признакам, присущим, по его мнению, правовым фикциям: уни-
версальности, нормативному закреплению, неопровержимости, заведомой условности, особому це-
левому назначению и способности вызывать друг друга [14, с. 194–195]. Данную позицию разделяет 
И. Л. Ишигилов, он также относит понятия, указанные О. В. Танимовым, к фикциям по причине от-
сутствия у них аналогов в реальной действительности [15, с. 4].

Такой аргумент представляется несостоятельным, поскольку электронный документ и элек-
тронная подпись имеют аналоги — документ на бумажном носителе и собственноручная подпись, 
о чем говорит и сам О. В. Танимов в своей монографии [14, с. 194].

И. В. Филимонова [16, с. 47] критикует позицию их отнесения к правовым фикциям, она полага-
ет, что и электронный документ, и электронная подпись представляют собой абстрактные объекты 
и разделяет точку зрения Р. К. Лотфуллина, согласно которой абстрактные объекты не являются фик-
циями, так как не противоречат правовой действительности ввиду своей идеальной природы. Поэто-
му в соответствии с его позицией любая фикция является вымыслом, но не всякий вымысел являет-
ся фикцией [17, с. 16, 26].

Думается, что рассматриваемые понятия не относятся к абстрактным объектам, поскольку аб-
страктный объект не существует ни в каком конкретном месте ни в какое конкретное время, а су-
ществует только как тип вещи в качестве идеи или абстракции (например, справедливость), а также 
лишен причинной силы, т. е. не может быть причиной чего-либо, воздействовать на другие объек-
ты [18], а электронный документ и электронная подпись существуют в реальной действительности 
(пусть и в специфической форме) и порождают определенные правовые последствия, установленные 
законом [19]. По нашему мнению, электронная подпись и электронный документ являются не право-
выми фикциями, а правовыми символами, так как они не деформируют правовую реальность, а опре-
деленным образом отображают ее, символизируя документ на бумажном носителе и собственноруч-
ную подпись, электронная подпись удостоверяет юридическую силу документов, что соответствует 
назначению правовых символов. Что касается их несоответствия своим аналогам, о котором пишет 
О. В. Танимов [14, с. 194], считая это главным аргументом в пользу того, что они являются фикциями, 
то некоторые правовые символы не обладают внешним сходством с предметом, который обозначают 
(например, товарный знак), что не меняет их сущности и не превращает в фикцию.

Форма и содержание правового символа сущностно не взаимосвязаны (А. В. Никитин [6, с. 17], 
М. Л. Давыдова [2, с. 293], Н. Т. Леоненко [4, с. 55]) согласно более радикальной позиции, которая 
представляется некорректной, так как приведенные нами выше примеры являются скорее исключе-
нием, чем правилом. Правовые символы должны быть наглядными и понятными окружающим лю-
дям, поэтому большинство из них характеризуются прямой взаимосвязью формы и содержания (гимн 
государства, знаки, предупреждающие об опасности объектов, особо охраняемых природных терри-
ториях, ограничении скорости передвижения на трассе и др.).

Полагаем, следует согласиться с И. В. Филимоновой в том, что символ обладает условностью, 
но произвольным быть не может, его выражение имеет тесную связь со смыслом символа, иначе он 
теряет свою ценность [5, с. 173].

Таким образом, правовая фикция и правовой символ в определенной степени условны, одна-
ко отличаются друг от друга главным образом сущностью этой условности, отношением к действи-
тельности, способом ее отражения, а также своей правовой природой, поэтому их не следует ото-
ждествлять.

Так как исследуемые правовые категории играют неоспоримо важную роль в правовом регули-
ровании, оптимизируя его и делая более качественным, и обеспечивают юридическую и лингвисти-
ческую экономию, они, несомненно, нуждаются в дальнейшем всестороннем исследовании.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Л. Ю. Кирюшина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Рассматриваются отдельные способы и формы нарушения процессуальных прав потерпевших. 
На основе изучения материалов судебно-следственной практики выделяются отдельные категории 
потерпевших, чьи конституционные и процессуальные права нарушаются чаще по сравнению с дру-
гими категориями потерпевших. Познание закономерностей проявления указанных аспектов на ди-
намику нарушения прав потерпевших будет способствовать профилактике данного социального яв-
ления.

Ключевые слова: потерпевший, жертва преступления, женщины, несовершеннолетние, ино-
странные граждане, формы и способы нарушения прав потерпевших.

VIOLATIONS OF THE RIGHTS OF PERSONS AFFECTED BY CRIMES
L. Yu. Kiryushina
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article discusses the most common methods and forms of violation of constitutional and procedural 
rights of certain categories of persons affected by crimes. Attention is drawn to the causes of these violations 
by persons who are called upon to protect persons whose rights and legitimate interests have been 
violated. Based on the study of materials of judicial investigative practice, certain categories of persons 
are distinguished whose constitutional and procedural rights are violated more often in comparison with 
other categories. Based on the isolation of various criteria, the article considers categories such as minors 
and juveniles; foreign citizens; persons serving a sentence of imprisonment; women affected by domestic 
violence. Particular attention is paid to victims of crime in places of execution. This category of persons is 
the most vulnerable due to the special legal situation determined by the conditions of isolation from society. 
The study of the problem of violations of the rights of persons affected by crimes will contribute to the 
development of measures aimed at the prevention of unlawful actions (inaction) of persons called to protect 
and respect these rights.

Keywords: persons whose rights have been violated, victims of crime, minors, juveniles, women victims 
of violence, persons serving sentences
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Как известно, в рамках уголовного процесса потерпевший (ст. 42 УПК РФ) рассматривается 
как участник уголовного производства со стороны обвинения, наделенный широким кругом 
процессуальных прав и обязанностей. Очень часто человек не задумывается о том, что дей-

ствия преступника напрямую зависят не только от его личностных особенностей, наклонностей 
и стремлений, но и от поведения самого потерпевшего, который своими агрессивными, беспечны-
ми, неосторожными, аморальными, а нередко даже противоправными поступками способен создать 
криминальную обстановку, способствуя тем самым наступлению преступного результата. Как отме-
чал Е. Е. Центров, «отдельные лица приобретают некоторые виктимогенные качества в силу своего 
аморального поведения, совершения правонарушений, участия в преступлении» [1, с. 69].

Следует отметить, что вопрос о типологии (классификации) личности потерпевших, его влия-
нии на механизм совершаемого преступления, психологические и поведенческие характеристики 
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достаточно подробно рассматривался в работах Н. Г. Андрюхина, Л. Л. Ибрагимовой, А. Н. Ильяшен-
ко, О. А. Зайцева, И. Г. Малкина-Пых, Д. В. Ривмана, Л. В. Франка, В. Е. Христенко, С. П. Щербы и дру-
гих авторов, хотя до сих пор нет единства мнений, а многие позиции остаются дискуссионными [2, 
с. 302–305; 3, с. 32–35; 4, с. 332; 5, с. 237; 6, с. 416; 7, с. 200].

Несмотря на то, что потерпевший наделен широким кругом прав, однако, как показывает прак-
тика, до приобретения этого процессуального статуса жертва преступления довольно часто остается 
без необходимой правовой поддержки со стороны государства и его представителей в лице сотруд-
ников правоохранительных органов и должностных лиц. Нарушение прав потерпевших, полагаем, 
может иметь место на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная от стадии возбуждения 
уголовного дела. В свою очередь способы такого нарушения могут зависеть не только от должност-
ного и процессуального лица, но и от вида процессуальных действий. Полагаем, что можно говорить 
не только о нарушении процессуальных прав, но и конституционных, что представляет особую об-
щественную опасность, поскольку совершаются лицами, исполняющими свои обязанности от име-
ни государства и наделенными особыми властными полномочиями, в том числе и по отправлению 
правосудия. Представляется, что общественная опасность таких нарушений связана в первую оче-
редь с тем, что вред и неизгладимый ущерб наносятся не только конкретному участнику уголовного 
судопроизводства — потерпевшему, но и репутации конкретной государственной организации и го-
сударству в целом. У населения страны может создаваться впечатление, что конституционные права 
граждан, которые стали жертвами преступлений, могут нарушаться безнаказанно, несмотря на то, 
что в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится целый ряд статей, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступления против правосудия.

В рамках данной статьи полагаем остановиться на рассмотрении отдельных категорий потер-
певших и отдельных аспектах нарушения их процессуальных прав. Считаем, что можно выделить не-
сколько категорий потерпевших, которые заслуживают пристального внимания со стороны право-
защитных организаций, поскольку их права могут быть нарушены.

1. Малолетние и несовершеннолетние. Данная категория является наиболее уязвимой в силу сво-
его возраста (возрастная виктимность, т. е. виктимность как биологическое свойство). Полагаем, 
что особое влияние на поведение несовершеннолетних потерпевших оказывает одна из форм воз-
растного эгоцентризма. Психологами отмечается, что для несовершеннолетних характерно следую-
щее проявление эгоцентризма, называемое «персональный миф», или «миф о собственной исклю-
чительности» [8, с. 467], проявляющийся в убежденности подростков в собственной неуязвимости, 
а также в исключительности испытываемых ими чувств. Эти психологические предпосылки доволь-
но часто объясняют виктимное поведение подростков. Практика показывает, что нередко преступ-
ления, совершенные в отношении несовершеннолетних, остаются латентными (не выявленными 
и скрытыми от официальной статистики), особенно если они совершаются членами семьи. Основной 
задачей становится не только своевременное выявление фактов насилия в семье, но и процессуаль-
ное отстранение заинтересованных родственников от участия в следственных и судебных действиях. 
Нарушение процессуальных прав данной категории потерпевших сотрудниками правоохранитель-
ных органов могут проявиться в следующих формах: 1) в пренебрежительном отношении к процес-
суальным требованиям; 2) торопливости в составлении процессуальных документов; 3) поверхност-
ности при выдвижении и проверки следственных версий; 4) формализму при подготовке и выборе 
тактики проведения следственных действий; 5) совершению шаблонных действий и принятию ша-
блонных решений.

2. Иностранные граждане. Алтайский край является трансграничным регионом, что находит свое 
отражение и в криминальной обстановке. Как показывает практика, последние годы в Алтайский 
край стало приезжать все больше иностранных граждан (студенты, лица, которые приехали устраи-
ваться на работу и др.). Изучение уголовных дел показывает, что иностранные граждане не толь-
ко совершают преступления, но и становятся жертвами преступлений. Анализ практики показыва-
ет, что существует несколько правовых дилемм, требующих скорейшего разрешения и реагирования 
со стороны законотворческих и правоохранительных органов:

1) иностранные граждане приезжают на работу и становятся жертвами мошенников, которые 
обещали решить вопросы не только с оплатой труда, но и с документами и временным про-
живанием. После совершения мошеннических действий преступниками такие потерпевшие 
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остаются без правовой поддержки со стороны государства, поскольку не урегулирован во-
прос, кто должен такими лицами заниматься, и без правового сопровождения адвоката, по-
скольку в уголовно-процессуальном законе не предусматривается обязательного участия ад-
воката-защитника для данной категории участников уголовного судопроизводства;

2) также при совершении другого вида преступлений остаются без правовой поддержки адво-
ката, а языком страны пребывания владеют не в полном объеме, к тому же незнание норм 
материального и процессуального права приводит к нарушению их прав как потерпевших. 
Можно выделить несколько наиболее распространенных способов нарушения прав такой 
категории потерпевших: а) нежелание провести анализ фактических обстоятельств уго-
ловного дела, отыскать соответствующие нормы в статьях Уголовного кодекса РФ, уяснить 
их смысл и содержание, провести дальнейшее разъяснение с целью принятия обоснованно-
го процессуального решения; б) нарушение тактических, этических и правовых требований, 
предъявляемых к порядку проведения отдельных следственных действий; в) разглашение 
конфиденциальных сведений, которые относятся к личной жизни лиц, участвующих в пред-
варительном расследовании;

3. Женщины. Полагаем, что данная категория потерпевших может быть выделена в особую груп-
пу в связи со следующими обстоятельствами (факторами):

1) психологические и поведенческие особенности, которые объясняют психологическую пред-
расположенность стать жертвой преступления (излишняя доверчивость, инфантильность, 
неосмотрительность, повышенная вспыльчивость и раздражительность, агрессивность 
и др.);

2) ролевая специфика и групповая принадлежность или профессиональная деятельность жен-
щины («профессиональная виктимность») [9, с. 81–83]: кассиры, кондукторы в обществен-
ном транспорте и др.;

3) «обременительные отношения», т. е. по каким-либо причинам «обременительные» для пре-
ступника, когда совершение преступления является средством уклонения от выполнения 
обязанностей по отношению к ним (например, пожилые, больные, с которыми преступник 
состоит в родственных отношениях, или необходимость вернуть долг, или выполнить иные 
обязательства и т. д.);

4) длительные конфликтные отношения (например: жертвы бытовых убийств и причинения 
вреда здоровью). Данный фактор заслуживает особого внимания, поскольку изучение мате-
риалов судебно-следственной практики и материалов СМИ показывает, что становится все 
больше потерпевших — женщин, относящихся именно к этой категории. Особую тревогу вы-
зывает то обстоятельство, что совершению преступления, относящегося к категории так на-
зываемого «семейно-бытового насилия», предшествовала длительная конфликтная ситуа-
ция [10, с. 386–387], о которой было известно сотрудникам правоохранительных органов 
и участковым. Следует отметить нарушение прав потерпевших, относящихся именно к этой 
категории. К основным формам таких нарушений можно отнести: отказ в возбуждении уго-
ловного дела, игнорирование возникновения криминальной ситуации. Высокий уровень 
латентности семейного насилия является не только правовой, но и социальной проблемой 
в связи с особой общественной опасностью таких преступлений. Следовательно, нежелание 
отдельных лиц, уполномоченных возбуждать уголовные дела, является одним из наиболее 
опасных нарушений не только профессиональной компетентности, профессиональной эти-
ки и действующего законодательства, но и конституционных прав потерпевших.

Для соблюдения конституционных и процессуальных прав потерпевших важно помнить, что уго-
ловное судопроизводство как особый вид социально-правовой деятельности направлено на решение 
одной из основных задач, (предусмотренных в статье 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ — на-
значение уголовного судопроизводства), а именно на защиту прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от преступлений. Наряду с устранением отдельных пробелов в действую-
щем законодательстве, направленных на усовершенствование производства следственных действий 
с участием потерпевших, лица, участвующие в производстве следственных действий должны соблю-
дать и исполнять законы РФ, иметь высокий уровень правовой культуры и правосознания, своевре-
менно повышать уровень профессиональных знаний (повышать свою квалификацию и профессио-
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нальную компетенцию), уметь сохранять в тайне сведения конфиденциального характера, которые 
были получены при производстве следственных действий.
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Выдвигается предположение, что конституционная психология, являясь весьма противоречим 
понятием, ввиду отсутствия конкретизации этого термина формируется через традиции, которые мо-
гут формализоваться, выражаясь в виде правовых норм. При таком подходе конституционная психо-
логия становится внеправовым отражением конституционной действительности, которая включает 
отношение, восприятие, рефлексию народа по поводу тех или иных событий, явлений, происходя-
щих в государстве.
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The author puts forward the assumption that constitutional psychology, being a very contradictory 
concept, due to the lack of concretization of this term, is formed through traditions that can be formalized, 
expressed in the form of legal norms. With this approach, constitutional psychology becomes an extralegal 
reflection of constitutional reality, which includes the attitude, perception, reflection of the people about 
certain events, phenomena occurring in the state.
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В преамбуле действующего Основного закона России обозначено: «Мы — многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на одной земле <…> принимаем 
Конституцию РФ». Следовательно, не только власть, но и формально закрепленные основы 

конституционного строя исходят от народа и напрямую зависят от его мировоззрения и социально-
психологического состояния общества. Указанное представляется возможным обозначить как вне-
правовой фактор, который определяет конституционный колорит государства, его конституцион-
ную самобытность.

Иными словами, несмотря на то, что современные конституции мира оказываются схожи 
(по структуре, некоторым позициям содержания), что связано с процессом не только рецепции, 
но и имплементации норм, выработанных международным правом, которые должны соблюдать 
участники мирового взаимодействия, есть отличительные черты, характерные для определенных 
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государств, складывающиеся под влиянием особых традиций, находящих отражение в конституци-
онной психологии.

К. В. Арановский точно отмечает: государственному праву нужно, чтобы его понимали в антропо-
генном и психологическом измерении. Принимая человека за личность, создающую право или остав-
ляющую право в стороне, можно обнаружить причины успехов или провалов правовых преобразо-
ваний, законодательных решений. Указанное происходит в рамках конституционно-правового поля 
и дает основание предположить: конституционная психология не вымышленная, а по-настоящему 
актуальная категория [1].

Это подтверждается и определенной теоретической разработанностью заявленной темы, что от-
ражено в трудах Е. С. Аничкина, Д. В. Каширского [2], Т. А. Жумабековой [3], Е. В. Титовой [4] и дру-
гих авторов.

К этому лишь добавим, что конституционная психология формируется через опыт, традиции, 
которые могут формализоваться, выражаясь в виде норм. Следовательно, традиции, в том чис-
ле, определяют национальную и конституционную специфику. В России таковыми принято счи-
тать: 1) особое отношение к первому лицу страны; 2) единоначалие в органах центральной власти, 
двоевластие на местах, находящее свое выражение в сочетании назначаемых и избираемых орга-
нов или должностей; 3) сохранение у большой части населения особой надежды на государствен-
ное решение важных проблем; 4) дуализм государственно-правовых институтов: с Древней Руси 
и вплоть до 1917 г. можно говорить о «симфонии» государства и церкви, в советский период — го-
сударства и партийных органов; 5) нарастание количества решений Конституционного Суда РФ 
и их активное влияние на отраслевое законодательство в качестве источника права в отраслевом 
регулировании; 6) разнообразие доктринальных подходов к базовым понятиям современного кон-
ституционного права, которое, к сожалению, не дает четкого представления о некоторых важных 
категориях, например, прямое действие Конституции РФ, непосредственное действие прав и сво-
бод человека и гражданина.

Сегодня, как метко замечает В. Д. Зорькин, именно Основной закон стал системным юридиче-
ским выражением основных политических ценностей, которые определяют лицо новой и историче-
ски преемственной России: обеспечение прав и свобод человека, демократическое федеративное пра-
вовое государство, парламентаризм и т. д. А, значит, представляется уместным говорить о влиянии 
конституционно-правовой культуры на формирование конституционной самобытности, конститу-
ционной психологии как ее важнейшего внеправового компонента в частности.

Причем не вызывает сомнения, что эффективность Конституции зависит от степени распростра-
ненности в обществе конституционных положений, принципов и идей, их близости эмоциональным 
настроениям граждан.

В целом, конституционная психология — весьма противоречивое понятие в силу отсутствия кон-
кретизации этого термина. Однако некоторые подходы в юридической доктрине уже представлены.

Так, Г. Андреева полагает, что на самом деле речь идет о некоем ответвлении социальной психо-
логии, которое нацелено на исследование психологии участников конституционно-правовых отно-
шений. По ее мнению, в социальной психологии уже выработан для этого специфический научный 
инструмент, используются особые методы психодиагностики, владение которыми требует наличия 
серьезных профессиональных психологических знаний и навыков. Специалисты по конституцион-
ному праву должны лишь ставить вопросы, ответы на которые смогут дать социальные психологи [5, 
с. 266–272]. Однако едва ли социальные психологи, не имея специального знания в сфере государ-
ственного права, смогут дать ответы на поставленные юристами вопросы.

Е. В. Титова обнаруживает два аспекта, в которых можно рассматривать вопрос о конституци-
онной психологии. Первый — как социально-правовое явление, характеризующее конституцион-
но-психологическое состояние общества на конкретном этапе конституционно-правового развития 
государства, позволяющее установить влияние социально-психологического состояния общества 
на происходящие в стране конституционные процессы, установить причины и закономерности дан-
ного процесса, определить детерминирующие начала действий и решений органов власти и долж-
ностных лиц. Второй — как конструкт конституционных политико-правовых явлений, где ясны фор-
мулы, взаимодействие элементов и понятно содержание структуры политических событий по типу 
идеализации: «как это должно быть» [4, с. 39–44]. Полагаем, в нашем исследовании наиболее важным 
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представляется первый аспект, так как целостная, отделяемая от других сущность реального мира, 
недоступная непосредственному наблюдению, вероятно, имеет большее отношение к философии.

Т. А. Жумабекова уточняет некоторые компоненты конституционной психологии:
1) широкий комплекс стихийно складывающихся, несистематизированных конституционных 

взглядов, представлений, суждений и идей, которые отличаются от взглядов, представлений, 
суждений и идей, образующих в своей совокупности конституционную идеологию;

2) многообразный пласт эмоций, чувств, переживаний, умонастроений, формирующихся у лю-
дей в связи со становлением, функционированием и развитием правовых институтов, струк-
тур и отношений [3, с. 240–242].

Все это имеет больше связи с иными науками, чем с конституционным правом.
Наиболее удачным представляется подход Е. С. Аничкина и Д. В. Каширского, утверждающих, 

что конституционная психология — часть правовой психологии, которая изучает отражение в со-
знании людей конституции как социокультурного феномена. Предметом ее рассмотрения являют-
ся, с одной стороны, психологические аспекты правотворчества в области конституционного права, 
а с другой — отражение конституционных прав и свобод в психике конкретного человека, конститу-
ционное сознание обычного обывателя — среднестатистического субъекта, гражданина [2, с. 133].

Ведь именно в процессе ментального освоения конституционной действительности у субъектов 
складываются правовые установки, привычки, иные формы стереотипного поведения, позволяющие 
им реагировать на соответствующую правовую ситуацию. Это дает возможность лучше ориентиро-
ваться в мире правовых явлений [6, с. 169].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что конституционная психология тесно связана консти-
туционно-правовой традицией. Под воздействием традиции происходит формирование отношений 
к конституционной действительности. Причем традиция может быть рассмотрена не только с фор-
мально-юридической точки зрения как преемственность норм, но и как сложившиеся негласные 
правила поведения, социально-психологическое состояние общества в отдельно взятом государстве.

Именно особенностями конституционно-правовых традиций, отраженных в Основном законе, 
в системе только возникающих и уже сформировавшихся правоотношений определяется ключевое 
различие — конституционная самобытность каждого отдельного государства. В этом контексте кон-
ституционная психология является внеправовым отражением конституционной действительности, 
которая включает отношение, восприятие, рефлексию народа по поводу тех или иных событий, яв-
лений, происходящих в государстве. Конституционная психология есть тот самый «правовой мента-
литет», который неформально и определяет нетождественность государств.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 
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Наряду с позитивным развитием института банкротства в России возникают неоднозначные 
проблемы в судебной практике. Одной из таковых проблем является судьба договорных требова-
ний контролирующих лиц организации и иных аффилированных кредиторов при банкротстве юри-
дического лица. Закон прямо не содержит запрета на финансирование корпорации посредством 
гражданско-правовых конструкций. Однако проблемы относительно квалификации таких спосо-
бов финансирования возникают, когда организация входит в процедуру банкротства. В этой части 
суды сталкиваются с вопросами о возможности переквалификации заемного обязательства в отно-
шения по докапитализации общества и признания за заемной моделью финансирования требова-
ния «вытекающего из участия». Настоящая статья посвящена проблемам квалификации требова-
ний «корпоративных» кредиторов в делах о банкротстве. Исследуются различные подходы Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации к займам, выдавае-
мым участниками хозяйственных обществ. Обосновывается необходимость отступления от пози-
ции, которую занял Верховный Суд Российской Федерации, с целью защиты прав добросовестных 
участников хозяйственных обществ.

Ключевые слова: корпоративные займы, субординация, банкротство, связанные (аффилиро-
ванные) лица.

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CLAIMS OF CREDITORS 
AFFILIATED WITH THE DEBTOR IN BANKRUPTCY CASES
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Along with the positive development of the institution of bankruptcy in Russia, there are mixed problems 
in judicial practice. One such problem is the fate of the contractual claims of the controlling persons of the 
organization and other affiliated creditors in the bankruptcy of the legal entity. The law does not explicitly 
prohibit the financing of a corporation, through civil designs. However, problems regarding the qualification 
of such financing methods arise when a society falls into bankruptcy proceedings. In this part, the courts 
are faced with questions about the possibility of reclassifying the debt obligation into a relationship for 
the precapitalization of society and recognizing the debt model of financing the requirement “arising from 
participation.” This article is devoted to problems of qualification of claims of “corporate” creditors in 
bankruptcy cases. Various approaches of the Judicial Board on Economic Disputes of the Supreme Court 
of the Russian Federation to loans issued by participants of economic companies are studied. The need to 
derogate from the position taken by the Supreme Court of the Russian Federation is justified in order to 
protect the rights of bona fide participants of economic companies.

Keywords: corporate loans, subordination, bankruptcy, related (affiliated) persons. 
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В делах банкротстве действует фундаментальный принцип равенства кредиторов (pari passu), 
который проявляется как через призму процессуальных прав (отсутствие дискриминации, рав-
ноправие сторон, право на справедливое судебное разбирательство), так и посредством норм 

материального права (пропорциональное удовлетворение требований кредиторов) [1, c. 129]. Од-
нако нельзя абсолютизировать этот принцип, поскольку из него есть немало исключений, которые 
допустимы только в том случае, если это обосновано более вескими политико-правовыми аргумен-
тами, чем ценность принципа равенства кредиторов. Одним из таковых исключений из названного 
принципа является субординация требований участников общества-должника. Субординация необ-
ходима для защиты так называемых внешних кредиторов, т. е. не являющихся лицами, контролирую-
щими деятельность общества, от «корпоративных кредиторов». Субординация проявляется в отказе 
во включении последних в реестр требований кредиторов (далее по тексту РТК). В рамках настоя-
щей статьи под термином «корпоративный» (внутренний) кредитор понимается лицо, которое имеет 
фактическую возможность давать должнику обязательные для исполнения указания или иным обра-
зом определять его действия [2]. Статьи 2 и 4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) устанавливают, что участники должника 
не являются конкурсными кредиторами, если их обязательства вытекают из корпоративных отноше-
ний. Такие обязательства не учитываются при определении признаков банкротства. Решение зако-
нодателя вполне понятно, поскольку от участников общества зависит его деятельность, и участники 
несут определенные риски, связанные с банкротством должника. В свою очередь из анализа назван-
ных выше статьей Закона о банкротстве не вытекает того, что если участник пожелает финансировать 
свой бизнес посредством займа или иных гражданско-правовых сделок, то такое требование участ-
ника будет удовлетворяться после требований всех кредиторов [3]. Иными словами, в Законе о банк-
ротстве отсутствуют положения, которые бы прямо свидетельствовали о субординации требований 
аффилированных с должником кредиторов (за исключением банкротства кредитных организаций). 

В то же время практика Верховного Суда Российской Федерации (далее по тексту ВС РФ) идет 
по пути применения вышеупомянутых норм, квалифицируя гражданско-правовые обязательства ме-
жду участником и организацией как отношениям по докапитализации общества. Следовательно, тре-
бования по таким обязательствам становятся «вытекающими из участия». Большинство европейских 
правопорядков не предусматривает правил субординации корпоративных займов. Такие займы не по-
нижаются в очередности в Бельгии, Дании, Чехии, странах Прибалтики, Норвегии, Франции и Фин-
ляндии [1, с. 129]. Первоначально суды в России считали, что отношения между участником и кор-
порацией по договору займа не носят корпоративного характера [4]. Однако в августе 2015 г. ВС РФ 
воспринял подход, известный в США, согласно которому допускается субординация аффилирован-
ных кредиторов в случае, если участник действовал недобросовестно в ущерб внешним кредиторам. 
В своём Определении ВС РФ указал, что сам по себе факт того, что займодавцем выступает участник 
организации-должника, является недостаточным для вывода об отсутствии заемных отношений и на-
правленности на реализацию внутрикорпоративных отношений [5]. Такая позиция судебной колле-
гии по экономическим спорам требовала от «корпоративных» кредиторов доказывать наличие заем-
ных отношений и более либерально подходила к таким требованиям.

Вскоре «карусель» судебной практики развернулась в другую сторону, и возобладала позиция, 
согласно которой требование аффилированного кредитора имеет корпоративную природу, если по-
следний не докажет обратного. Другими словами, сделан акцент на опровержимую презумпцию 
корпоративности требования кредитора-участника, которая проявляется в возложении бремени до-
казывания гражданско-правовой природы обязательства на кредитора [6]. Такая презумпция раскры-
вается по модели: сначала заинтересованное лицо доказывает, что требование кредитора является 
корпоративным, а не обязательственным, и только затем кредитор-участник начинает доказывать 
обратное [7, с. 35].

ВС РФ занял спорную позицию, которая сводится к тому, что при определенных обстоятельствах 
обязательственные отношения переквалифицируются в отношения по докапитализации уставного 
капитала, что приводит к отказу во включении требований «корпоративных кредиторов» в РТК [8].
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С одной стороны, такая тенденция, наметившаяся в практике ВС РФ, необходима для того, чтобы 
не допустить вред «внешним» кредиторам, которые не должны страдать от недобросовестных дей-
ствий аффилированных с должником кредиторов. С другой стороны, такая позиция сводится к тому, 
что ВС РФ запрещает выбирать «корпоративному» кредитору способы финансирования своей ком-
пании. Однако для того, чтобы избежать понижения в очередности, судами был постепенно разра-
ботан тест, который требует от кредитора-участника доказывать «некорпоративную» природу займа. 
Только при наличии доказанности каждого критерия требование такого кредитора будут подлежать 
включению в РТК.

Доказывание гражданско-правовой природы обязательства требует от инициатора обособлен-
ного спора раскрытия разумных экономических мотивов выбора конструкции займа, привлечения 
займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных услови-
ях и т. д. [9].

В судебной практике высказано немало критериев, которые позволяют понижать требования аф-
филированных кредиторов, однако основными из них являются следующие:

— нерыночные условия займа (могут проявляться в отсутствии санкций за просрочку возвра-
та займа, низкий размер процентов, выдача займа до востребования и др.);

— отсутствие цели при выдаче займа (судом проверяется необходимость привлечения заемных 
средств);

— наличие умысла на искусственное наращивание кредиторской задолженности на случай 
банкротства с целью последующего уменьшения количества голосов, приходящихся на долю 
независимых кредиторов [10];

— пассивное поведение кредитора, которое выражается в том, что им не предпринималось ни-
каких действий, направленных на возврат займа, а лишь было заявлено требование о вклю-
чение в РТК и др.

Перечень таких критериев можно продолжать дальше, но проблема заключается в законодатель-
ном отсутствии обязательных признаков, по которым можно было бы понижать требования при при-
менении их в конкретном правоотношении. Проблема необходимости выработки обязательных при-
знаков, которые позволяли бы понижать в очереди требования «корпоративных» кредиторов, требует 
оперативного решения. Первоначально посредством принятия Постановления Пленума от высшей 
судебной инстанции по этому вопросу, а в последующем законодательного закрепления.

Интересными представляются аргументы ВС РФ относительно оснований для переквалифика-
ции заемных отношений в корпоративные. Такие сделки, по мнению ВС РФ, прикрывают отношения 
по внесению вклада в уставной капитал общества, поэтому суд с учетом обстоятельств дела вправе 
переквалифицировать заемные отношения в отношения по увеличению уставного капитала по пра-
вилам п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) либо по пра-
вилам об обходе закона [11]. Таким образом, суд устанавливает альтернативные основания призна-
ния займов, предоставляемых участникам общества, порочными.

Применительно к переквалификации займов на основании п. 2 ст. 170 ГК РФ по правилам о при-
творных сделках необходимо обратить внимание на то, что вышеприведенная позиция ВС РФ являет-
ся неоднозначной, что подтверждается следующими аргументами.  Во-первых, ВС РФ изложил идею 
о том, что участники корпорации не должны без разумных на то причин выбирать гражданско-пра-
вовые сделки как способ финансирования корпорации, когда отношения между последними и обще-
ством имеют корпоративную природу. Это означает, что суд ограничивает сделкоспособность участ-
ника, тем самым нарушая основные начала гражданского законодательства.

Во-вторых, следует отметить, что воля в притворных сделках направлена на достижение других 
последствий, чем те, которые отражены в волеизъявлении. Следовательно, занимая такую позицию, 
суд фактически формирует за участника общества его волю. В то время как последняя была направ-
лена, предположим, на то, чтобы предоставить заем корпорации и ожидать его возврата в ситуации, 
когда заемщик находится в нестабильном финансовом положении, полагая, что общество в состоя-
нии выдержать конкуренцию на рынке. Ведь участник корпорации, предоставляя финансирование 
последней, заинтересован в том, чтобы поддерживать свой бизнес независимо от размера его доли 
в уставном капитале общества. Более того, он заинтересован в том, чтобы финансирование, которое 
вкладывается в деятельность организации, было возвращено. Если бы воля участника была направ-
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лена на то, чтобы внести вклад в уставной капитал корпорации и получать от этого «предполагае-
мую» прибыль, то он непременно бы это сделал. Поэтому при отсутствии злоупотреблений при пре-
доставлении финансирования участниками общества должен соблюдаться некий баланс интересов 
между «корпоративными» и «внешними» кредиторами должника.

В-третьих, для состава притворных сделок важно наличие умысла обеих сторон на прикрытие 
сделки. Как верно указывает Ю. В. Холоденко, «… из буквального толкования ст. 170 ГК РФ, а имен-
но фразы «стороны имели в виду», следует, что закон относит к притворным сделкам только те, цель 
которых осознана именно обеими сторонами…» [12, с. 192]. В Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ предусмотрено, что намерения одного участника совершить притворную сделку для при-
менения указанной нормы недостаточно [13]. Следовательно, для применения п. 2 ст. 170 ГК РФ суд 
должен выяснять наличие умысла у обеих сторон на прикрытие заемных отношений. Но ВС РФ обхо-
дит это правило путем указания на аффилированность должника с кредитором, тем самым автома-
тически констатируя наличие умысла.

Заем не может прикрывать отношения по докапитализации уставного капитала, поскольку участ-
ник общества не получает дополнительных корпоративных прав в обмен на предоставление займа. 
В развитии этого тезиса напрашивается вывод, что если признавать финансирование корпорации пу-
тем предоставления займа притворной сделкой, то и увеличение уставного капитала тоже будет ни-
чтожно, поскольку нарушены правила об одобрении таких сделок общим собранием участников и т. п.

Из вышесказанного следует, что если признавать займы от участников общества недействи-
тельными по правилам о притворных сделках, то такие сделки будут ничтожны и вне банкротства, 
что будет существенно ограничивать свободу участников в выборе финансирования компании. 
А. Г. Карапетов считает, что предоставление участниками общества займа своему собственному об-
ществу — вполне нормальная сделка. В ней как таковой нет ничего порочного. И нет никакой необ-
ходимости сводить все богатство различных способов финансировать свое общество к увеличению 
уставного капитала [14].

Таким образом, даже если суд находит основания для отказа во включении в РТК требований 
по заемным обязательствам, займодавцем по которому являлся участник общества, то мотивировать 
это следует, ссылаясь на ст. 2 Закона о банкротстве, признавая за требованием статус корпоративно-
го, т. е. вытекающего из участия. Из этого следует, что отсутствует необходимость применять прави-
ла п. 2 ст. 170 ГК РФ либо правила об обходе закона. Практика ВС РФ, которая заключается в крити-
ческом отношении к «корпоративным» кредиторам, предлагает, помимо всего прочего, отказывать 
мажоритарным участникам корпорации во включении в РТК, игнорируя природу заемных отноше-
ний. Иными словами, если участник владеет мажоритаритарной долей в уставном капитале обще-
ства, то в любом случае он должен отвечать за риск банкротства организации. Такой довод является 
верным на первый взгляд. Во-первых, если включать требования мажоритарных участников в РТК 
по займу, то такие требования будут существенно нарушать права «внешних» кредиторов. В этой си-
туации участник общества, чьи действия могли бы оказывать влияние на управление корпорацией, 
в случае банкротства последней должен сделать все, чтобы удовлетворить требования «внешних кре-
диторов». Во-вторых, как показывает практика, среди недобросовестных действий участников име-
ет место транзитный характер переводов денежных средств, что бывает достаточно сложно дока-
зать [15]. Например, заем, полученный от кредитора, был направлен должником аффилированному 
третьему лицу. Это означает, что денежные средства остались внутри группы компаний [16, с. 61]. 
Следовательно, такой подход ВС РФ свидетельствует, что безусловный отказ во включении в РТК тре-
бований мажоритариев будет являться эффективным механизмом по блокированию фиктивных тре-
бований. По мнению Кокорина, «субординация займов сдерживает оппортунистическое поведение 
участников в преддверии банкротства. Предполагается, что утрата статуса конкурсного кредитора 
в значительной степени лишает их стимула преследовать неэффективные или слишком рискован-
ные попытки восстановить прибыльность» [17, с. 135]. Но несмотря на значимость вышеуказанных 
аргументов, можно привести контрдовод в поддержку допустимости финансирования компаний по-
средством займа. В доктрине по рассматриваемому вопросу сложилось мнение, что такой подход 
может дестимулировать участников финансировать корпорацию, которая находится в тяжелом фи-
нансовом состоянии. Иногда компании может понадобится своевременное финансирование, что по-
зволит ей избежать банкротства, тогда как участник будет стремиться не финансировать компанию 
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посредством займа, поскольку знает о том, что во включении такого требования в РТК будет отка-
зано. Таким образом, ВС РФ просто ограничивает эффективность реабилитации корпорации. В этой 
связи следовало бы отказаться от субординации требований участников по так называемым спаси-
тельным займам с целью стимуляции социально полезного поведения. Это позволит организациям 
оперативно получать финансирование от участников на более выгодных условиях, нежели чем кор-
порация могла бы кредитоваться через банк, учитывая тот факт, что общество находится в тяжелом 
финансовом состоянии.

Таким образом, пока институт субординации требований «корпоративных» кредиторов не уре-
гулирован на законодательном уровне, среди судов не будет единства относительно того, какие же 
все-таки политико-правовые доводы включать в свои постановления в случаях отказа во включении 
требований в РТК. Как было указано выше, выработка обязательных признаков для понижения тре-
бований позволит избежать правовой неопределенности при рассматривании обособленных споров 
о включении заявленных требований в РТК.
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В настоящее время большинство стран отграничивают уголовную ответственность несовер-
шеннолетних от уголовной ответственности взрослых правонарушителей. В уголовном за-
конодательстве любого государства правовой статус несовершеннолетнего включает в себя 

множество специфических признаков, таких как возрастные рамки привлечения лица к уголовной 
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ответственности, особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде, а также особенности назна-
чения и отбывания наказаний.

Страны, которые на сегодняшний день входят в состав Евразийского экономического союза (Рес-
публика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Киргизская 
Республика), ранее входившие в состав СССР, являясь одним государством, имели единое законода-
тельство, в настоящее время имеют сходные нормы уголовного законодательства. Однако в каждой 
из этих стран нормы, регулирующие сферу уголовной ответственности несовершеннолетних, отли-
чаются друг от друга.

Страны дальнего зарубежья, такие как США, Франция, Германия, Швеция, имеют отличную 
от привычной нам систему уголовной ответственности несовершеннолетних. Не во всех странах су-
ществует дифференциация ответственности для данной категории лиц. В зависимости от правовой 
системы несовершеннолетние могут нести ответственность как в общем, так и особом порядке.

Это обусловлено наличием у каждой страны собственной культуры, особенностей историческо-
го развития, национальных традиций, а также собственного пути развития уголовного законода-
тельства.

В связи с этим считаем необходимым провести анализ некоторых особенностей привлечения 
к уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в этих странах для того, чтобы уяс-
нить, какой современный зарубежный опыт в данной сфере может быть заимствован уголовным за-
конодательством Российской Федерации.

Нормы уголовной ответственности несовершеннолетних в странах ЕАЭС выделены в самостоя-
тельные разделы или главы уголовных кодексов. Их названия могут различаться. Например, в соот-
ветствии с УК Республики Беларусь он носит название «Особенности уголовной ответственности лиц, 
совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет», в УК Армении и России — «Особенно-
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», в УК Казахстана — раздел 6 «Уго-
ловная ответственность несовершеннолетних», в УК Киргизской Республики — «Особенности нака-
заний, применяемых к несовершеннолетним».

В странах дальнего зарубежья существует иная форма закрепления норм уголовного права, ре-
гулирующих данный вопрос, — существование самостоятельного нормативного правового акта, ре-
гламентирующего вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.

Например, в Германии действует закон «О правосудии несовершеннолетних», в Англии — закон 
«О детях и молодых людях», в Швеции, помимо норм УК, вопросы ответственности несовершенно-
летних регулируются Актом о приведении в исполнение закрытого перечня над несовершеннолет-
ними, Актом о специальных службах, во Франции Ордонансом 1945 г. «О правонарушениях несовер-
шеннолетних» [1].

Такая форма существования уголовно-правовых норм об ответственности несовершеннолетних 
наиболее распространена в мире. По мнению В. А. Быстрова, она эффективна в том плане, что в од-
ном законодательном акте сгруппированы и полно раскрыты вопросы привлечения несовершенно-
летних к ответственности [2, с. 4].

Несмотря на такие различия, большинство государств признают привилегированное положение 
несовершеннолетних правонарушителей.

Одним из главных аспектов привлечения лица к уголовной ответственности является его возраст. 
Международные договоры в своем большинстве не указывают возраст привлечения несовершенно-
летних к уголовной ответственности. Только ст. 40.3 Конвенции о правах ребенка 1989 г. устанавли-
вает «минимальный возраст, ниже которого дети считаются неспособными нарушить уголовное за-
конодательство».

Уголовное законодательство стран ЕАЭС несовершеннолетним признает лицо в возрасте от 14 
до 18 лет. Таким же образом вопрос о возрасте привлечения к уголовной ответственности решен 
и в Японии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Македонии, Болгарии, Азербайджане, Таджики-
стане и Вьетнаме.

В Финляндии, странах Скандинавии, Польше и Словакии лицо несет уголовную ответственность 
с 15 лет; в Бельгии, Португалии — с 16 лет, в Люксембурге — с 18 лет.

Существуют страны, в которых установлен очень низкий возраст привлечения к уголовной от-
ветственности. Например, в Ирландии, Иордании, Египте, Ливане за тяжкие и особо тяжкие пре-
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ступления лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в возрасте 7 лет. В Англии 
по некоторым составам преступления ответственность наступает с 10 лет, в Нидерландах — с 12 лет, 
во Франции — с 13 лет.

В США возраст уголовной ответственности имеет разные границы, в зависимости от штата он 
варьируется от 10 до 15 лет. В штатах, где минимальные границы привлечения к уголовной ответ-
ственности не установлены, за тяжкие и особо тяжкие преступления подростки несут ответствен-
ность наравне со взрослыми [3].

Однако бывают случаи совершения преступления лицом, не достигшим возраста уголовной от-
ветственности. По данным официальным данным ГУ МВД РФ на территории Алтайского края за пер-
вое полугодие 2019 г. семь преступлений было совершено лицами, не достигшими возраста уголов-
ной ответственности [4].

В 2018 г. на территории Российской Федерации малолетними совершено 517 преступлений, 
на территории Кыргызской Республики зарегистрировано 823 преступления [5].

На протяжении нескольких лет российскими юристами на обсуждение выносится вопрос о сни-
жении возраста уголовной ответственности в связи с тем, что каждый год увеличивается число пре-
ступлений, совершенных малолетними лицами.

Сторонниками идеи снижения возраста уголовной ответственности являются депутаты Госдумы 
РФ, в частности, Владимир Поневежский считает, что такая процедура будет иметь широкое профи-
лактическое значение. В защиту своего мнения он приводит возрастные границы привлечения не-
совершеннолетних лиц к уголовной ответственности, установленные законодательством ранее пе-
речисленных стран.

Среди противников такой идеи президент Ассоциации детских психологов Александр Кузнецов, 
который уверен, что Россия пока не готова к этому, так как не созданы учреждения ювенальной юсти-
ции. Дмитрий Вяткин отметил, что снижение возраста уголовного наказания не решит проблему дет-
ской преступности, пока нет эффективного комплекса санкций. Павел Астахов считает, что «понижая 
возраст уголовной ответственности несовершеннолетних, мы расписываемся в собственном бесси-
лии. Заключение в тюрьму — это последний рубеж обороны, когда преступление уже совершено, по-
этому нужно заниматься профилактикой детских правонарушений» [6, с. 361].

Таким образом, на сегодняшний день прийти к единому мнению по данному вопросу не пред-
ставляется возможным.

Следующей составляющей правового режима ответственности несовершеннолетних является 
система наказаний.

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. и Конвенцией ООН о пра-
вах ребенка 1989 г. запрещено применение в отношении несовершеннолетних высшей меры наказа-
ния в виде смертной казни. На международном уровне также запрещено применение пожизненного 
лишения свободы, в случае, если у несовершеннолетнего нет возможности досрочного освобожде-
ния. В большинстве стран, в число которых входят страны ЕАЭС, Польша, Финляндия, Украина и дру-
гие, запрещено назначать несовершеннолетнему наказание в виде пожизненного лишения свободы. 
Законодательство США, Великобритании, ЮАР позволяет применять данный вид наказания к несо-
вершеннолетним [7].

Рассматривая систему наказаний в странах ЕАЭС, следует отметить, что они достаточно похожи. 
Однако существуют различия как в самих видах наказания, так и их сроках и размерах. Например, 
УК Республики Армения и УК Республики Беларусь включают в этот список наказание в виде ареста 
на срок от 15 дней до двух месяцев и от одного месяца до двух месяцев соответственно.

Наказание в виде штрафа, лишения свободы закреплено во всех уголовных законах стран ЕАЭС. 
Стоит отметить, что в странах дальнего зарубежья эти виды наказания также довольно часто приме-
няются. Отличительной особенностью применения штрафа в европейских странах и США является 
его размер: по сравнению с российской практикой размеры его гораздо выше. Это обусловлено уров-
нем социально-экономического развития государства.

Большинство стран устанавливают сокращенные сроки при назначении наказания в виде лише-
ния свободы на определенный срок, при этом максимальные сроки зависят от возраста несовершен-
нолетнего. Максимальный срок лишения свободы в России установлен в виде 10 лет. В Республике 
Казахстан, Финляндии — 12 лет, а во Франции этот срок достигает 20 лет [4].
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Во всех странах наказание в виде лишения свободы отбывается несовершеннолетними в специа-
лизированных воспитательных колониях с целью исключения общения со взрослыми осужденными, 
которое может спровоцировать рост детской преступности.

В Киргизской Республике наряду с основными видами наказаний выделяются дополнительные, 
в качестве которых выступают штраф и лишение права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью (ст. 106 УК Киргизской Республики).

В некоторых мусульманских странах, таких как Катар, Судан, Зимбабве, до сих пор применяют-
ся телесные наказания к лицам в возрасте от 17 до 20 лет, поскольку такой вид наказания не запре-
щен на международном уровне, а нормы международного характера носят лишь рекомендательный 
характер.

Система наказаний для несовершеннолетних в Англии в основном направлена на исправление 
подростков. Законодательством Великобритании предусмотрены такие виды наказания, как предо-
ставление бесплатных услуг обществу, приказ об опеке, обязанность законных представителей обес-
печить надлежащее поведение несовершеннолетнего, штраф, возмещение ущерба или судебных из-
держек, направление несовершеннолетних в закрытые воспитательные центры, пробация, лишение 
права на вождение автомобиля, лишение права заниматься определенной деятельностью, обще-
ственные работы.

Несовершеннолетнему в соответствии с английским законодательством может быть назначено 
наказание в виде пожизненного ограничения свободы, что обосновано необходимостью защиты об-
щества [7].

Существует практика применения к несовершеннолетним закрытого попечения над несовер-
шеннолетним на определенный период (Швеция), перевоспитания и подготовки к общественно по-
лезному труду (Болгария).

Основная цель привлечения лиц к уголовной ответственности — их исправление и предотвра-
щение совершения новых преступлений. Одним из способов достижения этой цели является освобо-
ждение от ответственности и наказания. От наказания несовершеннолетний может быть освобожден 
при условии, что исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер вос-
питательного воздействия. Принудительные меры воспитательного воздействия также нашли свое 
отражение в законодательстве множества стран.

Отмечается, что в ряде государств принудительные меры воспитательного воздействия использу-
ются не как альтернатива уголовной ответственности, а как одна из ее форм реализации, т. е. в роли 
санкции. Применение таких мер в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней 
тяжести, является наиболее перспективным путем развития, поскольку они способствуют наиболее 
эффективному исправлению, возвращению к нормальной жизни, ограничению общения с другими 
преступниками и предупреждению совершения новых преступлений.

В Польше вместо наказания могут быть применены также меры воспитания, лечения или ис-
правления [1].

Как следует из литературных источников, при назначении наказания несовершеннолетнему 
суды зарубежных стран учитывают возраст преступника, особенности его психики, окружение, об-
стоятельства совершения преступления, в частности, степень решимости совершить преступление.

При рассмотрении уголовного дела суд решает вопросы о том, должно ли побуждение совершить 
преступление быть порицаемо с точки зрения общественного блага и моральных принципов или его 
следует простить; каковы мотивы совершения преступления и какое наказание поспособствует ис-
правлению несовершеннолетнего [7].

На протяжении многих лет на территории постсоветского пространства возникает государствен-
ный и общественный интерес к такому институту, как «ювенальная юстиция». В частности, в Респуб-
лике Казахстан на протяжении некоторого времени проходит фаза интенсивного развития данно-
го института.

Правовой базой его становления служит международная правовая база, представленная следую-
щими договорами: Декларацией прав ребенка 1959 г., Конвенцией ООН о правах ребенка 1989 г., Пе-
кинскими правилами 1995 г., Руководящими принципами ООН для предупреждения преступности 
в отношении несовершеннолетних 1990 г., Правилами ООН, касающимися защиты несовершенно-
летних, лишенных свободы, 1990 г.
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Также важные вопросы нормативной и институциональной базы ювенальной юстиции закрепле-
ны в национальном законодательном акте — Концепции правовой политики Республики Казахстан, 
одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 г. № 949.

Наличие института ювенальной юстиции заключается в тесном взаимодействии органов уго-
ловного преследования, прокуратур, суда, адвокатур и психологов. В первую очередь роль ювеналь-
ной юстиции заключается в выявлении причин преступности несовершеннолетних, их профилакти-
ке и возвращении юного правонарушителя в общество.

Важным звеном в системе ювенальной юстиции является суд. Казахстан является первой стра-
ной на постсоветском пространстве, в которой появились ювенальные суды. На территории Респуб-
лики Казахстан с 2012 г. действует 19 специализированных судов по делам несовершеннолетних.

Ювенальным судам подсудны дела административного, гражданского и уголовного производ-
ства. Уголовное судопроизводство состоит в рассмотрении дел по преступлениям, совершенным не-
совершеннолетними, преимущественно это преступления против собственности, а также по некото-
рым преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних.

Суды работают с разной категорией несовершеннолетних — беспризорными, из неполных не-
благополучных семей, уязвимыми, находящимися в до- и послеразводном состоянии родителей, усы-
новляемыми.

С 1 января 2015 г. с принятием нового уголовно-процессуального кодекса расширен перечень 
уголовных дел, подсудных ювенальному суду. Однако количество дел, рассматриваемых судом, сни-
зилось, потому что появилось и значительное количество примирительных процедур, медиация. Та-
ким образом, до суда доходит только 50 % уголовных дел, по которым стороны не смогли примириться. 
В 2008–2009 гг. количество рассматриваемых дел составляло 180–190 уголовных дел, в 2017–2018 гг. 
их количество в среднем составляет 70–80 дел [8].

Это обусловлено тем, что главной целью ювенальных судов является не наказание, а исправле-
ние подростка, преступившего закон. Отправление ребенка в места лишения свободы не всегда по-
зволяет его исправить, поэтому ювенальный суд старается дать ему еще один шанс.

Во всех специализированных судах работают психологи. В первую очередь они помогают рас-
крыть психологические характеристики подростка и его окружения, а также вносят предложения 
по применению мер, необходимых для предотвращения совершения преступлений вновь, и поиску 
путей адаптации и коррекции его поведения.

Большой вопрос уделяется социальной адаптации подростков. С этой целью заключаются специ-
альные соглашения с рядом общественных фондов. В работе с несовершеннолетними основной ак-
цент делают на организацию досуга детей. Организовывается изучение иностранных языков, плава-
ние, походы на природу, обучение в музыкальных школах, проведение спортивных мероприятий и т. д.

Следует отметить, что деятельность ювенальных судов сказывается на сокращении преступно-
сти среди несовершеннолетних, так как реабилитация проходит с привлечением возможностей об-
щественных фондов, обеспечивается занятость лиц, прошедших через ювенальный суд. В результа-
те снижается количество рецидивов.

Одним из результатов работы ювенальных судов можно считать, что начиная с 2015 г. в Казах-
стане были закрыты три из четырех воспитательных колоний для несовершеннолетних. Также в Ка-
захстане действует ювенальная полиция, ювенальная адвокатура. В 2016 г. был создан институт дет-
ского омбудсмена, что более укрепило ювенальную систему.

В 2017 г. в ювенальном суде Астаны был запущен пилотный проект «Комната для проведения 
слушаний и интервью с несовершеннолетними детьми». Его суть заключается в проведении допроса 
несовершеннолетнего лица в форме беседы с психологом и педагогом. Беседа напрямую транслиру-
ется в зал судебного заседания и фиксируется посредством аудио- и видеозаписи.

На сегодняшний день законодателями Республики Казахстан продолжается изучение междуна-
родного опыта Швеции, Исландии, Франции, Польши и Болгарии, так как становление ювенальной 
системы — очень сложный и длительный процесс, требующий дальнейшего реформирования. В том 
числе был поставлен вопрос о разработке единого Кодекса Республики Казахстан «Об охране детства».

В России на сегодняшний день нет закона о ювенальной юстиции. Однако существует норматив-
ная база, направленная на защиту прав несовершеннолетних, представленная главой 22 Семейного 
кодекса РФ, ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
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шеннолетних», постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной прак-
тике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних».

Несмотря на то, что в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют нор-
мы, регламентирующие деятельность системы ювенальных органов, в некоторых российских регио-
нах уже предпринимались попытки внедрения ювенальных судов.

Так, в 2001 г. в Ростовской области реализовывался проект «Поддержка осуществления правосу-
дия в отношении несовершеннолетних». Интерес к ростовскому опыту был проявлен специалиста-
ми Волгоградской, Воронежской, Кемеровской и Иркутской областей.

В 2004 г. Постановлением Президиума Ростовского областного суда было принято решение о со-
здании ювенальных судов в Таганроге. На основании данного постановления был образован специ-
альный судебный состав по делам несовершеннолетних. Позже ювенальные элементы стали исполь-
зоваться судами общей юрисдикции Ленинградской, Камчатской, Липецкой, Московской областей, 
Пермского края, республик Хакасия и Карелия. Однако выборочное введение ювенальных элемен-
тов вносит диссонанс в судебную систему и нарушает конституционное право равенства всех перед 
законом и судом [9].

На сегодняшний день вопрос создания ювенальных судов обсуждается. Федеральным Консти-
туционным законом РФ «О судебной системе Российской Федерации» предусмотрена возможность 
создания специализированных судов. Таким образом, на законодательном уровне не должно воз-
никнуть проблем создания полноценной законодательной базы, регламентирующей деятельность 
ювенальных судов, и повсеместного учреждения специальных судебных составов во всей субъектах 
Российской Федерации.

На основании вышеизложенного следует отметить, что система уголовной ответственности не-
совершеннолетних требует постоянного улучшения и актуализации. Зарубежный опыт назначения 
наказания несовершеннолетним неоднозначный. Несомненно, существуют эффективные методы 
профилактики детской преступности, однако при заимствовании тех или иных положений следует 
адаптировать их под российскую правовую систему, а не слепо копировать.

Для профилактики подростковой преступности в первую очередь необходимо повышать уровень 
правовой культуры, и не только у несовершеннолетних, а у всех категорий населения.

Считаем, что снижение возраста уголовной ответственности не снизит уровень детской преступ-
ности. Следует выработать механизм раннего выявления подростков, находящихся в «группе риска», 
для профилактики совершения преступлений такими лицами.

Создание детско-юношеских организаций, работающих на постоянной основе, поможет вовлечь 
подростков в общественно-полезную деятельность, тем самым ограничивая их общение с лицами, но-
сящими форму девиантного поведения.

Создание специального нормативного правового акта позволит урегулировать вопросы привле-
чения несовершеннолетних лиц к уголовной ответственности, назначения и исполнения наказания, 
воспитания несовершеннолетних.
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УДК 341.64

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ (УЧРЕЖДЕНИЯМИ) КАЗАХСТАНА — 
ЧЛЕНА ЕАЭС
М. А. Сарсембаев
Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан)

Анализируются научные проблемы взаимоотношений Суда Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС) и национальных учреждений (органов) Республики Казахстан в разных формах. Акту-
альность данной темы состоит в том, чтобы страны-члены, в том числе Казахстан, могли бы ре-
шать интеграционные проблемы посредством регионального правосудия. В этой связи в статье 
предпринята попытка оказать содействие Суду ЕАЭС и национальным учреждениям Казахстана 
в урегулировании проблем их взаимоотношений. К основным результатам темы статьи следует от-
нести: обеспечение эффективности регионального правосудия; предупреждение нарушений инте-
грационных норм в процессе рассмотрений обращений казахстанского ведомства; укрепление со-
трудничества между Судом ЕАЭС и национальными учреждениями Казахстана. Сформулированы 
выводы о целесообразности формулирования норм по предотвращению нарушений норм ЕАЭС; 
об обосновании форм сотрудничества национальных органов, учреждений и Суда ЕАЭС. Научная 
новизна темы статьи заключается в том, что она в правовой и иной литературе ранее никем не ис-
следовалась.

Ключевые слова: сотрудничество, суд, национальное учреждение, особое мнение, решение, пра-
восудие, консультативное заключение, рынок, толкование, интеграция.
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Взаимодействие Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с национальными учрежде-
ниями государств — членов евразийской интеграции происходит на основе положений Стату-
та Суда Евразийского экономического союза как Приложения № 2 к Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 г., Регламента Суда от 23 декабря 2014 г. и иных международ-
но-правовых документов [1]. Мы хотим показать это взаимодействие на примере взаимоотношений 
данного регионального суда с национальными учреждениями Республики Казахстан, являющегося 
инициатором создания и государством — членом этого Евразийского экономического союза. Ана-
лиз такого взаимодействия мы будем проводить в формате сравнительно-правового анализа анало-
гичных действий Международного суда ООН и Суда Европейского союза (ЕС) [2]. Следует отметить, 
что в процессе вступления в правоотношения, а также в отношения сотрудничества с национальны-
ми органами или учреждениями Казахстана Суд ЕАЭС осуществляет непосредственные (прямые) 
и косвенные функции.

Методы исследования. Методом эмпирического сбора были собраны материалы переписки ме-
жду Институтом законодательства Республики Казахстан и Судом ЕАЭС по поводу консультативных 
заключений, данные видеоконференций, международной научно-практической конференции (Евр-
азийский университет, Нур-Султан, 6 сентября 2019 г.), научного семинара — расширенного заседа-
ния ученого совета Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан (22 
ноября 2019 г., Нур-Султан), на которых выступили судьи Суда ЕАЭС и ученые по вопросам деятель-
ности данного Суда. Затем с помощью метода контент-анализа собранные материалы были исследо-
ваны, по которым были сделаны выводы.

Взаимоотношения юридических лиц и Суда ЕАЭС (на примере Казахстана)
Индивидуальный казахстанский предприниматель К. П. Тарасик как юридическое лицо — пред-

ставитель Республики Казахстан в 2015 г. обратился в Суд ЕАЭС с ходатайством признать бездействие 
Евразийской экономической комиссии, которое повлекло убытки для него. Суд ЕАЭС принял к про-
изводству исковое заявление К. П. Тарасика, несколько раз рассматривал его и вынес решение о том, 
что бездействие Евразийской экономической комиссии было правомерным, что привело к оставле-
нию иска К. П. Тарасика без удовлетворения. Это было прямой, непосредственной формой осуществ-
ления Судом ЕАЭС своей функции, поскольку путем вынесения судебного решения данный судеб-
ный орган исполнил свою прямую функцию — функцию отправления правосудия, что предусмотрено 
ст. 39 (2) Статута ЕАЭС: «Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Догово-
ра, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза: об оспаривании дей-
ствия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы хозяй-
ствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое 
действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными 
договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта». Суд отказал ему 
в удовлетворении иска, став на сторону Евразийской экономической комиссии. Других исков от ка-
захстанских национальных учреждений не было: возможно, отрицательный опыт К. П. Тарасика в из-
вестной мере сдерживает их. Всего в течение 4,5 лет Суд ЕАЭС вынес 12 решений, из них на долю Ка-
захстана пришлось одно решение (по делу К. П. Тарасика).

Изучение вынесенного по делу К. Тарасика решения показало, что вряд ли можно согласиться 
с главным выводом решения Коллегии Суда ЕАЭС о том, что бездействие Евразийской экономиче-
ской комиссии (ЕЭК) не нарушало международные нормы Евразийского экономического союза. Хо-
телось бы подчеркнуть, что проведение мониторинга и контроля было отнесено к безусловной обя-
занности Комиссии. К тому же заявитель обосновал, что такой мониторинг и контроль должен был 
проведен Комиссией. При этом он приводит убедительные доказательства того, что если ЕЭК про-
вел бы соответствующий мониторинг и контроль, права и законные интересы заявителя не были бы 
нарушены. У ЕЭК не было никаких правовых оснований отказывать К. Тарасику в проведении обыч-
ной процедуры мониторинга и контроля исполнения Казахстаном международных договоров, под-
писанных в рамках Таможенного союза, а также собственных решений. Следовательно, не может 
признаваться надлежащим действием по мониторингу и контролю предоставление ответа Комис-
сии К. Тарасику о том, что его обращение направлено государству-члену, действия которого обжало-
вал К. Тарасик. Такое отношение и действие следует признать формальными. Подобный подход не по-
зволяет обеспечивать добросовестного и единообразного применения права ЕАЭС, решать вопросы 
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реальной защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов. И он не дает возможности 
защитить реальные права предпринимателя К. Тарасика. Все это привело к выводу о том, что изло-
женный в тексте решения Коллегии Суда от 28 декабря 2015 г. отказ Евразийской экономической ко-
миссии не проводить мониторинг и контроль по заявлению К. Тарасика следовало бы признать не-
правомерным. Такое неправомерное бездействие, безусловно, нарушило права и законные интересы 
субъекта хозяйственной деятельности — казахстанского предпринимателя К. П. Тарасика.

Положительные решения вынесены лишь по двум делам в пользу истцов из 12 рассмотренных Су-
дом ЕАЭС от всех других государств-членов ЕАЭС. На мой взгляд, это в известной мере связано с тем, 
что судьи в той или иной мере зависимы от руководящих органов ЕАЭС. В этой связи есть смысл по-
ставить вопрос о предоставлении большей независимости Суда ЕАЭС. Ученые-правоведы Казахстана, 
других стран-членов ЕАЭС должны глубоко вникать в это и другие дела, чтобы можно было реально 
убедить юридическое и экономическое сообщество ЕАЭС в правильности или неправомерности вы-
несенных Судом решений. Казахстанские и иные хозяйствующие субъекты, их юристы и экономи-
сты должны тщательно изучить данное дело и другие дела Суда, набраться опыта с тем, чтобы обес-
печить в будущем более эффективное правосудие для себя.

Взаимодействие Суда ЕАЭС и казахстанских официальных органов и учреждений
Национальные органы в лице Министерства экономики Республики Казахстан и Национальной 

палаты предпринимателей «Атамекен» несколько раз обращались в Суд ЕАЭС с заявлениями о разъ-
яснении в формате консультативного заключения Суда. При подаче таких ходатайств казахстанские 
органы и учреждения исходили из пункта 47 Статута Суда ЕАЭС, в котором сказано, что «осуществ-
ление Судом разъяснения означает предоставление консультативного заключения и не лишает госу-
дарства-члены права на совместное толкование ими международных договоров».

Если в рамках евразийской интеграции субъектами, запрашивающими консультативное заклю-
чение по тому или иному вопросу, являются стороны по делу, министерства и ведомства, специали-
зированные ассоциации государства-члена, то Международный суд ООН, например, может давать 
консультативное заключение по ходатайствам органов ООН в лице Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности, Экономического и Социального Совета, Совета по опеке, Межсессионного комитета 
Генеральной Ассамблеи, а также 16 специализированных учреждений системы Организации Объ-
единенных Наций.

Суд Европейского союза (ЕС) консультативных заключений не дает, но у него есть одна право-
вая особенность по этому поводу. В европейской судебной системе есть понятие преюдиции, когда 
субъект права европейской интеграции обязан в предварительном (преюдиционном) порядке обра-
титься в Суд ЕС с просьбой о разъяснении того или иного вопроса права ЕС, прежде чем обратиться 
с иском в данный Суд. Такую же процедуру национальный суд должен соблюсти, если в процессе рас-
смотрения своего дела он сталкивается со спорным, по его мнению, вопросом права ЕС. В этих случа-
ях Суд ЕС выносит преюдиционное решение, в котором он достаточно подробно толкует и разъясняет 
правовые акты и конвенции в свете заданного заявителем вопроса. В этом смысле такой акт Суда ЕС 
в определенном смысле напоминает консультативное заключение. Желательно основательно изучить 
феномен преюдиционного решения, который может оказаться полезным для Суда ЕАЭС в будущем.

Отличие консультативного заключения от преюдиционного решения состоит в том, что консуль-
тативное заключение представляет собой отдельный, автономный акт Суда, в то время как преюдици-
онное решение в известной мере будет связано с возможным будущим решением Суда ЕС или с кон-
кретным решением национального суда государства-члена ЕС [3]. Кроме того, здесь следует отметить, 
что если преюдиционное решение Суда ЕС является обязательным для национального суда, то кон-
сультативное заключение Суда ЕАЭС обязательным не является, что вытекает из содержания пунк-
та 98 Статута Суда ЕАЭС (Приложения № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 г.) «Консультативное заключение по заявлению о разъяснении носит рекомендательный 
характер». В Статуте Международного суда ООН нет положений об обязательности или рекоменда-
тельности консультативного заключения, вынесенного данным Судом. Но 74-летняя практика осу-
ществления этого судебного органа показывает, что консультативное заключение носит, как правило, 
рекомендательный характер. Но консультативные заключения Международного суда ООН обычно 
реализуются благодаря высокому авторитету этого судебного учреждения. Хотелось бы пожелать Суду 
ЕАЭС наработать такой же авторитет. А это возможно, если Суд ЕАЭС в течение длительного времени 
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будет неукоснительно следовать традициям Международного суда ООН. Если внимательно прочесть 
положения всех статей и пунктов процедурно-регламентных документов, то можно прийти к выво-
ду о том, что в отношении консультативных заключений Суд ЕАЭС находится в достаточно теплич-
ных условиях. Это видно из того, что заявления по поводу консультативного заключения могут пода-
вать только участники по конкретному делу, которые могут просить только о толковании принятого 
Судом решения. Между тем в процедурных документах данного Суда можно закрепить такое полно-
мочие за руководящими органами ЕАЭС, международными экономическими организациями ЕАЭС, 
за всеми хозяйственными министерствами и ведомствами государств-членов ЕАЭС.

Министерство национальной экономики как представитель Республики Казахстан обратилось 
в Суд ЕАЭС с запросом пояснить, могут ли применяться пониженные ставки ввозных таможенных 
пошлин, которые предусмотрены «для ввоза товаров в пределах установленного объема, если выпуск 
товаров, в отношении которых была подана предварительная таможенная декларация, осуществля-
ется после истечения срока действия лицензии на импорт товаров, ввозимых в пределах тарифных 
квот» [4]. Суд ЕАЭС принял заявление 12 июля 2016 г. согласно п. 46 Статута Суда, а соответствую-
щее консультативное заключение было принято 1 ноября 2016 г. Большой коллегией Суда.

Согласно правовым позициям Большой коллегии Суда ЕАЭС, «тарифная квота означает меру ре-
гулирования, предусматривающую применение дифференцированных ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного тарифа Союза в отношении товаров, ввозимых в пределах установ-
ленного количества в течение определенного периода» (здесь и далее цитируется по источнику [4]), 
установление которых «является исключительной компетенцией Евразийской экономической комис-
сии». Далее по мнению Суда, «государства-члены распределяют объемы тарифных квот, установлен-
ных Комиссией, между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным 
законодательством, а также поручают компетентному органу исполнительной власти осуществить 
выдачу лицензий на ввоз товаров в рамках тарифной квоты». В заключение записано, что «право вво-
за на таможенную территорию Союза товаров в пределах определенного объема по льготной ставке 
таможенной пошлины подтверждается соответствующей лицензией».

Нужно иметь в виду, что «товар, ввоз которого допускается в пределах тарифной квоты, представ-
ляет собой лицензируемый товар, в отношении которого установлена мера тарифного регулирования 
и, соответственно, льготная ставка таможенной пошлины». Отвечая на вопрос казахстанского мини-
стерства, Суд отмечает, что «для применения льготной ставки таможенной пошлины в пределах срока 
действия лицензии должна быть совершена следующая совокупность действий: ввоз товара, в отно-
шении которого установлена тарифная квота, на таможенную территорию Союза и подача таможен-
ной декларации при заявлении первой таможенной процедуры»; «при этом таможенная декларация 
может быть подана, в том числе, в порядке предварительного таможенного декларирования» [4].

Министерство национальной экономики Республики Казахстан еще раз обратилось в Суд ЕАЭС 
с запросом о толковании Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможен-
ных пошлин, который является приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом сою-
зе. Суд принял это заявление к производству 16 ноября 2017 г. Министерство указало, что многие 
контракты по вопросам недропользования в углеводородном секторе Казахстана были заключены 
еще до вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза, причем в них содержится усло-
вие о применении таможенных и налоговых норм республиканского законодательства, которое дей-
ствовало с 1995 по 1999 г., при этом в нем не было норм по поводу распределения ввозных таможен-
ных пошлин. 17 января 2018 г. Судом было прекращено производство по данному делу, поскольку 
Министерство национальной экономики Казахстана заявление отозвало. Непонятно, в чем была 
причина такого отзыва? В судебных документах, в постановлении, в частности, практически ниче-
го об этом не говорится.

Между тем к постановлению о прекращении производства особые мнения приложили судьи 
Суда ЕАЭС от Российской Федерации Т. Н. Нешатаева и К. Л. Чайка. Они не согласились с подходом 
Суда к прекращению рассмотрения данного дела и высказали свои соображения по этому поводу. Су-
дья Т. Н. Нешатаева выступила против нарождающейся практики прекращения тех или иных дел. Она 
обосновала, что прекращение дела Судом ЕАЭС по заявлению казахстанской стороны было не совсем 
правомерным: не были соблюдены все правила по такому прекращению. Судья К. Л. Чайка обосновал, 
каким могло бы стать решение Суда ЕАЭС, если бы оно не было прекращено. В заключительной части 
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его особого мнения в виде ответов на вопросы Министерства экономики Республики Казахстан ска-
зано, что нормы поднятого Министерством в заявлении Протокола о порядке зачисления и распре-
деления ввозных таможенных пошлин «распространяются на все суммы ввозных таможенных пош-
лин, уплаченных по ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» [5]. 
С учетом этого К. Л. Чайка сделал условный вывод о том, что обязанность по оплате пошлин в «отно-
шении товаров, ввозимых на территорию Союза в рамках контрактов в сфере недропользования, воз-
никла с 1 сентября 2010 г., независимо от даты заключения соответствующих контрактов и наличия 
в них условий с применением норм таможенного законодательства государства-члена Союза». В за-
вершение К. Л. Чайка пишет, что рассматриваемый Протокол «не является источником таможенно-
го регулирования по смыслу статьи 32 Договора о Союзе и пункта 2 статьи 1 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза» [5]. Следует полностью поддержать позиции судей Т. Н Неша-
таевой и К. Л. Чайки и рекомендовать казахстанским учреждениям воздерживаться от отзывов сво-
их запросов в Суд ЕАЭС. Но если отзыв неизбежен, то учреждение должно представить в Суд ЕАЭС 
мотивированный письменный документ на эту тему.

Таким образом, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, хотя и не совсем 
официально, но получило ответ на поставленные им в своем заявлении вопросы, когда хотело полу-
чить официальное консультативное заключение. Сложившаяся ситуация, с нашей точки зрения, по-
может в будущем более серьезно относиться к международным органам и документам, а имидж го-
сударства при этом не будет страдать.

От казахстанского Министерства национальной экономики в Суд Евразийского экономическо-
го союза поступило заявление по поводу необходимости разъяснения применения норм статьи 25 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и Договора о порядке перемещения 
физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу таможенного союза от 5 июля 2010 г. в целом. Требовалось получить разъяснение по по-
воду необходимости или ненадобности декларирования физическим лицом наличной иностранной 
валюты в сумме более 10 тысяч долларов США при перемещении его самолетом с территории одно-
го государства — члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства –
члена ЕАЭС в порядке транзита через территорию третьих стран в случае, если это физическое лицо 
пребывало в трансферной зоне.

15 октября 2018 г. Большая коллегия Суда ЕАЭС приняла консультативное заключение, в котором 
указала, «что норма подпункта 5 пункта 1 статьи 25 Договора о Союзе о свободном перемещении то-
варов между территориями государств-членов без осуществления таможенного декларирования то-
варов и государственного контроля применяется при условии, что свободное перемещение товаров, 
в том числе валюты и валютных ценностей, осуществляется непосредственно между территориями 
государств-членов Союза» (здесь и далее приводятся данные по источникам [6, 7]). Поэтому, гово-
рилось далее в консультативном документе, «в случае, если имеет место вывоз/ввоз наличных де-
нежных средств физическим лицом, хотя и следующим из одного государства-члена Союза в другое 
(другие) государство-член Союза, однако совершающим остановку в транзитной зоне международ-
ного аэропорта третьего государства, данная норма не подлежит применению». Вывод Суда заклю-
чался в том, «что положения Договора от 5 июля 2010 года устанавливали обязанность таможенного 
декларирования наличных денежных средств и (или) дорожных чеков, если их сумма при единовре-
менном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной терри-
тории Союза превышала сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, а также денежных инстру-
ментов, за исключением дорожных чеков, в том числе при следовании транзитом через трансферные 
зоны международных аэропортов третьих государств. Схожая норма установлена и статьей 260 Та-
моженного кодекса ЕАЭС, вступившего в силу 1 января 2018 г. [6, 7]. В данном случае разъяснение 
Суда ЕАЭС достаточно разумное и понятное.

В особом мнении судьи К. Л. Чайки к данному консультативному заключению Суда, в котором 
он пишет, что он в принципе согласен с решением Большой коллегии Суда ЕАЭС, заявлено, но у него 
есть отдельные замечания, которые по-своему интересны и полезны с научно-юридической точки 
зрения, с международно-правовой практической точки зрения. Его суждения оказывают определен-
ное содействие в деле дальнейшего совершенствования права Евразийского экономического союза 
на перспективу.
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Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в качестве предста-
вителя бизнес-сообщества республики направила в Суд заявление с ходатайством о необходимости 
толкования норм статей 74, 76 Договора о Евразийском экономическом союзе и пунктов 2, 5 Кри-
териев отнесения рынка к трансграничному, утвержденных решением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 19 декабря 2012 г. Такое заявление было подано потому, что казахстанская 
Национальная палата исходила из того, что возможно одновременное нарушение хозяйствующим 
субъектом как внутригосударственного законодательства Республики Казахстан, так и права ЕАЭС 
по вопросам защиты конкуренции.

18 июня 2019 г. Большой коллегией Суда было предоставлено консультативное заключение, в ко-
тором сказано, что реализация компетенции ЕЭК и уполномоченного органа государства-члена в от-
ношении одного и того же нарушения невозможна. Далее пояснено, что если лицо действием или без-
действием нарушает и законодательство государства-члена, и право ЕАЭС, причем такое нарушение 
негативно влияет на конкуренцию на трансграничных рынках ЕАЭС, то нарушение должно быть пре-
сечено Комиссией, однако ответственность по внутреннему законодательству при этом не наступает. 
Согласно правовым позициям Большой Коллегии Суда ЕАЭС, основанием установления компетенции 
Евразийской экономической комиссии или уполномоченного органа государства-члена ЕАЭС стано-
вится «географическая характеристика рынка». В конце анализируемого документа указано, что взаи-
модействие наднациональных органов ЕАЭС и внутригосударственных органов государств — чле-
нов ЕАЭС по контролю за соблюдением правил конкуренции в рамках ЕАЭС, включая передачу дел 
по подведомственности согласно установленной компетенции, направлено на то, чтобы не допустить 
пресечение нарушений этих правил конкуренции органами, которые не имеют на это правомочия, 
определенные правом Союза по разграничению компетенции. Институт законодательства Республи-
ки Казахстан и автор этих строк до рассмотрения запроса «Атамекена» в Суде ЕАЭС предлагали свои 
варианты решения заданных казахстанской стороной вопросов. Суд в целом в той или иной степени 
согласился с нашими доводами, и они нашли отражение в тексте консультативного заключения Суда.

С текстом данного консультативного заключения не совсем согласна судья Суда ЕАЭС В. Х. Сейти-
мова (представитель от Казахстана). В своем особом мнении к этому заключению она приводит по-
ложение из решения Большой коллегии Суда ЕАЭС: «Порядок прекращения проведения расследова-
ний в органах, не обладающих на это компетенцией, определяется разделом VI Протокола об общих 
принципах и правилах конкуренции (Приложение № 19)» [8, 9]. Автор этих строк солидарен с точ-
кой зрения судьи В. Х. Сейтимовой, которая в особом мнении указывает на ошибку Большой колле-
гии Суда ЕАЭС, указывая на то, что «правила Протокола не предусматривают порядка прекращения 
проведения расследований». Автор данной статьи не может не сказать об обосновании одного из важ-
ных выводов анализируемого особого мнения: «Для уяснения компетенции Комиссии и ее отграниче-
ния от компетенции национальных органов важно раскрытие сути и содержания трансграничности». 
Для этого В. Х. Сейтимова предлагает следующее правовое обоснование: «Понятие трансграничного 
рынка введено пунктом 1 статьи 74 Договора», пункт 2 Критериев определяет, что товарный (транс-
граничный) рынок — это рынок, «географические границы которого охватывают территории двух 
и более государств». Из этого она делает важное дополнение к консультативному заключению о том, 
что географические границы товарного рынка «следуют за товаром, а не привязывают товар к опре-
деленной территории» [8].

В целом Суд ЕАЭС принял 31 консультативное заключение, из них пять были составлены и пред-
ставлены по просьбе национальных органов и учреждений Республики Казахстан. По линии Суда ЕС 
составление консультативных заключений процедурными документами европейской интеграции 
не предусмотрено. Международный суд ООН согласно статьям 65–68 Статута вынес за период с 1947 
по 2017 г. 28 консультативных заключений. Как видим, консультативные заключения в Суде ЕАЭС 
принимаются исключительно Большой коллегией Суда. Это свидетельствует о том, что Суд ЕАЭС при-
дает важное значение такому судебному документу, как консультативное заключение.

Ни Статут, ни Регламент Суда ЕАЭС не содержат в себе положения о том, какие именно субъек-
ты государств-членов евразийской интеграции вправе подавать заявления о даче консультативного 
заключения. Своеобразным исключением является пункт 96 Статута Суда ЕАЭС, в котором сказано: 
«В срок не позднее 90 дней со дня поступления заявления Суд по результатам рассмотрения спора вы-
носит решение, а по заявлению о разъяснении предоставляет консультативное заключение». Но даже 
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в этом пункте не указано, что речь идет о сторонах по рассмотренному делу. Встает вопрос: насколь-
ко правомерными были действия Министерства экономики Республики Казахстан, Национальной 
палаты предпринимателей Республики Казахстан по подаче заявлений с вопросами и ходатайства-
ми о предоставлении консультативных заключений? Эта нарождающаяся практика предоставления 
полномочия о подаче заявления министерством и Палатой Республикой Казахстан может быть при-
знана правомерной, поскольку Министерство экономики и Национальная палата предпринимателей 
Республики Казахстан в силу своего статуса являются представителями Республики Казахстан в ру-
ководящих органах ЕАЭС, в том числе в Суде ЕАЭС [9, 10]. И все же, думается, их представительство 
в ЕАЭС должно быть официально подтверждено на правительственном уровне.

К пяти консультативным заключениям, предоставленным Судом ЕАЭС казахстанским нацио-
нальным учреждениям, были составлены четыре особых мнения. Некоторые судьи были не согласны 
с теми или иными положениями консультативных заключений. Судьи Международного суда ООН не-
согласные мнения выражали преимущественно по отношению к положениям решений, гораздо реже 
они составляли частные, особые мнения и заявления по отношению к консультативным заключениям.

В целом такие обращения казахстанских официальных представителей в Суд ЕАЭС содействуют 
предотвращению нарушений интеграционных норм со стороны хозяйствующих субъектов соответ-
ствующего государства-члена интеграционного союза. Как видим, только два учреждения Казахстана 
получили право обращения в Суд ЕАЭС для получения консультативного заключения. Целесообраз-
но, чтобы право на подачу запроса в отношении консультативного заключения имели все судебные 
органы (от Верховного суда до районного) всех государств-участников ЕАЭС, в том числе Республи-
ки Казахстан. Кроме того, исходя из того, что ЕАЭС является экономической интеграцией, целесо-
образно, как сказано выше, чтобы все министерства экономического блока Казахстана и других го-
сударств-членов получили право запроса на консультативные заключения. При таких подходах Суд 
ЕАЭС мог бы оказывать реальное интеграционное, объединяющее воздействие на экономическое 
пространство в целом и на каждое государство-член в отдельности.

Взаимное обогащение представителей Суда ЕАЭС и учреждений Казахстана научным, эко-
номическим и профессиональным опытом

Рассмотрим осуществление Судом ЕАЭС ее косвенных функций с различными национальными 
учреждениями Республики Казахстан. Сами по себе эти функции важны и необходимы, но косвен-
ными они названы нами потому, что не имели прямого отношения к правосудной деятельности: вы-
несению Судом решений и консультативных заключений. За весь период функционирования Суда 
ЕАЭС судьи как официальные представители этого престижного судебного учреждения принимали 
участие во многих мероприятиях внутри ЕАЭС и за его пределами, в частности, в 19 научных, прак-
тических семинарах, конференциях, форумах, совещаниях, встречах правового характера и содер-
жания, организованных национальными учреждениями Республики Казахстан: университетами, ка-
захстанскими национальными судами, государственными органами и общественными структурами 
Казахстана. Если разбить по классам эти мероприятия национальных учреждений Республики Казах-
стан, то получится следующая картина.

Суд ЕАЭС был организатором двух международных научных конференций в 2018 и 2019 гг. о ме-
ждународном правосудии и укреплении интеграционных процессов, а также по вопросам роли Суда 
ЕАЭС в рамках евразийской интеграции, в работе которых принимали участие представители нацио-
нальных учреждений — Парламента Республики Казахстан, Института законодательства Республи-
ки Казахстан. Во время работы этих научно-практических конференций учреждения и организации 
от Республики Казахстан узнали многие тонкости, особенности органа международного региональ-
ного правосудия, каковым является Суд ЕАЭС.

Судьи Суда ЕАЭС — представители от Республики Казахстан принимали участие в работе двух 
семинаров национальных судебных учреждений, в частности, на встрече с судебными, правоохрани-
тельными органами Карагандинской и Костанайской областей. Так, в ноябре 2017 г. представитель 
Суда ЕАЭС принял участие в семинаре на тему: «Вопросы применения норм международных догово-
ров в уголовном и гражданском судопроизводстве», участниками которого были судьи областного 
и городских судов, представители прокуратуры, областной коллегии адвокатов, департамента госу-
дарственных доходов по Костанайской области. Докладчик от Суда ЕАЭС привел примеры по выне-
сенным решениям из судебной практики. Причем примеры приведены разноплановые, докладчик 
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показал деятельность Суда детально, перечислив наименования международных организаций и до-
кументов, с которыми приходится работать. Кроме того, помимо решения, судьи вправе выносить 
особое мнение. Особое мнение носит правообразующий характер для юридической общественности 
и правоведов, это развитие мысли отдельно взятого человека. Так как принципами Суда, в частности, 
являются принципы гласности разбирательства и публичности, то судья, имеющий и составивший 
особое мнение, как правило, публикует его на сайте. По этому поводу представитель Суда ЕАЭС по-
рекомендовал судьям местных судов области больше уделять внимание чтению решений Суда, обра-
щая особое внимание на мотивировочную часть решений, где приводятся положения соответствую-
щих международных конвенций и соглашений. Поскольку уровень таких решений высок, познавая 
их, местные судьи становятся более конкурентоспособными.

Было бы желательно, чтобы судьи Суда ЕАЭС на семинарах и тренингах казахстанских судей 
в разных регионах страны чаще давали мастер-классы по составлению высококлассных судебных 
решений.

Надо отметить, что представители Суда ЕАЭС принимали активное участие в работе шести на-
учно-практических конференций по правовым аспектам, организованных казахстанскими учрежде-
ниями. Например, несколько судей Суда ЕАЭС в октябре 2015 г. приняли участие на международной 
с участием Турции и Кореи конференции «Адвокатирование конкуренции в сфере промышленности 
на трансграничных рынках Евразийского экономического союза», организованной антимонополь-
ными органами Союза, в том числе Республики Казахстан. В апреле 2016 г. представителю Суда ЕАЭС 
довелось участвовать в работе международной конференции, озаглавленной «Антимонопольное за-
конодательство Республики Казахстан и Евразийского экономического союза». Одна из судей Суда 
ЕАЭС в октябре 2016 г. принимала участие в организованной Евразийским национальным универ-
ситетом международной научно-практической конференции по теме «Республика Казахстан и Евр-
азийское пространство: современность и перспективы развития». Представители Суда в декабре 
2017 г. в Алматы приняли участие в дискуссиях на тему «Защита интеллектуальной собственности  
в Евразийском экономическом союзе: традиционные и инновационные подходы». В ноябре 2018 г. 
судья и работники Секретариата Суда ЕАЭС обменивались мнениями с научными работниками, 
юристами-практиками в рамках организованной Международным финансовым центром «Аста-
на» конференции по теме «Практические аспекты права МФЦА». Было бы интересно ознакомиться 
в опубликованном виде с мнением судей Суда ЕАЭС по вопросам особенностей суда МФЦА, юрис-
дикция которого выходит за пределы казахстанской юрисдикции.

Работа двух форумов по финансовым и юридическим проблемам была организована националь-
ными учреждениями и организациями Республики Казахстан. Делегация Суда ЕАЭС в составе пяти 
судей участвовала в международном форуме «Astаnа Finance Days», который был организован в июле 
2019 г. в столице Казахстана — в городе Нур-Султан. Судьи данного Суда в феврале 2017 г. прини-
мали участие в работе Евразийского антимонопольного форума «Выявление и пресечение фактов 
злоупотребления доминирующим положением», организованного акционерным обществом «Центр 
развития и защиты конкурентной политики» (Алматы). Судья Суда ЕАЭС в марте 2019 г. была при-
глашена в качестве лектора в Казахский гуманитарно-юридический университет для чтения лекций 
в рамках курса «Право Евразийского экономического союза». Другой судья этого же Суда в июле 
2016 г. был приглашен национальным учреждением «Қазақстан Теміржолы» («Железные дороги Ка-
захстана»), где он сделал доклад по вопросам судебной защиты прав и интересов юридических лиц 
в рамках Евразийского экономического союза. Поскольку финансово-юридические вопросы имеют 
прямое отношение к интеграции, целесообразно, чтобы казахстанские учреждения и организации 
не только доводили сведения о встречах с судьями Суда ЕАЭС до своих низовых звеньев, но и публи-
ковали в развернутом виде вопросы и ответы, имевшие место в ходе этих встреч, которые могли бы 
стать особенно полезными для экономических ведомств, учреждений и организаций республики.

Кроме того, судьи Суда участвовали в четырех практических и научных семинарах, организо-
ванных национальными учреждениями Казахстана. В частности, представители Суда ЕАЭС в ноябре 
2017 г. были приглашены на семинар «Антимонопольное регулирование в соответствии с законода-
тельством Казахстана и Евразийского экономического союза», проведенный по линии казахстан-
ских учреждений — АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» и общественного объ-
единения «Альянс антимонопольных экспертов» в Астане. В октябре 2018 г. судья Суда ЕАЭС активно 
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участвовала в Республиканском учебно-методическом семинаре, на котором она выступила с докла-
дом по теме: «Регулирование экономической конкуренции в условиях развития предприниматель-
ства в Республике Казахстан», который был организован Евразийским национальным университе-
том имени Л. Н. Гумилева и Центром развития и защиты конкурентной политики. В феврале 2018 г. 
судья Суда ЕАЭС участвовала в круглом столе, на котором дискутировались вопросы законодатель-
ства в сфере защиты прав предпринимателей в Евразийском экономическом союзе, который был ор-
ганизован Объединением юридических лиц «Евразийский союз участников внешней экономической 
деятельности» в Астане. Исходя из того, что вопросы монополии и конкуренции представляют собой 
сложные рыночно-экономические явления, нужно объединять организационные, судебные и науч-
ные усилия интеграционных органов и государств-членов ЕАЭС в приведенных и других формах.

Участие в вышеприведенных мероприятиях судей и работников аппарата Суда ЕАЭС имеет пра-
вовую основу, которой являются пункты 9.1, 9.1–1, 9.3 Правил организации и деятельности Суда 
Евразийского экономического союза, утвержденных приказом Председателя Суда ЕАЭС от 14 апре-
ля 2015 г. Так, в пункте 9.1 Правил записано, что судьи и сотрудники аппарата Суда вправе участво-
вать «в мероприятиях, связанных с деятельностью Суда, ЕАЭС и органов международного правосу-
дия, в том числе в научных, научно-практических мероприятиях».

Такие деловые отношения судей Суда ЕАЭС с национальными органами и учреждениями полез-
ны для обеих сторон, поскольку идет процесс взаимного обогащения юридическими, экономиче-
скими знаниями, опытом, которые используются в их работе. С одной стороны, хорошо, когда судьи 
Суда ЕАЭС, представляющие Республику Казахстан, приезжают, как правило, в Казахстан, на меро-
приятия, организуемые казахстанскими национальными учреждениями и организациями. Вместе 
с тем было бы желательно, чтобы в Казахстан как можно чаще приезжали представители от других 
государств-членов, а наши представители могли бы чаще бывать в других государствах — участни-
ках ЕАЭС, других странах. Было бы целесообразно, чтобы судьи Суда всегда выступали с аналити-
ческими докладами на каждой конференции, на каждом форуме. Это способствовало бы дополни-
тельному накоплению знаний и опыта в Республике Казахстан. Было бы крайне желательно, чтобы 
руководство Суда ЕАЭС уделяло этому важному участку деятельности судей такое же особое внима-
ние, которое оно уделяет вопросам качества решений и консультативных заключений. В этой свя-
зи было бы целесообразно, чтобы судьи готовили обстоятельные письменные отчеты об их участии 
на форумах и конференциях, отчитывались бы устно на служебных заседаниях Суда, на которых офи-
циально давалась бы соответствующая оценка участия судьи на этих мероприятиях. Также было бы 
крайне целесообразно опубликование всех докладов судей, с которыми они выступали на всех кон-
ференциях, семинарах, форумах, тренингах на сайте ЕАЭС. Это стало бы полезным для самих судей 
в плане работы над собой, а также для судебных органов, научных работников, специализирующих-
ся в юриспруденции и экономике, государственных и неправительственных организаций, задейство-
ванных в экономике как Казахстана, так и других стран — членов ЕАЭС. Такие предложения сделаны 
еще и для того, чтобы оправдать командировочные расходы судей, которые покрываются бюджетами 
всех пяти стран — членов ЕАЭС. Предлагаю эти предложения превратить в юридически обязатель-
ные нормы Правил организации и деятельности Суда Евразийского экономического союза, утвер-
жденных приказом Председателя Суда ЕАЭС от 14 апреля 2015 г.

Выводы. Из 12 принятых Судом решений одно решение приходится на Республику Казахстан. 
Предпринимателем из Казахстана К. Тарасиком дело было проиграно, как были проиграны многие 
другие дела предпринимателями других государств-членов. Полагаю, так будет продолжаться до тех 
пор, пока члены Суда ЕАЭС будут находиться практически в подчинении у руководящих органов ЕАЭС, 
действия которых хозяйствующие субъекты пытаются обжаловать в Суде. Поэтому необходимо ре-
шить вопрос о предоставлении большей независимости Суду ЕАЭС.

Поскольку ЕАЭС является экономической интеграционной организацией, право на запрос в по-
лучении консультативного заключения Суда ЕАЭС должно иметь не одно министерство или учре-
ждение, а все министерства хозяйственно-экономического профиля, республиканские ассоциации 
бизнеса, финансово-экономической направленности. Это необходимо потому, что предпринимате-
ли, хозяйствующие субъекты заблаговременно могли бы получать консультации Суда по поводу ос-
новных норм интеграционного права Союза и в известной мере могли избегать нарушений таких 
норм. Такое же право должно быть предоставлено всем судебным органам государств — участников 
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ЕАЭС. Это открыло бы перспективы для создания и надлежащего функционирования единого судеб-
ного пространства, что облегчало бы исполняемость решений Суда ЕАЭС.

Представители Суда ЕАЭС и разные учреждения (профессиональные, научные, государственные 
и иные) имеют достаточно обширные связи, что способствует накоплению знаний и опыта как пред-
ставителями судебного органа Союза, так и представителями учреждений и организаций всех госу-
дарств-членов, в том числе Республики Казахстан. Хотелось бы, чтобы стороны проявляли активно-
содержательный интерес и участие к проводимым мероприятиям в целях укрепления этих связей.
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Последний аристократ старой Европы — Шарль Мари-Фотий Моррас — родился на юго-восто-
ке Франции, в городе Мартиг 20 апреля 1868 г. Основоположник французского национализ-
ма рос в семье сборщика налогов Жана и набожной католички Марии Моррасов. Известно, 

что под влиянием родителей будущий традиционалист с детства был окружен античной литературой 
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и христианской верой в Бога, позже Моррас станет агностиком, его статьи даже включат в реестр за-
прещенной католической церковью литературы, однако уважение к традиционной для европейцев 
христианской вере останется с ним навсегда. Из детства Моррас вынесет и ревностную любовь к род-
ному языку, принципиально не изучив ни одного иностранного языка.

По настоянию матери Шарль поступает в католическую школу Collège Catholique, мечтая исследо-
вать море, однако в 14 лет будущий философ внезапно начинает терять слух. Известный факт: Шарль 
Моррас так и не получил из-за глухоты высшего образования, однако с 17 лет его исследования пуб-
ликуются в научных журналах. Прекрасная память, любовь к чтению старинных текстов античных 
философов и анализу прочитанного, понятный слог и оперирование большой фактологической базой 
способствуют тому, что юноша начинает дискутировать с учеными о философии, политике и искус-
стве. Для души философ писал стихотворения и прозу (в 1890-е гг. он становится обозревателем ли-
тературных произведений в La Revue encyclopédique Larousse). Главный интеллигент Европы не лю-
бил публичности, хотя, признавая большой эффект на массы живых выступлений, с успехом выступал 
перед аудиторией, но полностью посвятил себя печатному способу распространения основ консерва-
тивной идеологии — публицистике.

В 1896 г. в Афинах проходят первые современные летние Олимпийские игры, на которые в каче-
стве журналиста отправляется и Шарль Моррас. Если ранее он бывал в Греции юношей, с малых лет 
влюбленный в ее древнюю культуру, то в конце века он приезжает уже молодым человеком с четкой 
консервативной позицией — наследие эллинов должно быть продолжено в рамках последователей 
римской цивилизации. Кроме того, молодой человек приходит к выводу о наступлении Железного 
века Гесиода — позиции упадка и вырождения человечества, как следствие, наступление кризиса со-
временного мира, а также к тому, что его любимую Францию окружают сильные державы, готовые 
в любой момент дать отпор внешнему врагу, отсюда его четыре извечные темы:

1) пацифизм служит лишь врагу;
2) стране нужна сильная армия, находящаяся в постоянной боеготовности;
3) Европа должна готовиться к мировой войне, Франция — к гражданской;
4) Франция — превыше всего.
К концу XIX в. Моррас примыкает к монархическим кругам, чуть позже — к 1905 г. — из коми-

тета «Французское действие», созданного деятелем искусства Морисом Пюжо и философом Анри Во-
жуа, возникает организация Action française («Аксьон Франсез»)1. Также во второй половине 1899 г., 
после присоединение к организации Морраса и другого основоположника французской консерва-
тивной мысли, писателя Мориса Барреса, у движения начинает выходить одноименный бюллетень, 
в 1908 г. преобразованный в ежедневную газету, издававшуюся на средства соратников под девизом 
«Tout ce qui est national est nôtre»2 тиражом от 15 тысяч экземпляров. С этого момента молодой Мор-
рас становится главным идеологом французского консерватизма. Ежедневно задавая тон номера, он 
публикует собственные идеологические колонки на первой полосе газеты.

Затем философа ждут обвинения в антисемитизме, расизме, национализме, отлучение от церкви3. 
За отказ от сотрудничества с Германией и его врожденной ненависти к «этим варварам» он не раз под-
вергнется нападкам с их стороны, позже ситуация поменяется кардинально, когда его обвинят в фа-
шизме, нацизме, коллаборационизме и пособничестве врагу. В 1946 г. Шарля Морраса вместе с сорат-
ником по годам оккупации, маршалом Анри-Филиппом Петэном, который прислушивался к советам 
теоретика консерватизма, приговорят к смертельной казни, которую затем сменят на пожизненное 
заключение, помилуют, учитывая его почтенный возраст, однако звания члена Французской акаде-
мии ему не вернут. Главный теоретик французского национализма умрет в 84 года.

Подчеркнем сразу, полного собрания сочинений Шарля Морраса ни на русском, ни на фран-
цузском языках не существует; на русский язык переведены лишь несколько из сотен основных ста-
тей мыслителя. Мы же обратились к Mes idées politiques, к статьям, собранным самим мыслителем 

1 Организация Action française никогда не была оформлена в виде политической партии. В настоящий момент эта 
старейшая монархическая организация в мире, существующая по сей день.

2 Всё национальное — наше.
3 В 1926 г. римский папа Пий XI отлучает Шарля Морраса от церкви, видя в идеологе угрозу католичеству URL: 

https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/action-francaise.
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в 1937 г., и вывели следующие принципиальные положения политико-правовой идее этой видной 
фигуры Франции XX в.

Во-первых, Моррас искренне был ревностным защитником своей Родины — Франции. Настоль-
ко, что признавал только за истинными французами право занимать ведущие должности в структуре 
государства. Да, у мыслителя были причины быть скептически настроенным к тем, кого он называл 
по примеру эллинов «метеками», т. е. есть чужеземцами. Поэтому, описывая причины не доверять ли-
цам семитского происхождения высокие посты, он выделял не евреев в частности, а в принципе ме-
теков как чужеродную силу, которая, не имея истинных заслуг перед Францией и не питая искренней 
любви к этой стране, пытается вмешиваться в государственные дела. Позиция одной страны — одной 
народности для него была определяющий, он не исключал возможность отдельных народов, близких 
по культурному коду, ассимилироваться и быть полезным стране, однако подчеркивал, что сначала 
представитель, желающий занять видный пост в государстве, должен быть французом как минимум 
в третьем поколении, а значит, и предки этого человека должны были доказать свою полезность стра-
не. Только после выполнения этих условий он предлагал даровать звание «гражданина Франции».

Во-вторых, философ очень уважительно относился к ценностям родной культуры. Один лишь 
факт его отношений с католичеством показывает превалирования лучшего для нации над интереса-
ми индивида. Как мы отмечали выше, взращенный набожной матерью и обучающийся в католиче-
ском коллеже, философ пришел к агностическим убеждениям, однако видел в союзе Орла (государ-
ства) и Креста (церкви) долгосрочные отношения, позитивно влияющие на приращение главного 
капитала — интеллигенции, которая вернет Франции былое величие. Также философ считал класси-
цизм французского толка одним из главных достижений современной цивилизации. Кстати, консер-
ватор, критикуя Шарля Луи де Монтескьё и Вольтера за их учения, пропитанные либерализмом и де-
мократией, восхищался багажом знаний обоих и их вкладом во французскую культуру. Он не считал 
нужным по пунктам обоснованность несостоятельность их учений, считая, что каждый должен за-
ниматься своим делом, а так как их дело — искусство и культура, то и обращать на их «пробы пера» 
по части государственного устройства не имеет смысла.

По сути Моррас придерживался идеологии крови и почвы, считая, что во французах должно вос-
питываться все французским образом: от языка до тонкостей в невербальной коммуникации, уваже-
ния и восхищения историческим прошлым и поощрения в создании нового культурного, технологи-
ческого объекта. Из выявленных явных перегибов Морраса можно назвать его оголтелую ненависть 
к саксам и готам, или германцам и англичанам. Он в принципе считал наследниками римской ци-
вилизации только романские народы старой Европы — французов, итальянцев, испанцев, румын 
и португальцев, остальных он презрительно называл варварами, особенно его критике подвергались 
англичане и германцы — за склонность к гегемонии по всем направлениям. Национальная идея — 
почва нации для Морраса, без которой не может построиться не только империя, а обычное государ-
ство. Кроме того, можно отметить его бережное отношение к истории, которое подпитывалось ува-
жением к великим предкам.

Нельзя не отметить восхищение французским интеллектуалом Элладой и Римской империей. 
Даже презрительное название чужеродных элементов, начинающих в XX в. заполонять Францию, — 
метеки — он позаимствовал у древних греков. Скрупулезно изучающий исторические и философ-
ские тексты, следуя за Аристотелем, он считал демократию худшей из форм правления, лучшей же 
признавал монархию. Причем в качестве промежуточной формы существования государства он ви-
дел установление роялистской диктатуры как средство очищения от скверны демократии. Подчерк-
нем, в отличие от монархистов советской России и других стран, которые лишь питали надежду на то, 
что когда-нибудь в будущем власть снова перейдет к потомкам сверженного царского дома, Моррас 
не жил иллюзиями, он утверждал, что нынешний строй нужно менять, а без жестких действий и на-
силия это сделать невозможно.

Это, пожалуй, первый идеолог консервативной мысли, который обозначил прямую зависимость 
от усилий, вкладываемых в средства массовой информации и пропаганду, способствующих росту 
числа своих последователей. В свое время Моррас отказывается от широкой научной деятельности и, 
видя в периодике инструмент крупного влияния на умонастроения людей, разворачивает активную 
информационную деятельность, предпочитая ёмкие статьи «толстым» трудам, а скучные проповеди 
заменяет яркими ораторскими выступлениями. Так, Моррас говорит о таком важном направлении 
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в государственном аппарате, как контроль за прессой и управлением общественным мнением, т. е. 
еще за десятилетие до рождения немецкого социолога Никласа Лумана и за полвека до создания его 
концепции о процессе коммуникации в обществе, а также за десятилетия до создания теории ком-
муникативного действия немецкого философа Юргена Хабермаса французский мыслитель практи-
чески выводит формулу: кто владеет информацией, тот владеет миром, т. е. кто задает тон коммуни-
кации, тот влияет на умонастроения людей в обществе [1].

Шарль Моррас был стопроцентным монархистом, не признавая никакой другой формы правле-
ния, называя их неестественными и противоречащими законам наций: «В душах подданных суще-
ствует инстинкт послушания <…> лучшее для толпы — быть управляемым [управляемой], и хоро-
шо управляемым [управляемой], с присущей монарху твердостью и решительностью» [2].

Единственное, что допускал Моррас в качестве государственного устройства — военный перево-
рот и приход к власти роялистской диктатуры, и то, оговариваясь, что такая форма правления должна 
стать необходимой формой своеобразного очищения Родины от скверны плутократии на пути к воз-
рождению монархии. По его мнению, государь, который происходит из Орлеанской ветви дома Ка-
петингов (с XVII в. — династии Бурбонов), образует государственный совет с правом законодатель-
ной инициативы. В крайнем случае он допускал, что разные ветви одного исторического дома могут 
управлять вместе, образуя наподобие Светлейшей Республики Венеции и Рима, патрициат или се-
нат. Восстановление монархии — дело трудоемкое, считал мыслитель, однако эту форму правления 
выбрала история.

Моррас известен своей четкой последовательностью критики трех «Р» — революции, реформа-
ции и романтизма, а национальный девиз республики — Liberté, Égalité, Fraternité — считал прово-
кацией и утопией:

— Liberté, или политический принцип свободы, мыслитель видел в рождении республиканской 
системы, считая, что в республике гражданин не повинуется ни законам государства, ни священ-
ным законам: «Забывая природные законы и разумные принципы, пренебрегая ими, презирая их, 
французское государство теряет осторожность, и ему грозит гибель» [3]. Отсюда мы можем вывести 
вскользь упомянутое мыслителем его представление об иерархии законах в государстве: а) на ба-
зовом уровне он видел законы природы и разума; б) на втором уровне у него законы государства; 
в) на глубоком уровне — священные законы (зная то, что Моррас мыслил в парадигме «Только Фран-
ция», предположим, что здесь он имеет в виду не религиозный контекст, а священность и недосягае-
мость в плане покушения на монархический строй).

— Égalité, или принцип равенства, Моррас видел в рождении демократического режима. Де-
мократию мыслитель воспринимал как приход к власти низших элементов нации, или «наименее 
энергичных производителей и наиболее алчных потребителей». Не жалуя массы, Моррас называет 
их теми, кто мало делает, но кому постоянно надо много.

— Fraternité, или принцип глобального братства, он видел в космополитическом режиме, счи-
тая, что установление мира во всем мире — безумная фантазия, ведущая лишь к гражданской вой-
не. Интересно, что на страницах своих газет он будто бы иронично отвечает либералам XXI в.: «Это 
принцип безграничной услужливости по отношению ко всем людям, при том условии, что они жи-
вут очень далеко от нас, неизвестны нам, говорят на языке, отличном от нашего, а еще лучше, если 
у них кожа другого цвета, а с другой стороны, каким-то чудовищем и безумием изображается наш со-
отечественник и брат, если он не заражен этой филантропической манией» [3].

Все эти идеи, которые считают французскими, Моррас называл швейцарскими и возлагал ответ-
ственность за них на Жан-Жака Руссо: «Как ни судить об идеях Руссо, видеть в них его личные заблу-
ждения или неправильное их применение всему виной, ясно, что революция, неверно именуемая 
французской, была попыткой убить Францию» [3]. Век регресса, где царили три «Р», он противопо-
ставлял прошлому, где царили три основные черты французской цивилизации: классический дух — 
его продолжение он видел в национализме, католицизм и монархия.

Отдельно заметим, реформацию и романтизм он считал порождением революции, общей це-
лью которых он видел в уничтожение стойкого классического духа наследницы Римской империи — 
Франции.

Следуя своему лозунгу — «Франция — превыше всего», Моррас предлагал исключить всеоб-
щую воинскую повинность и ввести армию профессионалов, которая подчиняется государю и стоит 
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на страже монархических устоев. Как и все консерваторы, он был противником коммунизма, а также 
считал, что с ним необходимо бороться. Однако добавлял, бороться против коммунизм необходимо 
в пределах только своей страны. Кроме того, он был против военной интервенции, считая, что каж-
дая страна со своим врагом должна справляться сама, война двух стран — не повод вмешиваться 
третьей и «тратить порох и время».

Сентиментальность, зов сердца, фанатизм и ссылки на божественное право мыслитель считал ир-
рациональностью, характерной для анархистов, либералов или женщин. В противовес этому францу-
зы, по его мнению, должны основываться на научных фактах и духе классицизма, тем более, что клас-
сицизм Франция наследует от Эллады, облагораживая им остальную Европу. Отсюда его местами 
даже фанатичная идея преемственности и возвышенной Цивилизации у Франции по сравнению 
с остальными цивилизациями1: «Франция стала законной наследницей греко-римского мира. Бла-
годаря ей мера, разум и вкус царили на нашем Западе; помимо варварских цивилизаций тем самым 
продолжала существовать истинная Цивилизация, существовать вплоть до рубежа нашей эпохи» [3].

Вернемся к формуле отношений Орла и Креста. Моррас отделял священнослужителей, занимаю-
щихся богословием и изучением души человеческой, от священнослужителей, ревностно защищаю-
щих прерогативы сверхъестественной власти, приравнивая их к угрозе монархического строя Фран-
ции: «Не довольствуясь правом вязать и развязывать души, они хотели бы развязывать нации. <…> 
Больше священник, чем политик, больше сторонник партии, чем гражданин, он приносит свои обе-
ты не Франции, а идее права и справедливости, приблудной дочери Революции» [3]. В его монархии 
только церковь и университет управляются полностью децентрализовано, получая независимость го-
сударства, не содержатся за счет бюджета страны, а также не контролируются чиновниками.

Религия у Морраса исключительно католическая, никакого протестантизма и кальвинизма, 
а тем более — никаких полурелигиозных групп по типу масонов, с их прославлением индивидуализ-
ма и сентиментальности, ведущего к революционно настроенным массам. Единственное, что в свое-
образной автономии этих двух институтов, — подчеркивал мыслитель, — церковь и университет 
не должны вмешиваться в политику и выступать против главы государства.

Для мыслителя характерно интересное явление — децентрализация монархии. В этом он видел 
сильную центральную власть с непоколебимой верой в государя, а также свободные города и ком-
муны, которые взаимно поддерживают друг друга, образуя общность системы. Причем в руках цен-
тральной власти сосредоточена внешняя политика, финансовая сфера и армия.

Подчеркнем и позицию Морраса в отношении политических партий. Мыслитель выступал за де-
политизацию широких масс. Повторимся, в основу государства Моррас закладывал великие традиции 
народа, а значит, и пустые разглагольствования в политическом диспуте между представителями од-
ной нации он не видел. Однако отметим, он не смотрел на свой век через призму розового света. По-
нимая, что восстановить монархию просто потому, что французов вдруг начнут воспитывать в духе 
любви к своей Родине, и соответствующей пропаганды, не получится, он предлагал создать Партию 
интеллигентов, возлагая на нее большие надежды. Идеальный политический строй для Морраса — 
отсутствие как однопартийной, так и многопартийной системы, где во главе будет сообщество ин-
теллигентов (причем, они могут быть как аристократами в чистом виде, так и не представлять тот 
или иной старейший дом Франции; главное для него — рождение в стране и заслуги перед страной): 
«Выбор такой партии вернет французской Интеллигенции определенный авторитет. Появятся и ма-
териальные ресурсы, которые будут пожертвованы на усилия в этом направлении. Быть может, она 
вновь будет украшена золотой короной, как это было во времена Цезаря» [4]. В понимании мысли-
теля, Партия интеллигентов — лучших людей своего времени, несущих с достоинством бремя те-
кущего времени, — первое, что должна будет сделать в промежуточный этап, т. е. до полноценного 
восстановления монархического строя, — это ликвидировать все общественные, политические и эко-
номические периодические издания и заняться агитационной работой, восстановив традиционные 
ценности. Именно на плечи интеллигентов он возложил ответственность за возрождение всего луч-
шего, что должно быть в нации. Затем, после восстановление лучшего из всех режимов — монархии, 
интеллигенции предлагалось уйти на второй план в качестве советника.

1 Моррас так и писал «цивилизации» в контексте других народов с маленькой буквы.
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Повторимся, Моррас не видел себя участником жестких акций прямого действия, хотя был 
и за военный переворот. Известный факт: когда молодые сторонники «Аксьон Франсез» пришли 
к нему и попросили возглавить их протестные акции, главный консервативный идеолог Франции 
того времени отказался участвовать в таких действиях, после этого движение потеряло значитель-
ную часть сторонников из числа молодых людей.

Мыслитель придерживался особого вида патриотизма, называя его «интегральным национализ-
мом», основываясь на единственном правиле — делами Родины необходимо заниматься только в ее 
интересах. Так, он обращает внимание на то, что католическое единство, профессиональная армия, 
вера в монарха, авторитет предков, семейный союз супругов, уважение истории своей страны, по-
знания духа и «вкуса» собственной цивилизации, здравый смысл и есть главные столпы существова-
ния сильного государства. Он считал наследственную монархию естественным состоянием сильных 
государств: «Во Франции наследственная монархия и есть самая настоящая, естественная конститу-
ция сильной власти, сосредоточенной на одном центре. Без монарха все, что хотят спасти национа-
листы, обязательно погибнет. По сути, роялизм соответствует всем постулатам национализма» [4].

Нация в представление Морраса — это некий прочный ореол, окружающий ее отдельных пред-
ставителей: «Разбей его и ты оголишь человека, лишишь его защиты и опоры» [2]. Кроме того, нация 
стоит на вершине всех политических идей, естественно, что страна будет вступать в международные 
отношения с другими государствами, функционировать на основании принципов международного 
права, но отступать от своей нации — сродни предательству.

Моррас понимал государство как представительство общества, его изначальный орган служит 
для выражения интересов нации. Кроме того, мыслитель настаивал — мораль никак не связана с по-
литикой. В политике государь следует только из общего благополучия своей нации, он не берет в рас-
чет удовлетворение потребностей кого-то одного. Так, Моррас говорит, что поступать государь может 
как угодно: «и кнутом, и пряником» — в зависимости от места и времени, строго тому, как монарх 
посчитает лучшим.

Моррас выступал и против доктрины народного суверенитета, считая, что суверенитета наро-
да не существует в принципе, так как предоставить суверенитет гражданину — уничтожить государ-
ство. Мыслитель настаивает, демократия — путь уничтожения государства, власть народа и свобода 
мнений означают отобрать работу у профессионалов: «Там, где царит общественное мнение, у прави-
тельства появляется поле для маневра, а значит, и государство катится по наклонной на пути к уни-
чтожению» [2].

Моррас не любил термин «романтизм», но наш взгляд, он был последним консерватором-роман-
тиком, горячо любив свою страну и пытаясь доказать ей, что у нее может быть другое будущее. Счи-
таем лучшие строки, демонстрирующие эту сторону мыслителя, приведены здесь: «Лучший способ 
доказать ценность самой идеи существования Родины — показать конкретный пример того, что мы 
в ней ценим, чему мы ей обязаны, чем она окружает нас, как поддерживает и как, благодаря ей, пред-
определяется наше будущее» [2].
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НОРМ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В РФ И НЕКОТОРЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Н. В. Тыдыкова
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию норм, предусматривающих уголовную 
ответственность за половые преступления в РФ и некоторых европейских странах. Исследованы неко-
торые особенности уголовной ответственности за эту группу преступлений в Испании, Франции, Из-
раиле, Норвегии, Швеции, Швейцарии. Отмечено, что подход к дифференциации за насильственные 
половые преступления в разных странах различается. Названо несколько квалифицирующих обстоя-
тельств, которые могли бы быть заимствованы и для совершенствования нашего законодательства. 
К таким можно отнести: совершение рассматриваемых посягательств родственником, свойственни-
ком или родным в силу усыновления, или любым другим лицом, имеющим власть над потерпевшим; 
если потерпевший вступил в контакт с исполнителем преступных действий благодаря использованию 
телекоммуникационных сетей; если деяние совершено несколькими лицами, действующими в ка-
честве исполнителей или соучастников; с использованием своего служебного положения. Получи-
ло оценку правило о том, что если присутствуют два или более из квалифицирующих обстоятельств, 
то наказание назначается ближе к верхнему пределу санкции. Предложено провести дополнитель-
ный анализ запрета на разглашение имени лица или каких-либо иных данных, которые могут ука-
зать на лицо как потерпевшее или как подавшее жалобу о том, что оно является потерпевшим от пре-
ступления против половой свободы или половой неприкосновенности. Также обращено внимание 
на санкции за рассматриваемую группу преступлений. В российском уголовном законе они более гу-
манные, чем в зарубежных странах.

Ключевые слова: изнасилование, действия сексуального характера, половые преступления, по-
ловая свобода, половая неприкосновенность, квалифицирующие признаки, сравнительно-правовое 
исследование.

A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE PROVISIONS 
CRIMINALIZING SEXUAL CRIMES IN RUSSIA AND SOME 
EUROPEAN COUNTRIES
N. V. Tydykova
Altai State University (Barnaul, Russia)

The article is devoted to a comparative legal study of the norms providing for criminal liability for sexual 
crimes in the Russian Federation and some European countries. Some features of criminal liability for this 
group of crimes in Spain, France, Israel, Norway, Sweden, Switzerland are investigated. It is noted that the 
approach to differentiation for violent sexual crimes in different countries is different. Several qualifying 
circumstances were noted that could be borrowed to improve our legislation. These include: the commission 
of the alleged assault, by a relative, relative or relative by virtue of adoption, or by any other person having 
authority over the victim; if the victim has come into contact with the perpetrator of criminal acts through 
the use of telecommunication networks; if the act is committed by several persons acting as performers 
or accomplices; using his official position. The rule that if two or more of the qualifying circumstances are 
present is assessed, the penalty is imposed closer to the upper limit of the sanction. It is proposed to carry 
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out an additional analysis of the ban on disclosing the person’s name or any other data that may indicate 
the person as a victim or as having lodged a complaint that he is a victim of a crime against sexual freedom 
or sexual integrity. Attention is also drawn to sanctions for the group of crimes under consideration. In the 
Russian criminal law they are more humane than in foreign countries.

Keywords: rape, sexual acts, sexual crimes, sexual freedom, sexual integrity, qualifying characteristics, 
comparative legal research.
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Действующий Уголовный кодекс РФ дифференцирует уголовную ответственность за насиль-
ственные половые преступления в зависимости от пола потерпевшего и вида сексуального 
действия. В статье 131 УК РФ установлена ответственность за совершение мужчиной есте-

ственного полового сношения с женщиной против ее воли. Статья 132 УК РФ закрепляет все иные 
варианты совершения насильственных действий сексуального характера, которые совершает лицо 
любого пола в отношении любого потерпевшего. Такой подход создает ряд проблем для правоприме-
нительной практики и вызывает критику в литературе. Исследователи отмечают, что в уголовном за-
конодательстве других стран вопрос имеет другие варианты решения [1, с. 178]. В качестве решения 
проблемы выдвигаются предложения о дифференциации уголовной ответственности в зависимости 
от того, имело ли место сексуальное проникновение или нет [2, c. 63–66]. Однако такое предложе-
ние пока не воспринято законодателем. Очень часто страны Европы приводятся в качестве примера 
прогрессивного решения вопросов и конструктивного регулирования. Также весьма несовершенной 
видится и система квалифицирующих признаков этих преступлений, закрепленная в УК РФ. А в све-
те некоторых резонансных дел стал обсуждаться и вопрос о чрезмерной мягкости санкций за такого 
рода преступления. Поэтому обратимся к опыту европейских стран для его изучения и обобщения.

Уголовный кодекс Испании дифференцирует уголовную ответственность за посягательства на по-
ловую свободу в зависимости от того, имело ли место сексуальное проникновение или нет. При отсут-
ствии сексуального проникновения уголовное наказание за посягательство без квалифицирующих 
признаков предусмотрено в виде заключения на срок от одного года до четырех лет, а при их нали-
чии — от четырех до 10 лет. Если имело место сексуальное проникновение, то за посягательство 
без квалифицирующих признаков заключение предусмотрено на срок от 6 до 12 лет, а при их нали-
чии — от 12 до 15 лет.

Среди квалифицирующих признаков, не свойственных российскому УК — совершение рассма-
триваемых посягательств родственником, свойственником или родным в силу усыновления.

Обращает на себя внимание правило о том, что если присутствуют два или более из квалифи-
цирующих обстоятельств, то наказание назначается ближе к верхнему пределу санкции. Думается, 
что аналогичное правило было бы полезным и в УК РФ, причем сформулировать его стоит не только 
для преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Однако в слу-
чае принятия такого решения можно прогнозировать такой аргумент оппонентов, как необходи-
мость учета всех обстоятельств дела, личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, 
и подобного при назначении наказания, в силу чего нельзя одному вышеназванному обстоятельству 
придавать определяющее решение в ущерб оценки других обстоятельств. Такой аргумент абсолют-
но справедлив и разумен. Поэтому вариантом, удовлетворяющим интересы всех, видится закрепле-
ние рассматриваемой идеи в качестве не императивного правила, а рекомендаций, например, в соот-
ветствующих постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Тогда в каждом конкретном случае суды 
могут применять эту рекомендацию, одновременно учитывая и другие обстоятельства.

Уголовный кодекс Франции также дифференцирует уголовную ответственность за насиль-
ственные половые преступления в зависимости от того, имело ли место сексуальное проникнове-
ние или нет. И под изнасилованием понимает любой акт сексуального проникновения какого-ли-
бо рода, совершенный в отношении другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или обмана. 
Санкция за такое преступление — до 15 лет заключения. До 20 лет заключения возможно назна-
чить за изнасилование при наличии одного из квалифицирующих признаков. Среди них есть та-
кой, как совершение законным, естественным или приемным родственником по восходящей линии 
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или любым другим лицом, имеющим власть над потерпевшим. Другие исследователи зарубежно-
го законодательства также отмечают, что инцестуозные действия в качестве квалифицирующего 
признака половых преступлений называются в законодательстве целого ряда стран и предлагают 
рассмотреть такую возможность и в российском законодательстве [3, с. 29–31]. В ряде стран пред-
усмотрена ответственность за добровольный инцест (Австралия, Канада, Чили, Дания, Англия, Гер-
мания, Греция, Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Швеция, Швейцария, а также отдельные аме-
риканские штаты) [4, с. 13–18]. В УК РФ ответственности за такое деяние не предусмотрено, однако 
некоторые авторы приводят обоснования необходимости уголовной ответственности за эти дей-
ствия [5, с. 1315; 6, с. 24; 7, с. 167].

Особое внимание следует обратить на такое квалифицирующее обстоятельство, когда потерпев-
ший вступил в контакт с исполнителем преступных действий благодаря использованию телекомму-
никационных сетей в результате распространения сообщений, адресованных неопределенному кругу 
лиц. Это очень актуально и для России, особенно в связи с ростом популярности различных интернет-
площадок для знакомств. Судебная практика также достаточно часто сталкивается со случаями, ко-
гда виновный и потерпевший или потерпевшая познакомились именно в интернет-пространстве не-
посредственно перед преступлением. Общественная опасность такого преступления несколько выше, 
так как виновный заведомо использует своего рода уязвимое положение потерпевшей, обусловлен-
ное неполной, искаженной или полностью ложной информацией о виновном, на основании которой 
было принято решение о встрече и ее формате. Такой механизм делает совершение желаемого пре-
ступления для виновного более доступным и вероятным, облегчает выбор потерпевших и существен-
но расширяет их круг. Считаю вполне целесообразным перенять такой опыт. Отдельные исследовате-
ли, оценивая идею положительно, предлагают даже введение отдельной нормы об ответственности 
за общение с несовершеннолетними в сексуальных целях [8, с. 161].

В части назначения наказания примечательно правило о том, что изнасилование наказывает-
ся пожизненным заключением, если ему предшествовали, его сопровождали или за ним следовали 
пытки или акты жестокости. Сексуальные агрессии, не являющиеся изнасилованием, наказываются 
пятью годами тюремного заключения.

В российском уголовном праве серьезной является проблема разграничения групповых изнасило-
ваний от изнасилований, совершенных в соучастии с распределением ролей [9, с. 97–102]. Француз-
ское законодательство с такой проблемой не сталкивается, так как соответствующий квалифицирую-
щий признак звучит иначе: «если деяние совершено несколькими лицами, действующими в качестве 
исполнителей или соучастников». Думается, и российскому законодателю стоит присмотреться к та-
кому варианту, так как он не требует жесткого разграничения деятельности соисполнителя и пособ-
ника и позволяет назначать более строгое наказание за совершение насильственных половых пре-
ступлений при участии нескольких лиц, что, безусловно, повышает общественную опасность такого 
преступления и ставит на один уровень с групповым преступлением.

УК РФ в качестве способов преодоления сопротивления потерпевших предусматривает только 
насилие, угрозу его применения и использование беспомощного состояния. Обман никогда не на-
зывался способом таких преступления, так как общественная опасность насилия и обмана разная. 
Уголовные кодексы некоторых государств признают изнасилованием также половое сношение, со-
вершенное посредством обмана (например, ст. 197 Уголовного кодекса Франции, Уголовный кодекс 
Польши). С нашей точки зрения, единственный вариант, когда можно говорить о криминализации 
обмана как способа преодоления сопротивления потерпевшего, это случаи обмана в личности, на-
пример, когда виновный выдает себя за другое лицо. В таком случае можно говорить о состоянии, 
близком к состоянию психической беспомощности, когда лицо не понимает или не в полной мере по-
нимает содержание происходящего. УК Израиля, помимо традиционных для российского законода-
тельства способов изнасилования, предусматривает и согласие, которое было достигнуто путём об-
мана относительно личности лица, вступившего с потерпевшей в половое сношение, либо характера 
самого деяния. Такой подход интересен и перспективен в части теоретического обоснования крими-
нализации, однако вряд ли будет широко востребован правоприменительной практикой. Случаев, 
когда лицо выдавало себя, например, за своего брата-близнеца, чем добивалось вступления в интим-
ную связь с женщиной, в реальной действительности встречается настолько редко, что они претен-
дуют на уникальность. Кроме того, такое решение открывает путь для различного рода терминоло-



57Международное право и сравнительное правоведение

гических манипуляций по типу: «обманул, сказав, что Петя, а он на самом деле Вася» и т. п., которые 
на самом деле вряд ли могут претендовать на криминализацию.

Уголовный кодекс Израиля, как и УК РФ, отдельно выделяет состав полового сношения с женщи-
ной, под которым понимает введение какой-либо части человеческого тела либо предмета в поло-
вой орган женщины. Несмотря на то, что специально выделен состав насильственного полового пре-
ступления с потерпевшей-женщиной, содержание объективной стороны широкое и включает в себя 
не только естественное половое сношение (как в ст. 131 УК РФ), но и другие варианты сексуальных 
проникновений. Максимальное наказание за это преступление предусмотрено до 16 лет тюремного 
заключения. Такое последствие, как беременность потерпевшей, увеличивает максимальное нака-
зание до 20 лет тюремного заключения.

Отдельный состав предусмотрен за содомию при определенных обстоятельствах. Содомия — вве-
дение какой-либо части человеческого тела либо предмета в заднепроходное отверстие лица или вве-
дение полового органа мужчины в полость рта человека. Установлена уголовная ответственность 
за развратные действия, совершенные и в отношении взрослых лиц. Отдельно оговаривается ответ-
ственность за совершение половых преступлений членом семьи и устанавливается повышенное на-
казание.

Интересно положение статьи 352 УК Израиля, которая устанавливает запрет на разглашение име-
ни лица или каких-либо иных данных, которые могут указать на лицо как потерпевшее или как по-
давшее жалобу о том, что оно потерпело от преступлений. Нарушение данного апрета наказывается 
тюремным заключением сроком на один год.

В российской действительности потерпевшие часто не обращаются в правоохранительные орга-
ны из-за страха огласки и не всегда корректного поведения сотрудников правоохранительных орга-
нов. Поэтому такой подход мог бы стать предметом исследования на предмет возможности внедре-
ния и в наше законодательство.

Уголовный кодекс Норвегии не дифференцирует уголовную ответственность за рассматривае-
мую группу посягательств ни от пола потерпевшего, ни от способа посягательства, а устанавлива-
ет единую норму об ответственности за сексуальный контакт при определенных обстоятельствах.

В США в соответствии с современными законоположениями ответственность за изнасилование 
наступает, если оно совершено, помимо традиционного способа, путем анального или орального про-
никновения, а также введением в генитальное или анальное отверстие какого-либо предмета и, кро-
ме того, путем умышленного (намеренного) прикосновения к интимным частям тела потерпевше-
го с целью получения полового удовлетворения или возбуждения. Перечисленные способы указаны, 
например, в УК Мичигана. Однако в уголовных кодексах ряда штатов (например, в УК Нью-Йорка) 
нетрадиционные способы выделяются в самостоятельные преступления [10, с. 215].

Уголовные кодексы Швеции и Швейцарии отдельно выделяют составы преступлений «Сексу-
альные действия с лицами, находящимися в учреждениях, заключенными, обвиняемыми»: кто, ис-
пользуя зависимость лица, находящегося в учреждении, пациента в лечебнице, заключенного, аре-
стованного или обвиняемого, побуждает совершать сексуальное действие или претерпевать его, 
наказывается тюремным заключением. Если потерпевшее лицо заключило брак с лицом, совершив-
шим преступное деяние, то компетентный орган отказывается от преследования, передачи дела в суд 
или от наказания. Подход интересен, но, думается, что с позиции экономии законодательной техни-
ки и лаконичности закона правильнее использовать квалифицирующий признак «с использовани-
ем своего служебного положения» в соответствующих составах. Это позволит особенно выделить та-
кого рода случаи, повысить ответственность за них и установить общее правило, не решая сложной 
проблемы перечня, который должен охватить все возможные случаи.

Отдельной статьей установлена уголовная ответственность за эксгибиционизм. Такое действие 
наказывается тюремным заключением на срок до шести месяцев или штрафом. Если лицо подверга-
ется врачебному лечению, то уголовный процесс может быть прекращен. Он снова возобновляется, 
если лицо уклоняется от лечения. В российской доктрине уголовного права принято считать, что об-
щественная опасность такого деяния не обладает достаточной степенью общественной опасности 
для его криминализации.

Установлена ответственность за сексуальные домогательства, которые представляют собой сек-
суальное действие против воли лица, связанное с публичным нарушением общественного поряд-
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ка или домогательство насильственно или в грубой словесной форме. Российское уголовное право 
не содержит нормы об ответственности за аналогичное деяние. Теоретически в подобных случаях 
могла бы применяться статья 132 УК РФ, где установлена ответственность за незакрытый перечень 
видов сексуальных действий, совершаемых с применением насилия и угрозой его применения. Од-
нако практика такого рода отсутствует. Возможно, это связано с тем, что в условиях российской дей-
ствительности потерпевшие не заявляют о таких посягательствах, так как в массовом создании они 
не идентифицируются как криминальные.

Таким образом, приведенные положения уголовных кодексов некоторых европейских стран 
и США подтверждают жизнеспособность и практическую реализуемость предлагаемой российскими 
учеными идеи о дифференциации уголовной ответственности за насильственные половые преступ-
ления исключительно по виду сексуального действия (с проникновением и без такового). Анализ ев-
ропейского законодательства также позволяет отметить несколько квалифицирующих обстоятельств, 
которые могли бы быть заимствованы и российскими законодателями. К таким можно отнести: со-
вершение рассматриваемых посягательств родственником, свойственником или родным в силу усы-
новления, или любым другим лицом, имеющим власть над потерпевшим; если потерпевший вступил 
в контакт с исполнителем преступных действий благодаря использованию телекоммуникацион-
ных сетей; если деяние совершено несколькими лицами, действующими в качестве исполнителей 
или соучастников; с использованием своего служебного положения. Вызывает интерес правило о том, 
что если присутствуют два или более из квалифицирующих обстоятельств, то наказание назначается 
ближе к верхнему пределу санкции. Требует дополнительного анализа запрет на разглашение имени 
лица или каких-либо иных данные, которые могут указать на лицо как потерпевшее или как подав-
шее жалобу о том, что оно является потерпевшим от преступления против половой свободы или по-
ловой неприкосновенности. Также нельзя не обратить внимание на санкции за рассматриваемую 
группу преступлений. В российском уголовном законе они более гуманные, чем в зарубежных стра-
нах. Возможно, стоит провести анализ и пересмотреть вопрос о санкциях.
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