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ПРОБЛЕМА «КРАЖИ ЛИЧНОСТИ»  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
А. А. Васильев, В. В. Мухопад
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

В рамках компьютеризации, роботизации всех сфер общественной жизни все острее встает во-
прос о внедрении данных технологий в сферу правотворческой и правоприменительной деятель-
ности. Данное явление уже широко развивается за рубежом и приобрело собственное устойчивое 
наименование — «legal tech». Однако, несмотря на свежесть и актуальность данной идеи, имеют-
ся серьезные противоречия, связанные с процедурой претворения ее в жизнь. Поскольку все сферы 
жизни сегодня прочно проходят оцифровку, неминуемо столкновение индивидов с процедурой «ци-
фровой идентификации» — фиксирования своего пребывания на сайте, иначе пользователь остает-
ся неавторизированным, а значит, «невидимым» для создания отношений, в том числе в рамках пра-
вового поля.

В статье рассматривается проблема кражи персональных данных граждан посредством интер-
нета, которая получила в юридической науке название «кража личности». Проводится анализ пре-
вентивных мер, осуществляемых в различных государствах. Авторы рассматривают теории защиты 
персональных данных и предлагают меры по совершенствованию правового поля. Приводятся дан-
ные зарубежных исследований, рассматривается такая категория, как «право на забвение», и возмож-
ность ее реализации в российской действительности. Предлагаются решения пробельных аспектов 
защиты персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, кража личности, идентификация, правовой статус, пра-
во на забвение.

THE PROBLEM OF “IDENTITY THEFT” IN RUSSIAN LAW
А. А. Vasilev, V. V. Mukhopad
Altay State University (Barnaul, Russia)

All spheres of society are being computerized and robotized. Legislation and the application of law are 
no exception. This phenomenon has been developing abroad for a long time. It has acquired its own stable 
name — “legal tech”. However, it is not easy to implement this idea. The introduction of a procedure for 

“digital identification” of people to record their presence on the site is inevitable. Otherwise, the user remains 
unauthorized, which means “invisible” to other users. This makes it impossible to conclude contracts on the 
Internet.

The article describes the problem of theft of personal data of citizens via the Internet, which is called 
“identity theft”in legal science. The analysis of preventive measures in different countries is carried out. 
The authors consider the theories of personal data protection and propose measures to improve the legal 
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framework. This category is considered as the “right to be forgotten” and the possibility of its implementation 
in Russian reality. We offer solutions to the gap aspects of personal data protection.

Keywords: personal data, identity theft, identification, legal status, right to be forgotten.

Doi: https://doi.org/10.14258/ralj(2020)3.1

Современные характеристики сети Интернет ни технически, ни юридически не обеспечивают 
достоверности идентификации пользователя. Учетная запись в любом сервисе, будь то элек-
тронная почта, социальная сеть или блог, даже если она содержит публично отображаемые 

имя и фотографию (особенно в сетях, где регистрация пользователя производится путем входа через 
аккаунты Facebook, Gmail и прочие, при которых данные из одной сети переносятся в другую), вовсе 
не обязательно создана или предоставлена именно этим лицом. Иными словами, правовая коммуни-
кация интернет-пользователей всегда опосредована: двух лиц перманентно разделяет средство свя-
зи (компьютер, телефон или иной гаджет).

Итак, есть основания полагать, что за именем и изображением пользователя не всегда скрыва-
ется сам пользователь. Не исключено, что данный аккаунт управляется совершенно другим челове-
ком, а цели, ради которых он это осуществляет, нередко могут противоречить нормам не только пра-
ва, но и морали.

В литературе это явление получило название identity theft («кража личности»): при этом лицо, 
совершившее «кражу», снимает с себя и накладывает на потерпевшего ответственность за послед-
ствия своих действий.

Наиболее распространенным видом «кражи личности» в России признается так называемый фи-
шинг (происходит от англ. fish — выуживание, вылавливание) — один из видов интернет-мошен-
ничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользовате-
лей — логинам, паролям, данным лицевых счетов и банковских карт (фишинг на сайтах, покупки 
на интернет-площадках, фишинговые приложения, телефонный фишинг и др.).

По данным исследования компании InfoWatch (цит. по: [1]), в 2019 г. число «краж личностей» 
в мире за год составило более 13,7 млрд. При этом любое интернет-взаимодействие с органами вла-
сти (через портал «Госуслуги», официальные сайты органов государственной власти), медицински-
ми учреждениями требует ввода личных данных.

В большинстве стран право на защиту персональных данных признается фундаментальным, кон-
ституционным, вытекающим из права на неприкосновенность частной жизни [2, p. 135]. Так, закон 
о конфиденциальности и безопасности персональных данных, принятый в 2014 г. в США, предупре-
ждает изъятие личной информации, обеспечивает конфиденциальность и возлагает на правоохрани-
тельные органы обязанность по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений данной 
категории [3]. Также данный закон впервые предусматривает наказание в виде пяти лет лишения 
свободы для тех, кто умышленно нарушает безопасность личной информации. Например, в Бразилии, 
стране-рекордсмену по количеству интернет-пользователей, правками, внесенными в закон о защите 
персональных данных, предусмотрена личная ответственность компаний и частных лиц, занимаю-
щихся автоматизированной обработкой персональных данных.

В европейских государствах сложилось единое правовое регулирование защиты персональной 
информации. Отметим, что необходимость принятия законов о защите персональных данных была 
обусловлена факторами развития внешнеторговых связей. Например, принятие в 1998 г. Закона 
«О защите информации» в Великобритании было вызвано требованиями Директивы о защите ин-
формации Европейского союза и ратификацией Советом Европы Конвенции «О защите физических 
лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера» и Европейской кон-
венции «О защите прав и основных свобод человека».

Закон «О защите информации» Великобритании предусматривает защиту информации частных 
лиц, которая хранится в компьютерных банках данных, от неправомерного доступа и некорректного 
использования, а также учетных записей государственных учреждений и частных структур, в кото-
рых содержится персональная информация о частном лице. В целях обеспечения такой защиты в Ве-
ликобритании действует информационный ресурс — Регистратор защиты данных, который содержит 
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меры ответственности, в основном гражданско-правового характера, при использовании недостовер-
ной информации и причинения ущерба частному лицу. Кроме того, работа по охране персональных 
данных проводится независимым агентством Великобритании — Комиссариатом по защите инфор-
мации. Закон устанавливает санкцию в виде штрафа в размере до пятисот тысяч фунтов стерлингов 
за «утечку информации персонального характера» [4].

Во Франции правовое регулирование безопасности хранения персональных данных обеспечи-
вается Законом «Об обработке данных, файлах данных и индивидуальных свободах» [5]. Данным ак-
том вводится уголовная ответственность за незаконный сбор и хранение персональной информации, 
предусматривающая лишение свободы на срок до пяти лет.

Примечательно, что вразрез с официальной политикой государств по защите персональных дан-
ных, их сокрытия и недопустимости распространения без согласия владельца, зарубежными учеными 
предлагаются иные способы, противоположные, защиты названного права. Так, Л. Лопаки, ученый 
из Калифорнийского университета, основывает свои умозаключения на теории идентификации че-
ловека, предложенной профессором Р. Кларком. Согласно данной теории, вся человеческая иденти-
фикация соответствует одной модели — не совокупности качественных и количественных характери-
стик, а результатам сопоставления характеристик одного человека с другим человеком в наблюдении 
по поводу того, один ли это человек. Из этой теории следует, что персональные данные, используе-
мые для идентификации в системе, такие как номер полиса СНИЛС, девичья фамилия матери, дата 
рождения и прочие, должны быть известны широкому кругу лиц, участвующих в какой-либо интер-
нет-среде или социальной сети.

Авторы теории опираются на то, что такие персональные данные используются индивидом ши-
роко в большинстве интернет-отношений, следовательно, глупо полагать, что данная информация 
может оставаться секретной. Сторонники данного подхода считают, что политика засекречивания 
персональных данных с целью недопущения их использования в преступных целях третьими лица-
ми обречена на провал.

В качестве альтернативного решения ученые предлагают создание системы, с помощью которой 
лица, обеспокоенные гипотетической кражей личных данных, могут зарегистрировать эти данные 
в государственном органе (учреждении), а последний обеспечит защищенность имени, персональ-
ных данных и несекретной контактной информации путем опубликования их на сайте открыто-
го доступа. Таким образом, организации, получившие, например заявление лица о выдаче кредита 
или иным образом контактирующие с персональными данными индивида посредством интернета, 
будут иметь возможность связаться с действительным владельцем персональных данных, чтобы убе-
диться, что именно он является контрагентом, заявителем или адресантом.

По мнению сторонников данной теории, таким способом организации будут освобождены от от-
ветственности за неправильную идентификацию, а лица — носители персональных данных — смо-
гут контролировать процесс своей собственной идентификации, особенно в кредитных операциях, 
без существенной потери конфиденциальности [6].

Анализ практического опыта зарубежных стран, касающегося защиты персональных данных, по-
зволяет заключить, что одним из неопровержимых достоинств является наличие специализирован-
ных органов, предоставляющих защиту персональных данных субъектов информационного взаимо-
действия, что позволяет создать более качественный механизм ее обеспечения.

Мы полагаем, что данная идея вполне логична, поскольку создание всеобщей базы данных бу-
дет сопряжено с возможностью проверки намерений стороны при заключении соглашений в ин-
тернете в телефонном разговоре. Однако, анализируя данные положения с учетом российской 
действительности, видим, во-первых, что нет никакой гарантии защиты этой базы от утечки персо-
нальных данных посредством стороннего взлома, кибер-атаки и т. д. Во-вторых, в гражданско-пра-
вовых отношениях одна из сторон может являться более слабой в силу характера правоотношения 
(выдача кредита, микрозайма, ссуды и т. д.). В таком случае организация-контрагент может быть 
не заинтересована в уточнении идентификации личности. Также следует отметить, что для круп-
ных организаций (масс-маркеты, банковские холдинги и др.), которые заключают большое коли-
чество соглашений ежедневно, обзвон контрагентов может существенно замедлить исполнение 
сделки, потребует дополнительных ресурсов, затормозит развитие интернет-продаж и оказание 
интернет-услуг.
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Еще одним вопросом защиты персональных данных является реализация лицом-владельцем пер-
сональных данных так называемого права на забвение. Данное право появилось от английского right to 
be forgotten, которое изначально было закреплено в 1995 г. в Директиве № 95/46/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета Европейского союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных 
и о свободном обращении таких данных» [7]. Положениями данного документа определено, что госу-
дарства — члены Европейского союза гарантируют каждому субъекту персональных данных право тре-
бовать от оператора исправления, стирания или блокирования данных, обработка которых не соответ-
ствует нормам, за исключением случаев, когда это невозможно или повлечет за собой несоразмерные 
усилия. А в Хартии Европейского союза «Об основных правах» от 2007 г. было введено право каждо-
го получать доступ к собранным в отношении него данным и добиваться устранения в них ошибок [8].

В отечественном законодательстве отсылка к праву на забвение содержится в Федеральном зако-
не «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [9]. В частности, опера-
тор поисковой системы по требованию гражданина обязан прекратить выдачу сведений об указателе 
страницы сайта в интернете, позволяющих получить доступ к информации о заявителе. Примечатель-
но, что об удалении непосредственно данных речи не идет. С одной стороны, это логично, посколь-
ку с технической точки зрения удаление информации из интернета является неосуществимым в силу 
возможности ее многократного копирования и сохранения на разных устройствах.

В качестве оснований для осуществления права на забвение (точнее будет использование фор-
мулировки «право на удаление данных») перечисляются следующие:

1) информация распространяется с нарушением законодательства РФ. При этом закон не содер-
жит ориентировочного перечня таких нарушений, следовательно, расширительное толкование дан-
ной нормы требует включения наработок судебной практики. В противном случае возможно двоя-
кое толкование юридических фактов, влекущих применение данного пункта.

Интересна при этом широко обсуждаемая позиция Московского городского суда, который ука-
зал, что «лицо, оказывающее услуги по хранению информации и обеспечению доступа к ней, не не-
сет гражданско-правовой ответственности за распространение информации, если оно не могло знать 
о незаконности такого распространения» [10]. Таким образом, вопрос грани «законного» и «незакон-
ного» распространения информации остается открытым;

2) информация является недостоверной;
3) информация является неактуальной;
4) информация является утратившей значение для заявителя в силу последующих событий 

или действий заявителя.
В отношении данных пунктов снова возникают резонные вопросы: какова процедура проверки 

достоверности, актуальности; кто вправе оценивать информацию по данным критериям; насколько 
объективной будет такая оценка и т. д.

На сегодняшний день оператор поисковой системы вправе сам определять достоверность, акту-
альность, значение информации и в течение 10 дней с момента обращения гражданина с требова-
нием об удалении транслировать ему свое решение. В случае несогласия с решением оператора гра-
жданин вправе обратиться в суд. Данное положение кажется нам не весьма корректным, поскольку 
порой даже сами суды не в силах оценить соответствие информации вышеуказанным критериям.

Также заслуживает внимания вопрос удаления информации, которая на момент ее размещения 
соответствовала всем критериям. В этом смысле авторы видят возможности субъектов «искажать» 
события. Соответственно, следует вести речь о столкновении частных интересов и общественной 
значимости. Ведь в случае безоговорочного удаления любых персональных данных по требованию 
правообладателя интерес в использовании поисковых систем может исчезнуть, как исчезнет и их ос-
новное предназначение. В позиции Суда Европейского союза по делу компании «Гугл Спейн СЛ» 
и «Гугл Инк.» против Испанского агентства по защите данных и Марио Костехи Гонсалеса отмечает-
ся, что «право на забвение» может быть предоставлено гражданину, только если отсутствует заинте-
ресованность широкой общественности в доступе к данной информации; а также, если гражданин 
не является общественно значимой персоной [11].

Следовательно, защита персональных данных может быть ограничена в силу общественного ин-
тереса, общественной значимости данных конкретного субъекта, а также с точки зрения политиче-
ской или исторической ценности информации. Сегодня российское законодательство данной ого-
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ворки не содержит. Полагаем, что в случае увеличения количества рассмотрения подобного рода дел 
в судах формулировка правовой нормы может существенно измениться.

Кроме того, считаем важным восполнить правовой пробел и разрешить удаление информации 
об умершем человеке с соблюдением вышеотмеченных условий соответствия общественным инте-
ресам по требованию доверенных лиц или наследников. Особенно это касается значимых для род-
ственников сведений о смерти, личных данных, страниц в социальных сетях.

Несомненно, что с учетом разработки touch ID, face ID, voice ID идентификация пользователя ста-
новится более надежной. Однако уже сегодня этих мер недостаточно. Кроме того, на большинстве го-
сударственных российских сайтов не предусматривается двухфакторной аутентификации с исполь-
зованием кода подтверждения доступа, присылаемого в SMS.

Несмотря на то, что большинство государств уже приравняли IP-адреса к персональным данным, 
поскольку именно они позволяют идентифицировать устройство, с которого был осуществлен выход 
в интернет, российские суды пока прямо не заявляют о принятии данной позиции. Равно как не при-
знаются на практике сегодня персональными данными и адреса электронной почты, а также фото 
лица при отсутствии иных данных, позволяющих его идентифицировать.

Пока суды относятся к вопросу весьма формально и считают личными данными следующие: фа-
милию, имя, отчество (ФИО), адрес и паспортные данные лица; размер задолженности по оплате 
коммунальных платежей; анкетные данные в заявлении на получение потребительского кредита; ма-
териалы пенсионного дела, трудового договора; информацию о привлечении к административной 
ответственности; сведения о зарегистрированных автомототранспортных средствах [12].

Нам кажется, что данный перечень требует значительного дополнения, как минимум, данными 
банковских счетов, логинов и электронных адресов, аккаунтов.

Полагаем, что следует определить особую правовую природу идентификационных данных и IP- 
и MAC-адресов как особой формы собственности, привязанной к конкретному лицу или устройству, 
посредством чего проблемы поиска нарушителя могут быть частично сняты. Думается, что в этой ча-
сти гражданское законодательство должно быть дополнено новыми положениями.

Считаем, что проблема «кражи личности» должна решаться в рамках публичного права, с уча-
стием государства, поскольку введение лицом недостоверных, чужих данных направлено на введе-
ние в заблуждение не только владельцев сайта или контрагентов, но и, гипотетически, всех других 
пользователей.

Также полагаем необходимым, ориентируясь на опыт других государств, закрепить администра-
тивную ответственность организаций — хранителей персональных данных, в том числе сайтов, бан-
ков и иных, за совершаемую в их базах данных кражу персональных данных, поскольку на сегодня-
шний день меры, предпринимаемые данными лицами, кажутся нам неэффективными в контексте 
развития цифровых технологий, а граждане, подвергшиеся «краже личности», не имеют возможно-
сти восстановить нарушенные права.
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Государственная политика последних десятилетий существенно продвинулась в формировании 
и законодательном закреплении антикоррупционных механизмов на муниципальной службе. Не-
смотря на меры, принимаемые государством по борьбе с коррупцией, ситуация в стране остается на-
пряженной, злоупотребления публичной властью становятся системными, появляются новые формы 
и виды коррупции. Анализ действующего законодательства о муниципальной службе позволил сде-
лать ряд выводов об имеющихся в этой сфере проблемах и предложить варианты их решения.

Ключевые слова: антикоррупционные механизмы, антикоррупционное законодательство, кор-
рупция, муниципальная служба.

ANTI–CORRUPTION MECHANISMS IN RUSSIAN LEGISLATION 
ON MUNICIPAL SERVICE
O. L. Kazantseva
Altai State University (Barnaul, Russia)

The state policy of the last decades has made significant progress in the formation and legislative 
consolidation of anti-corruption mechanisms in the municipal service. Despite the measures taken by the 
state to combat corruption, the situation in the country remains tense, abuses of public power are becoming 
systemic, new forms and types of corruption appear. An analysis of the current legislation on municipal 
service made it possible to draw a number of conclusions about the existing problems in this area and propose 
options for their solution.

Keywords: anti-corruption mechanisms, anti-corruption legislation, corruption, municipal service.

Doi: https://doi.org/10.14258/ralj(2020)3.2



9Российское право: история и современность 

Коррупция — социальное зло, не чуждое любому государству. В ежегодном Индексе восприятия 
коррупции, выпускаемом международной неправительственной организацией Transparency 
International, в 2019 г. Россия набрала 28 баллов из 100, заняла 137 место из 180 и оказалась 

по соседству со слаборазвитыми государствами. Большого прорыва в борьбе с коррупцией в 2020 г. 
тоже не произошло, однако государство предпринимает попытки на законодательном уровне закре-
пить работающие антикоррупционные механизмы.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии кор-
рупции» правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации, данный Федеральный закон и другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нор-
мативные правовые акты Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муници-
пальные правовые акты [1].

Названный Федеральный закон является базовым в сфере противодействия коррупции и за-
крепляет понятия «коррупция», «противодействие коррупции», определяет основные направления 
государственной антикоррупционной политики, меры по профилактике коррупции, основные тре-
бования к лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным 
и муниципальным служащим, некоторым категориям работников государственных организаций, 
предусматривает виды ответственности за коррупционные правонарушения, совершенные физиче-
скими и юридическими лицами.

Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 
их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе выявлению и последующему устране-
нию причин коррупции (профилактика коррупции); выявлению, предупреждению, пресечению, рас-
крытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); минимизации 
и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Антикоррупционные механизмы, предусмотренные законодательством, направлены прежде все-
го на предупреждение правонарушений коррупционной направленности. В качестве профилактиче-
ских антикоррупционных мер можно назвать следующие:

• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
• антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
• рассмотрение в органах государственной и муниципальной власти вопросов правопримени-

тельной практики противодействия коррупции;
• предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 

государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или му-
ниципальной службы;

• установление в качестве основания для мер юридической ответственности к государствен-
ным и муниципальным служащим непредставления (представления заведомо недостоверных 
или неполных) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

• обязательное поощрение служащих, длительно, безупречно и эффективно исполняющих свои 
должностные обязанности;

• развитие институтов общественного и парламентского контроля.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» содержит ряд ограничений и обязанностей, 

направленных на предупреждение коррупции, к которым относятся: обязанность представлять све-
дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (ст. 8); обязанность уве-
домлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (ст. 9); 
обязанность принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов (ст. 11); огра-
ничение на трудоустройство в поднадзорные (подконтрольные) организации в течение двух лет с мо-
мента увольнения с государственной или муниципальной службы (ст. 12) и др.

Положения Федерального закона «О противодействии коррупции» развиваются в Федеральном 
законе от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [2], который 
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предусматривает антикоррупционные механизмы на муниципальной службе (установление квали-
фикационных требований к должностям муниципальной службы при поступлении на муниципаль-
ную службу, проведение конкурсных процедур, установление ограничений и запретов, уведомление 
муниципальными служащими о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению корруп-
ционных преступлений и конфликте интересов, установление требований к служебному поведению, 
предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

Поскольку муниципальные служащие, наделенные публично-властными полномочиями, имеют 
возможность к злоупотреблению ими, законодательно установлена процедура урегулирования кон-
фликта интересов. Долгое время этот механизм оставался неработающим, поскольку была непонят-
на процедура его реализации, а сами служащие затруднялись с определением такой ситуации. Кро-
ме того, имелись противоречия между антикоррупционным законодательством и служебным в части 
регулирования конфликта интересов. В настоящее время легальное определение конфликта интере-
сов и личной заинтересованности содержится исключительно в Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции». Конфликт интересов на муниципальной службе — это ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, занимающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод для себя и (или) состоящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестра-
ми, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 
служащий и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественны-
ми, корпоративными или иными близкими отношениями.

Таким образом, законодатель достаточно широко трактует личную заинтересованность и круг 
субъектов, с которыми она может быть связана. При этом остается ряд вопросов, например, что пред-
ставляют собой «корпоративные» и «иные близкие отношения». В отношении корпоративных отно-
шений в науке гражданского права существует дискуссия об их природе и содержании, а иные близ-
кие отношения вообще законодательно не урегулированы. В целях уяснения сущности понятийного 
аппарата следует его совершенствовать, чтобы не допускать двоякого толкования.

В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать об этом представи-
теля нанимателя (работодателя) в письменной форме. Кроме того, муниципальный служащий обя-
зан принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов.

При реализации норм о регулировании ситуации конфликта интересов возникает ряд проблем-
ных вопросов [3–5]. Так, например, предотвращение или урегулирование конфликта интересов мо-
жет состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения конфликта интересов. Представляется, что законодательное закрепление 
возможности отстранения муниципального служащего до установления его виновности в возник-
новении конфликта интересов не согласуется с базовым принципом обеспечения муниципальным 
служащим общепризнанных социально-трудовых прав и свобод, следовательно, должно применять-
ся лишь в исключительных случаях, если другие способы исчерпаны. Также из содержания Закона 
о противодействии коррупции не ясны способ и форма отказа муниципального служащего от полу-
ченной или предполагаемой выгоды, что затрудняет процесс правоисполнения.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов осуществляются также путем отвода 
или самоотвода муниципального служащего. Однако законодательство не содержит понятие отвода 
и самоотвода в таких ситуациях, равно как и не регламентирует саму процедуру.

Еще одной антикоррупционной мерой является обязанность муниципальных служащих пред-
ставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного порядка, а также обязан-
ность уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 
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В противном случае предусмотрена возможность увольнения муниципального служащего. Реализа-
ция данной обязанности имеет сложности, поскольку предоставление неполных или недостоверных 
сведений не всегда происходит по вине самого муниципального служащего (например, сокрытие до-
ходов супругом(ой), технические ошибки банковских организаций и пр.).

Законодательно закрепленная система ограничений и запретов на муниципальной службе рас-
сматривается также в виде антикоррупционного механизма. Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. [6] допускает ограничения прав и свобод, которые устанавливаются законом исключительно 
с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других людей и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократи-
ческом обществе. Учитывая профессиональный и властный характер деятельности муниципальных 
служащих и их особый статус, наличие таких требований к ним вполне оправдано. Статьи 13 и 14 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» закрепляют исчерпываю-
щий перечень ограничений и запретов, тем самым включая их в антикоррупционный стандарт пове-
дения муниципальных служащих.

Соблюдение ограничений и запретов также имеет некоторые проблемы при их реализации. 
Так, например, законодатель установил ограничение, согласно которому гражданин не может быть 
принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального обра-
зования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципаль-
ной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому, т. е. 
имеются отношения власти и подчинения. Однако фактические брачные отношения (сожитель-
ство) в данном случае не учитываются законодателем, но в то же время могут способствовать кор-
рупционному поведению.

Среди запретов на муниципальной службе самым дискуссионным является запрет на получение 
подарков и иных вознаграждений, который имеет коллизионное регулирование. Гражданский ко-
декс РФ (ст. 575) содержит запрет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых 
не превышает трех тысяч рублей, а специальные антикоррупционный и служебный законы устанав-
ливают четкий запрет на получение каких-либо подарков независимо от их стоимостного выраже-
ния. Возникшая коллизия пока никак не разрешена на законодательном уровне.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их проектов) как антикоррупци-
онный механизм направлена на профилактику коррупционных правонарушений со стороны органов 
местного самоуправления и должностных лиц. В науке значительное внимание уделяется проблемам 
проведения антикоррупционной экспертизы, предлагаются пути их решения [7, 8]. Федеральный за-
кон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов» [9] устанавливает порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы, круг субъектов, ее осуществляющих, принципы ее проведения и способ формализации 
результатов. Правотворческие органы местного самоуправления проводят внутриведомственную ан-
тикоррупционную экспертизу проектов нормативных актов с целью выявления и устранения корруп-
циогенных факторов. Примечательно, что проводить независимую антикоррупционную экспертизу 
могут граждане и юридические лица, соответствующие требованиям, установленным законодатель-
ством и прошедшим аккредитацию в Министерстве юстиции РФ. Однако институт независимой анти-
коррупционной экспертизы также имеет ряд проблем, в частности, это касается закрепления статуса 
независимого эксперта, порядка взаимодействия с органами местного самоуправления при выявле-
нии разногласий по вопросам наличия коррупциогенных факторов в муниципальных нормативных 
актах и пр. [10, 11].

К антикоррупционным механизмам также относится ответственность муниципальных служа-
щих, которая наступает за совершение правонарушения коррупционной направленности. Институт 
ответственности тоже имеет некоторые сложности. Например, ст. 27 «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» устанавливает, что за совершение дисциплинарного проступка представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право применить дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) вы-
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говор; 3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. Сама формулиров-
ка данной нормы представляется не совсем корректной, поскольку предоставляет право представи-
телю нанимателя принимать решение о привлечении к дисциплинарной ответственности по своему 
усмотрению, однако это противоречит принципу неотвратимости наказания.

Также на практике возникают проблемы при квалификации дисциплинарного коррупционно-
го правонарушения, поскольку их составы прямо не предусматриваются исчерпывающим образом 
в законодательстве.

На основании анализа имеющихся в законодательстве антикоррупционных механизмов на му-
ниципальной службе необходимо отметить, что вопросы противодействия коррупции являются объ-
ектом внимания государства. Законодательство в этой сфере периодически претерпевает изменения, 
корректируется с учетом проблем, возникающих на практике. Несмотря на это, имеются еще колли-
зии, пробелы и сложные конструкции, нуждающиеся в доработке, следовательно, работа по совер-
шенствованию антикоррупционного законодательства должна продолжаться с непосредственным 
участием государства, муниципалитетов и институтов гражданского общества.
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Статья посвящена изучению вопроса взаимосвязи организации образовательного процесса 
и становления профессиональной идентичности студентов юридических вузов. Особую значимость 
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дентов в процессе обучения представления о конкретной деятельности по различным юридическим 
специальностям является гарантией правильного выбора сферы деятельности и успешной профес-
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Успешная профессиональная реализация будущего юриста возможна при наличии значитель-
ного числа факторов. Одним из таких факторов является правильный выбор сферы профессио-
нальной деятельности. Профессия «юрист» позволяет выпускнику вуза реализовать себя в раз-

личных специальностях, связанных с областью юридических знаний.
Юридические специальности различаются содержанием деятельности, спецификой исполнения 

обязанностей, требуют различных личностных и профессиональных качеств. Однако выпускники 
вузов не всегда имеют реальное представление о профессиональных обязанностях, условиях труда 
представителей различных юридических специальностей, что приводит к разочарованию в профес-
сии и является серьезным препятствием для успешной профессиональной реализации. В связи с этим 
представляется актуальным вопрос формирования профессиональной идентичности студентов юри-
дических вузов в процессе всего периода обучения в вузе.

В научной литературе предлагаются различные подходы к определению понятия «профессио-
нальная идентичность». Так, Ю. П. Поваренков определяет профессиональную идентичность как кри-
терий профессионального развития, свидетельствующий о качественных и количественных особен-
ностях принятия человеком следующего: себя как профессионала; конкретной профессиональной 
деятельности как способа самореализации и удовлетворения потребностей; системы ценностей 
и норм, характерных для данной профессиональной общности [1]. Л. Б. Шнейдер рассматривает про-
фессиональную идентичность как результат процессов профессионального самоопределения, пер-
сонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем определенной 
профессии и профессионального сообщества [2, с. 54]. По мнению Т. В. Малютиной, профессиональ-
ная идентичность выступает системным, динамичным многоуровневым психологическим явлением, 
напрямую связанным с профессиональным самоопределением, профессиональным самосознанием, 
профессиональным пространством и профессиональным развитием [3]. Е. В. Грязнова, А. Г. Гонча-
рук, М. А. Блохина отмечают, что единого понимания содержания и специфики понятия «профессио-
нальная идентичность» в современной научной литературе пока не сложилось, а в психологической 
науке понятие «профессиональная идентичность» определяется в целом как «…ведущая характери-
стика профессионального развития человека, которая свидетельствует о степени принятия избран-
ной профессиональной деятельности в качестве средства самореализации и развития, как осознание 
своей тождественности с группой и оценка значимости членства в ней» [4, с. 323–324].

Таким образом, профессиональную идентичность можно рассматривать как отождествление себя 
с представителями определенной профессии (специальности), а ее формирование как важное усло-
вие правильного выбора сферы профессиональной деятельности.

В современных исследованиях отмечается важность образовательных факторов, которые могут 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на становление профессиональной иден-
тичности. Так, О. А. Нор-Аревян, А. М. Шаповалова в числе образовательных факторов, оказывающих 
позитивное влияние на формирование профессиональной идентичности, называют профессиональ-
ную подготовку дипломированных специалистов, высокое качество профессиональной подготовки, 
практико-ориентированную направленность обучения. К деформирующим образовательным факто-
рам они, в частности, относят массовую профессиональную подготовку дипломированных специа-
листов, обучение ради получения диплома о высшем образовании, низкое качество профессиональ-
ной подготовки, отсутствие практико-ориентированной направленности обучения [5, с. 104–105].

Таким образом, организация образовательного процесса может оказывать как позитивное, так 
и деструктивное влияние на формирование профессиональной идентичности.

Вузовская подготовка является важной стадией профессионального становления будущих юри-
стов. В период обучения в вузе студент, как правило, делает осознанный выбор юридической специ-
альности и получает знания, умения и навыки, необходимые для профессиональной реализации [6]. 
Учитывая это обстоятельство, формирование профессиональной идентичности студентов должно 
стать важной задачей образовательных организаций, ведущих подготовку будущих юристов.

Представляется, что к условиям достижения профессиональной идентичности студентов юриди-
ческих вузов следует отнести следующее:

1) включение в образовательные программы дисциплин, создающих представление об особен-
ностях деятельности представителей различных юридических специальностей;

2) участие студентов в реальной практической деятельности при прохождении практики;
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3) организацию общения студентов с профессионалами в процессе изучения учебных дисци-
плин (как с молодыми выпускниками, так и с более опытными юристами);

4) формирование в процессе преподавания актуальных знаний и навыков.
Требования к структуре и порядку разработки образовательных программ по направлениям под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 40.04.01 (030900) Юриспруденция (ква-
лификация (степень) «магистр») определены федеральными государственными образовательными 
стандартами [7, 8]. Образовательные организации наделены правом самостоятельно определять на-
бор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата в части, не урегули-
рованной стандартом, а также дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата. Разрабатывая программы магистратуры, образовательные организации определяют 
перечень дисциплин профессионального цикла.

По мнению Н. С. Мартышенко, специфика профессионального самоопределения на этапе студен-
чества заключается в том, что выбор будущей профессии уже сделан, но он остается незавершенным 
и может быть переосмыслен с учетом нового опыта, а также пересмотрен [9]. В связи с этим пред-
ставляется целесообразным преподавание дисциплины «Введение в профессию» студентам первого 
курса, осваивающим образовательную программу по направлению подготовки бакалавриат. В про-
цессе изучения этой дисциплины у студентов должно формироваться представление об особенностях 
деятельности юристов в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, органах мест-
ного самоуправления, в правоохранительных органах, нотариате, адвокатуре, в коммерческой сфере. 
При этом студентов следует информировать не только о должностных обязанностях по соответствую-
щей специальности, но и о характере (режиме, условиях труда) работы, а также о профессиональ-
ных и личностных качествах, необходимых для ее исполнения. Кроме того, при преподавании иных 
учебных курсов студентам, осваивающим программы как бакалавриата, так и магистратуры, целе-
сообразно демонстрировать специфику деятельности представителей различных юридических спе-
циальностей. Такой подход позволит сформировать у студентов целостное и реальное представление 
о работе юристов в различных сферах деятельности.

Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (сте-
пень) «магистр») предусматривают прохождение обучающимися практики. Согласно ст. 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» практика — это вид учебной деятельно-
сти, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью [10]. Порядок организации и проведения практики устанавливается федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383) [11]. Анализ этих нормативных ак-
тов показывает, что местом прохождения практики студентов, получающих юридическое образова-
ние, могут быть либо профильные организации, либо структурные подразделения образовательной 
организации. Прохождение практики имеет важное значение для профессионального самоопреде-
ления обучающегося. Поэтому при организации практики в качестве места ее прохождения следу-
ет выбирать профильные организации и структурные подразделения образовательной организации, 
ориентированные на включение студентов в практическую деятельность. При такой организации 
практики студенты получают возможность в реальных условиях изучить содержание различных юри-
дических специальностей, что позволит в будущем сделать правильный выбор своей профессиональ-
ной деятельности.

В современных исследованиях, посвященных вопросам формирования профессиональной иден-
тичности, отмечается важность общения обучающихся с представителями различных профессий. 
Зачастую причиной разочарования в выбранной специальности становится отсутствие реального 
представления о конкретном виде работы. Взаимодействие с практикующими юристами позволит 
студенту создать представление об актуальных требованиях к представителям тех или иных юриди-
ческих специальностей, комплексе навыков, необходимых для успешной профессиональной реали-
зации, о современных технологиях, используемых представителями юридического сообщества. Кро-
ме того, неформальное общение с юристами-практиками помогает студентам оценить уровень своей 



16 Российско-Азиатский правовой журнал

профессиональной подготовки и определить направления профессионального развития. Таким об-
разом, приглашение профессионалов для проведения лекционных и практических занятий, участия 
в работе студенческих научных сообществ, студенческих конференций способствует формированию 
комплексного представления об определенных специальностях и различных юридических сообще-
ствах.

Требования к результатам освоения образовательных программ устанавливаются федеральны-
ми государственными образовательными стандартами посредством закрепления компетенций, ко-
торые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения образовательной программы. 
Перечень знаний, умений и навыков, формируемых при изучении учебных дисциплин, определяет-
ся образовательной организацией. В современных условиях при разработке программы учебной дис-
циплины следует предусматривать изучение материала и формирование навыков, соответствующих 
требованиям реальной действительности, востребованных в работе практикующих юристов. Пред-
ставляется, что для определения такого комплекса знаний и навыков требуется привлечение к разра-
ботке программ учебных дисциплин представителей профессионального юридического сообщества.

Повышению актуальности содержания учебных дисциплин способствует также системное взаи-
модействие преподавателей образовательной организации с практикующими юристами, во время 
которого происходит обсуждение новаций законодательства, проблем разрешения коллизий и пре-
одоления пробелов в праве. Такой подход в полной мере способствует созданию у студентов представ-
ления о реальной практической деятельности юристов.

Таким образом, организация образовательного процесса, способствующая профессиональному 
самоопределению и предоставляющая студенту возможность идентифицировать себя с определен-
ным профессиональным сообществом, влияет на формирование профессиональной идентичности 
и является важным условием правильного выбора сферы деятельности для выпускников юридиче-
ских вузов.
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ПОНЯТИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В СОСТАВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Г. Максимов
Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю (Барнаул, Россия)

Нормы главы 22 Уголовного кодекса РФ в превалирующем большинстве имеют бланкетный ха-
рактер. Бланкетность предполагает необходимость обращения к иным, помимо уголовного, отрас-
лям права для установления содержания уголовно-правового запрета. В уголовном законе содер-
жаться дефиниции, не имеющие определения не только в нормативных актах различных отраслей 
права, но и в правовой доктрине. Безусловно, подобная ситуация существенным образом затрудняет 
процесс уяснения истинного содержания уголовно-правовой нормы, как следствие, может привести 
к значимым ошибкам в правоприменении. Одной из таких дефиниций является «кредиторская за-
долженность». Сам термин прямо упомянут в диспозиции одной нормы уголовного закона (ст. 177 — 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Однако термин «кредиторская за-
долженность» подлежит установлению при квалификации целого ряда других деяний, например, 
таких как неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, мошенничество, 
связанное и умышленным неисполнением договорных обязательств (ч. 4 и ч. 5 ст. 159 Уголовного ко-
декса РФ). В настоящей статье автор на основе комплексного анализа экономического содержания, 
гражданско-правового регулирования и специфики уголовно-правового применения предлагает соб-
ственный подход к установлению содержания понятия «кредиторская задолженность», которое мо-
жет быть полезно как при разработке модели эффективной уголовно-правовой охраны экономиче-
ской деятельности, так и в процессе правоприменения.

Ключевые слова: кредиторская задолженность, уголовная ответственность, уклонение, крими-
нальное банкротство, злоупотребление, бухгалтерский учет.

THE CONCEPT OF ACCOUNTS PAYABLE IN THE COMPOSITION 
OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVIT
A. G. Maksimov
Head office of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation for the Altai territory 
(Barnaul, Russia)

The norms of Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation are in the overwhelming 
majority of a blanket nature. Blanketness implies the need to appeal to other, in addition to criminal, 
branches of law to establish the content of a criminal law prohibition. However, the criminal law contains 
definitions that are not defined not only in the normative acts of various branches of law, but also in the 
legal doctrine. Of course, such a situation significantly complicates the process of understanding the true 
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content of the criminal law norm, as a result, can lead to significant errors in law enforcement. One of 
these definitions is “accounts payable”. The term itself is directly mentioned in the disposition of one norm 
of the criminal law — Art. 177 (malicious evasion from paying off accounts payable). However, the term 

“accounts payable” must be established when qualifying a number of other acts, for example, such as unlawful 
actions in bankruptcy, deliberate bankruptcy, fraud associated with deliberate failure to fulfill contractual 
obligations (parts 4 and 5 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation). In this article, 
the author, on the basis of a comprehensive analysis of the economic content, civil law regulation and the 
specifics of criminal law application, proposes his own approach to establishing the content of the concept 
of “accounts payable”, which can be useful both in developing a model of effective criminal law protection 
of economic activity, and and in the process of law enforcement.

Keywords: accounts payable, criminal liability, evasion, criminal bankruptcy, abuse, accounting.
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Понятие «кредиторская задолженность» напрямую упоминается только в диспозиции ст. 177 
Уголовного кодекса РФ. Однако, что именно следует понимать под кредиторской задолжен-
ностью, включать в структуру такой задолженности — основной долг, пени, штрафы, а рав-

но понуждение исполнить обязательство в натуре — является предметом рассмотрения при ква-
лификации целого ряда деяний. К таковым в первую очередь относятся неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство. Так, например, привлечение к ответ-
ственности по ст. 196 Уголовного кодекса РФ возможно не только при уменьшении активов должни-
ка, но и в случае формирования фиктивной кредиторской задолженности; при определении разме-
ра ущерба от неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 Уголовного кодекса РФ) необходимо 
установить, включает ли кредиторская задолженность текущие платежи либо ограничивается требо-
ваниями, учтенными в реестре.

Кредиторская задолженность — понятие, относящееся в большей степени к экономической на-
уке, а точнее, к бухгалтерскому учету. В экономической литературе под кредиторской задолженно-
стью понимают как стоимостную оценку обязательств организации перед третьими лицами, возник-
ших в процессе хозяйственной деятельности и подлежащих уплате или взысканию в определенные 
сроки [1, с. 45]. Такие обязательства представляют собой «оформленные» договором или возникаю-
щие из действующего законодательства гражданско-правовые отношения между сторонами, в силу 
которых одна сторона обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия или воз-
держаться от совершения таких действий [2, с. 74].

В соответствии с приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской от-
четности организаций» информация о кредиторской задолженности отражается в строке 1520 бух-
галтерского баланса и распределяется по следующим счетам: 62 (расчеты с покупателями и заказчи-
ками — полученные авансы); 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками — задолженность перед 
поставщиками за товары, работы, услуги); 68 (расчеты по налогам и сборам); 69 (расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению — оба счета задолженность перед бюджетом и внебюджетными 
фондами); 70 (расчеты с персоналом по оплате труда, задолженность по заработной плате); 71 (рас-
четы с подотчетными лицами, задолженность перед подотчетными лицами); 73 (расчеты с учреди-
телями + задолженность перед учредителем по выплате или доходов); 76 (расчеты с прочими кре-
диторами).

Таким образом, кредиторская задолженность в бухгалтерском учете — это выраженная в деньгах 
задолженность субъекта бухгалтерского учета перед любыми кредиторами за временно привлечен-
ные средства, а равно средства, подлежащие обязательной уплате в установленный срок.

В гражданском праве термин «кредиторская задолженность» используют довольно редко, пред-
почтение отдается более корректному с точки зрения права термину «обязательство». Однако так 
или иначе термин «кредиторская задолженность» встречается в гражданском праве и определяется 
как часть имущества организации, являющаяся предметом возникших из различных правовых ос-
нований, деловых обязательств должника (физического или юридического лица) перед кредитора-
ми и подлежащая бухгалтерскому учету [3, с. 30].
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В доктрине уголовного права предложены следующие подходы к определению понятия «креди-
торская задолженность»:

1. Отождествление понятий «обязательство» и «кредиторская задолженность» [4, с. 724];
2. Кредиторскую задолженность определяют исходя основания возникновения: задолженность, 

возникшая из неисполнения любого вида гражданско-правового договора [5, с. 53];
3. Некоторые авторы расширяют сферу применения термина «кредиторская задолженность» пу-

тем включения в него не только задолженности по обязательствам из договоров, но и из причинения 
вреда, также требований, возникающих при ликвидации юридического лица [6, с. 362];

4. Под кредиторской задолженностью также рекомендуется понимать денежные средства, вре-
менно привлеченные физическими и юридическими лицами и подлежащие возврату лицам, у кото-
рых они заимствованы и которым они не выплачены. В состав кредиторской задолженности могут 
входить: неосуществленные платежи поставщикам за отгруженные товары, неоплаченные налоги, 
невыплаченная начисленная заработная плата, невнесенные страховые взносы [7, с. 14];

5. Содержание кредиторской задолженности составляют денежные обязательства, денежный 
долг, включающий в себя сумму основного долга, реальные убытки кредитора, суммы неустоек, про-
центов, судебных издержек и подобного, выраженные в денежной форме, в том числе в случае транс-
формации неденежного обязательства в денежное в порядке, предусмотренном гражданским зако-
нодательством [8, с. 8].

Судебно-следственная практика трактует кредиторскую задолженность следующим образом:
1) кредиторская задолженность применительно к уголовно-правовым отношениям возникает 

только из гражданско-правового договора. В результате такого толкования кредиторской задолжен-
ности судом апелляционной инстанции был отменен обвинительный приговор по ст. 177 Уголовного 
кодекса РФ, вынесенный в связи с неисполнением приговора суда в части удовлетворения граждан-
ского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением [9];

2) кредиторская задолженность — это задолженность, возникшая из гражданско-правовых обя-
зательств, банковский кредит, задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками, задол-
женность по договорам займа, а также иная задолженность, возникшая из договорных отношений 
и иных гражданско-правовых обязательств [10]. При подобном подходе к определению кредиторской 
задолженности исключается возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 177 Уго-
ловного кодекса РФ по денежным требованиям, возникшим из иных правовых отношений, в том чис-
ле трудовым (задолженность по выплате заработной платы, компенсации за нарушение порядка из-
менения, расторжения трудового договора и т. д.).

Буквальное толкование положений главы 22 Уголовного кодекса РФ, в частности, содержания 
диспозиции ст. 177 Уголовного кодексам РФ, позволяет сделать вывод, что в уголовно-правовом по-
нимании кредиторская задолженность, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда, 
включает в себя сумму основного долга, убытков в виде реального ущерба, упущенной выгоды, пени, 
штрафа и иной суммы, взысканной в денежной форме в качестве меры ответственности за наруше-
ние, т. е. под кредиторской задолженностью следует понимать суммарный размер взысканной сум-
мы, зафиксированный в судебных актах. Однако в данную сумму не включаются судебные издерж-
ки, в том числе государственная пошлина, оплата стоимости услуг эксперта, переводчика, расходы 
на оплату юридических услуг в состав кредиторской задолженности не включаются, так как имеют 
иную правовую природу и возникают не из гражданско-правового обязательства, а в связи с рассмо-
трением дела в суде.

Анализируя и систематизируя подходы к определению структуры и содержания термина «кре-
диторская задолженность» в различных областях знаний, мы пришли к выводу, что общим является 
один признак — денежная форма обязательства. Денежный характер отражает экономическое и пра-
вовое содержание рассматриваемого термина. Иные характеристики относятся к правовой форме 
кредиторской задолженности. В данном случае следует указать на двойственную природу кредитор-
ской задолженности: с одной стороны, кредиторская задолженность — это часть активов кредитора, 
и при таком понимании может включать в себя любые негативные последствия неисполнения обя-
зательства, а равно и обязанность исполнить обязательства в натуре. С другой стороны, кредитор-
ская задолженность — это объект обязательственного права, т. е. это прямой долг организации пе-
ред контрагентами.
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Таким образом, предложим следующее определение кредиторской задолженности: это неопла-
ченные в установленном законом порядке и сроки денежные суммы, независимо от оснований воз-
никновения (гражданско-правовые договоры, суммы пени, неустоек и др.), суммы в счет возмеще-
ния морального или материально вреда и т. д.
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ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
КАК БУДУЩЕЙ ВЕЩИ
О. А. Рожкова, С. В. Воронина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Особого внимания заслуживает договор купли-продажи будущей вещи, в котором товаром высту-
пает земельный участок. На данный момент не сложилось единообразной судебной практики отно-
сительно индивидуализации еще не образованного земельного участка в качестве предмета договора 
купли-продажи будущей недвижимой вещи. В случаях, если в соответствии с законодательством зе-
мельный участок приобретает качества делимой вещи, объектом гражданского оборота может быть 
не только соответствующий земельный участок в целом, но и его часть, которая в таком случае при-
обретает статус самостоятельного земельного участка. Представляется, что только после установле-
ния (изменения) местоположения границ земельного участка, т. е. образования земельного участка, 
он может быть объектом земельных и гражданско-правовых отношений, объектом права собствен-
ности и других прав на землю. Действующее законодательство не содержит запрет на куплю-прода-
жу земельного участка, право собственности на который в момент заключения договора купли-про-
дажи не зарегистрировано в установленном порядке, однако индивидуализация земельного участка 
путем его межевания и постановки на кадастровый учет является обязательным условием для того, 
чтобы земельный участок стал предметом договора купли-продажи будущей недвижимой вещи.
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SALE OF LAND AS A FUTURE THING
O. A. Rozhkova, S. V. Voronina
Altai State University (Barnaul, Russia)

The contract of sale of the future thing in which the land is the product deserves special attention. At 
the moment, it has developed a uniform judicial practice regarding the individualization of an unformed 
land plot as the subject of a contract of sale of a future immovable. In cases where, in accordance with the 
law, a land plot acquires the qualities of a divisible thing, the object of civil turnover can be not only the 
corresponding land plot as a whole, but also its part, which in this case acquires the status of an independent 
land plot for the formation of a land plot. It seems that only after establishing (changing) the location of the 
boundaries of the land, i. e. formation of a land plot, it may be an object of land and civil law relations, may 
be an object of ownership and other rights to land. The current legislation does not contain a ban on the 
purchase and sale of a land plot, the right of ownership for which at the time of conclusion of the contract 
of sale was not registered in the established manner, however, the individualization of a land plot by land 
surveying and cadastral registration is a prerequisite for the land the plot became the subject of a contract 
of sale of a future immovable.

Keywords: land, future thing, ownership, contract, land surveying, cadastral registration.

Doi: https://doi.org/10.14258/ralj(2020)3.5

Одним из важнейших объектов гражданских прав являются вещи. Их значение состоит 
не только в том, что они являются наиболее распространенным объектом гражданских прав, 
но и в том, что по поводу вещей возникает право собственности — одно из основополагаю-

щих прав участников гражданских правоотношений [1].
Существуют различные подходы к пониманию, что является вещью. Многие правоведы воспри-

нимают вещь не только как физическое тело с его пространственными границами, физическими па-
раметрами, но и как объект права, как материальное благо, способное участвовать в гражданском 
(имущественном) обороте, обладать потребительской и меновой стоимостью, передаваться по на-
следству, удовлетворять положительные потребности всякого разумного человека, иными словами, 
как составную часть юридического понятия «имущество» [2, с. 583–584].

Известный дореволюционный юрист Д. И. Мейер (1819–1856) отмечал, что предмет сделки 
(вещь) должен иметь юридическое значение, обладать оборотоспособностью, представлять собой 
имущественный интерес для субъектов права, не противоречить законам и нравственности и допу-
скать физическую возможность совершения действия субъектом права [3, с. 181–182]. К. П. Победо-
носцев характеризовал вещь как ограниченную часть внешнего чувственного мира, предмет, взятый 
из природы. Вещь в правовом понимании обладает таким существенным свойством, как способность 
подчиняться владычеству человека, состоять в его власти, быть его имуществом. Она становится объ-
ектом права только тогда, когда оборотоспособна, а обладание ею увязывается с пользой или с веще-
ственным интересом для ее обладателя [4, с. 6, 8].

Под вещами в юридическом смысле Е. Н. Трубецкой понимал «все предметы внешнего несвобод-
ного мира, уже существующие или ожидаемые в будущем, которые могут быть подчинены господству 
лиц, признаваемых субъектами права… и могут служить в качестве средств его целям» [5, с. 180–181]. 
По мнению Е. А. Суханова, к вещам как объектам гражданских прав относятся лишь те телесные объ-
екты, которые имеют экономическую форму товара [6, с. 400]. В. В. Байбак полагает, что с позиции 
гражданского права вещами являются телесные (материальные) имущественные блага, окружаю-
щие субъектов гражданского права [7, с. 252]. С точки зрения Н. Н. Аверченко, объектами вещных 
прав могут быть не просто вещи, а вещи, определенные индивидуальными признаками, позволяю-
щими отграничить их в пространстве от других вещей того же рода [8, с. 592]. В. А. Лапач наделяет 
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вещи таким признаком, как «дискретность», т. е. качественной, физической или учетной определен-
ностью и обособленностью от всех других объектов [9].

По нашему мнению, вещь — это предмет материального мира, обладающий определенными 
физическими параметрами, имеющий свои определенные границы, который наделен индивиду-
альными признаками, способный быть объектом владения, пользования, распоряжения, обладать 
оборотоспособностью и экономической ценностью и представлять собой имущественный интерес 
для субъектов права.

Гражданский кодекс РФ не содержит юридического определения вещи, однако устанавливает раз-
деление вещей на движимые и недвижимые. В ст. 130 ГК РФ указано, что к недвижимым вещам (не-
движимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что проч-
но связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства [10]. Недви-
жимые вещи являются объектом различных сделок (купля-продажа, дарение, мена, аренда, передача 
по наследству и др.), роль недвижимых вещей заметно повышается в настоящее время, права на не-
движимое имущество и сделки с ним затрагивают интересы почти всех граждан и юридических лиц.

Недвижимые вещи являются объектами гражданского оборота. В гражданском обороте нередки 
случаи, когда необходимо заключить договор купли-продажи вещи, которой к моменту заключения 
сделки еще не существует, особого внимания здесь заслуживает договор, в котором товаром высту-
пает недвижимое имущество. В Гражданском кодексе РФ не содержится отдельной договорной кон-
струкции купли-продажи будущей недвижимой вещи, однако п. 2 ст. 455 предусматривает, что до-
говор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент 
заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, 
если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара [11].

По смыслу приведенной нормы при заключении договора купли-продажи, предметом которо-
го выступает будущая вещь, продавец не обладает правом собственности на нее, он приобретет его 
лишь впоследствии. В связи с этим такой договор не может быть признан недействительным по мо-
тиву отсутствия у продавца на момент его заключения права собственности, поскольку законом пря-
мо предусмотрена возможность его заключения [12]. Возможность заключения договора купли-про-
дажи недвижимого имущества, которое будет создано или приобретено продавцом в будущем, также 
подтверждена постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (ВАС РФ) № 54 «О некото-
рых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая бу-
дет создана или приобретена в будущем», в пункте 1 которого установлено, что предметом договора 
купли-продажи может быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент заключения до-
говора, так и товар, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не уста-
новлено законом или не вытекает из характера товара (договор купли-продажи будущей вещи) [13].

Анализ положений постановления Пленума ВАС РФ № 54 показывает, что отсутствует запрет за-
ключать договоры купли-продажи в отношении будущих недвижимых вещей. Право собственно-
сти продавца на эти вещи не должно быть зарегистрировано в ЕГРП на дату заключения договора, 
но по его условиям возникает у продавца в будущем. Отсутствие у продавца права собственности 
на будущую недвижимую вещь в момент заключения договора не свидетельствует о его недействи-
тельности. Однако на момент передачи такой недвижимости по передаточному акту к покупате-
лю продавец должен обладать правом собственности на нее. Пленум ВАС РФ № 54 исходит из того, 
что существенными условиями договора купли-продажи будущей недвижимой вещи являются усло-
вия о предмете и цене будущей недвижимости. При этом для индивидуализации предмета договора 
купли-продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре кадастрового номера объ-
екта недвижимости (при его наличии) либо индивидуализация предмета договора может быть осу-
ществлена путем указания иных сведений, позволяющих установить недвижимое имущество, подле-
жащее передаче покупателю по договору (например, местонахождение возводимой недвижимости, 
ориентировочная площадь будущего здания или помещения, иные характеристики, свойства недви-
жимости, определенные, в частности, в соответствии с проектной документацией).

Предметом договора купли-продажи будущей недвижимой вещи, заключенного между юриди-
ческими лицами и (или) гражданами, может быть земельный участок, который на момент заключе-
ния договора еще не образован в порядке, установленном Федеральным законом (п. 10). При этом, 
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как полагает Пленум ВАС РФ № 54, индивидуализация предмета договора купли-продажи будущего 
земельного участка может быть осуществлена путем указания его местонахождения, ориентировоч-
ной площади, иных характеристик, свойств участка. Помимо этого, договор купли-продажи будущего 
земельного участка должен предусматривать цену продаваемого участка, которая может быть уста-
новлена за единицу его площади или иным образом (п. 3 ст. 555 ГК РФ).

Однако, как справедливо указывает М. П. Имекова, в России так и не сложилась единообразная 
судебная практика относительно возможности индивидуализации еще не образованного земельно-
го участка в качестве предмета договора купли-продажи будущей недвижимой вещи. Причина отсут-
ствия единообразной судебной практики заключается в том, что Пленум ВАС РФ в Постановлении 
не учел специфику процедуры образования земельного участка [14, с. 139].

Земельные участки являются особенным видом недвижимого имущества, земля считается осо-
бого рода товаром, это обусловлено общественной значимостью и многофункциональным значени-
ем земли.

С учетом сказанного представляется важным проанализировать земельный участок в качестве 
объекта гражданско-правовых отношений, принимая во внимание специфику правового регулиро-
вания земельного участка как недвижимой вещи.

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) называет в качестве объектов земельных пра-
воотношений землю как природный объект и природный ресурс; земельные участки; части земель-
ных участков [15]. Вместе с тем вопрос о том, может ли быть часть земельного участка объектом зе-
мельных и гражданско-правовых отношений, является предметом научной дискуссии.

В первую группу «противников» выделения части земельного участка как объекта гражданских 
и земельных правоотношений входят Е. А. Грехова, Н. П. Лотникова, К. Г. Пандаков, К. Скловский, 
А. Е. Черноморец. Данные авторы полагают, что «часть земельного участка в принципе не может 
выступать в качестве объекта правоотношения, поскольку в случае разделения земельного участ-
ка на две части (если он является делимым), каждой из них в установленном порядке присваивает-
ся индивидуальный кадастровый номер, а собственник каждой вновь образованной «части» земель-
ного участка получает правоустанавливающий документ на земельный участок, а не на его часть. 
Аналогичным образом невозможно приватизировать часть земельного участка, а в случае прода-
жи собственником «части участка» сделка будет зарегистрирована только после проведения земле-
устроительных работ и постановки участка на кадастровый учет…». Во вторую группу «сторонников» 
признания части земельных участков объектами гражданских правоотношений входят О. Бадулин, 
В. В. Романова, Н. Т. Разгельдеев, Д. И. Попов, А. Семьянова, М. Пискунова. Как отмечает О. Бадулин, 
«такие объекты земельных отношений, как части земельных участков, реально существуют и в опре-
деленных случаях могут находиться в обороте, если они надлежащим образом в соответствии с дей-
ствующим правовыми нормами выделены на планах земельных участков, частями которых они яв-
ляются» [16]. Нам представляется наиболее верной позиция, высказанная против выделения части 
земельного участка как объекта гражданских и земельных правоотношений.

Подпункт 2 п. 1 ст. 6 ЗК РФ в качестве объекта земельных отношений называет земельный уча-
сток. Одновременно такой участок является недвижимым имуществом, объектом гражданских прав, 
вещью в гражданско-правовом смысле (ст. 128–130, 133, 260 ГК РФ). Объектом земельных (и в опре-
деленных случаях гражданско-правовых) отношений может быть также часть земельного участка 
(подп. 3 п. 1 ст. 6 ЗК РФ). В случаях, если в соответствии с законодательством земельный участок 
приобретает качества делимой вещи, объектом гражданского оборота может быть не только соот-
ветствующий земельный участок в целом, но и его часть, которая в таком случае приобретает статус 
самостоятельного земельного участка [17].

Согласно пункту 3 статьи 6 ЗК РФ земельный участок является недвижимой вещью, которая пред-
ставляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в ка-
честве индивидуально определенной вещи. Думается, к таким характеристикам относят границы, 
местоположение и площадь земельного участка. Комплекс работ по установлению, восстановлению 
и закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и пло-
щади называется межеванием земель.

Установление фактических границ земельных участков осуществляется при проведении земле-
устройства, правовое регулирование отношений при проведении землеустройства, помимо ст. 68, 
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69 ЗК РФ, осуществляется Федеральным законом от 18 июня 2001 г. «О землеустройстве» [18], дру-
гими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
(в том числе ведомственными), а также законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. Представляется, что только после установления (изменения) местопо-
ложения границ земельного участка, т. е. образования земельного участка, он может быть объектом 
земельных и гражданско-правовых отношений, может быть объектом права собственности и дру-
гих прав на землю.

В результате образования земельный участок приобретает свои основные характеристики и ста-
новится объектом государственного кадастрового учета. Кадастровый учет осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» и подтверждает существование недвижимого имущества в качестве индивидуально-
определенной вещи [19]. После внесения информации о земельном участке в кадастр ему присваива-
ется кадастровый номер, который является средством индивидуализации земельного участка в даль-
нейшем. Кадастровый учет имеет особое значение для регулирования земельных и гражданских 
отношений, земельный участок при государственной регистрации прав идентифицируется по када-
стровому номеру, присвоенному в соответствии с ФЗ № 218. Поэтому совершение сделок, приобре-
тение прав и их государственная регистрация возможны только после кадастрового учета участка, 
независимо от способа его формирования. Земельный участок как объект гражданских прав таков, 
каким он учтен в государственном кадастре недвижимости.

Таким образом, часть поверхности земли становится земельным участком с юридической точки 
зрения только после осуществления в отношении него кадастрового учета. Законодатель, подчерки-
вая это, дополнительно закрепил соответствующие нормы в отдельных статьях ЗК РФ. Так, в соответ-
ствии с требованиями ст. 37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 
прошедшие государственный кадастровый учет.

Как уже было отмечено, земельные участки являются объектами гражданских прав, в связи 
с этим они могут быть предметом разнообразных гражданско-правовых сделок. Основным видом 
сделок с землей по-прежнему остается купля-продажа, при заключении которых необходимо учиты-
вать не только нормы действующего ЗК РФ, но и нормы ГК РФ.

Общие положения о купле-продаже и правовые нормы о продаже недвижимости изложены в ГК 
РФ, а особенности купли-продажи земельных участков — в ЗК РФ, Законе об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения [20], иных нормативных правовых актах. Так, общие положения 
по заключению договора содержатся в гл. 28 ГК РФ. ГК РФ в ст. 260 устанавливает общие положе-
ния о праве собственности граждан на землю. Лица, имеющие в собственности земельный участок, 
вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным об-
разом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота 
или не ограничены в обороте, отдельные особенности для купли-продажи земельных участков пред-
усмотрены § 7 гл. 30 Гражданского кодекса РФ. Договор купли-продажи земельного участка — это 
гражданско-правовой договор, по которому продавец обязуется передать в собственность покупате-
ля земельный участок, а покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него опре-
деленную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 549 ГК РФ).

Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. Несоблюдение формы договора купли-продажи земельного участка влечет его недействи-
тельность (ст. 550 ГК РФ). Переход права собственности на земельный участок (как и на любую дру-
гую недвижимость) от продавца к покупателю по договору купли-продажи подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости». Таким образом, покупатель становится собственником 
приобретенного земельного участка только после регистрации права собственности. Цена в догово-
ре купли-продажи земельного участка является его существенным условием, при отсутствии которо-
го договор считается незаключенным (п. 1 ст. 555 ГК РФ).

В силу ст. 554 ГК РФ в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяю-
щие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по догово-
ру, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земель-
ном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии этих данных в договоре 
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условие о недвижимом имуществе, подлежащем передаче, считается несогласованным сторонами, 
а соответствующий договор не считается заключенным. Данные положения касаются и земельно-
го участка. При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, подлежащем 
передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заклю-
ченным. Поэтому объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие госу-
дарственный кадастровый учет.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что действующее законодательство не содержит за-
прет на куплю-продажу земельного участка, право собственности на который в момент заключе-
ния договора купли-продажи не зарегистрировано в порядке, установленном Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости» за продавцом, однако индивидуализация земель-
ного участка путем его межевания и постановки на кадастровый учет является обязательным усло-
вием для того, чтобы земельный участок стал предметом договора купли-продажи будущей недви-
жимой вещи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гришаев С. П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // «Гарант».
2. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть / под ред. В. А. Томсинова. М. : Зерцало, 2003 

(Русское юридическое наследие).
3. Мейер Д. И. Русское гражданское право : в 2 ч. Ч. 2. М. : Статут, 1997 (Классика российской ци-

вилистики).
4. Победоносцев К. П. Курс гражданского права : в 3 т. Т. 1 / под ред. и с предисл. В. А. Томсино-

ва. М. : Зерцало, 2003.
5. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. СПб., 1998.
6. Гражданское право: в 4 т. Т. 1. Общая часть : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2004.
7. Гражданское право: учебник : в 3 т. Т. 1 / под ред. Ю. К. Толстого. М. : Проспект, 2009.
8. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева. М. : ТК Велби, 2008.
9. Дерюшева О. И. Правовой режим недвижимого имущества супругов / под научн. ред. Ю. Н. Ан-

дреева // «Гарант».
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 01.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 01.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
12. Бычков А. И. Отчуждение будущих вещей и имущественных прав // «Гарант».
13. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижи-

мости, которая будет создана или приобретена в будущем : постановление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 11.07.2011 № 54 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2011. № 9.

14. Имекова М. П. Необразованный земельный участок как предмет договора купли-продажи бу-
дущего земельного участка // Вестник Томского государственного университета. Право. 2016. № 3 
(21). С. 139–149.

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // Со-
брание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

16. Анисимов А. П., Дзагоев С. В., Кокоева Л. Т. Приобретение права на земельные участки, нахо-
дящиеся в публичной собственности: вопросы теории и практики // «Гарант».

17. Тихомиров М. Ю. Аренда и купля-продажа земельных участков в Российской Федерации // 
«Гарант».

18. О землеустройстве : Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 26. Ст. 2582.

19. О государственной регистрации недвижимости : федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
(ред. от 23.01.2020) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4344.

20. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения : Федеральный закон от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.



26 Российско-Азиатский правовой журнал

УДК 347.21 
ББК 67.040.1

КОНКУРСНАЯ МАССА СУПРУГА-ДОЛЖНИКА: 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ
А. С. Салимов, С. В. Воронина
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

Конкурсную массу супруга-должника составляет все имущество, принадлежащее ему на пра-
ве как индивидуальной, так и совместной собственности, в том числе неисполненные имуществен-
ные обязательства. Состав имущества супругов определяется по правилам семейного законодатель-
ства с учетом правовой регламентации отдельных видов имущества, что требует особого внимания 
при формировании конкурсной массы супруга-должника. В конкурсную массу может включаться 
имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обра-
щено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством. 
Семейные отношения строятся по принципу общности, что влияет на реализацию законодательства 
о банкротстве. Для обращения взыскания на долю супруга-должника необходимо выделить долю су-
пруга-должника из общего имущества, тогда как закон о банкротстве допускает реализацию общего 
имущества с последующей выплатой денежных средств супругу должника.

Ключевые слова: супруги, должник, конкурсная масса, имущество, доля, совместная собствен-
ность, обязательство, раздел, банкротство.

BANKRUPTCY ESTATE OF THE DEBTOR’S SPOUSE: 
AN INTERSECTORAL ASPECT
А. S. Salimov, S. V. Voronina
Altai State University (Barnaul, Russia)

The bankruptcy estate of the debtor spouse is all property belonging to him both on the basis of 
individual and joint ownership, including unfulfilled property obligations. The composition of the property 
of spouses is determined by the rules of family law, taking into account the legal regulation of certain types 
of property, which requires special attention when forming the bankruptcy estate of the debtor spouse. The 
bankruptcy estate may include the property of a citizen, making up his share in the total property, which may 
be levied in accordance with civil law, family law. Family relations are built on the principle of community, 
which affects the implementation of bankruptcy law. To foreclose on the share of the debtor spouse, it is 
necessary to separate the share of the debtor spouse from the common property, while the bankruptcy law 
allows the sale of common property with the subsequent payment of funds to the debtor’s spouse.
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Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, в случае неспособности в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей может быть признан арбитражным судом несо-

стоятельным (банкротом). Относительно гражданина, состоящего в браке, закон уделяет внимание 
только процедуре реализации имущества для формирования конкурсной массы.

Все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о призна-
нии гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приоб-
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ретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением 
имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процес-
суальным законодательством, в том числе деньги в размере установленной величины прожиточно-
го минимума, приходящейся на самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждиве-
нии (п. п.1, 3 ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) [1].

Имуществом гражданина является имущество, принадлежащее ему на праве индивидуальной 
собственности. Относительно гражданина, состоящего в браке, семейный кодекс проводит четкие 
границы в определении вида права собственности на имущество таких лиц. Специфика семейных от-
ношений состоит в том, что они строятся по принципу общности. Именно поэтому семейный кодекс 
определяет в качестве законного режима имущества супругов режим их совместной собственности. 
Общей собственностью является любое нажитое супругами в период брака движимое и недвижимое 
имущество, которое в силу ст. 128 и 129, п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ [2] может быть объектом права соб-
ственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесе-
ны денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого иму-
щества. Критерием отнесения имущества к совместной собственности является дата государственной 
регистрации заключения брака.

Закон содержит незакрытый перечень общего имущества супругов, нажитого в период брака 
и являющегося общим независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено (ст. 34 СК РФ) 
[3]. Особо выделены пенсии, пособия и иные выплаты, не имеющие специального целевого назна-
чения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.), поступающие в со-
вместную собственность с момента их получения. Следует отметить, что имея специальное целевое 
назначение, средства материнского (семейного) капитала не являются совместно нажитым имуще-
ством супругов и не могут принадлежать супругам на праве долевой собственности (обзор судебной 
практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) [4].

Так, супруг полагает, что единовременная социальная выплата, полученная по Федеральному 
закону от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О социальных гарантиях сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») [5], за счет которой была приобретена квартира супругом в собствен-
ность, является общим имуществом супругов и подлежит разделу между ними. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ установила, что социальная выплата для приобретения 
или строительства жилого помещения направлена на реализацию права сотрудника органов внутрен-
них дел на жилищное обеспечение, при этом выплата имеет четко определенный целевой характер, 
реализуемый в момент приобретения жилого помещения в собственность сотрудника полиции [6]. 
В соответствии с правовой позицией суда, нашедшей отражение в судебном постановлении, выпла-
ты социального характера, а также иное имущество, полученное одним из супругов во время брака, 
подчиняется правовому режиму, закрепленному специальным законодательством, на основании ко-
торого такое имущество было предоставлено.

Имуществом супругов (личным, собственным) является имущество, принадлежащее каждому 
из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время бра-
ка в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью 
(ст. 36 СК РФ). Иными безвозмездными сделками, в частности, являются приватизация жилого по-
мещения и бесплатная передача земельного участка одному из супругов во время брака на основа-
нии акта органа местного самоуправления. В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018, указано на то, что законо-
датель разграничивает в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей до-
говоры (сделки) и акты государственных органов, органов местного самоуправления и не относит 
последние к безвозмездным сделкам [7].

Приобретение имущества в период брака на средства, принадлежавшие одному из супругов лич-
но, исключает такое имущество из режима общей совместной собственности. Данное разъяснение со-
держится в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [8]. Таким об-
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разом, юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к об-
щей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам 
(возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака (об-
зор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017), утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 26.04.2017) [9].

К личному имуществу супруга относятся также вещи индивидуального пользования (одежда, 
обувь, предметы личной гигиены и др.) за исключением драгоценностей и других предметов роско-
ши (ст. 36 СК РФ, п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»). Федеральный за-
кон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
оперирует понятиями драгоценные металлы и драгоценные камни, объединяя их в единое, общее 
понятие «ценности» [10].

Сложнее с другими предметами роскоши, поскольку норма семейного кодекса относится к нор-
мам с оценочными понятиями, никакой иной нормативный правовой акт не дает определения по-
нятию «предметы роскоши», несмотря на его широкое употребление. Так, налоговое законодатель-
ство к предметам роскоши относит объекты недвижимости и транспортные средства определенной 
стоимости. На вопрос о повышенном налогообложении предметов роскоши Департаментом налого-
вой и таможенной-тарифной политики Министерства финансов РФ в письме от 05.09.2018 № 03–05–
06–01/63240 «О налоге на имущество физлиц и транспортном налоге в отношении недвижимости 
и транспорта, отнесенных к предметам роскоши» дан следующий ответ: налоговым кодексом Россий-
ской Федерации уже предусмотрено повышенное налогообложение объектов недвижимости и транс-
портных средств, отнесенных к предметам роскоши, по такому критерию, как стоимость каждого 
из объектов суммой выше 300 млн руб., легкового автомобиля — от 3 млн руб. [11].

Закон о банкротстве содержит следующую формулировку: драгоценности и другие предметы рос-
коши, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, и вне зависимости от стоимости недвижи-
мое имущество подлежат реализации на открытых торгах (п. 3 ст. 213.26). Как видно, для примене-
ния данного закона стоимостный критерий иных предметов роскоши установлен всего лишь от 100 
тысяч рублей, а стоимость недвижимости не имеет значения.

В общем понимании предметами роскоши предлагается считать дорогостоящие товары, обла-
дающие избыточными потребительскими свойствами. Предметы роскоши — предметы, без которых 
можно обойтись в жизни, товары изысканного вкуса, доступные по цене только состоятельным лю-
дям, семьям. На такие товары импортного производства иногда устанавливают повышенные став-
ки таможенных пошлин [12].

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, т. е. 
без определения долей каждого из них. Для выдела доли одного из супругов необходимо произвести 
раздел имущества, находящегося в совместной собственности, в том числе и по заявлению кредито-
ра для обращения взыскания на долю супруга (п. 1 ст. 38 СК РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 231.25 Закона о банкротстве имущество гражданина, составляющее его 
долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 
законодательством, семейным законодательством, может включаться в конкурсную массу. Последо-
вательную позицию занял Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, разъясняя в постановлении от 30 
июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» с учетом 
п. 1 ст. 45 СК РФ, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь 
на имущество этого супруга (п. 18) [13].

При банкротстве применяется ст. 45 СК РФ, посвященная обращению взыскания на имущество 
супругов, и ст. 255 ГК РФ соответственно. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли су-
пруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супру-
гов для обращения на нее взыскания. Раздел общего имущества между участниками совместной соб-
ственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного 
определения доли каждого из участников в праве на общее имущество (ст. 254 ГК РФ). При разделе 
общего имущества и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если 
иное не предусмотрено договором между супругами. Суд вправе отступить от начала равенства до-
лей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из за-
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служивающего внимания интереса одного из супругов (ст. 39 СК РФ). Семейный кодекс допускает 
отступление от принципа равенства долей супругов, что, безусловно, не в интересах кредиторов. Та-
ким образом, имущество супруга-должника составляет его личное (собственное) имущество и иму-
щество, полученное путем выдела доли в общем имуществе.

Законом о банкротстве предусмотрен специальный режим раздела имущества, по которому все 
имущество супругов выключается в конкурсную массу, а затем супруг должника получает часть выру-
ченных денежных средств. На основании этого суды общей юрисдикции «не желают» рассматривать 
дела о разделе общего имущества при наличии дела о банкротстве (см. : апелляционное определение 
Верховного Суда Республики Башкортостан от 21.06.2017 по делу № 33–12859/2017), что не позволяет 
супругу должника реализовать свое право и вывести имущество из-под действия Закона о банкротстве.

Такому подходу способствует положение п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве: имущество гра-
жданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), под-
лежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоя-
щей статьей. По этому поводу В. В. Витрянский справедливо отмечает, что данная норма нарушает 
основополагающие принципы регулирования отношений общей собственности, в том числе связан-
ных с обращением взыскания на долю в общем имуществе [14, с. 23].

Верховный Суд РФ в постановлении от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с осо-
бенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» разъ-
яснил, что общее имущество супругов без предварительного выдела доли каждого собственника реа-
лизуется в рамках производства по делу. По общему правилу, имущество, принадлежащее должнику 
и его супругу (бывшему супругу) на праве общей собственности, подлежит реализации в общем по-
рядке (п. 8) [15].

Пункт 7 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является совершенно противополож-
ным по своему содержанию ч. 1 ст. 45 СК РФ, ст. 255 ГК РФ, п. 4 ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Верховный Суд РФ не применяет п. 7 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», но поддерживает для единообразного применения судами нормы СК РФ, ГК РФ, а также отсы-
лочную норму 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Необходимо внести изменения в п. 7 
ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как данная норма противоречит, во-первых, 
нормам этого же нормативного правового акта, во-вторых, ст. 45 СК РФ, согласно которой взыска-
ние по обязательствам супруга обращается в первую очередь на его отдельное имущество [16, с. 52].

Отход Закона о банкротстве от раздела имущества супругов, предусмотренного семейным зако-
нодательством, обусловлен сложностью правопримения раздела многих видов имущества. Поэтому 
благодаря достижениям рыночной экономики, разнообразных объектов гражданских прав требует 
закрепления комплексного правового режима таких объектов исходя из их особенностей. Если за-
конодательство не позволяет учитывать специфику таких объектов, это может привести к противо-
речиям в правовом регулировании. Так, возможность раздела общего имущества супругов, обеспе-
чиваемая положениями семейного законодательства, должна осуществляться с учетом положений 
специального законодательства о подлежащих разделу объектах: положений о вещном праве, обяза-
тельственном праве, корпоративных правах [17, с. 86].

Из этой нормы следует, что общие долги супругов подлежат включению в реестр требований 
кредиторов при банкротстве одного из них, и эти долги погашаются за счет как личного имущества 
должника-банкрота, так и его общего с супругом (бывшим супругом) имущества.

Общими долгами (обязательствами) супругов, как явствует из абз. 1 п. 2 ст. 45 СК РФ, являются 
обязательства, в которых участвуют оба супруга по поводу общего имущества. Как указано в обзоре 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 13.04.2016, обязательство должно возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах 
семьи [18], а также обязательства одного из супругов, если судом установлено, что все полученное 
по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. Как видно, в отноше-
нии супругов не действует абз. 1 п. 3 ст. 308 ГК РФ о том, что обязательство не создает обязанностей 
для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Не имеет значения и то обстоя-
тельство, что действующее законодательство не содержит предположения о согласии другого супру-
га в случае возникновения у одного из супругов долговых обязательств с третьими лицами (обзор су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), утв. Президиумом Верховного 
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Суда РФ 13.04.2016). Юридически значимым обстоятельством для признания обязательства одного 
из супругов общим является цель получения имущества (как правило, денежной суммы) и то, были ли 
потрачены денежные средства на нужды семьи.

Доказательства того, что деньги потрачены на нужды семью, могут представить лишь сами су-
пруги, которые в этом не заинтересованы, так как происходит увеличение объема ответственности 
того супруга, который не участвовал в обязательстве. В результате требование кредитора о призна-
нии обязательств общими остаются без удовлетворения. Так, в апелляционном определении Омско-
го областного суда от 02.07.2014 по делу № 33–4096/14 сделан вывод о том, что обязательство, вы-
текающее из рассматриваемого договора займа, не является общим долгом супругов, суд правильно 
указал на отсутствие доказательств, подтверждающих, что заемные денежные средства были потра-
чены на нужды семьи.

Закон наделяет супруга (бывшего супруга) правом участвовать в деле о банкротстве граждани-
на при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. При этом оценка имущества 
гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим само-
стоятельно. Проведенная оценка может быть оспорена гражданином (п. 2 ст. 213.36 Закона о банк-
ротстве). В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего имущества супругов 
(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих 
средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Хотя, чаще всего, отмечает А. С. Фролов, в силу от-
сутствия опыта применения семейного законодательства, банкротные суды оставляют супруге долж-
ника половину от вырученных средств [19, с. 235].

Конкурсную массу супруга-должника составляет имущество, правовой режим которого опреде-
ляется разным отраслевым законодательством, что требует комплексного и системного применения 
норм действующего законодательства.
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Законодательство Российской Федерации в области физической культуры и спорта представле-
но Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и рядом подзаконных актов. В настоящее время состояние правового регули-

рования этой сферы подвергается серьезной критике по ряду направлений [1, с. 45–60; 2, с. 109–117; 
3, с. 38–41]. Совершенно очевидно, что этот пласт общественных отношений в последние годы пре-
терпел ряд существенных изменений и нуждается в обновлении и развитии правовой базы.

Для того чтобы определить направления правотворческой работы и объективно оценить пред-
ложения по совершенствованию законодательства в этой области, целесообразно обратиться к опы-
ту других стран, в частности, близких нам территориально и ментально — стран Центральной 
Азии. К этой группе стран мы отнесем Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбе- 
кистан.

Даже поверхностный анализ законов о физической культуре и спорте в этих странах показывает 
структурные и смысловые сходства как между собой, так и с вышеназванным российским законом. 
Однако имеются и некоторые отличия, на которые и стоит обратить внимание.

В Республике Казахстан (РК) действует Закон от 3 июля 2014 г. № 228-V «О физической культуре 
и спорте». С Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» у него много сходных моментов: в законе сформулированы принципы и задачи 
государственной политики в области физической культуры и спорта, названы субъекты физической 
культуры и спорта. Обращает на себя внимание тот факт, что в законе РК закреплены права и обязан-
ности физических лиц в области физической культуры и спорта, отдельная глава посвящена вопро-
сам развития национальных видов спорта, чего не сделано в российском законе.

Думается, что в качестве положительного опыта можно обратить внимание на главу 10 вышена-
званного закона РК, которая посвящена финансовому и инфраструктурному обеспечению физиче-
ской культуры и спорта. В ст. 49 закона сказано, что финансирование физической культуры и спорта 
осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством 
Республики Казахстан. Далее закон определил основные положения относительно благотворитель-
ной и спонсорской помощи, чего не сделано в нашем российском законодательстве. Дано понятие 
единого оператора и урегулированы основные начала его деятельности. Таким оператором по за-
кону РК признается некоммерческая организация в форме корпоративного фонда, определяемая 
уполномоченным органом в области физической культуры и спорта, осуществляющая деятельность 
по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической куль-
туры и спорта.

Отдельные статьи закона РК посвящены научно-методическому и научно-техническому обеспе-
чению развития физической культуры и спорта, медицинскому обеспечению в области физической 
культуры и спорта, подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.

Статья 39 РК посвящена соблюдению правил безопасности, охране здоровья физических лиц 
при проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований и спортивно-
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массовых мероприятий. Закон РФ специальной нормы не содержит, но некоторые положения рас-
средоточены по другим статьям закона.

Законодательство о физической культуре и спорте в Республике Казахстан не ограничивается од-
ним рассмотренным законом, имеются и другие нормативные акты, которые в совокупности иссле-
дователями оцениваются положительно. Однако отмечаются и проблемы, на которые предлагается 
обратить внимание в Спортивном кодексе, который бы еще и кодифицировал весь массив законода-
тельных актов в этой области. Так, предлагается затронуть вопросы коррупции в сфере спорта, ре-
гулирования трудовых отношений в сфере спорта, вопросов налогообложения в сфере физической 
культуры и спорта, правового регулирования рассмотрения и разрешения спортивных споров и не-
которые другие вопросы [4, с. 78]. Кстати, российскими специалистами также высказывается идея 
о создании Спортивного кодекса РФ [5, с. 98; 6, с. 74–82].

В Туркменистане действует закон от 23 мая 2015 г. № 224-v «О физической культуре и спорте». 
Статья 4 закона устанавливает перечень прав граждан Туркменистана в области физической куль-
туры и спорта, но в отличие от соответствующего закона Республики Казахстан не содержит указа-
ний на обязанности.

Как и соответствующий Закон РФ, закон Туркменистана содержит ряд положений, закрепляю-
щих компетенции соответствующих государственных органов в области физической культуры и спор-
та. Так, ст. 11 закона определяет компетенцию уполномоченного государственного органа в области 
физической культуры и спорта, ст. 12 — компетенцию отраслевых государственных органов в обла-
сти физической культуры и спорта, ст. 13 — компетенцию органов местной исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, ст. 14 — компетенцию органов местного самоуправления 
в области физической культуры и спорта.

Интерес для российского правоприменителя может представлять ст. 16 закона Туркменистана, 
которая закрепляет виды специализированных учебно-спортивных учреждений, предназначенных 
для осуществления деятельности по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого 
класса. К ним закон относит: спортивные школы (детско-юношеские, технические, специализирован-
ные и иные), школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки.

В отдельных статьях урегулирована деятельность спортивных клубов, физкультурно-оздорови-
тельных комплексов (центров), спортивных комплексов (центров), спортивно-оздоровительных ла-
герей.

Представляется, что такая детализация приносит ясность в вопросы статуса и функционирова-
ния названных субъектов спортивных отношений. В литературе отмечается, что в российском зако-
нодательстве правовой статус спортивных школ остается неопределенным [7, с. 169–172].

Примечателен подход Туркменистана к спорту в системе образования. Статья 2 указанного 
закона закрепляет, что физическое воспитание в образовательных учреждениях осуществляется 
в учебное и внеучебное время в соответствии с государственными образовательными стандарта-
ми и нормативами физической подготовки. Соответствующий закон РФ подобное положение фор-
мулирует существенно уже, подразумевая лишь проведение обязательных занятий физической 
культурой и спортом в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных 
(факультативных) занятий физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеоб-
разовательных программ.

Статья 28 закона Туркменистана определяет место физической культуры и спорта в системе здра-
воохранения. Так, указано, что уполномоченный государственный орган в области здравоохранения 
в пределах своей компетенции использует физическую культуру как средство профилактики и лече-
ния заболеваний, организует и осуществляет подготовку и повышение квалификации специалистов 
здравоохранения по вопросам эффективного использования основных компонентов физической 
культуры в профилактике и лечении заболеваний, а также в области спортивной медицины, врачеб-
ного контроля, лечебной физической культуры и др. Аналогичного положения в российском законо-
дательстве нет. Лишь в ч. 2 ст. 30 российского закона указано, что руководители санаторно-курортных 
учреждений создают условия для использования компонентов физической культуры в процессе лече-
ния и отдыха граждан в целях укрепления их здоровья, профилактики и лечения заболеваний. Оче-
видно, что закон Туркменистана предполагает более глобальную роль физической культуры и спор-
та в здравоохранении, чем российский закон.
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Обращает на себя внимание ст. 33 закона Туркменистана, посвященная вопросам физической 
культуры и спорта в исправительных учреждениях. В ней сказано, что в исправительных учреждени-
ях осуществляется физическое воспитание осуждённых, а администрация исправительных учрежде-
ний обеспечивает условия для занятий физической культурой и спортом и организует спортивные 
мероприятия в соответствии с правилами по видам спорта. Аналогичного положения в российском 
законе нет. Более того, даже действующий Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
не содержит аналогичных положений, в нем есть только стимулирующие нормы о возможности по-
сещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии 
в сопровождении сотрудников колонии как меры поощрения за хорошее поведение, добросовест-
ное отношение к труду и учебе, активное участие в воспитательных мероприятиях к несовершенно-
летним осужденным. В остальном регламентация спорта в исправительных учреждениях происхо-
дит на подзаконном уровне.

Как и Закон Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 228-V «О физической культуре и спорте», 
закон Туркменистана от 23 мая 2015 г. № 224-v «О физической культуре и спорте» содержит специ-
альную норму о развитии национальных видов спорта.

В Таджикистане действует Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 г. № 243 «О физиче-
ской культуре и спорте». Статья 14 закона устанавливает права и обязанности граждан в сфере фи-
зической культуры и спорта. Аналогичные нормы имеются в соответствующих законах Казахстана 
и Туркменистана. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» со-
держит нормы о правах и обязанностях спортсменов, спортивных федераций, организаций, осуще-
ствляющих спортивную подготовку, лиц, проходящих спортивную подготовку, контролеров-распо-
рядителей при проведении официальных спортивных соревнований организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, но не закладывает идеи о правах граждан в этой сфере. Очевидно, что по-
ложения российского закона в большей степени ориентированы на профессиональный, чем на мас-
совый спорт.

Статья 15 закона Таджикистана, посвященная пропаганде физической культуры и спорта, обра-
щает на себя внимание основательностью подхода к установлению роли средств массовой информа-
ции. Указано, что средства массовой информации содействуют формированию у населения потреб-
ности в занятиях физическими упражнениями, повышении интереса населения к знаниям в области 
гигиены, медицины, режима питания, организации труда и отдыха, популяризации комплексов фи-
зических упражнений, привлекают внимание государственных организаций и общественности 
к указанным проблемам, информируют о состоянии видов спорта в республике. Установлен запрет 
во время физкультурно-оздоровительных и спортивных программ пропагандировать культ жестоко-
сти и насилия, унижения человеческого достоинства, использования запрещенных нормативными 
актами стимуляторов и допингов, наносящих вред здоровью человека. Установлено, что организа-
ции по телевидению и радиовещанию обеспечивают в приоритетном порядке трансляцию программ 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

Думается, что такой подход достоин того, чтобы стать примером для законодательства и других 
стран, в том числе и РФ.

Закон Таджикистана содержит отдельные статьи о физическом воспитании детей дошкольного 
возраста; физическом воспитании в образовательных учреждениях общего образования, начально-
го профессионального образования и в образовательных учреждениях среднего профессионально-
го образования; физическом воспитании в учреждениях высшего профессионального образования; 
физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях дополнительного образования.

Такой подход позволяет детализировать вопросы физической культуры и спорта на каждом 
из уровней, существенно отличающихся как по особенностям возрастных групп воспитуемых и об-
учаемых, так и по потенциально необходимому и возможному уровню вовлеченности в спорт на каж-
дом из этапов обучения.

Существенно отличается подход законодателей к регламентации положений о физкультуре 
и спорте в различных организациях. Так, российский законодатель формулирует норму о спорте 
по месту работы диспозитивно: «В соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры между 
работодателями, их объединениями и работниками или их полномочными представителями могут 
включаться положения…». Статья 20 закона Таджикистана гласит, что государственные и негосудар-
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ственные организации обязаны рассматривать физическое воспитание граждан как важнейшую спе-
циальную политику государства и при участии органов самоуправления посёлков и сёл, организаций 
физической культуры и спорта, профсоюзных, молодежных и иных организаций реализуют государ-
ственные программы развития физической культуры и спорта и на их основе совместно со структура-
ми местных органов государственной власти по физкультуре и спорту разрабатывают свои програм-
мы развития. Кроме того, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан, 
они создают единую систему охраны здоровья, которая объединяет службы здравоохранения, охра-
ны труда, оздоровительные объекты физической культуры и спорта. Очевидно, что норма является 
обязывающей.

Закон Киргизской Республики от 21 января 2000 г. № 36 «О физической культуре и спорте» в ста-
тье 15 демонстрирует аналогичный подход и устанавливает, что администрация предприятий, учре-
ждений, организаций, независимо от форм собственности, совместно с профессиональными союза-
ми обязана создавать работникам условия для реализации их права на занятия физической культурой 
и спортом, включая реабилитационные и профессионально-прикладные занятия в режиме рабочего 
дня, послетрудовое восстановление, профилактические занятия, спортивно-массовую работу, спор-
тивно-оздоровительный туризм. Аналогичная обязанность устанавливается для администраций са-
наторно-курортных учреждений, домов отдыха и туристских баз в ст. 17 названного закона.

Статья 29 закона Киргизской Республики регламентирует вопрос о переходе спортсменов в иные 
спортивные организации. В ней сказано, что спортсмен имеет право перехода из одного спортивного 
клуба (физкультурно-спортивной организации) Кыргызской Республики в другой спортивный клуб 
(физкультурно-спортивную организацию) или зарубежный спортивный клуб только после оконча-
ния срока договора (контракта) о спортивной деятельности и выполнения указанных в таком дого-
воре (контракте) обязательств. В случае, если спортсмен изъявил желание перейти в другой спор-
тивный клуб (физкультурно-спортивную организацию) до истечения срока договора (контракта) 
либо не выполнил предусмотренные договором (контрактом) обязательства, то такой переход воз-
можен только в случае взаимного согласия спортивных клубов (физкультурно-спортивных органи-
заций). Наш российский закон не содержит аналогичного положения, что создает серьезные пробле-
мы на практике [8, с. 82–83].

Прогрессивно выглядит ст. 34 закона Киргизской Республики о финансированиии физической 
культуры и спорта. В ней источником финансирования физической культуры и спорта наряду с рес-
публиканским бюджетом Киргизской Республики, местных бюджетов, вкладов средств учреждений, 
организаций, предприятий и их объединений, названы также средства от продажи прав на рекла-
му и телевизионную трансляцию спортивных мероприятий, от проведения физкультурно-спортив-
ных зрелищных мероприятий, спортивных лотерей, благотворительные пожертвования организа-
ций и граждан и другие поступления, не запрещенные законодательством Киргизской Республики.

Такой подход представляется справедливым и отвечающим интересам спорта.
Закон Республики Узбекистан от 14.01.1992 № 513-XII «О физической культуре и спорте» содер-

жательно краток, по объему регламентации немного уже, чем соответствующие законы вышеназван-
ных стран, но есть несколько положений, которые могут представлять интерес для совершенствова-
ния законодательства других стран.

Например, ст. 9 закона Республики Узбекистан устанавливает запрет на пропаганду культа же-
стокости и насилия, унижения человеческого достоинства, использования стимуляторов, наносящих 
вред здоровью человека в спорте. Ни в одном из вышерассмотренных законов аналогичных норм нет, 
хотя очевидна значимость таких положений.

Примером содержательного регулирования можно назвать содержание ст. 19 Закона Республики 
Узбекистан о финансировании физической культуры и спорта. В ней перечислены дополнительные 
источники финансирования физической культуры и спорта: доходы от предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности; средства от оказанных платных физкультурно-спортивных и оздорови-
тельных услуг населению; средства от проведения в установленном порядке спортивных лотерей; доб-
ровольные взносы населения, предприятий, учреждений и организаций, членские взносы участни-
ков общественных физкультурно-спортивных объединений; средства специальных фондов по видам 
спорта; доходы от проведения спортивно-зрелищных мероприятий; спонсорская поддержка; отчис-
ления предприятий и организаций за использование спортивной символики, эмблем; иностранные 
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инвестиции и средства международных фондов; поступления от международных организаций; иные 
источники в соответствии с законодательством.

Если говорить о достоинствах Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» и аспектах, которые могут быть заимствованы другими стра-
нами, то прежде всего стоит обратить внимание на то, что относительно новая ст. 30.1 этого закона 
регламентируется деятельность фитнес-центров. Ни в одном из вышерассмотренных законов других 
стран такое понятие не встречается. Российский же закон дал понятие фитнес-центра, определили 
направления деятельности, закрепил круг прав и обязанностей. Такие положения закона прогрессив-
ны и соответствуют требованиям современных условий.

Таким образом, некоторые положения законов о физической культуре и спорте Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана могут быть использованы российским законода-
телем в работе по совершенствованию Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». В частности, по опыту этих стран можно закрепить пе-
речни прав и обязанностей физических лиц в области физической культуры и спорта, подробнее уре-
гулировать вопросы развития национальных видов спорта, конкретизировать иные возможные ис-
точники финансирования спорта, помимо бюджетных средств, усилить позиции закона по вопросам 
спорта в системах образования, здравоохранения, по месту работы и в исправительных учреждени-
ях, повысить роль и ответственность средств массовой информации в вопросе пропаганды физиче-
ской культуры и спорта. В то же время новые положения российского закона в части регулирования 
деятельности фитнес-центров могут быть использованы зарубежным законодателем.
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Освещены проблемные вопросы, связанные с отсутствием ясной правовой регламентации поряд-
ка возмещения вреда, причинённого в результате производства негласных следственных действий, 
которые признаны судом незаконными. Приводятся доводы в обоснование того, что рассматривае-
мый вред должен возмещаться в порядке гражданского производства. Для исключения выявленных 
пробелов предлагается внесение соответствующих изменений в уголовно-процессуальное законода-
тельство Республики Казахстан.
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The article highlights the problematic issues associated with the lack of clear legal regulation of the 
procedure for compensation for harm caused as a result of the production of covert investigative actions, 
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Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохра-
нительной деятельности» принят 21 декабря 2017 г. [1].

Целью принятия данного нормативного акта явилась дальнейшая оптимизация уголовного су-
допроизводства. Причем данный Закон следует признать одним из промежуточных шагов процес-
са реформирования действующего законодательства. Новеллой можно считать введение пункта 6 
в часть 2 ст. 38 УПК РК «Лица, имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате не-
законных действии органа, ведущего уголовный процесс», следующего содержания: «лицо, в отно-
шении которого проведены негласные следственные действия, впоследствии признанные незакон-
ными в судебном порядке» [2].
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Следует отметить, что в связи с введением института негласных следственных действий (да-
лее НСД) казахстанскими учеными в основном рассматривались вопросы их правовой регламента-
ции и соотношения гласных и негласных следственных действий [3–6]. Проблемы возмещения вре-
да, причиненного в результате их незаконного проведения, никем из отечественных специалистов 
не исследовались.

Анализ ранее проведенных научных исследований также показал, что институт возмещения вре-
да, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс, традиционно рас-
сматривается с точки зрения институтов реабилитации и возмещения реабилитированным гражда-
нам имущественного, физического и морального вреда [7–10].

К тому же длительное время внимание ученых в основном акцентировалось на вопросах возме-
щения ущерба, причинного уголовным правонарушением (преступлением) [11–14]. Что касается 
вреда, причиняемого лицу, незаконно привлеченному к уголовной ответственности, то эта пробле-
ма нередко умалчивалась. Лишь в последние годы, на волне расширения гарантий обеспечения прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, данные проблемы все больше 
стали подниматься учеными-правоведами и практическими работниками [15–17].

При этом регулирование правоотношений в ст. 37 и 38 УПК Республики Казахстан, как прави-
ло, всегда ассоциировалось в первую очередь с теми лицами, которые незаконно привлекались к уго-
ловной ответственности и были незаконно осуждены. О фактическом и реальном возмещении вреда 
другим категориям лиц в судебной практике за весь период независимости Казахстана речь практи-
чески не шла, несмотря на такое право, закреплённое за гражданами [18, с. 111].

В ч. 2 ст. 38 УПК Республики Казахстан перечислены все категории лиц, имеющих право на воз-
мещение вреда, и непосредственно сами случаи, при которых такое возмещение возможно. При этом, 
как верно отмечают казахстанские процессуалисты, категория лиц, которая указана в п. 6 ч. 2 ст. 38 
УПК РК, не охватывается понятием ни полной, ни частичной реабилитации, а в конечном итоге 
не имеет абсолютно никакого отношения к самостоятельному уголовно-процессуальному институ-
ту — реабилитации. Введённый в ч. 2 ст. 38 УПК п. 6 лишь указывает на категорию лиц, имеющих пра-
во на возмещение вреда. Сами действия органов, ведущих уголовный процесс, которые влекут за со-
бой возникновение права на возмещение вреда, в указанном пункте не предусмотрены [3, с. 112].

Заметим, что рассматриваемое основание к институту реабилитации имеет лишь опосредован-
ное отношение, поскольку напрямую относится к другому самостоятельному институту — возмеще-
нию вреда, причинённого незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. При этом, 
чтобы подробнее уяснить порядок возмещения вреда, причинённого производством негласных след-
ственных действий, в последующем признанных судом незаконными, необходимо рассмотреть, 
во-первых, какой именно вред может быть причинён в данном случае, во-вторых, не является ли бо-
лее целесообразным рассматривать иски о его возмещении именно в гражданском порядке.

Кроме того, учитывая, что возмещение вреда, причинённого посредством производства неглас-
ных следственных действий, признанных незаконными, следует указать на п. 3 Нормативного поста-
новления Верховного Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 г. № 7 «О практике применения за-
конодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих 
уголовный процесс». В данном Нормативном постановлении указывается, что вопрос о возмещении 
вреда, причиненного другим лицам, участвовавшим в судопроизводстве по делу (свидетелям, поня-
тым, переводчикам и др.), подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства [19].

Итак, в целом, видится необходимым рассмотреть для чего, а также какие иски подаются в рам-
ках уголовного процесса и насколько такие иски будут схожи с исками о возмещении вреда, причи-
нённого посредством производства следственных действий, признанных судом незаконными.

Глава 20 УПК РК предусматривает порядок подачи гражданских исков в уголовном процессе. 
Статья 166 УПК РК указывает, что в уголовном процессе рассматриваются гражданские иски фи-
зических и юридических лиц о возмещении имущественного и морального вреда, причиненно-
го непосредственно уголовным правонарушением или общественно опасным деянием невменяе-
мого, а также о возмещении расходов на погребение, лечение потерпевшего, сумм, выплаченных 
ему в качестве страхового возмещения, пособия или пенсии, а также расходов, понесенных в свя-
зи с участием в производстве дознания, предварительного следствия и в суде, включая расходы 
на представительство.
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Если исходить из формулировки вышеуказанной уголовно-процессуальной нормы, то имуще-
ственный или моральный вред, причинённый лицу посредством производства в отношении него не-
законных НСД, не подпадает под категорию вреда, установленного в ст. 166 УПК РК.

Дополнительным основанием, по которому порядок подачи и рассмотрения иска о возмещении 
вреда, причинённого производством НСД, не может быть идентичным порядку, предусмотренному 
главой 30 УПК РК, выступает субъект, к которому обращается иск. В соответствии с ч. 2 ст. 167 УПК РК 
гражданский иск в уголовном процессе предъявляется к подозреваемому, обвиняемому, подсудимому 
или к лицам, несущим материальную ответственность, за его действия или действия невменяемого.

Ещё один довод, дающий отчётливое понимание того, что иски, подаваемые по факту возмеще-
ния вреда, причинённого незаконными НСД, должны рассматриваться исключительно в граждан-
ском порядке, является невозможность органов досудебного расследования обеспечить исполнение 
данного иска в ходе производства по уголовному делу.

Так, исходя из положений п.1–1 ст. 240 УПК РК, лицо, в отношении которого проводилось неглас-
ное следственное действие, уведомляется органом досудебного расследования в срок не позднее ше-
сти месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу. Как известно, итоговым 
решением по делу выступает всякое решение органа, ведущего уголовный процесс, исключающее на-
чало или продолжение производства по делу (п. 19 ст. 7 УПК РК). Таким решением может быть приго-
вор либо постановление о прекращении досудебного производства или иное решение, разрешающее 
дело по существу. С этого момента, исходя из формулировки п. 1–1 ст. 240 УПК РК, в распоряжении 
у органа досудебного расследования имеется шестимесячный срок. Отсюда следует, что к моменту 
уведомления лица досудебное расследование уже завершено, а значит, сам факт подачи иска в рам-
ках уголовного судопроизводства не может быть осуществлён.

Однако следует рассматривать и возможные исключения: а именно, УПК РК не запрещает уве-
домлять лиц раньше, чем будет принято окончательное решение по делу. Так, лицо может быть 
уведомлено во время ознакомления с материалами дела (касается исключительно подозреваемо-
го и его адвоката). Однако даже в данном случае под вопросом возможность подачи и рассмотре-
ния иска о возмещении вреда, причинённого незаконными НСД, в рамках уголовного процесса, 
хотя бы потому, что для признания НСД незаконными также требуется определённое время и от-
дельная процедура.

Сравнивая порядок возмещения вреда, причинённого в случаях, предусмотренных ст. 166 УПК 
РК, и вреда, причинённого от незаконных НСД, следует обратить внимание на возможности обеспе-
чения его исполнения. Дело в том, что иск о возмещении ущерба в порядке ст. 166 УПК РК подаётся 
в рамках уголовного процесса, поэтому органы досудебного расследования обязаны принять меры 
по обеспечению данного иска в соответствии со ст. 171 УПК РК. Вопросы, связанные с обеспечени-
ем иска, поданного в уголовном процессе, неоднократно рассматривались нами в ранее опублико-
ванных работах [20–22]. Поэтому подробно излагать механизмы обеспечения возмещения такого 
иска считаем нецелесообразным. Следует лишь указать, что такой порядок невозможно применить 
при принятии решения о возмещении вреда, причинённого в результате производства незаконных 
негласных следственных действиях.

В связи с вышеизложенным считаем, что возмещение вреда, причинённого посредством произ-
водства НСД, признанных судом незаконными, должно осуществляться в порядке гражданского су-
допроизводства. При этом полагаем необходимым включение в УПК РК нормы, регламентирующей 
порядок подачи и в последующем рассмотрения иска, а также видим целесообразным внести неко-
торые корректировки в формулировку уже действующих норм.

Кроме того, необходима корректировка положений отдельных подзаконных нормативных ак-
тов. Так, в соответствии с п. 20 совместного приказа «Об утверждении Правил проведения неглас-
ных следственных действий» заявление о признании проведения негласных следственных действий 
незаконными и возмещение причиненного ущерба рассматривается следственным судьей район-
ного суда по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс в порядке ст. 106 УПК РК с со-
блюдением конфиденциальности [23]. Из данной формулировки усматривается, что следственным 
судьей районного суда рассматриваются заявление о признании проведенных негласных следствен-
ных действий незаконными и вопрос о возмещении причиненного ущерба. Однако данное положе-
ние вступает в противоречие с Нормативным постановлением Верховного суда Республики Казах-
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стан, определяющим необходимость разрешения данного вопроса (о возмещении ущерба) в порядке 
гражданского судопроизводства.

Более корректной, но всё же не идеальной видится аналогичное положение, сформулированное 
в ч. 6 ст. 240 УПК РК о том, что лицо обращается к следственному судье с заявлением о признании про-
ведения соответствующих негласных следственных действий незаконными и возмещении причинен-
ного ущерба (при наличии такового). Данная трактовка указывает на то, что само заявление носит 
общее название — «заявление о признании проведения соответствующих негласных следственных 
действий незаконными и возмещении причиненного ущерба». Хотя, на наш взгляд, данное заявле-
ние должно именоваться исключительно — «заявление о признании проведения соответствующих 
негласных следственных действий незаконными», поскольку результатом рассмотрения такого заяв-
ления является лишь установление законности или незаконности производства НСД.

В подтверждение выдвинутой позиции укажем, что в соответствии с п. 8 ст. 106 УПК РК и п. 22 
Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 июня 2012 г. № 3 «О рас-
смотрении судами жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, органов уголовного пре-
следования (ст. 106 УПК РК)» по результатам рассмотрения жалобы следственный судья выносит со-
ответствующие постановления:

1) об отмене признанного незаконным процессуального решения;
2) признании действия (бездействия) соответствующего должностного лица незаконным 

или необоснованным и его обязанности устранить допущенное нарушение;
3) возложении на прокурора обязанности устранить допущенное нарушение прав и законных 

интересов гражданина или организации;
4) оставлении жалобы без удовлетворения.
Исходя из вышеизложенного следственный судья не принимает решения о возмещении вреда. 

Он лишь признает НСД законным или незаконным.
В последующем, уже имея на руках решение о незаконности НСД, лицо должно обратиться в гра-

жданский суд о возмещении ущерба при наличии такового.
Усматривается ещё одно упущение в формулировке норм, связанных с рассмотрением заявлений 

о признании НСД незаконными. Считаем, что в ст. 106 УПК РК должно указываться, что заявление 
не может рассматриваться следственным судьей, санкционировавшим НСД. Иначе теряется смысл 
подачи заявления (жалобы).

Таким образом, в целях совершенствования уголовно-процессуального законодательства и ис-
ключения, выявленных в ходе исследования коллизий, предлагается внесение следующих поправок:

1) в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан:
— в ст. 106 УПК РК включить ч. 9 следующего содержания: «Жалоба о признании проведе-

ния негласных следственных действий незаконными должна рассматриваться следствен-
ным судьей районного суда, не санкционировавшим ранее негласное следственное дей-
ствие, по вопросу производства которого подано заявление»;

— часть 6 ст. 240 УПК РК изложить в следующей редакции: «Лицо, в отношении которого 
проводились негласные следственные действия, в течение пятнадцати суток с момента 
уведомления, предусмотренного частью 1–1 настоящей статьи, имеет право обратиться 
в специализированный следственный суд, специализированный межрайонный следствен-
ный суд в порядке, предусмотренном статьей 106 настоящего Кодекса, с заявлением о при-
знании проведения соответствующих негласных следственных действий незаконными. 
При признании судом незаконным проведение соответствующих негласных следственных 
действий лицо вправе обратиться с иском о возмещении вреда в гражданском порядке»;

2) в совместный приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 г. 
№ 892, министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 г. № 565, председателя Агент-
ства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 
от 12 декабря 2014 г. № 62, начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан 
от 15 декабря 2014 г. № 146 и председателя Комитета национальной безопасности Республики Казах-
стан от 18 декабря 2014 г. № 416 «Об утверждении Правил проведения негласных следственных дей-
ствий» внести следующие поправки:
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— последний абзац п. 20 изложить в следующей редакции: «Заявление о признании проведе-
ния негласных следственных действий незаконными рассматривается следственным судьей 
районного суда, ранее не санкционировавшим негласное следственное действие, по вопро-
су производства которого подано заявление, по месту нахождения органа, ведущего уголов-
ный процесс, в порядке статьи 106 УПК с соблюдением конфиденциальности»;

3) в Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 9 июля 1999 г. № 7 
«О практике применения законодательства по возмещению вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями органов, ведущих уголовный процесс»:

— последний абзац п. 2 изложить в следующей редакции: «Незаконность действий органов, ве-
дущих уголовный процесс, устанавливается приговором или постановлением суда либо по-
становлением, вынесенным органом дознания, предварительного следствия, прокурором. 
Незаконность производства негласных следственных действий устанавливается исключи-
тельно судом»;

— пункт 3 изложить в следующей редакции: «Разъяснить, что действие статей с 37 по 42 УПК 
распространяется на случаи, когда вред незаконными действиями органов, ведущих уго-
ловный процесс, причинен задержанным по подозрению в совершении преступления ли-
цам либо подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным. Указан-
ный в статье 38 УПК перечень лиц, обладающих правом на возмещение вреда, причиненного 
органами, ведущими уголовный процесс, является исчерпывающим. Вопрос о возмещении 
вреда, причиненного другим лицам, участвовавшим в судопроизводстве по делу (свидетелям, 
понятым, переводчикам и т. п.), а также лицам, которым вред причинён в результате прове-
дения негласных следственных действий, признанных судом незаконными, подлежит разре-
шению в порядке гражданского судопроизводства».
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В настоящее время в научном мире превалирует давно утвердившаяся точка зрения, согласно ко-
торой главная особенность системы международного публичного права состоит в том, что она 
представляет собой некое структурное статичное целое. Однако современные интеграцион-

ные процессы приводят к тому, что происходит существенное расширение круга общественных отно-
шений, составляющих предмет регулирования международного публичного права, вследствие чего 
правовые установления стали во многом неадекватны складывающимся общественным отношени-
ям, причем противоречивость системы права объективным законам развития цивилизации являет-
ся скорее правилом, чем исключением.

Ученые указывают на ряд причин этого несоответствия, имеющих внеправовой характер (рез-
кие экономические, социальные, политические изменения), связанных с характеристикой права 
как очень сложной системы и определяющих ее инерционность и запаздывание. Поэтому главная 
особенность системы права сегодня, как представляется, заключается не в том, что она «соответ-
ствует» системе закрепляемых ею общественных отношений, а в том, что она «должна соответство-
вать» этой системе.

Данные обстоятельства побуждают теорию международного права к обновлению взглядов 
при определении основных его понятий, а также к поиску новых решений в построении системы ме-
ждународного публичного права. Поскольку система права выступает в качестве модели правового 
регулирования, а научный характер модели заключается в том, что она должна строиться на основе 
результатов изучения закономерностей развития общественных отношений.

Как известно, система международного публичного права исторически определена, и закономер-
но, что современные тенденции ее видоизменения обусловлены опытом предыдущих поколений. По-
этому значимым является поиск компромисса в массиве разнообразных научных взглядов.

Сложность исследования теории системы международного права заключается, во-первых, в том, 
что до сих пор нет общепризнанной системы международного права, входящей в качестве одного 
из элементов в международную юридическую систему. Во-вторых, обоснование построения системы 
международного права в какой-то мере связано с учетом систем права, существующих в основных 
субъектах международного права — в отдельных государствах, которые исключительно разнообраз-
ны, с учетом различия их социальных систем, специфики становления и развития, а также известных 
традиций, играющих немаловажную роль в построении системы права того или иного государства. 
В-третьих, должен быть учтен многолетний опыт работы Комиссии международного права, которая 
и в начале своей работы и впоследствии, планируя кодификационный процесс, среди других усло-
вий не могла не учитывать сложившиеся и складывающиеся отрасли современного международно-
го права, являющиеся основными элементами его системы.

На долгом пути своего развития международное право претерпело значительные изменения. 
Сравнение действующего в наши дни международного права с принципами и нормами классическо-
го международного права, которое действовало два столетия назад, показывает существенные раз-
личия. Характер этих различий таков, что позволяет рассматривать современное международное 
право как систему норм и принципов, в корне отличающуюся от норм и принципов, действовавших 
в прежние времена.

Е. Т. Усенко с помощью анализа исторических примеров из области правовых доктрин, свиде-
тельствующих о трансформации международного права, убедительно демонстрирует это следую-
щим образом: «Ознакомление с историей теоретических конструкций международного права по-
казывает, что по мере его становления и развития как самостоятельной системы права авторы все 
с большей определенностью выделяют в особые группы нормативные положения, составляющие 
ее структурные устои. Так, если у Гроция его представления о субъекте или субъектах отношений 
в международном праве («народы и государи») можно вывести только из многочисленных поло-
жений, разбросанных по всему труду «О праве войны и мира», то у Ваттеля эти проблемы уже вы-
двигаются на первый план, правда, еще в двояком виде, как государство «в самом себе» и в отно-
шениях с другими государствами, а у Дама и многих других авторов приобретает четкие контуры 
«норм и институтов», относящихся к правовому положению государства в международных отно-
шениях» [1].

Система международного права — результат влияния целого ряда факторов объективного и субъ-
ективного порядка, определяющих развитие международных отношений и права, их регулирующе-
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го. Что касается объективного характера системы международного права, то это положение в науке 
международного права имеет широкое распространение [2, с. 7]. Данный вывод был сделан в связи 
со сложившейся в общей теории права концепцией, что право во всяком обществе представляет со-
бой не случайную совокупность правил, устанавливаемых государством, а объективно обусловлен-
ную систему правовых норм, регулирующих различные сферы общественных отношений [3, с. 131]. 
В монографии, посвященной общим теоретическим проблемам системы права, С. С. Алексеев неод-
нократно подчеркивал, что «система права представляет собой объективную закономерность права 
данного государства и имеет объективный характер» [4, с. 8].

Однако, несмотря на то, что среди факторов объективного и субъективного порядка, влияющих 
на возникновение и развитие системы права, экономический фактор является, в конечном счете, 
решающим, в общей теории права стали все больше обращать внимание на то, что мировоззрение, 
политическая доктрина, цели, преследуемые обществом, «в значительной степени влияют на по-
строение системы права, определяют ее направленность», в связи с этим «задача правовой науки 
при решении проблемы системы права состоит в том, чтобы не только раскрыть объективные усло-
вия, порождающие необходимость той или иной структуры права, но и определить принципы наи-
более правильного построения этой структуры, выделения тех или иных отраслей или подотраслей 
права». Таким образом, подчеркивается роль не только объективных, но и субъективных факторов, 
порождающих систему права.

Проблеме объективной основы международного права уделялось много внимания в советский 
период. В ходе многократных обсуждений этой проблемы наибольший интерес вызвал вопрос о том, 
что является базисом современного международного права в целом. Можно считать, что базис — объ-
ективная основа права вообще. Так, в мире нет единого общества, а существуют разнородные в соци-
альном отношении общества, в каждом из которых имеются своя основа и своя надстройка, включая 
и право, поэтому постоянно возникает вопрос о социальных корнях такого феномена, как междуна-
родное право. С одной стороны, оно часть права вообще. Поэтому попытки выявить какое-то особое 
ядро международного права придется отвергнуть, хотя противоположное мнение время от времени 
продолжает высказываться. С другой стороны, оно как часть права не может существовать без осно-
вы. Очевидно, что в современном международном праве в качестве такой основы рассматривают об-
щепризнанные принципы международного права.

Ссылаясь на систему, предложенную Гроцием, ученые не всегда проводили различие между си-
стемой международного права и системой его науки, сплошь и рядом отождествляя их, хотя между 
ними имеется существенное различие. По мнению Д. И. Фельдмана, русской науке международно-
го права принадлежит «несомненная заслуга в деле систематизации международного права: она на-
метила хорошо продуманную, строгую систему международного права» [5, с. 15]. В своих наиболее 
интересных конструкциях системы русские ученые стремились идти в ногу со своим временем, в от-
дельных курсах международного права имели место некоторые оригинальные построения системы 
международного права. Среди них Д. И. Фельдман выделяет конструкцию Федора Мартенса, русско-
го юриста и дипломата (1845–1909), который проводил четкое разграничение между системой ме-
ждународного права и системой науки международного права. Само международное право Ф. Мар-
тенс делил на публичное право, имевшее своим предметом определение юридическими нормами 
непосредственных отношений государств друг к другу в области международных оборотов, и част-
ное — уголовное международное право, которое, по мнению ученого, определялось правосостояни-
ем подданных в области международных отношений, вызванных частноправовыми интересами и не-
обходимостью их уголовной охраны [5, с. 86, 89].

Что же касается системы науки международного права, то, по мнению Ф. Мартенса, она должна 
удовлетворять двум главным требованиям: 1) обнимать всю область подлежащих ее изучению во-
просов и 2) привести последние в известный порядок, проникнутый одной общей идеей. Подчерки-
вая тот факт, что предметом науки международного права является совокупность жизненных отно-
шений, существующих между современными государствами, исследователь полагал, что система 
науки «должна быть, очевидно, системой этих отношений, а не тех законов и начал, которые с тече-
нием времени выработались в международной жизни». Общую и особенную часть науки междуна-
родного права он рассматривал с точки зрения идеи международного общения, обосновывая основ-
ные черты системы.
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Интересные суждения о системе международного права высказывал Н. Коркунов. Определяя на-
уку международного права как учение о международной охране права, он предложил свою систему 
науки международного права. В общую часть им включается общее учение об особенностях приро-
ды международной охраны, учение о субъектах, объектах, органах, нормах и средствах охраны этих 
норм. В особенную часть Н. Коркуновым включены: право иностранцев, право международного об-
щения, право войны [6, с. 15].

Анализируя эти и другие разновидности системы международного права, А. М. Горовец в теоре-
тическом исследовании «Сущность международного права и его система», связывая построение си-
стемы международного права с учением об объекте международного права и констатируя неразрабо-
танность последнего, полагал, что в этом кроется корень того хронического несовершенства системы 
изложения международного права, которое нельзя не признать важнейшей причиной недостаточной 
научности этой дисциплины, в обычном ее теперешнем построении [7, с. 7].

Отмечая общие черты, характерные для учений русских юристов-международников о системе 
международного права, Д. Б. Левин выделяет следующие моменты: 1) отход от традиционного деле-
ния международного права на право мира и право войны; 2) включение в единую систему междуна-
родного права как международного публичного, так и международного частного и международного 
уголовного права; 3) деление многими русскими юристами-международниками науки международ-
ного права на части общую и особенную, «хотя то, что понимается под общей и особенной частью, 
у различных авторов далеко не одинаково» [8, с. 112].

Рассматривая эти моменты, ученый замечает, что наиболее ценной из этих особенностей явля-
ется отход от традиционного деления международного права на право мира и право войны. Этот от-
ход «обосновывается обычно тем, что международное право должно служить делу мира, а война — 
это лишь один из элементов международных отношений, который не может и не должен занимать 
половину системы международного права» [8, с. 112].

Представляется справедливым и его мнение о том, что построение системы международного пра-
ва у каждого русского юриста-международника связано с его концепцией сущности международно-
го права, что даже в рамках сходных или близких концепций «построение системы международного 
права оказывается различным», а все эти системы трудно подвергнуть какой-либо классификации. 
Вообще системы русских международников, «близкие к классическим образцам», Д. Б. Левин не счел 
нужным разбирать, а основное внимание уделил тем системам «которые являются более оригиналь-
ными». К таким он прежде всего относит систему Ф. Мартенса, полагая, однако, что ей «не хвата-
ет логической стройности». Как уже отмечалось выше, этой системе присущи и другие недостатки.

Автор, несомненно, прав, когда подчеркивает тот факт, что русская наука международного права 
в конце XIX — начале XX в. сделала большой шаг вперед в деле систематизации науки международно-
го права, отойдя от её традиционного деления на право мира и право войны и отводя большое место 
вопросам, касающимся регламентации различных сфер международного сотрудничества государств.

Таким образом, было бы явным упрощением считать, что основной каркас дореволюционной си-
стемы международного права сводился к гроциевской схеме деления международного права на пра-
во войны и мира.

Исследуя историю системы международного права, Владимир Оутрата в своем курсе подметил, 
что гроциевская схема, в которой право войны превалировало в системе международного права, была 
господствующей до XIX в., но с развитием экономических связей между государствами происходит 
процесс разграничения международного права на другие сферы, начиная со второй половины XIX сто-
летия возрастает удельный вес и признание международного права мира [9, с. 49].

Вопросам системы международного права в западной доктрине уделялось меньше внимания, 
нежели другим теоретическим проблемам науки международного права. Тем не менее в послево-
енные годы появилось несколько работ, специально посвященных системе международного права. 
Среди них выделяется монография Вольфганга Фридмана «Изменяющаяся структура международ-
ного права». По мнению В. Фридмана, так называемая классическая система международного пра-
ва в современных условиях обросла «многими новыми областями». На этом основании В. Фридман 
предлагает реконструкцию международного права и излагает иную систему новых отраслей ме-
ждународного права [10]. Критикуя эту систему, Г. И. Тункин справедливо заметил, что Фридман 
прошел мимо многих основных изменений в международном праве, в частности, мимо таких важ-
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нейших его принципов, как запрещение применения силы, самоопределение наций, мирного сосу-
ществования, преступности агрессивной войны, ответственности индивидов за преступления про-
тив человечества и др. [11, с. 13]. Когда В. Фридман дает перечень новых отраслей международного 
права, он проявляет тенденцию к сближению системы международного права с системой внутри-
государственного права, и тем самым, по мнению Г. И. Тункина, неизбежно создается представле-
ние о том, что международное право в своем развитии идет по пути превращения в мировое госу-
дарственное право [11, с. 87]. Отмечая изменения в международном праве и подчеркивая процесс 
расширения сферы международного права, В. Фридман обосновывает международную публичную 
правосубъектность монополистических корпораций и тем самым содействует усилению их пози-
ций на международной арене [10, с. 61].

Большинство построений системы международного права, содержащейся в работах западных 
ученых, было проанализировано и подвергнуто убедительной критике Д. Б. Левиным в его моногра-
фии «Актуальные проблемы теории международного права». Из работ, посвященных системе между-
народного права, которые Д. Б. Левин не рассматривает, можно упомянуть работу С. Гофмана, пытав-
шегося применить системный подход при исследовании сущности международного права. В своей 
работе «Международные системы и международное право» С. Гофман всячески оправдывает так назы-
ваемые стабильные (устойчивые) нереволюционные системы в международных отношениях. В ста-
бильных системах, по его мнению, можно различать три вида международно-правовых норм: 1) пра-
во политического уровня; 2) право взаимности; 3) право сообщества. Один из главных недостатков 
международного права он видит в отсутствии власти в международном праве [12, с. 206]. Характе-
ризуя современное международное право, автор отмечает, что многое в нем устарело, так как отра-
жает несуществующую систему. Однако изменения в международной системе имеют известные по-
следствия (как бы второго порядка) для международного права: нормы, которые сегодня должны 
быть обязательными, являются преждевременными, поскольку не соответствуют потребностям со-
временного революционного мира. Все позиции С. Гофмана направлены на создание устойчивой не-
революционной системы. Таким образом, ход его рассуждений связан с такими изменениями в со-
циальной и нормативной структуре международного права, которые содействовали бы торжеству 
стабильных устойчивых систем.

Шарль де Вишер, один из видных западноевропейских ученых-международников, назвал свою 
статью, посвященную вопросам системы международного права, «Метод и система международно-
го права». Это характерно, поскольку мало кто из западных юристов относит проблемы системы ме-
ждународного права к методологическим проблемам. Заслуживает внимание отрицание де Вишером 
формально-юридического метода. Это, однако, не мешает ученому подвергнуть критике стремление 
некоторых международников подпасть «под влияние опасных увлечений системностью». Ш. Вишер 
пишет, что «сведение совокупности межгосударственных отношений к нормам, основание и систе-
ма которых не зависит от их социального содержания, приводит к общей искаженной картине, кото-
рую обоснованно назвали «пангосударственным юридическим монизмом» [13, с. 76]. Шарль де Ви-
шер утверждает, что современное международное право еще не достигло того уровня развития, чтобы 
вообще быть систематизированным, поскольку «на межгосударственных отношениях лежит печать 
несоответствия между нормами и реальностями международной жизни в их совокупности, а также 
отсутствуют солидарность и единообразие, что порой объясняется естественными отличиями, а ино-
гда политико-индивидуалистическими и действиями государственной власти» [13, с. 80].

Вопрос о тенденциях построения системы современного международного права является теоре-
тической проблемой. Даже сегодня некоторые юристы-международники считают преждевременным 
изменение системы; другие отождествляют систему международного права и его науки; третьи под-
ходят к системе международного права через призму трансформации международного права в миро-
вое право; четвертые в своих построениях системы стирают грань между системой международного 
и внутригосударственного права и связывают это с отрицанием государственного суверенитета; пя-
тые отмечают необходимость увековечить «классическаю» систему международного права.

Тем не менее, учитывая приведенное ранее положение о том, что рассматриваемая система име-
ет базисный характер, думается, что тенденция увековечить те институты и отрасли международного 
права, которые и сегодня остаются актуальными и служат на благо мировому сообществу, не лишена 
смысла. Однако не менее важен и тот факт, что в условиях роста роли международного публичного 
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права и усложнения решаемых им проблем оно как динамичная система, чутко реагирующая на из-
менения, происходящие в жизни общества, находится в постоянном развитии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Усенко Е. Т. Очерки теории международного права. М. : Норма, 2008.
2. Талалаев А. Н. Международные договоры в современном мире : монография. М. : Междуна-

родные отношения, 1973.
3. Мицкевич А. В. Советское социалистическое право, его основные принципы и система // Со-

ветское государство и право. 1975. № 9.
4. Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы советского права : монография. М. : Юридиче-

ская литература, 1982.
5. Фельдман Д. И. Система международного права : монография. Казань : Издат-во Казанского 

ун-та, 1983.
6. Коркунов Н. Международное право : учебное пособие. СПб., 1886.
7. Горовец А. М. Сущность международного права и его система : монография. СПб. : Министер-

ство юстиции, 1911. № 7.
8. Левин Д. Б. Наука международного права в России в конце 19 и начале 20 вв. Общие вопросы 

теории международного права : монография. М. : Наука, 1982.
9. Outrata V. Mezinarodni pravo verejne. Orbis Praha.
10. Friedmann W. The Changing structure of International Law. London, 1964.
11. Тункин Г. И. Идеологическая борьба и международное право : монография. М. : Международ-

ные отношения, 1967.
12. Hoffman S. International Sistems and International Law. International Sistem Princenton, 1967.
13. Vischer Ch. Metode et systeme en droit international. Recueil de Cours, 1973.

УДК 34(91)(470) 
ББК 67

СОТРУДНИЧЕСТВО КАТОЛИЧЕСКОЙ 
ЦЕРКВИ С ФАШИСТСКИМИ И НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
РЕЖИМАМИ: ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
А. В. Серегин
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия)

Поднимаются проблемы, связанные с необходимостью привлечения к ответственности Ватика-
на за преступления против мира и человечности, совершённые католическим духовенством во время 
Второй мировой войны 1939–1945 гг. Автор на основе монографических исследований, документов, 
судебных приговоров и нормативно-правовых актов доказывает, что кровавый геноцид православ-
ных сербов осуществлялся планомерно усташским фашистским правительством благодаря идеоло-
гической поддержке латинского священства. За преступления, не имеющие срока исковой давности, 
предлагается лишить Ватикан суверенитета, заставить его признать свою вину за организацию ге-
ноцида православных сербов во время оккупации Югославии в 1941–1945 гг., а также за разрушение 
и захват православных храмов взыскать в пользу потерпевших и их потомков, включая Сербскую пра-
вославную церковь, денежную компенсацию.
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Ключевые слова: Ватикан, православные сербы, геноцид, преступления против мира и человеч-
ности, фашизм, национал-социализм, усташи, Хорватия.

COOPERATION OF THE CATHOLIC CHURCH WITH FASCIST  
AND NATIONAL SOCIALIST STATE REGIMES: PROBLEMS  
OF LEGAL RESPONSIBILITY
A. V. Seregin
Southern Federal University (Rostov-on-don, Russia)

The article raises the problems associated with the need to prosecute the Vatican for crimes against 
peace and humanity committed by the Catholic clergy during the Second World war 1939–1945. The author 
on the basis of monographic studies, documents, court verdicts and normative-legal acts proves that the 
bloody genocide of Orthodox Serbs was carried out systematically by the ustashe fascist government thanks 
to the ideological support of the Latin priesthood. For crimes that do not have a Statute of limitations, it 
is proposed to deprive the Vatican of sovereignty, force it to admit its guilt for organizing the genocide of 
Orthodox Serbs during the occupation of Yugoslavia in 1941–1945, as well as for the destruction and seizure 
of Orthodox churches to recover monetary compensation in favor of the victims and their descendants, 
including the Serbian Orthodox Church.

Keywords: Vatican, Orthodox Serbs, genocide, crimes against peace and humanity, fascism, national-
socialism, Ustashi, Croatia.

Doi: https://doi.org/10.14258/ralj(2020)3.10

В год 75-летней годовщины Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.) над фашистской Германией стоит признать, что, к сожалению, в странах, вое-
вавших на стороне гитлеровской коалиции, наблюдается реабилитация национал-социалисти-

ческой идеологии, а также оправдание и даже героизация преступников, участвовавших в геноциде 
славянских (прежде всего православных: сербов и русских — великороссов, белорусов и украинцев) 
народов, евреев и цыган. Мемориалы и памятники советским войнам-освободителям подвергаются 
осквернению и сносу не только в русофобской Прибалтике и Польше, но и в Чехии и Болгарии. В Эсто-
нии ежегодно проходят сборы ветеранов войск СС, приезжающих из различных стран Европы. В Лат-
вии ежегодно с 1997 г. 16 марта отмечают день памяти Латышского легиона СС. В 1992 г. в рижском 
городском музее открыли экспозицию, посвящённую памяти нацистского преступника Пленснера. 
В 1997 г. в ФРГ разразился скандал, когда для получения денежной компенсации жертвам нацизма 
латвийское правительство наряду со 120 узниками концентрационных лагерей смерти представило 
списки 10 тысяч ветеранов СС. Величественный мемориал в честь латышских легионеров СС возве-
дён в 1998 г. в местечке Лестене Тукумского края Латвийской Республики. На Украине на государ-
ственном уровне прославляются пособники фашистской Германии, участники геноцида поляков, ев-
реев, цыган и русских (С. А. Бандера, Р. И. Шухевич, А. А. Мельник и др.), в их честь называются улицы, 
выпускаются юбилейные монеты, марки и сувениры, переименовываются улицы, названные в честь 
советских военачальников Г. К. Жукова, И. В. Конева, Н. Ф. Ватутина и других, ветераны эсесовской 
дивизий «Галичина» получают военные пенсии, со стороны официальных властей им оказываются 
знаки уважения и всемерной поддержки. Несмотря на это Российская Федерация не вводит санкции 
и не разрывает дипломатические отношения с государствами, оскверняющими память советских 
воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость не только нашей Родины России — СССР, 
но и других народов Европы (поляков, чехов, венгров, румын и др.). В погоне за экономической при-
былью потомки победителей забыли о чести и памяти своих отцов и дедов, разгромивших Третий 
рейх в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Несмотря на решение Нюрбергского трибунала, осудившего нацистских преступников не толь-
ко за военные преступления, но и за преступления против мира и человечности [1], должная юри-
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дическая оценка в виде справедливого возмездия не была дана сотрудничеству и непосредственно-
му участию католической церкви в уничтожении славянского, еврейского и цыганского населения 
по признаку религиозно-этнической ненависти.

Участие латинского духовенства в геноциде во время Второй мировой войны (1939–1945 гг.) 
не случайно, а закономерно [2, с. 52–64; 3, с. 1730–1740]. Связано это с тем, что именно благода-
ря Бенито Муссолини между римским понтификом и Итальянским королевством был заключён 
Латеранский конкордат 1929 г. [4], создавший суверенное теократическое государство Ватикан 
на условиях поддержки им итальянского фашизма. Аналогичный договор был заключён с Третьим 
рейхом в 1933 г. [5]. Папский престол активно поддерживал установление фашисткой диктатуры 
Франсиско Франко в Испании (испанская «голубая дивизия», состоящая из фашистских доброволь-
цев, воевала на Восточном фронте против СССР). Архиепископ Украинской греко-католической 
(униатской) церкви Андрей Шептицкий поддержал провозглашение в 1941 г. С. А. Бандерой и его 
сподвижниками-националистами союзного с фашистской Германией Украинского государства. 
Не случайно все руководители Украинской повстанческой армии и большинство её членов явля-
лись греко-католиками. Фашистское словацкое государство возглавил католический священник 
Йозеф Тисо — яростный сторонник уничтожения евреев, цыган и коммунистов. В результате сло-
вацкого холокоста было убито более 70 тыс. евреев. Две дивизии словаков (около 45 тыс. человек) 
воевали против СССР во Второй мировой войне. Тисо называл Гитлера «настоящим отцом» и при-
зывал молиться и бороться за победу немцев. В современной Словакии профессор Милан Дурица 
в своём учебнике по истории страны написал, что в тисовской Словакии «еврейский вопрос был 
решён … в соответствии с христианскими моральными принципами» [6]. Разразился европейский 
скандал, после которого М. Дурица обратился к Ватикану с призывом канонизировать казнённого 
диктатора Тисо. Католический архиепископ Ян Сокол в телевизионной передаче заявил, что «Тисо 
был ставленником Гитлера и вступил в войну против СССР. Но стоит поблагодарить его за эконо-
мическое процветание страны» [6].

После разгрома Франции в 1940 г. коллаборационистское правительство во главе с генералом 
Петэном Виши было признано Ватиканом. Папа Пий XII поддерживал диктатуру Франсиско Франко 
в Испании, с правительством которого 7 июня 1941 г. было подписано соглашение о взаимной под-
держке [7].

Папа Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) состоял членом молодёжной национал-социалистической 
организации гитлерюгенд. Поэтому Ватикан последовательно стремится причислить к лику святых 
папу Пия XII, активно сотрудничавшего с Гитлером и Муссолини, благословляя их на борьбу с ком-
мунизмом [8]. С 1939 г. папа римский, не скрывая, праздновал день рождения фюрера. Иезуитский 
журнал «LaCiviltà Cattolica» открыто восхвалял фашистское правительство и содержал материалы, на-
правленные на пропаганду антисемитизма [9]. Ни один католик не был отлучён от церкви в Герма-
нии за участие в преступлениях против мира и человечества, за исключением Йозефа Гебельса, об-
винённого лишь в том, что он женился на протестантке [9]. Ни один священник или политический 
деятель Независимого Хорватского государства усташей не был предан анафеме за участие в гено-
циде сербского православного народа [9]. Зато в 1949 г. от католической церкви были отлучены все 
коммунисты [10]. Во времена холодной войны латинское духовенство активно боролось против СССР 
и Варшавского договора. Польскую федерацию независимых профсоюзов «Солидарность» во главе 
с Лехом Валенсой лично поддерживал папа Иоанн Павел II (Кáроль Юзеф Войтыла — поляк по нацио-
нальности, канонизированный в 2014 г.).

Более того, Ватикан во главе с папой Пием XII укрывал от правосудия и переправлял в Латинскую 
Америку нацистских преступников, среди которых «лионский мясник» Клаус Барби, священник Кру-
нислав Драганович, виновный в смерти 60 тыс. человек, ксендз Викентий Ошина, францисканец До-
миник Мандич, архиепископ Шарич и его секретарь Зец и др. [8]. Осуществлялось спасение католи-
ков-нацистов в ходе операции «Ватиканский коридор», или «Монастырь» под руководством папского 
секретаря Джованни Батиста Монтини, будущего папы Павла VI, при котором архивы, касающиеся 
Независимого государства Хорватии, содержащие свидетельства о зверствах усташей (воставших) 
в отношении православных сербов, евреев и цыган, были закрыты [11]. Католическими организа-
циями были спасены от правосудия Франц Штанглб — комендант концентрационного лагеря Треб-
линка; Густав Вагнер — заместитель коменданта лагеря смерти печально известного Собибора, а так-
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же Адольф Эйхман, руководитель отдела гестапо, отвечавший за окончательное решение еврейского 
вопроса.

Ватикан использовал принудительный труд военнопленных и насильно угнанных славян в Гер-
манию и ее страны-сателлиты: 6 тыс. советских граждан во время Великой Отечественной войны ра-
ботали в 800 католических заведениях.

Вместе с тем после оккупации Югославии в 1941 г. войсками Германии, Венгрии и Болгарии на-
цисты-усташи провозгласили создание Независимого Хорватского государства, методично истребив-
шего более одного миллиона православных сербов, обратившего около 300 тысяч православных сла-
вян (сербов) в католицизм; а также разрушившего или захватившего более 300 православных храмов. 
Согласно указам 1941 г. «О хорватской национальности», «О защите арийской расы и чести хорват-
ского народа» право на гражданство получили только арийцы, к которым относились хорваты-ка-
толики и боснийцы-мусульмане. Сербы, не пожелавшие предать православие, должны были носить 
голубую ленту с латинской буквой «P» и делать на своих жилищах надпись «Грековосточный», фак-
тически попадая в разряд бесправных рабов — изгоев, которые не являются гражданами, но принад-
лежат в качестве собственности усташской власти. Для сербов в Загребе также вводился комендант-
ский час, им запрещалось писать и говорить на собственном языке, ходить по тротуарам, посещать 
общественные места, магазины, рестораны и пользоваться общественным транспортом [12]. Сербы 
обязаны были сдать в полицию все радиоприёмники и телефоны. Запрещались смешанные браки ме-
жду сербами и хорватами, любые половые внебрачные связи между сербами и хорватами наказыва-
лись смертной казнью [13, с. 38]. Кроме того, запрещалось кириллическое письмо, а все предприя-
тия, принадлежавшие сербам, были безвозмездно конфискованы в пользу хорватского государства.

Для разрушения православия 2 апреля 1942 г. усташи инициировали основание раскольниче-
ской «Хорватской православной церкви», подчинённой на правах унии Ватикану. Эти события на-
поминают методологию, цели и задачи по созданию раскольнической Украинской православной 
церкви в наши дни. Но перекрещивание не спасало, как правило, хорватских православных. Их за-
пирали в церквах и сжигали, объясняя это тем, что «нам нужны ваши души, а не тела» [10]. Хорват-
ские католические священники разграбляли православные храмы и монастыри. Например, католи-
ческий епископ Кризевака Янко Симпак захватил православный монастырь Лепавины и сделал его 
католическим [13, с. 39].

Для разрушения православных храмов было организовано специальное государственное учре-
ждение «Уред за рушенье православных црква» («Канцелярия по разрушению православных храмов») 
[14].

После прихода к власти в Хорватии клирико-фашистов католический священник М. Могуш за-
явил: «До сих пор мы работали в пользу католической веры молитвенником и крестом, а теперь при-
шло время действовать ружьём и револьвером» [14].

Директор католического вероисповедального отдела францисканец Юричев в своих проповедях, 
хвастаясь, утверждал: «Я уже отчистил в некоторых областях всё, начиная от цыплёнка до старца, 
а если будет нужно, то же сделаю и здесь, так как теперь не грех убить и семилетнего ребёнка, мешаю-
щего нашему усташскому строю» [14]. По наущению католического ксёндза Сидония Шольца в селе 
Белевицы был убит православный священник Георгий Богича, причём перед смертью ему отрезали 
нос и язык, сожгли бороду, распороли живот и обмотали кишки вокруг шеи. Иезуит Филипович ру-
ководил шайкой усташей и организовывал убийства в феврале 1942 г. православных сербских рудо-
копов близ города Банья-Лука, перебив 52 рабочих и 1500 членов их семей, включая женщин и детей. 
Спаслась лишь одна женщина с пятью детьми, после чего она лишилась рассудка. «Летом 1941 г. в Ли-
ванийском округе францисканец доктор Сречко Перич обратился к хорватам с речью: «Братья хор-
ваты, идите и перережьте всех сербов, а для начала зарежьте мою сестру, вышедшую замуж за серба, 
а потом всех сербов по порядку. Когда с этим покончите, приходите ко мне в церковь, я вас поиспо-
ведаю, и все грехи вам простятся» [14]. В этот день было зверски убито 5600 человек. Францисканец 
Иво Бркан разработал хитроумный античеловеческий план окатоличивания, подсчитав, что как толь-
ко в его приходе убьют 500–600 православных сербов, то их вдов должны будут взять в жёны мужья-
католики, которые настоят на переходе своих супруг в латинство [14].

В концентрационном лагере на горе Урха палачом был ксёндз Пётр Крижай. После войны пред-
седатель народного правительства Словении Борис Кидрич писал: «Я вспомнил, что за последние 
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четыре года высшие церковные Пастыри и духовники, «во имя Бога и вечных начал» становились 
на сторону оккупанта, и в самый тяжёлый момент воткнули нож в спину своему народу. … Я вспо-
мнил католических священников, которые в Доленском своей рукой закалывали пленных партизан 
и кричали: «Во имя Христовых ран да погибнет партизан». Я вспомнил католических священников 
Хорватии с полными корзинами вырванных человеческих глаз. Я вспомнил католического священ-
ника — усташа…, в кармане которого были найдены завёрнутые в шёлковую бумагу голубые глаза 
восемнадцатилетней девушки, а при них записка со словами: в подарок Поглавнику» (главе фашист-
кой Хорватии Павеличу)» [14].

В преступлениях против мира и человечности не отставали католические монахи и монахини. 
Так, в детском лагере Ястребарском, созданном для перевоспитания сербских детей из православия 
в католичество, в августе 1942 г. 400 воспитанников умерли от голода. Мальчик Божа Митрич был 
убит за попытку бегства, а два малыша расстреляны монахиней «за непослушание» [14]. Католиче-
ский митрополит Степинац, имевший 110 дойных коров, специально запретил давать молоко серб-
ским детям в загребском приюте «Каритас».

Миле Будак (министр образования и культа Независимого Хорватского государства) в своей 
речи в Госпиче 22 июня 1941 г. заявил: «Одну часть сербов мы уничтожим, другую выселим, осталь-
ных переведём в католическую веру и превратим в хорватов. Таким образом, скоро затеряются 
их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евре-
ев у нас найдётся три миллиона пуль» [10]. Эту «людоедскую» речь напечатали в официальном пе-
риодическом издании католической курии Загреба «Katolicki List». Политика окатоличивания сер-
бов в нацистской Хорватии была поддержана монсеньором Алоизием (Степинацем), Загребским 
архиепископом, беатифицированным папой Иоанном Павлом II и канонизированным папой Фран-
циском I, несмотря на то, что за коллаборационизм и участие в геноциде он был приговорён юго-
славским судом к 16 годам заключения и каторжными работами. В заключении Степиница был 
освобождён от работ, а через пять лет сослан на поселение в Кразич, фактически отделавшись не на-
казанием, а лёгким испугом [10].

Зверства усташей повергают нормального человека в шок: по Дрине плыли тела с табличками — 
«В Белград. Королю Петру»; или отрезанные детские головы с надписями: «Мясо для белградского 
рынка». Это не мешало поглавнику Павеличу быть благочестивым католиком и каждый день даже 
в изгнании в Аргентине посещать мессу. Второй комендант концлагеря Ясеновац францисканский 
священник Мирослав Филипович лично участвовал в казнях заключённых сербов. По свидетельству 
чудом уцелевших жертв, он с удовольствием пил кровь своих жертв, говоря: «Дайте мне напиться 
коммунистической и жидовской крови» [10]. Его верными помощниками в зверских преступлениях 
были монахи-надзиратели — Майсторович, Брклянич и Буланович. По подсчётам Международной 
комиссии, расследующей преступления в Ясеноваце, где было убито более 100 тыс. человек, установ-
лено, что в хорватском геноциде православных сербов принимали участие 1400 католических свя-
щенников, что составило 2/3 от общего состава латинского духовенства в Хорватии [10]. В Ясенова-
це проходили соревнования по скорости убийства «сербосеком» — специальным клинком, который 
использовался усташами для казней, изготовленным в массовом количестве по заказу хорватско-
го правительства Анте Павелича в Германии, чтобы палачи не уставали. Для этого провели конкурс 
на государственный заказ, в котором победила фирма из города Золиген. Одним из победителей та-
кого «сатанинского соревнования» стал некто Петар Брзица, член католической организации «Кри-
жари», зарезавший за одну ночь 1360 сербов. За это он получил от капеллана щедрую награду в виде 
запечённого поросёнка и вина [12].

Монахи-францисканцы руководили религиозно-этническими чистками в деревнях Дракулич 
и Сарговац близ Баня-Луки, где было убито две тысячи сербов. Для устрашения православного насе-
ления усташи перед смертью у мужчин вырывали носы и отрезали уши, после чего сажали на кол; 
женщин насиловали и отрезали груди. За 4 года геноцида было убито более 63 тыс. сербских детей 
в возрасте до 12 лет [12].

Итальянский писатель Курцио Малапарте, бравший интервью у Анте Павелича, сообщает, 
что во время беседы с главой независимого Хорватского государства ему на стол принесли хлебни-
цу с непонятным содержанием: «Это устрицы? — спросил он у поглавника. — Анте Павелич поднял 
крышку хлебницы, показав ему (авт.) эти моллюски, эту скользкую желатинообразную массу устриц, 
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и сказал, улыбаясь своей доброй и усталой улыбкой: «Это подарок моих преданных усташей: здесь 
двадцать килограммов человеческих глаз» [12].

Зверства хорватских усташей поражали даже вермахт: в немецких документах зафиксирован 
факт расстрела нескольких хорватских карателей из полка «Франчетич» (в том числе одного католи-
ческого священника) за издевательство над сербским населением [12].

Свыше 9 тыс. хорватских добровольцев-усташей воевало на Восточном фронте против СССР. 
369-й полк Хорватского легиона СС был уничтожен зимой под Сталинградом в 1942–1943 гг.

Спасение православным сербам принесли советские воины [15], освободившие балканские на-
роды от «коричневой чумы» и новой католической «инквизиции», возродившей в XX в. изуверские 
средневековые способы борьбы за веру.

К сожалению, хорватский фашизм отпраздновал реванш после развала Югославии в 1990 г., осу-
ществив новый геноцид, изгнание и окатоличивание сербов. Поэтому как насмешка над победителя-
ми национал-социализма выглядит закрепление в Главе I Конституции Хорватии 1990 г. [11, с. 261–
338] в качестве исторических основ этого государства возрождение независимой, т. е. усташской 
(национал-католической), Хорватии 1941 г. Примечательно, но среди первых государств, признав-
ших независимость Хорватии в 1991 г., были ФРГ и Ватикан.

Таким образом, следует сделать вывод, что Ватикан, виновный в развязывании геноцида и укреп-
лении фашистских и национал-социалистических государственных режимов, представляющих край-
нюю форму национально-буржуазной террористической диктатуры, основанной на расовой, на-
циональной и религиозной ненависти, не понёс юридической ответственности. Следовательно, 
для восстановления принципа справедливости Российской Федерации и Республике Сербии необхо-
димо через Совет Безопасности ООН добиваться, во-первых, покаяния со стороны Ватикана за его 
преступления против мира и человечества; во-вторых, лишения города-государства Ватикан суверен-
ных прав государственно-подобного образования в качестве наказания за сотрудничество с фашист-
скими режимами, в-третьих, взыскания компенсационных выплат жертвам клерикально-фашистско-
го геноцида и Сербской православной церкви.
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ГАРАНТ LegalTech. Автоматизация правовых задач

В последние годы термин LegalTech (лигал тек) набирает популярность среди российских 
юристов. Им обозначают информационные технологии, которые направлены на автоматиза-
цию юридической работы. Многие профессионалы заинтересованы в сервисах, направлен-
ных на облегчение работы, избавление от рутины и повышение производительности. Уже 
сегодня такие сервисы внедряются в передовых компаниях, хотя некоторые эксперты счита-
ют, что расцвет этих технологий ожидает нас в не очень далеком будущем — в течение бли-
жайших 5–7 лет.

Компания «Гарант» начала разрабатывать LegalTech решения еще до того, как этот тер-
мин стал общеупотребительным. Во времена, когда каждому юристу приходилось подолгу 
искать необходимый закон в печатном виде, а актуальность текста всегда была под вопро-
сом, появление справочных правовых систем стало настоящим технологическим прорывом 
в правовой деятельности. Оно было с энтузиазмом встречено профессиональным сообще-
ством. Еще одной важной вехой стало создание в 2008 г. целого комплекса взаимосвязанных 
услуг, получившего название «Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ». Пользовате-
ли быстро оценили удобство работы с одной надежной компанией вместо нескольких разроз-
ненных поставщиков. Благодаря регулярному добавлению новых сервисов в комплекс инфор-
мационно-правового обеспечения было выстроено то, что сейчас назвали бы экосистемой.

Сегодня «Гарант» делает следующий шаг и объявляет о выходе принципиально новой ли-
нейки продуктов ГАРАНТ-LegalTech. Решение задачи посредством инструментов LegalTech — 
автоматизация рутинных операций, поиск необходимой информации, дистанционная пра-
вовая поддержка, оценка судебных рисков, помощь в составлении правовых документов 
и т. д. — становится теперь доступно не только крупным компаниям, но и каждой россий-
ской организации.

В начале XX в. автомобиль был доступен лишь избранным, но внедрение конвейерного 
производства дало возможность получить его каждому, у кого была в этом потребность. Се-
годня компания «Гарант» делает приобретение сервисов, автоматизирующих рабочие про-
цессы пользователей, легким и бюджетным. Каждому клиенту внедрение этих высокотех-
нологичных инструментов поможет не просто повысить эффективность рабочих процессов, 
но и открыть для себя новые, недоступные ранее возможности. В ГАРАНТ-LegalTech вошли 
как уже знакомые профессионалам продукты, например аналитическая система «Сутяжник», 
так и новые решения, разработанные специально для облегчения рабочих процессов пользо-
вателей. Эти сервисы направлены на разнообразные рабочие процессы, поэтому каждый про-
фессионал обязательно найдет для себя интересные ему инструменты. Решения тесно взаи-
мосвязаны, поэтому обеспечиваются широкие возможности для их комплексной интеграции 
в бизнес-процессы компаний.

ГАРАНТ-LegalTech выполнен в облачных технологиях. Это позволяет клиентам быть не-
зависимыми в выборе места и времени пользования сервисами. Облачные решения пользу-
ются большой популярностью на рынке, так как не просто повышают мобильность и доступ-
ность, но и снижают издержки на инфраструктуру. Работа сервисов доступна через Интернет 
даже при работе за границей. Такая свобода особенно важна с учетом современных тенден-
ций, направленных на создание цифрового рабочего места. Вошедшие в новую линейку сер-
висы собраны в специальном меню интернет-версии системы ГАРАНТ. Переход к ним реали-
зован «бесшовно», т. е. ввод каких-либо дополнительных логинов и паролей не потребуется.

Создание ГАРАНТ-LegalTech — только первый шаг в разработке новой экосистемы серви-
сов. Мы будем двигаться вперед, совершенствуя уже включенные сервисы через добавление 
новых функций и более глубокую интеграцию и разрабатывая новые решения. Подключай-
тесь к новым технологиям уже сегодня!
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